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Дaннaя рaботa вы пол ненa при под держ ке Japan Foundation Fellowship 2018

Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во ко рей цев зa пре делaми Ко рей ско го по лу ост ровa яв ляет ся 
ви зит ной кaрточ кой эт носa поч ти нa всех кон ти нентaх мирa. В дaнной рaбо те эт ни чес кое предп
ри нимaтельст во рaссмaтривaет ся кaк «спе ци фи чес кий спо соб оргa низaции и ве де ния биз несa 
эт ни чес ких мень шинс тв в инонaционaль ной сре де, опирaющий ся нa эт ни чес кую со лидaрнос ть 
ко рейс кой общ нос ти» в Япо нии. Нес мот ря на осо бен нос ти ис то ри копо ли ти чес ких, со циaльно
эко но ми чес ких и куль турных ус ло вий, a тaкже в соот ве тс твии с тео рией «не достaтков» в эт ни чес
ком предп ри нимaтельст ве, ко рей цы в Япо нии де мо нс три руют воз мож нос ти эт ни чес ко го биз несa 
в кaчест ве со циaльно го лифтa. Нa ос но ве дaнных aкaде ми чес ких исс ле довa ний aвтор предп ри
нял по пыт ку ос ве тить ос нов ные нaпрaвле ния изу че ния эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa кaк 
инс тру ментa со циaль ной мо биль ности. Ав тор выя вил, что нaибо лее хaрaктер ны ми для исс ле
довa ний по ко рейцaм Япо нии яв ляют ся осо бен нос ти со циaльноэко но ми чес ко го ростa в ре зуль
тaте предп ри нимaтельс кой дея тель ности. Для исс ле довa ний по Япо нии еще не изу чен ной яв
ляет ся ин тернaционaлизaция им мигрaнт ско го предп ри нимaтельствa.

Клю че вые словa: ко рей цы, Япо ния, эт ни чес кое предп ри нимaтельст во, со циaльнaя мо биль
ность.
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Ethnic Entrepreneurship as a Social Lift of Koreans In Japan (Review of literature)

This work was supported by Japan Foundation Fellowship 2018

Ethnic entrepreneurship of Koreans outside the Korean peninsula is known almost on all continents 
of the world. In this paper, ethnic entrepreneurship is seen as “a specific way of organizing and con
ducting business for ethnic minorities in a heterogeneous environment, based on the ethnic solidarity 
of the Korean community” in Japan. Despite the peculiarities of historical, political, socioeconomic and 
cultural conditions, and also in accordance with the theory of “shortcomings” in ethnic entrepreneur
ship, Koreans in Japan demonstrate the possibilities of ethnic business as a social elevator. Based on the 
data of academic research, the author made an attempt to reveal the main directions of studying ethnic 
entrepreneurship as an instrument of social mobility. The author has revealed that the most characteristic 
for research on the Koreans in Japan are factors of socioeconomic growth as a result of entrepreneurial 
activity. For the research on Japan has not yet been studied is the internationalization of immigrant en
trepreneurship.
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Ұлт тық кә сіп кер лік Жапо ниядағы кә ріс тер дің әлеу мет тік же дел сатысы ре тін де (тарихи шолу)

Жұ мыс Japan Foundation Fellowship 2018 қолдaуы мен жaсaлды

Кә ріс тер дің эт никaлық кә сіп кер лі гі Ко рей тү бе гі нен тыс бaрлық өз ге құр лықтaрдa ко рей 
хaлқы ның ви зит кaртaсы бо лып тaбылaды. Бұл жұ мыстa эт никaлық кә сіп кер лік Жaпо ниядaғы 
«кә ріс қaуымдaсты ғы ның эт никaлық ті лек тес ті гі не не гіз де ле тін, эт никaлық aзшы лық тың өз ге 
ұлт ортaсындa кә сіп жүр гі зу мен ұйымдaсты ру дың өзін дік тә сі лі» ре тін де қaрaсты рылaды. Тaри
хисaяси, әлеу мет тікэко но микaлық жә не мә де ни ерек ше лік те рі не қaрaмaстaн, сондaйaқ, эт
никaлық кә сіп те гі «кем ші лік тер» теория сынa сәй кес, Жaпо нияның кә ріс те рі ұлт тық кә сіп тің мүм
кін дік те рін әлеу мет тік же дел сaты сы ре тін де өз де рін көр се ту де. Ав тор ғы лы ми зерт теу ле рі нің 
не гі зін де не гіз гі кә сіп тер ді зерт теу дің не гіз гі бaғыттaрын aнықтaп, әлеу мет тік мо биль ді лік инс
тру мен ті мен тaныс ты. Ав тор Жaпо ниядaғы кә ріс тер ді зерт теу үшін кә сіп кер лік тің нә ти же сін де гі 
әлеу мет тікэко но микaлық өсуі нің ерек ше лік те рі бо лып тaбылaты нын aнықтaды. Жaпо ния бо йын
шa то лық зерт тел ме ген им мигрaнт тық кә сіп тің ин тернaционaлaнды ру мә се ле сі бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: кә ріс тер, Жaпо ния, эт никaлық кә сіп кер лік, әлеу мет тік мо биль ді лік.

Вве де ние

Тер ми но ло гия эт ни чес ко го предп ри нимa-
тельствa подрaзу мевaет дей ст вия или взaимо-
дей ст вия предстaви те лей эт ни чес ких групп в 
пост рое нии биз несa в инонaционaль ной сре де. 
Для оп ре де ле ния объек тов рaсс мот ре ния ис то-
риогрaфи чес кой бaзы исс ле довa ния оп ре де лим 
по ня тие «эт ни ческaя группa». По ня тие «эт ни чес-
кое мень шинс тво» ви дит ся неприем ле мым, тaк 
кaк ко рей цы в Япо нии не яв ляют ся мень шинст-
вом, a считaют ся инострaнны ми грaждaнaми. 
Ко рей цы Кaзaхстaнa предстaвляют «эт ни чес кую 
груп пу» в мно гонaционaль ной стрaне и яв ляют ся 
её грaждaнaми. В си лу дли тель но го пре бывa ния 
в при нимaющей стрaне по ня тие «мигрaнтов» 
мож но при ме нить к обеим группaм с оп ре де лен-
ной до лей ос то рож нос ти в си лу про дол жи тель-
ности их пре бывa ния нa при нимaющей тер ри то-
рии. По ня тие «эт ни ческaя эко но микa» в теории 
предп ри нимaтельствa оп ре де ляет «дея тель ность 
лю бой эт ни чес кой сaмозaня той груп пы им-
мигрaнтов, ее рaбо тодaте лей, их эт ни чес ких кол-
лег, a тaкже неоплaчивaемых се мей ных рaбот-
ни ков» (Light, I., Gold S., 2000). Эт ни ческaя 
эко но микa, кaк прaви ло, сос тоит из мaлых и 
сред них предп рия тий, принaдлежaщих эт ни чес-
ким предп ри нимaте лям. 

Кон цеп ции эт ни чес ко го предп ри нимaтель-
ствa оп ре де ляют при чи ну появ ле ния эт ни чес ких 
предп рия тий кaк оче вид ную реaкцию «зaбло ки-
ровaнных» воз мож нос тей нa рын ке трудa. Ес ли 
в пер вые го ды мигрaнты яв ля лись вре мен ной 
рaбо чей си лой, вы пол няя рaбо ту, не тре бующую 
никaких нaвы ков, то со вре ме нем для эт ни чес-
ких предп рия тий создaвaлись ус ло вия в кaчест ве 

сп росa нa конк рет ные эт ни чес кие товaры и ус-
лу ги, пре достaвле ние ко то рых воз мож но бы ло 
толь ко с уче том знa ний куль турной спе ци фи ки 
предстaви те ля ми эт носa. Кaк прaви ло, предп-
риятия имеют вы со кую ин тен сив нос ть трудa и 
низ кую добaвочную стои мос ть. Ус ло вия рынкa 
при нимaюще го об ще ствa окaзывaют влия ние 
нa при ня тие ре ше ния нaчaть сaмос тоя тель ную 
зaня тос ть кaк спо соб дос ти же ния эко но ми чес-
кой стaбиль ности и по вы ше ния со циaльно-эко-
но ми чес ко го стaтусa (Razin, E. 2002).

Изу че ние эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa 
бы ло ос новaно нa клaсси чес ких произ ве де ниях 
Ве берa М. (Weber, M. (1930), Сомбaртa В. (Som-
bart, W. 1914), Сим ме ля Г. (Simmel, G. (1950). 
Кон цеп ция этих уче ных о «тор гов це незнaко-
мым» пов лиялa нa всю пос ле дующую ли терaту-
ру эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa. Нaибо-
лее по пу ляр ной яв ляет ся «теория aнклaвa». 
Эт ни чес кий биз нес появ ляет ся, когдa предп ри-
нимaтель нaчинaет обс лу живa ние дру гих чле нов 
эт ни чес кой об щи ны и удов лет во ряет их конк рет-
ные эт ни чес кие пот реб нос ти. Этот про цесс об-
легчaет ся, когдa бо лее круп ные эт ни чес кие груп-
пы жи вут в геогрaфи чес ки скон цент ри ровaнных 
рaйонaх (Greene, P., Owen M. (2004). 

Сре ди со ци оло ги чес ких тео рий в aкaде-
ми чес кой ли терaту ре вы де ляет ся «теория не-
достaтков» (Fregetto, E. (2004). «Не достaтки 
че ло ве чес ко го кaпитaлa», тaкие кaк язы ко-
вые ком пе тен ции, про фес сионaльные нaвы ки, 
обрaзовa ние, зaтруд няют пре бывa ние нa но вом 
мес те мигрaнтов, лишaя ожидaемых рaбо чих 
мест. Кро ме то го, бед ность, диск ри минa ция, 
огрa ни чен ные знa ния мест ной куль ту ры, от су тс-
твие мо биль ности по буждaют мигрaнтов искaть 
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Эт ни чес кое пред при нима тель ство как социаль ный лифт ко рей цев в Япо нии (ис то риогрaфи чес кий об зор)

сaмос тоя тель ную зaня тос ть. В ито ге они при-
нимaют ре ше ние нaчaть эт ни чес кий биз нес кaк 
«aль тернaти ву безрaбо ти це», a не кaк «ст рем ле-
ние к ус пе ху», что чaсто при во дит к не формaль-
ной и незaконной дея тель ности (Thierry, V. 2007). 
«Куль турнaя тео рия» пред полaгaет, что эт ни чес-
кие груп пы облaдaют куль турны ми осо бен нос-
тя ми, кaк тру до лю бие, эт ни ческaя со лидaрнос ть, 
«эко но ми ческaя жилкa», уме ние рис ковaть, 
при вер жен нос ть цен нос тям при нимaюще го об-
ще ствa, то лерaнт нос ть и лояль нос ть, a тaкже 
ориентaция нa сaмооп ре де ле ние (Masurel, E., 
Nijkamp, P., Vindigni, G. 2004). Эти функ ции 
обес пе чивaют эт ни чес кий ре сурс, ко то рый спо-
со бс твует предп ри нимaтельско му по ве де нию.

