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SATO MASARU’S VIEWS ON THE RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS
IN THE 1990s – 2000s WITHIN THE CONTEXT OF HIS PROFESSIONAL BIOGRAPHY

Maria N. Malashevskaya
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Abstract. Introduction. Paper examines the views on politics and politicians of a former diplomat, member of
the Japanese MOFA “Russian school”, popular political analyst, author of more than 200 books and articles on
politics, politicians and political thought, Sato Masaru. Methods and materials. The objective of this study is to
extract the most relevant and illustrative ideas about politics and political behavior, expressed by a former diplomat,
which relate to the essential characteristics and contents of the Russian-Japanese negotiations in the 1990s. The
data sources for our analysis are the memoirs by Sato Masaru and his non-fiction texts (“The Self-Destructing
Empire”, “The Art of Negotiating”, “State, God and Marxism”, “Russian-Japanese Diplomatic Relations: Northern
Territories and Intelligence”). Analysis. Sato Masaru expresses uncommon views on Japanese and Russian political
culture during the period of the rise of the Russian-Japanese relations in Post-Cold War era, which coincided with
the “Lost Decade” depression in Japan in the 1990s and lasted for three decades. Moreover, Sato’s views illustrate
the pragmatic approaches of the Japanese diplomatic machine towards the dialogue with Russia, while he obtained
his information by observing members of elite groups of politicians in Moscow and Tokyo. In order to extract and
study Sato’s most representative ideas, we have divided our text into four parts: (1) Sato Masaru’s professional
biography, (2) his views on the structure of Russian and Japanese elite groups in relation to Sato’s diplomatic
activities; (3) his assessment of the Putin-Abe dialogue in the context of the international situation. Results. The
specific Sato’s views concerning Russian-Japanese relations in the Post-Cold War decades consist in (1) similarities
between Russian and Japanese political cultures within the structure and behavior of elites, which are beneficial for
a fruitful interstate dialogue; (2) assessment of the Putin-Abe ties in the 2010s taking into account Sato’s diplomatic
experience in the 1990s and a panoramic view of international affairs under the Ukrainian crisis and sanctions
during the 2010s.
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ИДЕИ САТО МАСАРУ О РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ СВЯЗЯХ
В 1990–2010-е гг. В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БИОГРАФИИ

Мария Николаевна Малашевская
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды одного из бывших дипломатов-русистов МИД Японии
Сато Масару, являющегося в настоящее время известным в Японии политическим аналитиком, автором более
200 книг и статей. Он высказывает оригинальные идеи относительно функционирования японской и российс-
кой политических культур в конце ХХ – начале XXI в. и транслирует их широкой общественности. Его взгляды на
внутреннюю сторону переговорного процесса раскрывают подходы японской стороны к формированию по-
литики на российском направлении, а оценка состояния российско-японских отношений в 2010-е гг. на фоне
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международно-политических процессов свидетельствует о глубине анализа политической реальности. Зада-
ча исследования состоит в выявлении и изложении специфических идей Сато Масару применительно к
характеру и содержанию переговорного процесса с Россией в постбиполярную эпоху (1990–2010-е гг.).
В работе показана прямая связь между его профессиональной биографией и идеями, высказанными в мно-
гочисленных работах, рассмотренных в контексте внутриполитических и международно-политических изме-
нений. Источниками для конкретно-проблемного, сравнительного и содержательного анализа являются опуб-
ликованные Сато Масару мемуары и аналитические тексты. Статья разделена на несколько частей, раскры-
вающих: 1) профессиональную биографию Сато Масару; 2) взгляды Сато на структуру японских и российс-
ких высокостатусных групп в связи с его дипломатической работой; 3) оценку современного состояния
российско-японских отношений. Тексты Сато Масару не обладают системностью, в проведенном нами ис-
следовании сделана попытка выделить свойственные данному автору идеи о российско-японских отношени-
ях последних тридцати лет, касающиеся взаимодействия России и Японии на уровне элит, а также рассмотре-
ны  оценки двустороннего диалога с учетом изменения международно-политической ситуации в 2014 г. в
связи с политическим кризисом на Украине.

Ключевые слова: Сато Масару, МИД Японии, российско-японские отношения, интеллектуальная ис-
тория, национализм в Японии.

Цитирование. Малашевская М. Н. Идеи Сато Масару о российско-японских связях в 1990–2010-е гг.
в контексте его профессиональной биографии // Вестник Волгоградского государственного университе-
та. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 160–172. –
DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2021.4.14

