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должали выходить замуж рано и сохраняли экономическую зави-
симость от мужчины.
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Для разработки методологического подхода к изучению общест-
венного мнения как исторического источника привлечены работы 
У. Липпмана [1], Э. Ноэль-Нойманн [2] и Д. Цаллера [3]. Раскрыть 
исторический контекст и развитие англо-японских отношений по-
зволяют работы А. Е. Жукова [4; 5], К. Хеншалла [6] и Г. Гудлэда [7]. 
В качестве основного вида источников выбрана публицистика, т. к. 
ее главная функция —  формирование общественного мнения.

После нового «открытия» страны в середине XIX в. японцы пред-
стали перед европейцами умными, артистичными, серьезными, 
но вежливыми, заботящимися о своей чести людьми [8, p. 280–294]. 
Главная характеристика, на которую обратили внимание британ-
цы, —  это практичность японцев.

Начав контактировать с европейскими державами, страна оказа-
лась в положении полуколонии. Затем во главе с императором Мэйд-
зи страна взяла курс на активную европеизацию. По европейскому 
образцу были реформированы правительство, система образования, 
право, военные силы. Британские политики и публицисты отмечали, 
что Япония очень быстро развивалась и за несколько десятков лет 
превратилась в современную индустриальную державу [9, р. 123].

Чтобы поднять международный авторитет, стране нужны были 
дипломатические и военные победы. Возможность их добиться япон-
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ское правительство видело в ослабленном Китае и подконтрольной 
ему Корее. Под предлогом освобождения последней Япония начала 
войну с Поднебесной, одержав за год победу.

Теперь в глазах европейцев Япония стала не просто быстро раз-
вивающейся державой, но и потенциально новой мировой силой [10, 
р. 332]. Ее часто стали сравнивать с Китаем, и этот образ был заметно 
лучше: японцы представлялись более утонченными, открытыми, 
вежливыми, они лучше как мастера и воины [11, p. 403–414].

Последними шагами на пути в «клуб великих держав» стали 
англо-японский союзный договор 1902 г. и Русско-японская война. 
После в британском общественном мнении Страну восходящего сол-
нца признали мировой державой и главной силой Востока [12, р. 373].

Это был образ быстро развивающейся страны, которая активно 
перенимала иностранный опыт для реализации своих целей и задач. 
У нее был прогрессивный, умелый и утонченный народ, который даже 
в условиях активной европеизации не потерял свою самобытность.
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