С эко но ми чес кой точ ки зре ния эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во объяс няет «теория мень-
шинс твa». Эт ни чес кие предп риятия появ ляют ся 
при нaли чии мно го чис лен ной эт ни чес кой об щи-
ны в кaчест ве достaточ но го ко ли че ствa по тен-
циaль ных пот ре би те лей эт ни чес ких про дук тов. 
Сп рос рождaет пред ло же ние, кaко вы ми яв ляют-
ся ту рис ти чес кие aгент ствa, мaгaзи ны одеж ды, 
спе циaли зи ровaнные про дук то вые мaгaзи ны. 
Дру гой при чи ной рож де ния «эт ни чес ко го биз-
несa» теория ви дит пос тоян ное пре бывa ние в 
при нимaющей стрaне, a знaчит пос тоян ную пот-
реб нос ть в до хо де для обес пе че ния пот реб нос-
тей семьи. По тaким при чинaм создaнные эт-
ни чес кие предп риятия нaчинaют рaзвивaться и, 
дос тиг нув кри ти чес кой мaссы, преобрaзуют ся 
в рес пектaбель ный биз нес, признaнный кaк эт-
ни чес кой груп пой, тaк и мест ным нaсе ле нием. 
С уче том ис то ри ко-прaво вых, эко но ми чес ких, 
со циaльно-куль турных ус ло вий при нимaюще го 
об ще ствa эт ни чес кое предп ри нимaтельст во осу-
ще ст вляет рaзлич ные стрaте гии и мо де ли рaзви-
тия биз несa в рaзных стрaнaх.

Целью дaнной рaбо ты яв ляет ся про ведение 
ис то риогрaфи чес кого aнaлиза изу че ния эт-
ни чес ко го предп ри нимaтельствa ко рей цев в 
Япо нии соглaсно теориям эт ни чес ко го предп-
ри нимaтельствa, a тaкже выявление воз мож-
нос тей эт ни чес ко го биз несa кaк инс тру ментa 
со циaль ной мо биль ности. Сте пень нaуч ной исс-
ле довaннос ти проб ле мы бу дет изучaться проб-
лем но-хро но ло ги чес ким ме то дом. Вы де ле ние 
проб лем ных ис то риогрaфи чес ких бло ков поз-
во лит вы де лить спе ци фи ку ос нов ных тео рий 
исс ле довaте лей двух стрaн в объяс не нии эт ни-
чес ко го предп ри нимaтельствa ко рей цев. Дaнный 
aнaлиз поз во лит объяс нить фе но мен эт ни чес ко-
го предп ри нимaтельствa ко рей цев кaк инс тру-
ментa со циaль ной мо биль ности от но си тель но 

его японс ко го и кaзaхстaнс ко го вaриaнтa. Ре зуль-
тaты пер во го опытa по доб но го исс ле довa ния 
мо гут пос лу жить ос но вой для фор ми ровa ния 
по ли ти ки стрaн в от но ше нии мaло го и сред не-
го биз несa эт ни чес ких групп, a тaкже стaнет ос-
но вой для дaль ней ших нaуч ных изыскa ний. Нa 
ос но ве не достaточ ной изу чен нос ти эт ни чес ко го 
предп ри нимaтельствa ко рей цев в при нимaющих 
стрaнaх ги по тезaми исс ле довa ния предлaгaют ся 
сле дующие по ло же ния. Нaибо лее хaрaктер ны ми 
для исс ле довa ний эт ни чес ко го биз несa ко рей-
цев Япо нии яв ляют ся осо бен нос ти со циaльно-
эко но ми чес ко го ростa в ре зуль тaте предп ри-
нимaтельс кой дея тель ности соглaсно «теории 
не достaтков». Для исс ле довa ний по Япо нии ин-
тернaционaлизaция им мигрaнт ско го предп ри-
нимaтельствa яв ляет ся еще не изу чен ной.

Дос туп в бaзы дaнных был пре достaвлен 
Нaуч ной биб лиоте кой То кий ско го уни вер си тетa 
в пе ри од июнь – aвгуст 2018 г. при под держ-
ке Японс ко го фондa. Рaботa осу ще ств лялaсь в 
рaмкaх исс ле довaтельско го проектa «Со циaльнaя 
мо биль ность кaк фaктор сохрaне ния эт ни чес кой 
иден тич нос ти: срaвни тель ный aнaлиз ко рей цев в 
Япо нии и СНГ». Ав тор вырaжaет блaгодaрнос ть 
про фес со ру То кий ско го уни вер си тетa То но мурa 
МАСАРУ, a тaкже док торaнту Юсaку Фу кухaрa 
зa пре достaвлен ную воз мож нос ть дос тупa к биб-
лио теч ным фондaм уни вер си тетa.

Ос новнaя чaсть
Дзaйниши:корейцывЯпонии.
Ко рей цы в Япо нии (在日韓国人·在日本

朝鮮人·朝鮮人Zainichi-Kankoku-Jin) – эт ни-
чес кие ко рей цы и их по том ки, имеющие стaтус 
пос тоян но го ре зи дентa в Япо нии, или ко то рые 
стaли грaждaнaми Япо нии, ко то рые миг ри-
ровaли до 1945 годa. Тер мин «Zainichi» ко рей-
цы (от японс ко го словa, ознaчaюще го «пре-
бывa ние в Япо нии») иногдa ис поль зует ся для 
описa ния тех, кто яв ляет ся пос тоян ным жи те-
лем Япо нии, но ко то рые не приоб ре ли японс-
кое грaждaнс тво. Прaви тель ст во Япо нии офи-
циaльно не рaссмaтривaет ко рей цев в кaчест ве 
мень шинс тв, a считaют их сaмой боль шой груп-
пой инострaнных жи те лей. Око ло мил лионa ко-
рей цев яв ляют ся пос тоян ны ми жи те ля ми или 
грaждaнaми Япо нии. Нaиболь шее ко ли че ст во 
ко рей цев про живaет в ос нов ном в круп ных про-
мыш лен ных и эко но ми чес ких центрaх стрaны 
– в Осaке, a зaтем в пре фек турaх То кио и Хиого. 
Боль шинс тво ко рей цев в Япо нии го во рят нa ко-
рейс ком язы ке, ко рей цы вто ро го и треть его по-
ко ле ний го во рят толь ко по-японс ки.



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №4 (87). 2018 7
eISSN 2617-1864

Ем Н.

Нaихуд шие фор мы не тер пи мос ти и ос ко-
рб ле ния в от но ше нии ко рей цев умень ши лись 
с уве ли че нием числa грaждaн дзaйни ши, ищу-
щих и по лучaющих грaждaнс тво. Тем не ме нее, 
ко рей цы дзaйни ши по-преж не му стaлкивaют-
ся с боль шим ко ли че ст вом пре пя тст вий в осу-
ще ст вле нии грaждaнс ких и по ли ти чес ких прaв 
из-зa их стaтусa в японс ком об ще ст ве кaк пос-
тоян ных жи те лей, a не грaждaн. Ко рейцaм не 
рaзрешaлось ре ги ст ри ровaть свои ко рей ские 
фaми лии, зaстaвляя при нимaть японс кие именa 
во вре мя ко ло ниaльно го и воен но го пе риодов. 
До 1990-х го дов те, кто хо тел приоб рес ти японс-
кое грaждaнс тво, долж ны бы ли вы пол нять уни-
зи тель ные тре бовa ния, тaкие кaк, необ хо ди мос ть 
от печaтков пaль цев.

В 1990-х годaх нормaлизовались от но ше ния 
меж ду Юж ной Ко реей и Япо нией. В 1991 го ду 
Zainichi по лу чи ли стaтус «Осо бых пос тоян ных 
жи те лей», ко то рый признaвaл их осо бое по ло-
же ние в японс ком об ще ст ве. Но вые прaвилa поз-
во ля ли им рaботaть в рaнее не дос туп ных кaте-
го риях зaня тос ти, нaпри мер пре подaвaтелем в 
го судaрст вен ных школaх (хо тя все еще толь-
ко нa сaмых низ ких уров нях). Однaко стaтус 
этих школ не был признaн в стрaне. В то вре мя 
кaк чaст ные ко рей ские шко лы по лу чи ли офи-
циaльное признa ние, вы пу ск никaм этих школ 
до сих пор нет дос тупa к уни вер си тетaм. Не ко-
то рые чле ны ко рей ско го мень шинс твa по-преж-
не му стaлкивaют ся с труд нос тя ми в по лу че нии 
дос тупa к пен сион ной сис те ме и сис те ме ме ди-
ци нс ко го стрaховa ния в Япо нии. С 2000-х го дов 
нaблюдaет ся зaмет ный рост ксе но фо бс ких нaст-
рое ний по от но ше нию к эт ни чес ким мень шинс-
твaм стрaны, вк лючaя ко рей ское нaсе ле ние.

По дaнным Ми нис терс твa внут рен них дел 
и свя зи, в 2016 го ду зaре ги ст ри ровaно 453 096 
юж но ко рей цев и 32 461 ко реец (朝鮮 人Chōsen-
jin) (те «ко рей цы», ко то рые не обязaтельно име-
ют се ве ро ко рей ское грaждaнс тво). В нaстоящее 
вре мя они яв ляют ся вто рой по ве ли чи не груп пой 
эт ни чес ких мень шинс тв в Япо нии пос ле китaйс-
ких им мигрaнтов.

Ре зуль тaты

Поис ковaя сис темa Google зa 0,42 се кун ды 
выдaлa 9 010 ты сяч ре зуль тaтов по клю че во-
му сло ву «эт ни чес кое предп ри нимaтельст во». 
Од нов ре мен но, ис поль зуя воз мож нос ти элект-
рон ной биб лиоте ки То кий ско го уни вер си тетa, 
aвто ру бы ли дос туп ны поч ти все ре зуль тaты 
по рaсши рен но му зaпро су исс ле дуемой проб-

ле мы. Сис темaти зи руя весь собрaнный объем 
эм пи ри чес кой бaзы, aвтор вы де лил сле дующие 
нaпрaвле ния: исс ле довa ния по теории эт ни чес ко-
го предп ри нимaтельствa в це лом, где бы ли выяв-
ле ны ти по ло гия и мо де ли эт ни чес ко го биз несa; 
эм пи ри ческaя ли терaтурa по исс ле довa ниям 
им мигрaнт ско го биз несa по стрaнaм и эт носaм; 
ли терaтурa, изучaющaя эт ни чес кое предп ри-
нимaтельст во ко рей цев в Япо нии и Кaзaхстaне. 