Введение. Взгляды, которыми руковод-
ствуется японское дипломатическое сообще-
ство, и интеллектуальное содержание прово-
димой политики крайне фрагментарно затра-
гиваются в работах отечественных исследо-
вателей, уступая место детальному изложе-
нию фактов двусторонних отношений и исто-
рико-проблемному и политологическому ана-
лизу их состояния на протяжении двухвековой
истории (Э.Я. Файнберг, Л.Н. Кутаков,
С.Л. Тихвинский, И.А. Латышев, Е.М. Османов,
К.Е. Черевко, В.Э. Молодяков, Д.В. Стрельцов,
В.В. Щепкин, А.Н. Панов, В.В. Кузьминков,
А.Е. Куланов и др.). Политические отноше-
ния, дипломатия и территориальный спор вок-
руг южных островов Курильского архипела-
га, так называемые исследования о «север-
ных территориях», представляют собой основ-
ной круг тем, поднимаемых японским науч-
ным сообществом и публицистами (Симото-
май Нобуо, Вада Харуки, Кимура Хироси, Ха-
сэгава Цуёси, Ивасита Акихиро, Окуяма
Ютака, Хонда Рёити, Роккаку Хироси и др.).
С точки зрения японских исследователей, пол-
ноценный суверенитет, преодоление послед-
ствий Второй мировой войны, экономическая
и политическая мощь и имидж Японии явля-
ются идейным ядром, обусловливающим ло-
гику проводимой Токио политики [15]. Россий-
ское направление японской дипломатии неред-
ко оценивается в качестве площадки для от-

стаивания исключительно территориального
суверенитета и рассматривается через при-
зму правового аспекта отношений, то есть под-
писанных соглашений, что значительно упро-
щает оценку идейного содержания деятель-
ности МИД Японии, его «русской школы»1 и
политических элит Японии в отношении нашей
страны.

Объектом изучения в настоящей статье
являются идеи и оценки относительно содер-
жания и механизмов российско-японского вза-
имодействия в постбиполярную эпоху, отра-
женные в публицистических и автобиографи-
ческих работах дипломата-русиста Сато Ма-
сару, служившего некарьерным специалистом
МИД Японии в 1985–2002 гг. и ставшего од-
ним из видных специалистов по России во
внешнеполитическом ведомстве Японии. Он
работал с лидерами «русской школы» МИД,
такими как Того Кадзухико, Кавато Акио,
Тамба Минору, оставившими заметный след
в двусторонних отношениях и интеллектуаль-
ной истории российско-японских связей, являв-
шимися авторами академических работ, вос-
поминаний и художественных произведений о
России и российском направлении диплома-
тии Японии. Сато Масару стал наиболее пло-
довитым из дипломатов-русистов в отставке
на литературном поприще. Он начал публика-
ционную и общественно-политическую дея-
тельность после увольнения из МИД Японии
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в результате коррупционного скандала вокруг
его политического патрона Судзуки Мунэо в
2002 г.: с 2005 г. Сато написано и опубликова-
но более 200 книг, статей, сборников интер-
вью, он редактор и постоянный автор несколь-
ких общественно-политических журналов.
В настоящее время Сато Масару позициони-
рует себя в качестве публициста и независи-
мого политического мыслителя, творчество
которого обращено к актуальным политичес-
ким проблемам. В отечественной научной
литературе взглядов выбранного нами авто-
ра касались такие японоведы и специалисты
по международным отношениям, как
Д.В. Стрельцов, А.В. Иванов, В.В. Кузьмин-
ков, А.Е. Куланов, В.И. Винокуров.

Методы и материалы. В данной ра-
боте ставится задача выделить отраженные
в текстах Сато Масару специфические идеи
о политике, политиках, российско-японских
отношениях, политических культурах России
и Японии в контексте диалога двух стран пос-
ле распада СССР. Представленное исследо-
вание находится на стыке дипломатической,
интеллектуальной и персональной истории и
сфокусировано на разборе идей Сато Масару
исходя из исторического контекста их появ-
ления, то есть с учетом внутриполитических,
международно-политических и идеологичес-
ких изменений, произошедших в Японии в этот
период, и анализа его личного профессиональ-
ного и духовно-интеллектуального опыта.
Понимание предложенных Сато Масару идей
требует освещения его профессиональной био-
графии и рассмотрения отношений с полити-
ком Судзуки Мунэо, наложивших глубокий
отпечаток на содержание его публикаций.
В качестве методологии применяется конк-
ретно-проблемный, сравнительный и содержа-
тельный анализ нескольких текстов Сато
Масару («Саморазрушающаяся импе-
рия» [21], «Искусство ведения перегово-
ров» [23], «Государство, бог и Маркс» [22],
«Российско-японские дипломатические отно-
шения: «северные территории» и разведка»
[24]), в которых отражены своеобразные и раз-
носторонние взгляды бывшего дипломата.
Для решения поставленной задачи текст ис-
следования разделен на несколько частей, рас-
крывающих: 1) профессиональную биографию
Сато Масару; 2) взгляды Сато на структуру

японских и российских высокостатусных групп
в контексте его дипломатической работы;
3) оценку современного состояния российско-
японских отношений.

