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По мере развития современного общества всё чаще возникает проблема адаптации ин-

дивидуума в социуме. По ряду причин некоторые люди начинает стремиться к максималь-
ному ограничению своего присутствия в жизни общества, вплоть до полной самоизоляции.
Самый известный пример подобного социального поведения обнаруживается в Японии в
виде феномена «хикикомори» [8].

Впервые об этом новом социальном явлении, которое имеет место не только в Японии,
но и в целом ряде стран, в частности, в США, Южной Корее [10], заговорили в сере-
дине 90-х годов XX века. Распространение этого феномена может иметь далеко идущие
социально-экономические последствия уже потому, что «вне системы» чаще всего ока-
зываются мужчины трудоспособного возраста [9], что меняет ситуацию на рынке труда.
Особенно это актуально для Японии, где процессы старения населения идут особенно ин-
тенсивно.

Основные причины возникновения данного феномена в Японии можно условно раз-
делить на две группы: социальные и экономические. Говоря о первой группе, стоит осо-
бо отметить особенности школьной системы в Японии. В ней отводится большое место
конкуренции между учениками, начиная с самых младших классов, ведь главная цель
образования для японского общества - это обеспечение дальнейшего карьерного роста в
течение жизни [1]. Такая система, безусловно, давит на ребёнка, требуя от него дости-
жения максимальных результатов, что, в свою очередь, может спровоцировать появление
симптомов «хикикомори» [3]. Что касается экономических причин, наиболее ощутимое
влияние оказывает изменение рынка труда Японии. В нестабильных экономических усло-
виях (продолжительная дефляция, отсутствие устойчивого роста экономики) и при сохра-
нении системы пожизненного найма создается ситуация, при которой «не остается места»
выпускникам высших учебных заведений [6, 7]. Они пополняют ряды так называемых
«непостоянных рабочих» или же становится безработными, что делает их уязвимой ячей-
кой общества. Такие люди могут стать «хикикомори».

Распространение феномена «хикикомори» уже сейчас оказывает негативное влияние
на японскую экономику и общество. Во-первых, социально-экономический статус людей,
являющихся «хикикомори» отличает неопределенность. По сути, они являются иждивен-
цами на попечении своих родственников, без которых не смогут жить. Остро стоит вопрос,
что будет после ухода их родственников [4]. Кроме этого, «хикикомори» порой несут угро-
зу окружающим, демонстрируя признаки девиантного поведения. К этому, например, от-
носится случай убийства 5 людей неработающим 40-летним жителем префектуры Хёго,
произошедший в марте 2015 года [5]. Феномен «хикикомори» оказывает давление на и
без того серьезную демографическую ситуацию. Так как «хикикомори» не включены в
социум, они не вступают в брак и не заводят детей. Это усугубляет проблему сокращения
рождаемости и старения населения [2]. Кроме того, этот феномен является дополнитель-
ным фактором, сокращающим число трудоспособного населения Японии. По различным
оценкам в стране насчитывается от 700 тысяч до 1 миллиона «хикикомори», которые не
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участвуют в трудовых отношениях [4, 8]. Соответственно, если бы все эти люди включи-
лись в трудовой процесс, то ситуация на рынке труда была бы иной.
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