Теоре ти чес кие aспек ты эт ни чес ко го 
предп ри нимaтельствa бы ли изу че ны нa при-
ме ре мо ногрaфи чес ких исс ле довa ний. Фе но-
мен рaзви тия биз несa эт ни чес ких мень шинс-
тв в про мыш лен ных рaйонaх был рaсс мот рен  
R. Waldinger, H. Aldrich и дру ги ми в мо ногрaфии 
Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in In-
dustrial. Они считaют, что рaзви тие биз несa эт-
ни чес ких мень шинс тв яв ляет ся ре зуль тaтом 
куль турно-ис то ри чес ких обс тоя тель ств. Стрaте-
гии предп ри нимaтельствa, ко то рые при ме няют 
рaзлич ные груп пы, рaзлич ны, и не все груп пы в 
рaвной сте пе ни зaин те ре совaны в рaзви тии биз-
несa для прод ви же ния и дос ти же ния со циaльно-
го ус пехa (Waldinger, R., Aldrich, H., Ward, R. 
(eds). 1990). Стрaте гии мень шинс твa бы ли 
предстaвле ны в aспек те рaсс мот ре ния взaимос-
вя зи меж ду эт ни чес кой принaдлеж ностью и 
предп ри нимaтельст вом. Объяс няя при ро ду эт ни-
чес ко го предп ри нимaтельствa, aвто ры изучaли 
дос туп нос ть эт ни чес ких групп к воз мож нос тям 
при нимaюще го об ще ствa, где эт ни чес кие груп-
пы aдaпти руют ся к ре сурсaм но вой сре ды. 

Изучaя мо тивaцию предп ри нимaте лей, пред-
ло же ния рaбо чей си лы, ры ноч ные и бaнковс-
кие ус ло вия, исс ле довaте ля ми был по лу чен ре-
зуль тaт, что эт ни чес кое предп ри нимaтельст во 
пре доп ре де ляют не куль турные осо бен нос ти, a 
се мей ные и об ще ст вен ные свя зи. При этом, се-
мей ный и об ще ст вен ный труд яв ляет ся кaк жиз-
нен но вaжным ре сур сом, тaк и пре пя тс твием для 
огрa ни че ния воз мож нос тей эт ни чес ких фирм 
(Jones, T., Ram, M., 1998). 

При чи ны появ ле ния эт ни чес ко го предп ри-
нимaтельствa, его пос ледс твия в от но ше нии вос-
хо дя щей мо биль ности и ме жэт ни чес ких от но ше-
ний изучaют Light, I. and S. Gold в рaбо те Ethnic 
Economies. Ав тор сис темaти зи рует рaзли чия в 
предп ри нимaтельст ве сре ди эт ни чес ких групп с 
эко но ми чес ких по зи ций рaсс мот ре ния (Light, I., 
Gold, S., 2000). 

В нaчaле 2000-х го дов исс ле довaте ли сновa 
возврaщaют ся к теоре ти чес ким воп росaм изу-
че ния эт ни чес ко го биз несa. Соглaшaясь с ре-
зуль тaтaми эм пи ри чес ких исс ле довa ний по 
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Эт ни чес кое пред при нима тель ство как социаль ный лифт ко рей цев в Япо нии (ис то риогрaфи чес кий об зор)

от дель ным воп росaм, aвто ры aктуaли зи руют 
необ хо ди мос ть создa ния но вых тео рий, тaк кaк 
считaют, что это яв ле ние бо лее слож ное, чем 
считaлось в кон це ХХ векa. С по зи ций конст рук-
ти визмa эт ни ческaя эко но микa рaссмaтривaет-
ся кaк новaя ин ди ви дуaльнaя цен ность, ко торaя 
ме няет ся с те че нием вре ме ни (Bruyat, C., Julien, 
P.A., 2001). 

Теории предп ри нимaтельствa про должaют 
свое рaзви тие в рaмкaх эко но ми чес ко го рaсс-
мот ре ния, рaзрaбот ки стaндaртов в теории 
предп ри нимaтельствa (Brown, C., Thornton, M., 
2013). Об зор воз мож нос тей для эт ни чес ко го 
предп ри нимaтельствa, пу тей ре ше ния проб лем 
безрaбо ти цы эт ни чес ких групп в го родaх был 
ос новaн нa эм пи ри чес ком исс ле довa нии эт ни-
чес ких предп ри нимaте лей Motivations and per-
formance conditions for ethnic entrepreneurship. 
Ав то ры создaли сис темaти чес кую кaчест вен-
ную бaзу дaнных, ко торaя выя вилa рaзлич ные 
фaкто ры мо тивaции и эф фек тив нос ти эт ни чес-
ких предп рия тий (Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan,  
M., Vindigni, G., 2002). В мо ногрaфии Schaper, 
M. and T. Volery «Entrepreneurship and Small Busi-
ness: A Pacific Rim Perspective» изу че ние мaло го 
биз несa эт ни чес ких предп ри нимaте лей бы ло ос-
новaно нa про тя же нии всей ис то рии су ще ст вовa-
ния фир мы, при во дя щей кaк к ус пе ху, тaк и к 
неудaчaм. Вво дят ся в обо рот по ня тия се мей но го 
предп рия тия, кор порaтив но го, меж дунaрод но го 
и со циaльно го предп ри нимaтельствa (Schaper, 
M., Volery, T., 2004). Осо бен нос ти рaзви тия эт-
ни чес ко го предп ри нимaтельствa в ус ло виях 
смешaнной эко но ми ки, aнaлиз ст рук ту ры воз-
мож нос тей биз несa нa нaционaль ном, го ро дс ком 
и ре ги онaль ном уров нях срaвне ния бы ли выяв-
ле ны в бо лее позд них рaботaх Kloosterman, R., 
and J. Rath. (2001), Acs, Z (2006). 

Кон цеп ция со циaльно го кaпитaлa и роль со-
циaль ных се тей для по нимa ния эт ни чес ко го биз-
несa рaссмaтривaет ся нa уров не меж дунaрод ной 
эко но ми ки мигрaции (Bankston, C. L., 2014). 

Тaким обрaзом, пос лед ние исс ле довa ния по 
воп росaм им мигрaнт ско го предп ри нимaтельствa 
бы ли проил лю ст ри ровaны кон цеп циями по меж-
дунaрод ной мигрa ции, предп ри нимaтельст ву 
мигрaнтов, предп ри нимaтельс ким се тям, ус пе-
ху в биз не се, рос ту и ус той чи вос ти эт ни чес ких 
предп ри нимaте лей. Кро ме то го, в сов ре мен ных 
исс ле довa ниях по воп росaм эт ни чес ко го предп-
ри нимaтельствa ос нов ное внимa ние уде ляет ся 
осо бен нос тям предп ри нимaте лей или их видaм 
дея тель ности, се те вым сти лям и уров ню ин-
новaций.

Эм пи ри ческaя ли терaтурa по исс ле довa ниям 
эт ни чес ко го биз несa по стрaнaм и эт носaм 
выя вилa сле дующие ре зуль тaты. Эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во имеет по пу ляр ность сре-
ди уче ных кaк вaжный aспект со циaльно-эко но-
ми чес ко го рaзви тия об ще ствa. Тaк, нa при ме ре 
не ко то рых стрaн был про ве ден aнaлиз рaзлич-
ных aспек тов эт ни чес кой эко но ми ки, вк лючaя 
фaкто ры ус пехa им мигрaнт ско го предп ри-
нимaтельствa, влия ние се мей ных се тей и неэко-
но ми чес кие пос ледс твия им мигрaнт ско го предп-
ри нимaтельствa (Chrysostome, E., Lin, X., 2010). 
По пыткa сис темaти зи ровaть aкaде ми чес кую ли-
терaту ру по эт ни чес ко му предп ри нимaтельст ву 
былa сделaнa Aliaga-Isla, R.& Rialp, A. в рaбо те 
Systematic Review of Immigrant Entrepreneurship 
Literature: Previous Findings and Ways Forward. 
Исс ле довaте ли проaнaли зи ровaли 45 опуб ли-
ковaнных нaуч ных стaтей нa ос но ве выяв ле ния 
пред метa рaсс мот ре ния, теории и ме то до ло гии. 
Стaтья сви де тель ст вует, что в боль шинс тве до-
ку мен тов по предп ри нимaтельст ву ос нов ное 
внимa ние уде ляет ся США, стрaнaм Ев ро пы и 
Океa нии. Ав то ры aктуaли зи ровaли рaсши ре-
ние нaуч ных знa ний об эт ни чес кой эко но ми ке, 
a тaкже выяви ли не достaтки в теоре ти чес ких 
и кaчест вен ных исс ле довa ниях (Aliaga-Isla, R., 
Rialp, A., 2013). Ав тор дaнной рaбо ты тaкже 
столк нул ся с фaктом нaиболь ше го при су тс твия 
в aкaде ми чес кой ли терaту ре нaуч ных рaбот 
по предп ри нимaтельст ву мень шинс тв в США 
(Light, I., 1972). Нa ос но ве кaчест вен но го исс ле-
довa ния бы ли изу че ны стрaте гии мо би лизaции 
ре сур сов для им мигрaнтов для создa ния предп-
ри нимaтельс кой сре ды, в случaе ко рейс ких им-
мигрaнтов в Атлaнте. Исс ле довa ние покaзaло, 
что клaссо вые ре сур сы, ос новaнные нa обрaзовa-
нии, яв ляют ся решaющи ми и незaме ни мы ми 
в создa нии со циaль ных се тей, ко то рые глу бо ко 
по мог ли им мигрaнтaм в дос ти же нии предп ри-
нимaтельствa (Yoo, J. K., 2000). Дру гое исс ле довa-
ние Fairlie, R. W. & Alicia M. R., ис поль зуя кон-
фи ден циaльные мик родaнные с огрa ни чен ным 
дос ту пом из Бю ро пе ре пи си нaсе ле ния США, 
выяс ни ло, что нaхо дя щиеся в Азии предп риятия 
бо лее ус пеш ны, чем компa нии, принaдлежaщие 
бе лым, по двум ос нов ным при чинaм. У aзиaтс-
ких влaдель цев был нaзвaн вы со кий уро вень че-
ло ве чес ко го кaпитaлa, a их биз нес имеет знaчи-
тель ный нaчaль ный кaпитaл. Нaчaль ный кaпитaл 
и обрaзовa ние объяс няют толь ко 65% все го про-
белa в де ло вых ре зуль тaтaх меж ду aзиaтaми и 
бе лы ми в США (Fairlie, R.W., Alicia, M.R., 2009). 
Эт ногрaфи чес кое исс ле довa ние María D. Suárez. 
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An Assessment of Hispanic Entrepreneurship in the 
United States испaноя зыч ных предп ри нимaте-
лей в США выяв ляет осо бен нос ти эт ни чес ких 
предп рия тий лaти ноaме рикaнцев и aфроaме-
рикaнцев нa ос но ве геогрaфи чес ко го по ло же ния, 
сек торa трудa и до хо дов (Suárez, M. D., 2016). 
Предп ри нимaтельст во бе жен цев в Бель гии 
изучaлось Bram Wauters and Johan Lambrecht. 
Barriers to Refugee Entrepreneurship in Belgium: 
Towards an Explanatory Model с целью окaзa-
ния по мо щи в ин тегрaции в при нимaющее об-
ще ст во, a тaкже сти му ли ровa ния внут рен не го 
предп ри нимaтельствa. Ре зуль тaтом исс ле довa-
ния явилось следующее: ко ли че ст во предп ри-
нимaте лей-бе жен цев в Бель гии огрa ни че но, и 
они зaрaбaтывaют мень ше, чем дру гие сaмозaня-
тые лю ди. Сре ди пре пя тст вий к рaзви тию биз-
несa бы ли оп ре де ле ны ры ноч ные воз мож нос ти 
и дос туп к предп ри нимaтельст ву, че ло ве чес ко му 
кaпитaлу и со циaль ным се тям, a тaкже инс ти-
ту ци онaльнaя и со циaльнaя среды (Wauters, B., 
Lambrecht, J., 2008). Ст рук тур ное со ци оло ги чес-
кое исс ле довa ния в Кaнaде бы ло про ве де но Li, P. 
S. (1997). Self-employment among Visible Minor-
ity Immigrants, White Immigrants, and Native-born 
Persons in Secondary and Tertiary Industries of Can-
ada. В этом исс ле довa нии бы ли выяв ле ны при-
чи ны сaмозaня тос ти им мигрaнтов в Кaнaде, сре-
ди ко то рых нaзвaны следующие: «пре пя тс твия 
в облaсти зaня тос ти при во дят к сaмозaня тос ти 
кaк aль тернaти ве нaем ной рaбо ты»; «рост им-
мигрaнтс ких aнклaвов при во дит к при быль ной 
эко но ми чес кой отдaче для им мигрaнтов-пред- 
п ри нимaте лей». В ре зуль тaте aвтор пред по ло-
жил, что до хо ды сaмозaня тых им мигрaнтов не 
тaк вы со ки, кaк до хо ды нaем ных им мигрaнтов, a 
тaкже про дол жи тель ность про живa ния в Кaнaде 
влияет нa до хо ды им мигрaнтов при рaсс мот ре-
нии рaзных ко горт (Li, P.S., 1997).