Анализ. Пик активности дипломата
Сато Масару приходится на 1990-гг., получив-
шие в Японии название «потерянное десяти-
летие» по причине постигшего эту страну кри-
зиса, совпавшего с периодом окончания холод-
ной войны. На национальном уровне Япония
столкнулась с комплексным кризисом: во-пер-
вых, с экономическими потрясениями, кото-
рые связаны с так называемым крахом «эко-
номики мыльного пузыря» в 1990 г. и началом
затяжной экономической депрессии [16, c. 204;
37, c. 267–268]; во-вторых, с политическим
кризисом и распадом политической системы
1955 г., установленной премьер-министром
Хатояма Итиро в форме доминирования ли-
берально-демократической партии, консолиди-
ровавшей в своих руках всю полноту власти в
стране; в-третьих, с природными и антропо-
генными экстремальными ситуациями (зем-
летрясение в Кобэ в 1995 г., зариновая терро-
ристическая атака в Токийском метро, серия
убийств, совершенных несовершеннолетни-
ми) [1; 17]. Во внешнеполитическом измере-
нии  Япония испытала уменьшение авторите-
та на мировой арене на фоне «поражения» в
войне в Персидском заливе в 1991 г., деструк-
тивной политики в СССР в 1991–1992 гг., све-
денной до давления на правительство
Б.Н. Ельцина по территориальной повестке.
В середине десятилетия наметился стреми-
тельный рост Китая, приведший к утрате Япо-
нией лидирующего положения в Азии [36, p. 73,
80, 155]. В 1990-е гг. в интеллектуальной жиз-
ни страны наблюдается глубокое переосмыс-
ление идеи «национального государства» и
рост национализма в процессе трансформации
в «нормальное государство» [8, c. 131–132; 9,
c. 153]. На деятельности МИД Японии отра-
зились в первую очередь международные со-
бытия, связанные с окончанием холодной вой-
ны, а также внутриполитический кризис
1993 г., когда доминантная с 1955 г. либераль-
но-демократическая партия утратила лидер-
ство до 1996 г., что привело к размытию проч-
ной базы национальной внешнеполитической
стратегии. Возвращение партии к власти в
1996 г. заставило ее членов выработать бо-
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лее четкую стратегию внутренней и внешней
политики. Судзуки Мунэо, патрон Сато Маса-
ру, оказался в команде правящей группировки,
и идеи Судзуки и Сато получили возможность
для внедрения в проводимую Токио политику.

1. Профессиональная биография
Сато Масару. Сато Масару родился в 1960 г.
в префектуре Сайтама в семье бывшего во-
еннослужащего Японской императорской ар-
мии и уроженки Окинава, жертвы американс-
ких бомбардировок и плена в 1945 г., приняв-
шей католичество после окончания войны и
воспитавшей в этой вере сына [21, c. 379–380].
Будущий дипломат получил хорошее образо-
вание в известном киотском университете До-
сися, где специализировался на изучении Че-
хословакии [22, с. 91–92]. После окончания ма-
гистратуры на факультете религиоведения, за-
щитив магистерскую диссертацию на тему
«Связь протестантизма и социалистической
власти в Чехословакии», в 1985 г. он сдал спе-
циальный экзамен для поступления в МИД
Японии в качестве дипломата-специалиста
(некарьерного дипломата).

В МИД Японии Сато Масару направили
изучать русский язык, что предопределило
дальнейший путь в качестве дипломата-руси-
ста. По традиции он был командирован для
повышения профессиональной и языковой ква-
лификации в Великобританию, а затем в
1987 г. прибыл в посольство Японии в Москве
в должности третьего секретаря. В этот пе-
риод наблюдалось стремительное сближение
СССР и Японии, инициированное премьер-
министром Накасонэ Ясухиро и министром
иностранных дел Абэ Синтаро 2. Япония, за-
нимая статус западной экономической сверх-
державы, стояла на втором месте по объему
ВВП среди стран капиталистического лаге-
ря, в 1980-е гг. превратилась в экономическо-
го лидера среди государств Азии [15, с. 163].
В середине 1980-х гг. эти обстоятельства пре-
доставили возможность выстраивать более
прагматическую политику в отношении СССР,
хотя истеблишмент продолжал мыслить в
терминах «Гранд-стратегии Ёсида» с ее ори-
ентацией на военно-стратегический альянс с
США, продвижение ценностей «свободного
мира» и лидерство в Азии в качестве веду-
щей экономики и демократии региона [3; 6; 15,
c. 27, 170; 38, c. 118–120]. В это время в СССР

была запущена политика «перестройки» и «но-
вого политического мышления», наметившая
поворот советской внешней политики в сто-
рону сближения со странами Запада, в том
числе и с Японией, что отражено в выступле-
нии М.С. Горбачева во Владивостоке в 1986 г.,
где советский лидер говорил о расширении
связей со странами Азии [19, c. 10–29]. Япон-
ское правительство и лично премьер-министр
Накасонэ Ясухиро приветствовали наращива-
ние экономических контактов между страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона (далее –
АТР) и рассматривали политику Токио в ка-
честве основного стимула для экономической
интеграции Дальнего Востока СССР в АТР
[14, c. 509–510].

