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В Латинской Америке проживает самая большая японская община за пределами Япо-
нии, состоящая как из мигрантов первого поколения, так из их потомков. Точные циф-
ры определить невозможно, но, по самым приблизительным оценкам, в Бразилии, Перу,
Мексике, Парагвае, Боливии и нескольких других странах проживает более 1 миллиона
человек.

Различные модели и волны миграции способствовали формированию японской диас-
поры на протяжении более ста лет. Ее расширение в Латинской Америке началось в конце
XIX века, когда перенаселение, низкая производительность труда и бедность в Японии
поставили под угрозу государственный проект модернизации страны [2]. Первоначально
территориями, наиболее востребованными рабочими-мигрантами, были пространства Ка-
лифорнии и Гавайев. Но все более расистская иммиграционная политика Соединенных
Штатов подтолкнула миграционные потоки дальше на юг: в 1897 году в Мексику, затем в
1899 году в Перу, а с 1908 года преимущественно в Бразилию. В это время правительство
Японии играло ведущую роль в создании системы транстихоокеанской миграции, вклю-
чая заключение двусторонних соглашений или лицензирование миграционных компаний,
которые организовывали набор и трудоустройство трудящихся-мигрантов от имени сахар-
ных баронов, операторов шахт и владельцев кофейных плантаций в Южной Америке. В
соответствии с условиями трудовой миграции, рабочие-мигранты обычно нанимались на
ограниченный период в 3-4 года. Государство предпочтительно отправляло в эмиграцию
целые семьи, состоящие по крайней мере из двух взрослых, в Южную Америку, где посе-
ленцы должны были обрабатывать свои собственные участки земли в пределах официаль-
но запланированных колоний. Большинство японских довоенных мигрантов достигли юж-
ноамериканского континента в течение почти двух десятилетий миграции, спонсируемой
государством. Однако условия труда часто оказывались слишком тяжелыми, а зарплата
слишком низкой, чтобы заработать достаточно денег на обратную дорогу. Так, вместо то-
го, чтобы с триумфом вернуться домой богатым человеком, "одетым в парчу и шелк",
большинство из японских мигрантов были вынуждены провести остаток своей жизни за
границей.

Согласно правительственной статистике, в первой половине XX века в Латинской Аме-
рике обосновалось около 250 000 мигрантов. За ними последовало чуть менее 100 000 че-
ловек в период с 1952 года до окончания великой волны миграции в начале 1970-х годов
[1]. Однако стоит отметить, что в начале века в страну въехало гораздо большее число
нелегальных мигрантов, точное количество которых определить невозможно. Спасаясь
от ужасных условий труда и жизни в Перу, они искали лучшие возможности в качестве
шахтеров в Андах или в городах Альтиплано.

Не существует единой периодизации, которая бы позволила чётко выделить различные
этапы в истории миграции между Японией и Латинской Америкой. Ко всему прочему, де-
монстрируемая общинами вариативность достаточно велика с точки зрения как функций,
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так и структуры и значений, поэтому становится трудно говорить только о диаспоре. Од-
нако условно всю эту более чем вековую историю можно разделить на три этапа: дово-
енный период (до 1937), военный и послевоенный период (1938-1988), современный этап
(с 1989 г. по настоящее время). Эти этапы детерминируются не только историческими
процессами, но и изменением направлений и сущности миграции [3]. Кроме того, исследо-
ватели указывают на уникальную модель, разделяющую японские общины по вертикали
с точки зрения времени (до 1941 года по сравнению с 1952 годом) и по горизонтали с
точки зрения физического местоположения (западная Амазонка и Анды по сравнению с
восточными низменностями).

Проведенное исследование определило направления и временные рамки основных волн
миграции японского населения в страны Латинской Америки, их количественную и каче-
ственную составляющую, а также условия жизни и причины реэмиграции японцев и их
потомков.

Источники и литература

1) JICA [Japan International Cooperation Agency]. (1994). Kaigai ijū tōkei [Overseas
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