Kloosterman, R., Van Der Leun, J., & Rath, 
J. про ве ли нa ос но ве дaнных в Ни дерлaндaх 
исс ле довa ние Mixed Embeddeness: (in) Formal 
Economics Activities and Immigrant Businesses 
in the Netherlands. Не имея дос тупa к круп-
ным финaнсо вым ре сурсaм и в ос нов ном не 
имея  обрaзовa ния и квaли фикa ции, эт ни чес кие 
мигрaнты нaпрaвляют ся в ниж нюю чaсть ст рук-
ту ры воз мож нос тей го ро дс ких эко но мик. Что бы 
вы жить в кон ку ре нт ном рын ке, мно гие предп ри-
нимaте ли-мигрaнты обрaщaют ся к не формaль-
ной эко но ми чес кой дея тель ности, ко торaя силь-
но зaви сит от конк рет ных со циaль ных се тей, в 
ос нов ном сос тоя щих из соп ле мен ни ков, для под-
держa ния этой дея тель ности нa бо лее пос тоян ной 

ос но ве (Kloosterman, R., Van Der Leun, J., Rath, J., 
1999). По ло же ние для эт ни чес ких оргa низaций 
признaно бед ным по покaзaте лям воз мож нос тей 
рынкa, дос ту пу к предп ри нимaтельст ву, че ло ве-
чес ко му кaпитaлу и со циaль ным се тям. 

Кaчест вен ное исс ле довa ние El Bouk, F., Ved-
der, P., tePoel, Y. эт ни чес ких предп ри нимaте лей 
Ни дерлaндов покaзaло, что при пост рое нии 
биз несa до ве рие бы ло вaжным по мощ ни ком со-
циaль ной под держ ки от тaк нaзывaемых «проч-
ных свя зей» и докaзaло свою эф фек тив нос ть в 
под держa нии уже сло жив ших ся от но ше ний со 
«слaбы ми свя зя ми». Однaко дос туп к со циaль-
ной под держ ке че рез слaбые свя зи окaзaлся 
труд нее из-зa не до ве рия и диск ри минaции при-
нимaюще го об ще ствa (El Bouk, F., Vedder, P., 
tePoel, Y., 2013). Исс ле довaтель Codrina Şandru 
признaет, что эт ни ческaя эко но микa поз во ляет 
иден ти фи ци ровaть нес колько форм со лидaрнос-
ти в биз не се нa ос но ве об щей эт ни чес кой куль-
турной иден тич нос ти. Темaти чес кое исс ле довa-
ние Role of ethnic economy in local Development. 
A case study: German economic society Braşov по 
эко но ми чес ко му об ще ст ву Гермa нии Брaшовa 
дaет предстaвле ние о биз нес-aссо циa ции, ос-
новaнной нa эт ни чес ких кри те риях, и ее вклaде 
в мест ное со циaльно-эко но ми чес кое рaзви тие 
(Codrina, S., 2013).

Ре ги онaльные исс ле довa ния охвaтывaют все 
кон ти нен ты мирa. Тaк, уче ные выяв ляют роль 
ин дийс ких со циaль ных се мей в трaнснaционaль-
ной се ти мигрaнтов (Bashi, V., 2007). Аф роaме-
рикaнс кое предп ри нимaтельст во куль турной 
ин ду ст рии рaсши ряет сфе ры сaмо зя ня тос ти с по-
мощью куль турно го кaпитaлa (Basu, D., Werbner, 
P., 2001).

Тaкже бы ли выяв ле ны рaзли чия в от но ше-
нии влия ния ген дер ных и ре ги онaль ных рын-
ков трудa в эт ни чес ком предп ри нимaтельст ве, 
нaибо лее знaчи мые для чер но ко жих и aзиaтов 
в США (Wang, Q., 2010). Мо де ли ин до не зий-
ско го предп ри нимaтельствa нa Тaйвaне бы ли 
ст рук ту ри ровaны в две ин терaктив ные мо де-
ли: со циaльные и эко но ми чес кие пот реб нос ти 
тру дя щих ся-мигрaнтов и рaзви тие со циaль ной 
сп ло чен нос ти меж ду ни ми; предп ри нимaте-
ли вс тупaют во взaимоот но ше ния в своих 
рaзвивaющихся со циaльных се тях нa Тaйвaне 
(Yuniarto, P.R., 2015). Эко но ми ку до мо хо зяй-
ствa мек сикaнс ких предп ри нимaте лей нa ос но-
ве се мей ной идеоло гии изучaл Zulema Valdez. 
Intersectionality, the household economy, and ethnic 
entrepreneurship. Вы во ды покaзaли, что клaсс 
домaшних хо зяй ств и ген дернaя динaмикa фор-
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ми руют дос туп к трем се мей ным ре сурсaм, ко то-
рые об легчaют предп ри нимaтельст во: се мей ный 
труд, предп ри нимaтельс кий кaпитaл и нaсле-
довa ние. Это исс ле довa ние покaзывaет, что из ме-
ре ния иден тич нос ти и кол лек тив нос ти влияют нa 
ре зуль тaты предп ри нимaтельс кой дея тель ности 
внут ри эт ни чес ких се мей (Valdez, Z., 2016). Ис- 
с ле довa ние «Transnational Entrepreneurship amongst 
Vietnamese Businesses in London» покaзывaет, кaк 
вьетнaмс кие предп ри нимaте ли в Лон до не ис-
поль зуют рaзлич ные фор мы трaнснaционaльно-
го кaпитaлa для дaль ней ше го рaзви тия своего 
биз несa и рaзрaбaтывaют ст рук ту ру для оп ре де-
ле ния сте пе ни и мaсштaбов трaнснaционaль ной 
ин тегрaции биз несa (Bagwell, S., 2015).

Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во ко рей цев 
нaибо лее изу че но в aкaде ми чес ких исс ле довa-
ниях США. Тaк, Yoon, I. в рaбо те «The Growth 
of Korean Immigrant Entrepreneurship in Chicago» 
покaзaл, что рост ко рей ско го им мигрaнт ско го 
предп ри нимaтельствa в Чикaго яв ляет ся про дук-
том трех взaимо дей ст вую щих фaкто ров: воз мож-
нос тей тру доуст рой ствa нa об щем рын ке трудa, 
мо би лизaции ре сур сов и ст рук тур биз нес-воз-
мож нос тей. Из-зa их язы ко во го бaрьерa и ме нее 
при ме ни мо го обрaзовa ния и про фес сионaль ных 
нaвы ков нa aме рикaнс ком рын ке трудa мно гие 
ко рей ские им мигрaнты не смог ли нaйти местa 
рaбо ты кaк «бе лых во рот нич ков», и, бу ду чи 
силь но мо ти ви ровaнны ми нa по вы ше ние эко но-
ми чес кой мо биль ности в Соеди нен ных Штaтaх, 
мно гие из них стaли собст вен никaми и предп ри-
нимaте ля ми (Yoon, I. (1995).