Сато Масару, прибыв к месту службы в
Москве в 1987 г., начал свою работу в условиях
расширения и прагматизации диалога с СССР,
и в то же время, после ухода Накасонэ с поста
премьер-министра, в 1988–1989 гг. начался но-
вый виток догматизации политики Токио, кото-
рый продлился до осени 1992 года. Это было
связано с ужесточением требований террито-
риального характера, приобретших свойства
предварительных условий для расширения со-
трудничества [33, c. 27]. Догматизация прово-
димой Токио политики на советском, а затем
российском направлении продвигалась консер-
вативно настроенными лидерами либерально-
демократической партии (Уно Сосукэ, Сакура-
ути Ёсио, Одзава Итиро, Ватанабэ Митио и др.)
в ходе встреч с М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельци-
ным, Э.А. Шеварднадзе, А.В. Козыревым.

Сато Масару, служивший в посольстве
до 1995 г., занимался детальным изучением
политической, экономической и этнополитичес-
кой ситуации в СССР (Прибалтика, Кавказ).
В годы пребывания в Москве он прилагал уси-
лия для налаживания личных контактов с пред-
ставителями советского общества. Благода-
ря учебе в МГУ, в эти годы ему удалось по-
знакомиться с молодыми прибалтийскими
диссидентами, ставшими источником сведе-
ний о текущих настроениях и актуальных со-
бытиях в Прибалтике [21, c. 114–124]. К се-
редине 1990-х гг. дипломат приобрел обшир-
ные связи в интеллектуальной и журналистс-
кой среде Советского Союза и впоследствии
Российской Федерации, тесно общался с по-
литиками и общественными деятелями.
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В начале 1990-х гг. Сато Масару позна-
комился со своим будущим политическим пат-
роном – влиятельным депутатом нижней па-
латы парламента Судзуки Мунэо (либераль-
но-демократическая партия Японии), который
в 1990-е – начале 2000-х гг. специализировал-
ся в парламенте на проблеме «северных тер-
риторий». В июне 1991 г. депутат в должнос-
ти парламентского советника министра инос-
транных дел Японии посетил Москву для
встречи с заместителем министра иностран-
ных дел СССР И.А. Рогачёвым, тогда Сато
Масару был назначен переводчиком делега-
ции [28, c. 160].

После распада СССР обмен информаци-
ей между Сато Масару и Судзуки Мунэо стал
более интенсивным. В 1990-е гг. Судзуки за-
нимал видное положение в партии, возглавлял
комиссию по внешней политике в нижней па-
лате парламента. Депутат сблизился с дру-
гими представителями «русской школы», в
частности Того Кадзухико. Благодаря влия-
тельности Судзуки Мунэо, Сато и Того с се-
редины 1990-х гг. получили политическую под-
держку для продвижения своих проектов в
области российско-японских отношений через
парламент. После возвращения в Японию в
1995 г. Сато был назначен на должность экс-
перта в Департаменте международной инфор-
мации МИД и до 2002 г. занимался сбором и
анализом сведений о России. В 1998 г. по рас-
поряжению Обути Кэйдзо он должен был со-
здать специальную разведывательную струк-
туру по изучению России и оспариваемых
Японией островов [22, с. 114].

В 1991–2002 гг. на основе «тандема
Сато – Судзуки» формируется так называе-
мая «группа Судзуки» (Судзуки дан), идей-
ным ядром которой станет предметный курс
по расширению контактов с молодой россий-
ской политической элитой, направленный на
укрепление позиций Японии в Москве и про-
движение концепции «поэтапного решения тер-
риториальной проблемы». Высшей точкой
влияния так называемой «группы Судзуки»
станут 1996–2001 гг. при премьер-министрах
Хасимото Рютаро, Обути Кэйдзо и Мори
Ёсиро, вернувших власть либерал-демократов.
Судзуки Мунэо связывали тесные партийные
и личные отношения с влиятельным лидером
партии Обути Кэйдзо, возглавлявшим одну из

ее наиболее могущественных фракций (оско-
лок бывшей «суперфракции Танака»). Идеи
Сато и Судзуки превалировали в предложени-
ях Токио, выдвинутых на переговорах с
Б.Н. Ельциным во второй половине 1990-х гг.
и в первые годы президентства В.В. Путина,
а также в проводимой Японией политике инф-
раструктурных проектов на Курильских ост-
ровах [13]. В кабинете Хасимото Рютаро Суд-
зуки Мунэо занимал должность директора
Агентства по делам Окинавы и «северных тер-
риторий»: в этом качестве он участвовал во
встрече на высшем уровне между Б.Н. Ель-
циным и Хасимото Рютаро в ноябре 1997 г. и
в переговорах с сахалинской администрацией
в конце 1997 г. [28, с. 185]. Расширение влия-
ния Судзуки в МИД Японии и важная роль,
которую начали играть Сато Масару и Того
Кадзухико в формировании политики в отно-
шении России, вызвали острое недовольство
среди дипломатов-русистов, поскольку мно-
гие не разделяли взглядов и подходов Того и
Сато и не одобряли их влияние на переговоры
с Россией. Сато Масару отметил, что резким
противником курса, которого он придерживался
вместе с Того Кадзухико и Судзуки Мунэо, стал
заведующий Отделом России МИД Кодэра Дзи-
ро, занимавший этот пост в конце 1990-х – на-
чале 2000-х гг. [20, с. 87]. Кодэра выказывал
резкое недовольство по отношению к Судзу-
ки Мунэо, действовавшему напрямую через
Того Кадзухико (директор Департамента Ев-
ропы 1999–2001 гг.) и эксперта Сато Масару,
образуя канал связи между МИД и Кабине-
том министров в обход Отдела России.

