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В историографии было принято считать, что изоляция Японии была очень прочной и
никакого движения в сторону модернизации и заимствования идей быть не могло. Одна-
ко, сейчас данная концепция начинает пересматриваться[2]. В конце XVIII - начале XIX
веков, со стороны как Японии, так и России ведется активное освоение Курильской гря-
ды и острова Сахалина. Япония, проводящая политику самоизоляции, решает продвинуть
границы своих владений дальше на север, так как обеспокоена влиянием Российской импе-
рии в данном регионе[4]. В данном контексте, начинают рождаться идеи о необходимости
модернизации японской армии и аппарата управления, с целью отразить угрозу в лице
России. Кроме того, в этих работах прослеживаются идеи об исключительности и превос-
ходстве Японии над соседними народами.

В первую очередь, стоит отметить трактат Хаяси Сихэя (1738-1793) «Военные беседы
о морском государстве» (1786). В данной работе он утверждает, что Японии необходимо
заимствовать западные достижения в военном деле иначе ее ждет поражение, учитывая
близость границы с Российской империей. Как пишет об этом сам автор, - «Но европейские
страны используют в основном огнестрельное оружие, в том числе чрезвычайно много
различных артиллерийских орудий. Они являются необычайно сведущими в системе во-
енных кораб лей и мастерами в делах военно-морского флота» [1]. Второй его труд назы-
вается «Общий обзор трех стран», в котором он описывает граничащие с Японией государ-
ства: Корею, Рюкю(Окинава), и северные земли, населенные айну. Эта работа интересна
тем, что она развивает идеи японоцентричной модели мира, однако не в старом, китайском
виде, а в более европейском∖просветительском.Таквданнойработеговоритсяотом, чтояпонцыдолжныпринестисветкультурыицивилизациинасевер, гдеживутварвары[1].Крометого, этаработанеславсебесмысллегитимироватьположениеЯпониинаданнойтерритории.

Другими важными мыслителями данного периода являются «Три Кансейских Профес-
сора»: Шибано Рицудзан (1736-1807), Бито Дзисю (1747-1813), Кога Сейри (1750-1817). Их
важность заключается в том, что они организовали академии в Осака и Киото, целью ко-
торых было создание новых, более квалифицированных бюрократов. В 1778 году Кога
Сейри в своей работе о «Западной угрозе» призывал «открыть каналы коммуникации»
[3]. Этот посыл является одним из основных в программе по модернизации государствен-
ного аппарата Японии, предложенный профессорами. Суть его заключалась в тесной ком-
муникации всех уровней власти и общества. По мимо этого, предполагалась открытость
и для внешних источников информации т.е. вне японских пределов. Их идеи получили
поддержку и в 1798 году, академии в Осака и Киото, были включены в государственную
систему и приведены под прямой контроль государства. С этого момента, бюрократы ста-
ли определятся на пост согласно результатам экзаменов, что являлось заимствованием
китайской системы, к которой профессоры часто обращались.

Таким образом, становится видно, что в интеллектуальной среде призывы к модерни-
зации начались задолго до Реставрации Мейдзи, и что самоизоляция не была абсолютной,
и зарубежные идеи циркулировали в японской среде. Кроме того, сёгунат прислушивался
к интеллектуалам, хоть и не соглашаясь во всем.
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