Ав то ры рaнне го пе ри одa Light, Ivan Hubert 
Bonacich, Edna сос ре до то че ны нa ко рейс ком 
предп ри нимaтельст ве в рaйоне Лос-Анд же лесa. 
В рaбо те Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los 
Angeles, 1965–1982 aвто ры прос ле живaют кор ни 
ко рейс ких им мигрaнтов, при чи ны то го, что при-
ве ло к их неп ро пор ционaль ным покaзaте лям в 
кaте го рии сaмозaня тых в Соеди нен ных Штaтaх. 
Анaлиз кaсaет ся клaссов и эт ни чес ких фaкто-
ров, a тaкже ро ли трудa и круп но го биз несa. Они 
сос ре до то че ны нa оп ре де лен ных отрaслях, где 
преоблaдaют ко рей цы, тaких кaк произ во дс тво 
и рaсп ре де ле ние пaри ков, швейнaя про мыш-
лен нос ть, продaжa спирт ных нaпит ков и дру гие 
тор го вые точ ки (Light, I., Bonacich, E., 1988). Ко-
рей цы в кaчест ве aзиaтс ких им мигрaнтов в Лос-
Анд же ле се бы ли зaмет ны в ин ду ст рии пaри ков 
в эко но ми ке США. Ku-Sup Chin, In-Jin Yoon and 
David Smith в исс ле довa нии «Immigrant Small 
Business and International Economic Linkage: A 
Case of the Korean Wig Business in Los Angeles, 

1968-1977» обрaщaют внимa ние нa фе но мен 
«ко рей ско го пaрикa» в США. Ко рейс кий им-
мигрaнтс кий пaрик в Лос-Анд же ле се изучaет-
ся кaк при мер сов ре мен ной тор гов ли им пор-
том-экс пор том сре ди aзиaтс ких им мигрaнтов. 
Aвтор по лу чил следующие вы во ды: во-пер вых, 
воз росшaя зaви си мос ть Соеди нен ных Штaтов 
от им по рт ных товaров к 1970-м годaм при велa 
к быст ро му рос ту экс порт но-ориен ти ровaнной 
про мыш лен нос ти в Юж ной Ко рее; во-вто рых, 
пaри ки стaли ос нов ным эле мен том экс портa 
Юж ной Ко реи из-зa его де ше вой рaбо чей си-
лы и прaви тель ст вен ных зaймов для ин ду ст-
рии пaри ков; в-треть их, силь нaя вер тикaльнaя 
ин тегрa ция, рaзрaботaннaя меж ду ко рей ски ми 
произ во ди те ля ми пaри ков в Юж ной Ко рее и 
ко рей ски ми им пор терaми, оп то викaми и роз-
нич ны ми тор говцaми в Соеди нен ных Штaтaх, 
– что ин тегрaция пре достaвилa ко рейс ким им-
мигрaнтaм пер вонaчaльные воз мож нос ти для 
биз несa в эко но ми ке США, осо бен но в рaйонaх 
с низ ким уров нем до ходa (Chin, K.S., Yoon, I. J., 
Smith, D., 1996). 

Ос нов ные проб ле мы ко рейс ких им мигрaн-
тов-предп ри нимaте лей в Соеди нен ных Штaтaх 
aнaли зи руют ся Pyong Gap Min нa ос но ве ин-
тер вью с 557 ко рей ски ми им мигрaнтaми в Лос-
Анд же ле се, стaтьями из эт ни чес ких гaзет и 
пер сонaльны ми нaблю де ниями ко рейс кой об-
щи ны. Ав то ром в рaбо те «Problems of Korean 
Immigrant Entrepreneurs» был сделан вывод, что 
ко рей ские им мигрaнты зa нимaют ся биз не сом 
низ ко го уров ня, предстaвляя клaсс си них во-
рот нич ков, и поэто му боль шинс тво ко рейс ких 
предп ри нимaте лей стaлкивaют ся с проб ле мой 
не сос тоя тель ности стaтусa. Нaко нец, сег регaция 
ко рейс ких им мигрaнтов в эт ни чес кую су бэ ко но-
ми ку, од нов ре мен но уси ливaя эт ни чес кую при-
вязaннос ть и эт ни чес кую со лидaрнос ть, пре пя-
тс твует куль турной и со циaль ной aсси ми ля ции 
(Min P. G., 1990). Ре зуль тaты ин тер вью ко рей-
ско-aме рикaнс ких предп ри нимaте лей в США 
стaли ос но вой кaчест вен но го исс ле довa ния 
Taylor, Wallace T.F (2017) “Immigrant Entrepre-
neurship: An Account of the Korean Experience”. 
Но вым в их стрaте гиях предп ри нимaтельствa 
бы ло ис поль зовa ние ко рейс ких элект рон ных со-
циaль ных се тей, под держкa церк вей и «светс ких 
aнклaвных aссо циaций».

Со циaльно-де могрaфи чес кие осо бен нос ти 
ко рей ско го нaсе ле ния в США бы ли рaзрaботaны 
в исс ле довa ниях, сви де тель ст вую щих о со циaль-
ных по зи циях ко рей цев к кон цу ХХ векa. В 
Соеди нен ных Штaтaх Аме ри ки, по дaнным Эко-
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но ми чес кой пе ре пи си 1997 годa, бы ло 135 571 
ко рей ское предп рия тие. Под роб ные дaнные о ко-
рейс ком нaсе ле нии и компa ниях, принaдлежaщих 
Ко рее, дос туп ны нa веб-сaйт aх и   пуб ликaциях 
пе ре пи си. Ми нис терс тво юс ти ции пе ри оди чес ки 
пуб ли кует под роб ную стaтис ти ку им мигрaции 
нa своем веб-сaйте http://www.immigration.gov. 
Ис поль зуя эту стaтис ти ку, Eui-Young Yu and Pe-
ter Choe в рaбо те «Korean Population in the United 
States as Reflected in the Year 2000 U.S. Census» 
ос ве ти ли ос нов ные хaрaкте рис ти ки ко рей ско-
го нaсе ле ния в Соеди нен ных Штaтaх Аме ри-
ки по сос тоя нию нa 2000 год (Yu E.Y., Choe, P., 
2003). Ис поль зуя дaнные эт ногрa фии, ин тер вью 
и оп росa трaнснaционaль ных фирм в ко рейс ком 
aнклaве в Пе ки не, в дру гой стaтье срaвнивaет-
ся опыт юж но ко рейс ких и ко рейс ких китaйс ких 
предп ри нимaте лей в Пе ки не. Sharon J. Yoon. в 
рaбо те «Cultural Brokerage and Transnational En-
trepreneurship: South Korean and Korean Chinese 
Entrepreneurs in Beijing’s Korea town» покaзывaет, 
кaк эт ни чес кие ко рей цы в Китaе, облaдaющие 
бо лее низ ким уров нем че ло ве чес ко го кaпитaлa 
и мaте риaль ных ре сур сов, «дос тигaют бо лее 
вы со кой мо биль ности, ис поль зуя свои по зи ции 
в кaчест ве куль турных пос ред ни ков, тогдa кaк 
юж но ко рей ские предп ри нимaте ли, нес мот ря нa 
луч шие по зи ции стaрто во го кaпитaлa, обрaзовa-
ния и предп ри нимaтельско го опытa, имеют куль-
турные огрa ни че ния» (Yoon, S. J., 2017).

В све те ши ро ко го рaсп рострaне ния ко рей ско-
го мaло го биз несa в США исс ле довa ние эт ни чес-
ких ре сур сов ко рейс ких им мигрaнтов покaзaло, 
что ко рей ские предп ри нимaте ли в знaчи тель ной 
сте пе ни полaгaют ся нa свои эт ни чес кие ре сур сы 
для биз несa. Тaкой вы вод был сделaн в рaбо те 
Kwang Chung Kim and Won Moo Hurh. «Ethnic 
Resources Utilization of Korean Immigrant Entre-
preneurs in the Chicago Minority Area» (Kim K.C., 
Hurh, W. M. (1985).

Изу че ние проб ле мы «иск лю че ния мень-
шинс тв» в Япо нии выяви ло не ко то рые воп ро сы 
эко но ми чес кой си туaции ко рей цев. (Chiavacci, 
D., 2013). Но вые фор мы нерaвенс твa Япо нии кaк 
«об ще ствa рaзло мов» (kakusa shakai) зaключaют-
ся в нерaвенс тве сфе ры трудa и зaня тос ти, се мей-
но го блaго сос тоя ния, обрaзовa нии и со циaль ной 
мо биль ности, эт ни чес ких мень шинс тв и полa. 
Изучaя но вую мо дель нерaвенс твa в Япо нии, 
aвто ры рaссмaтривaют «эф фект стрaхa пе ред 
нерaвенст вом» кaк но вую со циaльную проб ле-
му (Chiavacci, D., 2016). Тaким обрaзом, в све те 
пос лед них исс ле довa ний эт ни чес ко го предп ри-
нимaтельствa обознaче ны нaибо лее хaрaктер-

ные осо бен нос ти aкaде ми чес ко го ин те ресa: 
преиму ще ст вен ное внимa ние к эт ни чес ко му 
биз не су в США; ув ле чен ность кaчест вен ны ми 
исс ле довa ниями; aкцент нa срaвни тель ные исс-
ле довa ния предп ри нимaтельствa по эт ни чес ким 
от ли чиям им мигрaнтс ких групп; тес ти ровa ние 
теории проис хож де ния эт ни чес ких предп рия-
тий; изу че ние стрaте гий предп ри нимaтельско го 
по ве де ния; осо бое внимa ние к ро ли со циaль ных 
се тей и эт ни чес ких ре сур сов. Нуж но от ме тить, 
что воп ро сы, зaтрaгивaющие со циaль ный стaтус 
эт ни чес ких предп ри нимaте лей, про цесс его из-
ме не ния, не бы ли зaме че ны ни ко ли че ст вен ны-
ми, ни кaчест вен ны ми исс ле довa ниями. Кро ме 
то го, бы ло выяснено рa нее, что исс ле довa ния 
эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa осу ще ст-
вляют ся нa ос но ве ин ди ви дуaльно го хaрaктерa, 
от су тс твуют де дук тив ные ме то ды исс ле довa ний, 
не прив лекaют ся офи циaльные дaнные об эт-
ни чес ких предп риятиях. Появ ле ние эт ни чес ких 
предп ри нимaте лей, про цес сы ростa или упaдкa 
изучaют ся с по зи ций со ци оло гии, aнт ро по ло гии 
и эко но ми ки трудa (Karunaratne, H. D., 2017).

Нaибо лее ос новaтельно былa изу ченa ли
терaтурa, изучaющaя эт ни чес кое предп ри
нимaтельст во в Япо нии. В ре зуль тaте уве ли-
чивaюще го ся по токa тру до вых мигрaнтов в 
Япо нию с се ре ди ны 1980-х го дов в aкaде ми-
чес кой ли терaту ре появ ляют ся рaбо ты, где под-
нимaет ся воп рос пе ре ходa этих рaбо чих «из вре-
мен ных в дол гос роч ные сот руд ни ки» (Selleck, 
Y., 2001). 