Вторым фактором, приведшим к сокру-
шительному падению Судзуки Мунэо и его
единомышленников, стала острая политичес-
кая борьба с харизматичным лидером Коид-
зуми Дзюнъитиро, пришедшим к власти в
2001 году. Судзуки Мунэо потерпел поражение:
в 2002 г. разразился коррупционный скандал,
связанный с его именем (так называемый «ин-
цидент Судзуки Мунэо»; судзуки мунэо дзи-
кэн) [12]. Предметом особого внимания сле-
дователей, прессы и широкой общественнос-
ти стал «Дом российско-японской дружбы»,
возведенный на о. Кунашир в рамках помо-
щи, оказанной Японией России посредством
программ официальной помощи развитию
(ОПР) во второй половине 1990-х гг. [2; 25; 29].
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Деятельность Судзуки была обесценена, про-
тив него началось уголовное расследование,
где он, Сато Масару и несколько десятков
сотрудников МИД Японии были признаны ви-
новными, лишились своих должностей, ошт-
рафованы или заключены под стражу [11,
c. 200–201]. После длительного следствия в
феврале 2005 г. Сато был признан виновным
в предательстве интересов МИД и расходо-
вании средств министерства и «осужден То-
кийским окружным судом на 2 года 6 меся-
цев исправительных работ с отсрочкой вступ-
ления приговора в законную силу на четыре
года» [31].

Воспользовавшись неожиданно пришед-
шей в связи с громким скандалом славой, Сато
проявил себя как талантливый писатель.
В 2005 г. на смену Сато-дипломату пришел
Сато-публицист, дебютировавший с книгой
«Ловушка государства» [20], где легким, ув-
лекательным языком изложен его взгляд на
события конца 1990-х – начала 2000-х гг., свя-
занные со скандалом вокруг Судзуки Мунэо,
ситуацией в МИД и нюансами переговоров с
Россией. Книга стала бестселлером и была
переиздана в 2007 году. Россия и МИД Япо-
нии были первыми темами его творчества,
хотя в настоящее время круг затрагиваемых
им проблем значительно шире: он касается по-
литической культуры Японии, японской дипло-
матии в Азии, идеологии и религии, актуаль-
ных проблем японской внутренней политики,
угроз со стороны терроризма, империализма,
национализма.

В фокусе ранних работ Сато Масару сто-
ит фигура Судзуки Мунэо, которого он, руко-
водствуясь философией Г.В.Ф. Гегеля, оцени-
вает в качестве великой личности [22, c. 49;
4, с. 84]. Сато подводит читателя к мысли, что
деятельность Судзуки Мунэо на поприще рос-
сийско-японских отношений была проникнута
замыслом истории, прямо называет его «ис-
торической личностью» (рэкиситэки кодзин)
[22, c. 51]. Столкновение Судзуки Мунэо и
Коидзуми Дзюнъитиро трактуется как исто-
рическая необходимость. При этом Судзуки
Мунэо изображается как защитник истинных
интересов государства (на примере его рос-
сийской политики) [22, c. 14–16], а Коидзуми
Дзюнъитиро – как властолюбивый популист.
В работах Сато первого десятилетия публи-

цистического творчества мир политического
во многом замыкается на фигуре его полити-
ческого патрона и их совместном опыте дип-
ломатической работы.

2. «Внутренний круг» во внутренней
и внешней политике. В мемуарах Сато Ма-
сару приписывает себе роль политического
антрополога, который, будучи действующим
дипломатом, имел доступ к высокостатусным
группам российских и японских политиков.
Такие группы стремятся сохранить контроль
над информацией о себе и закрыты для вклю-
ченного наблюдения ученых [32, c. 65]. В тек-
стах Сато российско-японский диалог – это
не результат, представленный в виде достиг-
нутых договоренностей и подписанных доку-
ментов, а переговорный процесс, протекаю-
щий на разных уровнях взаимодействия. Это
обусловлено тем, что Сато обладает богатым
опытом общения с советскими и российски-
ми политическими элитами, приобретенным
в годы службы в Москве.

Борьба групп интересов внутри японской
политической элиты и возможность налажи-
вания контактов с новым российским полити-
ческим истеблишментом – одна из централь-
ных тем ранних работ Сато Масару. В «Ис-
кусстве ведения переговоров», помимо
классификации переговоров по типам [23; 10],
автор дает детальные характеристики пред-
ставителям мира японской и российской по-
литики и дипломатии. Представляет интерес
оригинальная оценка личности Б.Н. Ельцина:
«Ельцин – вдумчивый и хитрый политик. Это
значит, что он приблизил и дал новое назначе-
ние Тарпищеву не по своему царскому капри-
зу, поскольку тот не оставил его в изоляции,
когда Ельцин впал в немилость (Горбачева. –
М. М.), и продолжал играть с ним в теннис.
Он назначил того на должность контролирую-
щего спорт и туризм в России, когда Тарпи-
щев управлял “спортивной мафией” страны.
Как мне кажется, это было сделано для ук-
репления его личной платформы власти» [23,
c. 124]. Изображая российскую политическую
систему в лицах, Сато Масару ставит в ее
центр самого президента Б.Н. Ельцина, сосре-
доточившего в своих руках всю полноту вла-
сти, поэтому влияние на первое лицо государ-
ства определяло успех переговоров Японии с
Россией. Такой подход нашел практическое
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применение в период подготовки неформаль-
ной встречи «без галстуков» между Хасимо-
то Рютаро и Б.Н. Ельциным в Красноярске,
когда Сато Масару, Того Кадзухико и Судзуки
Мунэо провели для японского лидера лекцию о
методах налаживая эффективного контакта с
Б.Н. Ельциным [28, с. 180].

Политический мир России и Японии в
текстах Сато Масару обладает определенным
параллелизмом. На основе опыта Судзуки
Мунэо он высвечивает важный нюанс поли-
тического поведения – доступ Судзуки к так
называемой «внутренней деревне» (ути но
мура), то есть верхушке политической элиты
Японии при премьер-министрах Хасимото,
Обути и Мори. Борьба за власть с Коидзуми
лишила Судзуки этого доступа, когда он был
отстранен от государственных дел посред-
ством публичного коррупционного скандала
(так называемое «уничтожение политика»,
сэйдзика массацу [27]).

Особая тема в творчестве Сато Маса-
ру – это тайные переговоры элит в России и
Японии и переговоры элит между собой. Они
представляют собой принципиально новый ме-
ханизм взаимодействия между Россией и Япо-
нией, внедренный после окончания холодной
войны в 1990-е гг., и, как считает Сато, явля-
ются неотъемлемым атрибутом проведения
эффективной политики Токио в Москве на со-
временном этапе. Он проводит аналогию меж-
ду политическим миром Москвы и Токио, пред-
ставляя в качестве примера переговоры Суд-
зуки Мунэо с депутатами из региона Кансай
(Западная Япония) во время парламентских
выборов в июле 1998 г., состоявшиеся в одном
из ресторанов в фешенебельном районе Ака-
сака в Токио 3. Сато считает, что собеседники
Судзуки были связаны с организованной пре-
ступностью и могли оказать ему поддержку на
предстоящих выборах [23, c. 120]. Он намерен-
но подчеркивает сходство организованной пре-
ступности в России и в Японии 1990-х гг., ука-
зывая на влияние незаконных группировок на
администрацию Б.Н. Ельцина путем предос-
тавления силовой и финансовой поддержки по-
литикам. Соответственно, представители та-
ких группировок пробуждали интерес для реа-
лизации политики Токио в России.

Для продвижения выгодных японской
стороне решений требовались связи во «внут-

ренних кругах» политической элиты России.
Сато Масару отмечает, что в российской по-
литической жизни аналогичную ресторанам
Акасака роль играют специальные закрытые
московские рестораны. Сато Масару выстро-
ил мост между двумя политическими культу-
рами, который позволил создать эффективную
коммуникацию между Токио и Москвой и стал
механизмом японской дипломатии в после-
днем десятилетии ХХ века. Согласно Сато, в
Токио узкий круг принимающей государствен-
ные решения элиты называется «ути но мура»
или «оку но ин» («заповедный храм»), а в Рос-
сии 1990-х гг. эту роль исполняет «инна:са:-
куру» («внутренний круг»), под которым под-
разумевается ограниченная группа лидеров
правительства и бизнеса, принимающая важ-
нейшие государственные решения и жестко
контролирующая контакты и информацию о
себе. Площадкой для встреч служит отдель-
но построенное здание с садом и ограничен-
ным доступом. Сато вспоминает, что японс-
кая сторона в конце 1990-х гг. надеялась за-
ручиться поддержкой прояпонского лобби в
Москве. Тогда некий известный адвокат, свя-
занный со спецслужбами и чиновничеством,
пригласил его в специальный ресторан с це-
лью проведения переговоров [23, c. 182–183].
Москва искала финансовой помощи, а Токио
был заинтересован в лоббировании вопроса о
Курилах в российском парламенте. Судзуки
Мунэо должен был выглядеть в Москве вли-
ятельным лоббистом с достаточным полити-
ческим весом для улаживания в японском пра-
вительстве возможных трений по вопросу ре-
шения территориальной проблемы с Россией
и подписания мирного договора. Сато писал о
поставленном перед ним выборе провести по-
добную сделку, но он предпочел отказаться
от данного решения, поскольку оно «преступ-
но», тем самым поставив вопрос о пределах
морального поведения в политике. В своих
ранних работах Сато через призму личного
опыта показал конкретные механизмы взаи-
модействия России и Японии в 1990-е гг. на
уровне переговоров элит, аналогичные моти-
вы не раскрываются в его работах последних
лет. Он намеренно проводит параллель меж-
ду принципами функционирования российской
и японской политических культур с целью об-
наружения возможных точек пересечения,
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представляющих собой капитал конструктив-
ного сотрудничества.