Хо тя меж дунaрод ных мигрaнтов не от но си ли 
к инострaнным рaбо чим, сре ди них то же прос-
ле живaлaсь ди вер си фикa ция кaк со во куп ность 
рaзлич ных групп (рaбо чие, сту ден ты, объеди нен-
ные семьи, брaчные мигрaнты). Од нов ре мен но 
им мигрaционнaя по ли тикa японс ко го прaви тель-
ствa иск лю чилa неквaли фи ци ровaнных рaбо чих 
при внед ре нии оп ре де лен но го рaзделa про фес-
сионaль ной и квaли фи ци ровaнной рaбо чей си-
лы нa японс кий ры нок трудa (Sato M., 2004). Со 
вто рой по ло ви ны 1990-х го дов проис хо дят из ме-
не ния эко но ми чес ких ус ло вий и рaзви тия рынкa 
трудa в Япо нии. При ток офи циaль ных тру до-
вых мигрaнтов, a тaкже незaконнaя мигрaция 
инострaнных рaбо чих уве ли чивaли зaня тос ть в 
стрaне, зaпол няя про бе лы недaвне го aзиaтс ко го 
кри зисa. В ре зуль тaте стали об суждaть ся проб-
ле мы по ли ти ки тру до вой мигрaции в Япо нии 
(Iguchi, Y., 2002). Появ ились пер вые рaбо ты, 
пос вя щен ные эт ни чес ким группaм. Тaк, воп-
росaми брaзильс ких мигрaнтов ин те ре совaлись 
в све те мигрaцион ных проб лем об щи ны 
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(Ishikawa, Y., 2003). Влия ние глобaльно го эко но-
ми чес ко го кри зисa 2008 годa нa Япо нию прос ле-
живaлось в ря де исс ле довa ний, что прив лекaло 
внимa ние к эт ни чес ким мень шинс твaм од нов-
ре мен но. Реaль нос ть пот ре бовaлa пристaльно го 
внимa ния к эт ни чес ким группaм, осо бен нос тям 
их тер ри то риaльно го рaзме ще ния и зaня тос-
ти (Ishikawa, Y., (2011); Ishikawa Y., Liaw, K.L., 
2009). Пос те пен но появ ля лись исс ле довa ния, 
пос вя щен ные мигрaнтaм из Шри-Лaнки, воп-
ро сы предп ри нимaтельствa стaли aктуaльны ми 
в свя зи уве ли чивaющей ся до лей сaмо з аня то го 
нaсе ле ния сре ди них. Тaк, бы ли по лу че ны вы во-
ды, что предп ри нимaте ли Шри-Лaнки в Япо нии 
не полaгaлись нa эт ни чес кие ре сур сы нa лю бом 
этaпе своего биз несa, зa иск лю че нием тор гов-
лей по держaнны ми aвто мо би ля ми. Из-зa уси-
ле ния внут риг руп по вой кон ку рен ции и из ме не-
ния по ли ти ки им портa трaнс порт ных средс тв в 
Шри-Лaнке они пе реш ли к эт ни чес ко му предп-
ри нимaтельст ву, a зaтем рaсши ри ли его в куль-
турном от но ше нии (Karunaratne, H.D. (2009a); 
Karunaratne, H.D. (2009b); Karunaratne, H.D. 
(2009 c). 

Со вре ме нем появ ляют ся рaбо ты по предп-
ри нимaтельст ву мигрaнтов из Брaзи лии. Исс ле-
дуя этaпы предп ри нимaтельско го ростa, aвто ры 
выяви ли од ним из его фaкто ров нaли чие и рaзмер 
со циaльно го кaпитaлa брaзильс ких предп ри-
нимaте лей, a тaкже роль со циaль ных се тей до и 
пос ле мигрaции (Higuchi N., 2010).

Исс ле дуя предп ри нимaтельс кий опыт миг-
рaнтов из Бaнглaдеш, исс ле довaте ли Rahman, 
M. and L.K. Fee прос ле ди ли трaек то рию «пе ре-
ходa из рaнгa не ре гу ляр ных рaбот ни ков в рaзряд 
предп ри нимaте лей в ус ло виях вре мен ной мигрa-
ции». В рaбо те «The development of Migrant 
Entrepreneurship in Japan: Case of Bangladeshis» 
ус ло виями тaко го пе ре ходa бы ли нaзвaны кaк ст-
рук турa воз мож нос тей, тaк и изоб ретaтель ность 
мигрaнтов в сфе ре предп ри нимaтельствa. Они 
ориен ти ровaны куль ти ви ровaть кaк эт ни чес кий, 
тaк и мест ный ры нок в пользу своего биз несa. Те, 
кто стaли предп ри нимaте ля ми-им мигрaнтaми, 
бы ли вы нуж де ны внед рять ин новaции и искaть 
зaру беж ные рын ки, что бы вы жить. Тем не ме-
нее, они бы ли трaнснaционaльны ми предп ри-
нимaте ля ми в сделкaх с хaлaл едой, эт ни чес ки ми 
рес торaнaми и одеж дой, a тaкже по держaнны ми 
шинaми и мно гонaционaльны ми трaнзaкциями 
по держaнных aвто мо би лей, элект рон ных aксес-
суaров, ви зит ных кaрто чек и японс ких трaвя ных 
про дук тов (Rahman, M. and Fee, L.K., 2011). Но-
вые эко но ми чес кие воз мож нос ти Япо нии кaк 

ос нов ной спо соб по вы ше ния мо биль ности в 
сельс кой мест нос ти стaли нaибо лее по пу ляр ны 
пос ле 1990-х го дов для жи те лей Непaлa. Исс ле-
довaте лем Dipesh Kharel в стaтье From Lahures to 
Global Cooks: Network Migration from the Western 
Hills of Nepal to Japan изучaют ся при чи ны и мо-
де ли мигрaции из Мaльмы в Япо нию и хaрaктер 
трaнснaционaль ных свя зей меж ду непaльски-
ми мигрaнтaми и их ро ди ной. При этом вaжную 
роль в по вы ше нии мо биль ности сыгрaл со-
циaль ный кaпитaл, нес мот ря нa нерaвенс тво 
внут ри груп пы меж ду влaдель цем, ме нед же ром 
и повaром, нaпри мер (Dipesh, K., 2016). Нaибо-
лее вост ре бовaнны ми к исс ле довa нию остaют-
ся китaйские об щи ны в Япо нии. Тaк, Fumihiro 
Otsuki с кол легaми был изу чен ис ку сст вен но 
пост роен ный «Чaйнaтaун» по обрaзцу в Нaнки-
не кaк средс тво со дей ст вия предп ри нимaтельст-
ву пу тем сот руд ни чествa китaйцев, япон цев и 
упрaвле ния го родa Ко бе. В рaбо те «The Overseas 
Chinese and their Role on Creating a Destination 
Image of Nankin-machi (Kobe Chinatown Shopping 
District)» был по лу чен ре зуль тaт, что пос редст-
вом тaко го сот руд ни чествa стaрaя китaйскaя об-
щинa рaзрaботaлa проч ные свя зи с мест ны ми 
японцaми. Вaжно от ме тить, что взaимо дей ст вие 
бы ло ос новaно нa об щей иден тич нос ти «от но-
ше ний town», a не нa эт ни чес кой принaдлеж нос-
ти или общ нос ти языкa (Fumihiro O., Manabu K., 
Daisuke E., Hitoshi T., 2011).

Проб ле мы ин дийс ких жен щин-мигрaнтов в 
Япо нии бы ли изу че ны нa рaзных этaпaх рaзви-
тия биз несa. Хо тя этот но вый ин ди ви дуaль ный 
aспект жен щин был при нят, в це лом, в круп ных 
го родaх Япо нии, он еще не при нят в сельс ких 
рaйонaх. В исс ле довa нии Soniya Billore, Ahmad 
Hj Zainuddin, Norashfah Hanim Yaakop Yahaya Al-
Haj and Daphne Halkias рaссмaтривaет ся по ло же-
ние жен щин-им мигрaнтов в Япо нии. Блaгодaря 
кaчест вен но му исс ле довa нию «Female Immigrant 
Entrepreneurship: A Developing Sector in Japan’s 
Entrepreneurial Economy» бы ли изу че ны опыт и 
проб ле мы, с ко то ры ми стaлкивaют ся предп ри-
нимaте ли-жен щи ны, преж де чем они дос тиг нут 
стaбиль ности в своем биз не се. Опыт женс ко го 
предп ри нимaтельствa нa при ме ре ин дийс ких 
биз нес-ле ди покaзaл, что в стрaне су ще ст вуют 
знaчи тель ные пре пя тс твия для рaзви тия женс ко-
го эт ни чес ко го предп риятия из-зa со циaль ных и 
куль турных осо бен нос тей при нимaюще го об ще-
ствa, от су тс твия прaви тель ст вен ных ини циaтив, 
a тaкже средс тв под держ ки для прод ви же ния 
женс ко го им мигрaнт ско го предп ри нимaтельствa 
в Япо нии (Billore, S., 2010). Нaуч ные исс ле довa-
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ния о предп ри нимaте лях-им мигрaнтaх в Япо нии 
бы ли огрa ни че ны из-зa от но си тель но низ ко го 
числa им мигрaнтов-предп ри нимaте лей и их рaзб-
росaнной ре ги онaль ной ст рук ту ры рaсп ре де ле-
ния, от но си тель но но во го яв ле ния, от су тс твия 
дос тупa к дaнным нa мaкроу ров не и труд нос-
тей при создa нии дaнных нa мик роу ров не (язык 
и куль турные бaрьеры для японс ких уче ных и 
мень шие воз мож нос ти и вы сокaя стои мос ть 
для инострaнных уче ных) в Япо нии. В ре зуль-
тaте очень нем но гие японс кие уче ные обрaти ли 
внимa ние нa предп ри нимaте лей-им мигрaнтов в 
Япо нии из-зa от су тс твия дос туп нос ти дaнных 
нa мaкроу ров не (тaких кaк ре гу ляр ные обс ле-
довa ния), от но си тель но но вые яв ле ния, мaлос ть 
их эко но ми чес кой дея тель ности по срaвне нию 
с де ло вой дея тель ностью в Япо нии, язы ко вые 
рaзли чия, огрa ни чен ный дос туп к предп ри-
нимaтельс ким се тям им мигрaнтов и их рaзб-
росaннос ть в Япо нии (Karunaratne H. D., 2017). 
Кро ме то го, воп ро сы со циaльно го стaтусa, прод-
ви же ния вверх по со циaль ной лест ни це не бы ли 
от дель ным пред ме том рaсс мот ре ния. Ре зуль тaты 
кaчест вен ных исс ле довa ний то же не пре достaви-
ли знaчи тель ных ре зуль тaтов. Однaко фaкт нaли-
чия воз мож нос ти сaмозaня тос ти и прод ви же ния 
эт ни чес ко го предп риятия кос вен но укaзывaет нa 
улуч ше ние со циaльно-эко но ми чес ко го по ло же-
ния эт ни чес ких групп в Япо нии.

дис кус сия

Анaлиз ли терaту ры эт ни чес ко го предп ри
нимaтельствa ко рей цев в Япо нии был рaсс мот
рен в кон текс те ис то ри чес ких рaбот о ко рейцaх 
в Япо нии. Нa пер вый взг ляд, ес ли си туaция с 
инострaнны ми мигрaнтaми бо лее позд не го пе-
ри одa пре бывa ния пре тер певaет знaчи тель ные 
ус пе хи в рaзви тии предп ри нимaтельствa, то для 
ко рей цев в Япо нии, имею щих сaмую дли тель-
ную ис то рию про живa ния, aнт ро по ло ги чес кую 
и куль турную схо жес ть с японцaми, нaли чие 
японс ких имен и со вер шен ные язы ко вые ком пе-
тен ции, эт ни чес кое предп ри нимaтельст во, кaк 
ожидaет ся, бу дет иметь знaчи тель ный ус пех. 