3. Российско-японские дипломатичес-
кие отношения: «северные территории»
и разведка. В небольшой работе «Российс-
ко-японские дипломатические отношения: “се-
верные территории” и разведка» [24], вышед-
шей в 2017 г., Сато Масару обращается к
широкому кругу международно-политических
проблем, на фоне которых анализируется рос-
сийско-японский диалог последнего десятиле-
тия. В основу книги легла серия статей, опуб-
ликованных Сато Масару в 2013–2016 гг. в его
авторской колонке на страницах известной кон-
сервативной газеты «Санкэй Экспресс», тра-
диционно занимающей резко антироссийские
позиции по территориальной проблеме. В ка-
честве эпилога представлен сокращенный
текст его анонимной работы 1991 г., посвя-
щенный изложению причин и процесса распа-
да СССР и роста националистических движе-
ний в советских национальных республиках [5].
В статьях 2013–2016 гг. Сато Масару коммен-
тировал события российско-японского взаимо-
действия в 2013 г. после прихода к власти Абэ
Синдзо, политический кризис на Украине
2014 г., санкции против России со стороны
стран Запада, в том числе Японии, развитие
диалога между Россией и Японией на высшем
уровне после 2014 года. Он попытался обо-
значить роль спецслужб в формировании по-
литики государств (на примере В.В. Путина,
А.В. Турчинова и др.), однако эта часть сла-
бо раскрыта, автор ограничился упоминани-
ем связей политиков со спецслужбами, глу-
боко не анализируя значение разведки в поли-
тике, проводимой Россией, Украиной и стра-
нами ЕС. Сато Масару остается последова-
тельным, стремясь высветить роль лидера
России в лице ее президента, поставленного,
как и в более ранних работах, на вершину рос-
сийской властной иерархической пирамиды.
Налаживание «доверительного диалога» и
«личное доверие» между В.В. Путиным и Абэ
Синдзо представляют собой базис конструк-
тивных связей России и Японии [24, с. 42, 44–
45, 206]. Сато излагает нюансы российско-
японского диалога 2013–2016 гг., однако с вне-
шних, объективных позиций, в отличие от бо-
лее ранних работ, где он на основе личного
опыта и субъективных оценок показывает

внутреннюю сторону переговоров между эли-
тами Москвы и Токио [20; 21; 23; 26]. В каче-
стве главной проблемы автор текстов поста-
вил территориальные разногласия двух стран,
уравненные с проблемой заключения мирно-
го договора. Однако, опираясь на материалы
российских медиа, он стремился показать раз-
ницу позиций России и Японии, сформировав-
шуюся на основе исторического опыта и трак-
товок истории в обеих странах.

Относительно политического кризиса на
Украине 2014 г. и последовавших санкций в
отношении России Сато осторожно продвигал
мысль о необходимости для Японии самосто-
ятельной позиции [24, с. 105]. Он отдельно
остановился на процессе восстановления кон-
тактов на высшем уровне между Россией и
Японией осенью 2014 г., рассматривая приезд
в Москву бывшего премьер-министра Мори
Ёсиро, с которым у президента России сло-
жились дружеские отношения в период влия-
ния Сато на диалог России и Японии в 2000–
2001 гг., в качестве ключа к восстановлению
утраченной динамики диалога между Моск-
вой и Токио в середине 2010-х гг. [24, с. 148–
151]. Сато Масару определял «Токийскую дек-
ларацию» 1993 г., в которую включена так на-
зываемая «территориальная статья», и «Ир-
кутское заявление» В.В. Путина и Мори Ёсиро
2001 г. как базис для развертывания диалога
между премьер-министром Абэ Синдзо и пре-
зидентом В.В. Путиным в 2015–2016 годах.

Сато Масару трактовал события на Ук-
раине, сближение России и Китая через при-
зму популярных на Западе идей «нового импе-
риализма» [34; 35], приписывая Москве, Пеки-
ну и Тегерану цель сформировать «новую ось»
мирового порядка [24, с. 102–103]. В несколь-
ких работах он стремился последовательно
показать империалистическую сущность
СССР и современной России, использующей в
качестве идеологического ядра особую форму
националистической идеологии – «евразийскую
концепцию»4 [24, с. 16]. Кремль, по его мне-
нию, наследует имперские традиции Византии
в экспансионистской политике, что необходи-
мо учитывать японской дипломатии, стремя-
щейся реализовать территориальные требова-
ния [24, с. 18]. Проблема национализма – одна
из наиболее исследуемых японскими учены-
ми тем [7; 30] – неоднократно поднималась в
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текстах Сато: независимо от своей формы, на-
ционализм понимается этим автором как го-
сударствообразующий «миф», ядро идеологи-
ческой системы [22, c. 184, 190, 210–211], од-
нако его эскалация трактуется Сато как путь к
разрушению государства. Он подчеркивает
универсальный характер конструирования «ми-
фов» в государственных идеологиях стран Ев-
ропы, Азии и Африки [21; 22].