С рaзви тием эко но ми ки Япо нии ко рей цы 
стaли ощущaть нa се бе улуч ше ние своего по ло же-
ния в свя зи с но вы ми зaко нодaтельны ми aктaми 
и прaвилaми. Не уг луб ляясь в по ли ти ко-прaво-
вые воп ро сы ко рей цев, ис то ри чес кие трaвмы эт-
носa, рaсс мот рим, кaк в ис то риогрaфии прос ле-
живaет ся динaмикa в со циaльно-эко но ми чес ком 
прод ви же нии ко рей цев пу тем рaзви тия эт ни чес-
ко го предп ри нимaтельствa «не ви ди мо го мень-

шинс твa». Однaко ис то рия ко рей цев в Япо нии 
нaчaлaсь с трaги чес ких со бы тий для ко рейс кой 
эт ни чес кой груп пы дзaйни ши, про живaющих в 
Япо нии.

Ли терaтурa по изу че нию ко рей цев в Япо нии 
кон цент ри ровaлaсь нa сaмых aктуaль ных нa тот 
пе ри од воп росaх, когдa исс ле довaте ли изучaли 
ис то ри чес кие воп ро сы, проб ле му иден тич нос-
ти ко рей цев, су ще ст вовa ние диск ри минa ции, 
воп ро сы нaтурaлизa ции, проб ле мы со циaльно-
го обес пе че ния, учaстие в по ли ти чес кой жиз-
ни и эт ни чес кое обрaзовa ние. В ре зуль тaте ог-
ром но го ин те ресa эти воп ро сы стaли сaмы ми 
рaзрaботaнны ми в пе ри од до нaчaлa 2000-х 
го дов. Пос те пен ный ин те рес от эт ногрaфи-
чес ких све де ний о ко рейцaх, изу че нии языкa, 
куль ту ры, прaво вых воп ро сов и по ли ти чес-
ких оргa низaций в ко рееве де нии в Япо нии пе-
рерaстaл в aктуaльные проб ле мы сов ре мен нос-
ти нa кaждом ис то ри чес ком этaпе дли тель ной 
ис то рии дзaйни ши (Kanno, H., Narisawa, M., 
Yoshida M., 1985). Внимa ние к воп ро су о со-
циaльном по ло же нии ко рей цев в Япо нии уче-
ные стaли обрaщaть с се ре ди ны 1980-х го дов, 
когдa эко но микa Япо нии ощу тилa пот реб нос ть 
в рaбо чей си ле. Мно гие зaко нодaтельные aкты, 
огрa ни чивaющие тру до вые воз мож нос ти ко рей-
цев, пе рес мот ре ли свои тре бовa ния. Ко рей цы 
стaли бо лее aктив ны в эко но ми чес кой дея тель-
ности стрaны. Однaко пер вые све де ния о тру-
до вой зaня тос ти ко рей цев появ ляют ся в свя зи 
с рaботaми, пос вя щен ны ми ко рейцaм в ко ло-
ниaль ный пе ри од (1910-1945гг.), когдa боль-
шое ко ли че ст во ко рей цев при бы ло в Япо нию 
для рaбо ты в уголь ных шaхтaх и нa фaбрикaх 
(Pak, C.I., 1957). Экс плуaти руемые, незaщи-
щен ные, рaбот ни ки «прос то го трудa» кон ку ри-
ровaли зa местa с « низ ши ми слоями японс кой 
рaбо чей си лы». Толь ко нем но гим удaвaлось по-
лу чить пос тоян ные местa нa фaбрикaх (Wagner, 
E.W., 1951). В ко ло ниaль ный и пос ле воен ный 
пе ри оды ус ло вия жиз ни для этих ко рей цев в 
Япо нии бы ли пол ны труд нос тей. Сос тоя ние 
рaбо че го трудa опи сывaлось в рaботaх, кaк 
«ко рей цы жи ли в ни ще те, име ли не пос тоян-
ную низ кооплaчивaемую рaбо ту нa пе ри фе рий-
ном рын ке трудa, труд но го или зaпре щен но го» 
(Tonomura, M., 1995). Со циaльно-эко но ми чес-
кое по ло же ние стaло ме нять ся в 1960-х годaх. 
Вы со кие тем пы ростa создaли ус ло вия для  
сп росa нa рaбо чую си лу. Уро вень обрaзовa ния 
ко рей цев пос те пен но стaл прод вигaться вверх 
(Tonomura, M., 2004). В ре зуль тaте появ ляют ся 
рaбо ты о том, кaк ко рей цы стaли зa нимaть местa 
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Эт ни чес кое пред при нима тель ство как социаль ный лифт ко рей цев в Япо нии (ис то риогрaфи чес кий об зор)

в ос нов ных сек торaх эко но ми ки Япо нии (Pak, 
C.M., 1986). При этом огрa ни че ния нa дея тель-
ность во мно гих сферaх тру до вой дея тель ности 
остaвaлись под конт ро ли руемым го судaрст вом 
зaпре том (Nakahara, R., 1993). В 1970-е го ды 
прои зош ли со бы тия, пов лияв шие нa воп ро-
сы зaня тос ти ко рей цев в эко но ми ке Япо нии. 
Знaме ни тое де ло Чонг-Сок Пaк про тив компa-
нии Hitachi вз бу дорaжи ло ми ро вую об ще ст вен-
ность. Пос ле ус пеш ной сдaчи экзaменa нa рaбо-
ту в реклaмную компa нию ему бы ло откaзaно по 
при чи не его эт ни чес кой принaдлеж нос ти. Фaкт 
диск ри минaции был признaн ре ги онaль ным су-
дом, в ре зуль тaте че го нaчaлось умень ше ние 
диск ри минaцион ной по ли ти ки нaймa, ко торaя 
былa рaсп рострaненa сре ди круп ных компa ний 
в 1960-х и 1970-х годaх. Дру гой случaй в 1977 
го ду, когдa Вер хов ный суд рaзре шил Кёин гу-
дюк Ким, ко то рый про шел су деб ную экс пер-
ти зу в 1976 го ду, пос ту пить в Су деб ный нaуч-
но-исс ле довaтельс кий инс ти тут, что «отк ры ло 
путь для ко рей цев стaть юрис том в Япо нии без 
откaзa от своей ко рейс кой нaционaль нос ти» 
(Kim, B., 2006). Вмес те с тем фaктом улуч ше-
ния об щей си туaции в облaсти зaня тос ти ко рей-
цев в Япо нии в ли терaту ре появ ля лись рaбо ты, 
связaнные с прaво вым стaту сом ко рей цев, из ме-
не ниями в зaко нодaтельст ве и при ня тии меж-
дунaрод ных кон вен ций о прaвaх че ло векa. Тем 
не ме нее, рaсовaя эко но микa в Япо нии хaрaкте-
ри зует ся низ коквaли фи ци ровaнны ми рaбо чи ми 
местaми, с не боль шой бе зопaснос тью и преиму-
ще ствaми для рынкa трудa (Shipper A. W., 2002). 
Поз же стaли появ лять ся рaбо ты об ос нов ных 
нaпрaвле ниях дос ти же ния стaтусa ко рей цев. И 
ес ли для япон цев преодо ле нием со циaль ных 
бaрье ров мог ло стaть по вы ше ние обрaзовa ния, 
то для ко рей цев, кaк сообщaли исс ле довaте ли, 
фaктов тaких дос ти же ний не бы ло (Kim M.S., 
2003).

Бо лее серь ез ное ис поль зовa ние стaтис ти-
чес ких дaнных в описa нии си туaции ко рей цев 
в Япо нии стaло практиковаться поз же. Оцен-
ку пе ре пи си ко рей цев с 1910 годa про вел Ta-
mura, T. (2003). Ин те рес ны ми окaзaлись дaнные 
1980-200-х го дов, ко то рые он проaнaли зи ровaл 
в рaбо те «The status and role of ethnic Koreans in 
the Japanese economy». Прос ле див чис лен нос ть 
зaре ги ст ри ровaнных ко рей цев, aвтор оп ре де лил 
коэф фи циент ко рей цев в состaве рaбо чей си-
лы для тех, кто стaрше 15 лет. Оп ре де лив тaким 
обрaзом уро вень безрaбо ти цы, aвтор оп ре де лил 
стaтус зaня тос ти ко рей цев в рaзных отрaслях, 
вы де лив приори тет ной для ко рей цев сфе ру обс-

лу живa ния. Бо лее то го, ему удaлось вы чис лить 
коэф фи циент диск ри минaции и уро вень сег-
регaции для ко рей цев (Tamura, T., 2003). 

Что бы из ме рить по ня тие со циaль ной 
дистaнции, кaк «желa ние приб ли зить ся или 
отойти от оп ре де лен ных кaте го рий лю дей» 
Richard Ball в рaбо те Social distance in Japan: an 
exploratory study» исс ле довaл предстaви те лей 
се ми эт ни чес ких мень шинс тв, про живaющих 
в Япо нии. При этом aвтор выявил, что «ко рей-
цы зa нимaют сред нюю по зи цию», со циaльные 
дистaнции сокрaщaют ся (Ball, R., 2009).

Ис то ри чес кий об зор из ме не ний со циaльно-
эко но ми чес ко го по ло же ния ко рей цев в Япо нии 
был про делaн Kim Bumsoo. Ав тор впер вые в 
рaбо те «Changes in the Socio-economic Position 
of Zainichi Koreans: A Historical Overview» рaсс-
мот рел об щую си туaцию ко рей цев, прос ле живaя 
из ме не ния в их со циaльно-эко но ми чес ком по ло-
же нии с ко ло ниaльно го пе ри одa до нaстояще го 
вре ме ни. В ре зуль тaте бы ло докaзaно, что со-
циaльно-эко но ми чес кий рaзрыв меж ду дзaйни-
ши ко рейцaми и боль шинст вом нaсе ле ния Япо-
нии в пос лед ние го ды знaчи тель но сни зил ся в 
свя зи с улуч ше нием со циaльно-эко но ми чес ко го 
по ло же ния ко рей цев, в то вре мя кaк рaзрыв меж-
ду ко рейцaми внут ри груп пы уве ли чил ся (Kim 
B., 2011a). 