Кризис на Украине в 2014 г. Сато Маса-
ру также увязал с тенденцией к формирова-
нию этнократической элиты на постсоветском
пространстве и усмотрел связь между собы-
тиями 2014 г. и процессом распада СССР в
1989–1991 г., анализируя рост националисти-
ческих движений в Прибалтике, в Централь-
ной Азии и на Южном Кавказе. «Движение
национального пробуждения», усилившееся в
национальных республиках на рубеже 1980–
1990-х гг., и отказ от содействия «старшего
брата» в лице РСФСР привели к дезинтегра-
ции Советского Союза и объявлению незави-
симости бывших социалистических респуб-
лик [24, с. 213–272]. Таким образом, Сато Ма-
сару связал современную международно-по-
литическую ситуацию, политические отноше-
ния России и Японии в 2010-е гг. с периодом
1980–1990-х годов. Анализируя актуальные
события, Сато Масару ссылается на личный
опыт дипломатической службы, акцентируя
внимание на изучаемых им проблемах в годы
работы в посольстве в Москве в 1987–1995 го-
дах. Российско-японские переговоры 1996–
2001 гг. рассматриваются им в качестве наи-
более продуктивных в постбиполярную эпоху,
поскольку внедрялись новые механизмы вза-
имодействия, такие как глубокий диалог на
уровне российской и японской элит, были выд-
винуты альтернативные подходы относитель-
но решения территориальных разногласий
(концепция поэтапной передачи) и расширения
конструктивного партнерства; при активном
участии Сато Масару, Того Кадзухико и Суд-
зуки Мунэо была проведена встреча на выс-
шем уровне между Мори Ёсиро и В.В. Пу-
тиным в Иркутске и было подписано «Иркут-
ское заявление» в 2001 г., подтвердившее тер-
риториальную статью «Токийской деклара-
ции» 1993 г. и действенность «Совместной
декларации» 1956 г. [24, с. 191, 196]. Предста-
вители так называемой «группы Судзуки» оце-

нивают это заявление как «дипломатическую
победу» Японии по территориальному вопро-
су, к которой они лично причастны [26, с. 214].

Результаты. Тексты Сато Масару от-
ражают многообразие его взглядов, имеющих
отношение к развитию российско-японского
диалога в 1990–2010-е гг., политическому по-
ведению, месту национализма в политике.
Личный опыт работы в посольстве в Москве,
служба в качестве аналитика МИД, сотруд-
ничество с Судзуки Мунэо продолжают оста-
ваться центральными мотивами его творче-
ства. Разработанные ими в 1990-е гг. дипло-
матические механизмы преподносятся в ка-
честве критерия эффективности российско-
японских отношений в текущей ситуации.
Взгляд на универсалии политической культу-
ры в связи с моделями поведения российских
и японских элит, проблемы национализма и
создания «государственных мифов» позволя-
ют проводить аналогии на глубинном миро-
воззренческом и идеологическом уровнях и
выстраивать конструктивное взаимодействие
между Японией и Россией.

Сато остается последовательным в сво-
их взглядах относительно иерархии политичес-
кой структуры России, ставя на вершину пи-
рамиды президента страны. Развитие «дове-
рительных отношений» на уровне лидеров
стран становится залогом формирования про-
дуктивных межгосударственных связей. На-
конец, Сато Масару последовательно рас-
сматривает в качестве ядра российской на-
циональной идеи разные формы «империализ-
ма», что должно способствовать пониманию
целей политики Москвы в глазах токийского
политического истеблишмента, на который в
значительной мере ориентированы тексты
Сато Масару последних лет.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Под «русской школой» (росиан суку:ру)
подразумеваются сотрудники Отдела СССР, после
распада СССР – Отдела России, которые специали-
зируются на России; это обиходное название в япон-
ском информационном пространстве. А.Н. Панов
предлагает термин «русская группировка» для стра-
новых отделов [18, с. 46–47].

2 С 1977–1978 гг. до 1984–1985 гг. отношения
стран были фактически заморожены на фоне нор-
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мализации связей Японии и КНР и политики стран
Запада, выступавших против советской операции в
Афганистане. Волевым усилием Накасонэ Ясухиро
его администрация начала прощупывать почву для
разморозки отношений еще в 1983–1984 гг., в 1985 г.
он посетил СССР с неофициальным визитом.

3 Район Акасака – один из деловых и наиболее
фешенебельных районов Токио, отели и рестораны
этого района служат главной площадкой для неофи-
циальных переговоров между депутатами, чиновни-
ками и представителями бизнеса; это место, где бур-
лит закулисной политической жизни страны.

4 Сато опирается на идею британского жур-
налиста Ч. Кловера – автора книги «Black Wind,
White Snow: The Rise of Russia’s New Nationalism»
(2016).
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