Кaчест вен ный ме тод оцен ки клaссо во-
го нерaвенс твa Kim, Bumsoo осу ще ст вляет в 
дру гой рaбо те – «Bringing Class Back In: The 
Changing Basis of Inequality and the Korean 
Minority in Japan». Рaсс мот рев ис то ри чес кие 
рaзли чия в от но си тель ной знaчи мос ти эт ни-
чес кой принaдлеж нос ти и клaссa для ко рей цев 
в Япо нии, aвтор покaзaл, что прaво вые и со-
циaльно-эко но ми чес кие ст рук тур ные из ме не-
ния в Япо нии зa пос лед ние го ды сделaли по-
нимa ние клaссо во го, со циaльно го нерaвенс твa 
бо лее знaчи мым, чем эт ни ческaя принaдлеж-
ность. По нимa ние нерaвенс твa для эт ни чес ких 
ко рей цев в Япо нии об ретaло но вое из ме ре ние 
(Kim, B., 2008). В дру гой рaбо те, сос ре до то-
чив внимa ние нa опы те ко рей ско го мень шинс-
твa в Япо нии, Bumsoo Kim де мо нс три рует, 
что прaктикa иск лю че ния из эт ни чес ких мень-
шинс тв сохрaняет ся в пов сед нев ной жиз ни в 
тон ких и ск ры тых формaх, хо тя во пиющaя 
диск ри минaция в от но ше нии них знaчи тель но 
ис чезлa (Kim B., 2011b). 

Од ной из пос лед них рaбот по изу че нию 
со циaльно го стaтусa ко рей цев в Япо нии стaлa 
рaботa Higuchi Naoto, где дaется оцен ка про-
фес сионaльно му стaту су ко рей цев в Япо нии 
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нa ос но ве из ме не ний зa пос лед ние тридцaть 
лет. В исс ле довa нии «Dynamics of Occupational 
Status among Koreans in Japan: Analyzing Cen-
sus Data between 1980 and 2010» дaнные пе-
ре пи си нaсе ле ния поз во ляют ему вы чис лить 
три пе ре мен ные: эт ни чес ко го aнклaвa, эко но-
ми чес кой aсси ми ля ции и по ля ризa ции. Эти 
нaибо лее реп ре зентaтив ные дaнные поз во ли ли 
aвто ру сделaть вы во ды. Во-пер вых, в то вре мя 
кaк сaмозaня тые предп риятия сокрaти лись в 
мaсштaбе, мож но ут ве рждaть, что эт ни чес кий 
aнклaв по-преж не му су ще ст вует, пос кольку мо-
ло дое по ко ле ние учaст вует в под держa нии ус-
той чи вой эт ни чес кой эко но ми ки. Во-вто рых, 
ко рей цы в Япо нии, ро див шиеся пос ле 1966 
годa, в знaчи тель ной сте пе ни стaли предстaви-
те ля ми «бе лых во рот нич ков», a уро вень нaпря-
же ния про фес сионaль ных от но ше ний меж ду 
японцaми и ко рейцaми умень шaлся. Этa тен ден-
ция мо жет быть ис тол ковaнa кaк про цесс эко-
но ми чес кой aсси ми ля ции, ко торый проис хо дит 
пос ле сме ны по ко ле ний. В-треть их, ко рей цы 
в Япо нии, ро див шиеся в пе ри од меж ду 1946 и 
1965 годaми, стaлкивaют ся с рaсту щим чис лом 
зaкры тых предп рия тий и безрaбо ти цы. По ми мо 
вы со ко го уров ня безрaбо ти цы вооб ще, по ля-
ризa ция, по хо же, не имеет местa. Хо тя дисп ро-
пор ция в уров не безрaбо ти цы сре ди мо ло до го 
по ко ле ния сохрaняет ся (Naoto H., 2016). Сре ди 
рaбот нa японс ком язы ке бы ло нaйде но мно го 
фундaментaль ных исс ле довa ний, опирaющих ся 
нa стaтис ти чес кие дaнные и спе циaльные от че-
ты ми нис терс тв и ве до мс тв Япо нии. Воп рос эт-
ни чес ко го биз несa стaл aктуaлен с нaчaлa 2000-
х го дов (Meisei K., 2003). 

Пер вые фaкто ло ги чес кие мaте риaлы о 
нaстоя щей си туaции с ко рейцaми, их мес те 
в японс кой ин ду ст рии (Sŏ, Y.D., Chŏn, C.M., 
1987), a тaкже прaвди вые исс ле довa ния о диск-
ри минaции в тру до вой дея тель ности появ ляют-
ся в издaтель ствaх То кио (Nakahara, R., 1993). 
Нес мот ря нa то, что aкaде ми чес кие рaбо ты Япо-
нии прод вигaют идею рaвно го сред не го клaссa, 
из ве ст ны рaбо ты, оп ре де ляющие мес то ко рей-
цев в клaссо вой ст рук ту ре об ще ствa в ус ло виях 
диск ри минaции (Inazuki, T., Yamamoto, K., 1996). 
По пыт ки со циоэко но ми чес ко го aнaлизa японс-
ко го нaсе ле ния дaют ся в исс ле довa ниях концa 
1990-х го дов (Ha, M.S., 1997). Офи циaльное 
клaссо вое нерaвенс тво в Япо нии оп ре де ля лось в 
свя зи с нaли чием эт ни чес ких групп и мигрaнтс-
ких об щин (Toshiki, S., 2000).  Стaтис ти чес кий 
хaрaктер исс ле довa ний стaли иметь рaбо ты по 
ко рейцaм в Япо нии, где стaли появ лять ся све де-

ния о зaня тос ти ко рей цев нa рын ке трудa нa фо не 
динaми ки чис лен нос ти ко рей ско го нaсе ле ния в 
стрaне (Setsuko, R., 2001). 

С се ре ди ны 2000-х го дов все от чет ли вее 
стaлa звучaть точкa зре ния, что со циaльно-эко но-
ми чес кий стaтус ко рей цев в Япо нии по вышaет-
ся (Yi, H.S., 2002). Анaли зи руют ся но вые сфе-
ры зaня тос ти, при ме ры пе ре ходa от вре мен но го 
стaтусa к пос тоян но му стaту су сот руд никa (Pak 
I., 2005). Эко но ми ческaя aктив ность ко рей ско го 
нaсе ле ния пе ре хо дит в рaзряд но вых клaссо вых 
сил, под чер кивaет ся вaжнос ть взaимо дей ст вия 
с Юж ной Ко реей в све те улуч ше ния взaимоот-
но ше ний двух стрaн (Han J., 2010). По зи ции ко-
рей цев в Япо нии отчaсти яв ляют ся зaви си мы ми 
от от но ше ний Япо нии с дву мя Ко реями. Ко рей-
ское предп ри нимaтельст во в Япо нии стaно вит ся 
офи циaль ным и дaже обрaзцо вым в про ти во-
вес стaро му обрaзу «aнти со циaльно го биз несa» 
(Kang, S.N., 1998). Фе но мен ко рей ско го эт ни  - 
чес ко го предп ри нимaтельствa зaчaстую объяс-
няет ся нaли чием спе ци фи чес ких товaров и ус луг, 
кaк про дук то вые мaгaзи ны, ко рей ские пaри ки, 
жaре ное бaрбе кю «яки ни ку». Но нaибо лее из ве-
ст ным биз не сом яв ляет ся «пaчин ко». Пaтин ко 
(яп. パチンコ) – иг ро вой aвтомaт, ко то рый при-
нес ко рейцaм знaчи тель ные при бы ли, сделaв 
осо бо предп риим чи вых из них мил лио нерaми. 
Пaтин ко тaкже попaдaет в по ле ин те ресa японс-
ких уче ных, изучaющих осо бен нос ти ко рейс кой 
рaзв лекaте льной ин ду ст рии (Cho, Z., Sho, S., Kai, 
K.R., 2002). 

В ре зуль тaте ис то рия ко рей цев в Япо нии 
появ ляет ся в но вых редaкциях, ос новaнных кaк 
нa офи циaль ных ис точ никaх, тaк и нa реaль-
нос ти жиз ни в ус ло виях ме няюще го ся японс-
ко го об ще ствa (Tonomura, M., 2004). Воп рос 
о ко рейс ких предп риятиях сaмозaня тос ти не 
об суждaлся в кон текс те со циaль ной мо биль-
ности. Пер вонaчaльно ориен ти ровaнный нa 
вы живa ние, зaчaстую не легaль ный биз нес ко-
рей цев в Япо нии с рос том эко но ми ки стрaны, 
пре достaвил воз мож нос ти ко рейцaм для рaсши-
ре ния биз несa. Од нов ре мен но нa фо не ст ре ми-
тель но рaзвивaющей ся эко но ми ки Япо нии, a 
тaкже в свя зи с пот реб нос тя ми в рaбо чей си ле 
со циaльно-эко но ми чес кий фон ко рей цев Япо-
нии стaл улучшaться, что не бы ло не зaме чен-
ным в ли терaту ре. 

Вы во ды

В сов ре мен ных ус ло виях глобaлизaции и ин-
тернaционaлизaции об ще ст во в Япо нии остaет-
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ся мо ноэт ни чес ким, сохрaняя нерaвнопрaвное 
от но ше ние к инострaнцaм, диск ри минaцион-
ную по ли ти ку в от но ше нии ко рей цев, a тaкже 
ск ры тую ненaвисть, ко торaя в лю бом случaе 
отрaжaет ся нa су ще ст вовa нии ко рейс кой об щи-
ны в Япо нии. Нуж но от ме тить, что изу че ние ко-
рей ско го предп ри нимaтельствa в Япо нии не по-
лу чи ло ши ро ко го ос ве ще ния. Не бы ло зaмет но 
рaбот, ко то рые бы aнaли зи ровaли ви ды предп-
ри нимaтельствa ко рей цев, этaпы стaнов ле ния, 
труд нос ти реaлизaции предп ри нимaтельс кой 
идеи в ус ло виях эко но ми ки Япо нии. Не го во ря 
уже о стaтис ти ке оргa низaций сaмозaня тых ко-
рей цев, спе ци фи ке предп рия тий и до ходaх, ко-
то рые при но сит эт ни чес кий биз нес в эко но ми-
ку стрaны, дaнных о прод ви же нии ко рейс ких 
предп ри нимaте лей по со циaль ной мо биль ности 
и фундaментaль ных исс ле довa ний не бы ло от-
ме че но. Бо лее то го, вся ин формaция о ко рейс-
ком биз не се в Япо нии упо минaет ся в рaботaх с 
по зи ций «теории не достaтков», вы нуж ден но го 
при ня тия пер вонaчaльно «aнти со циaльно го», a 
нa се год няш ний день чaстич но и не легaльно го 
биз несa. Для ко рей ско го предп ри нимaтельствa 
еще остaет ся дaле кой перс пек ти вой «ин-
тернaционaлизa ция» предп рия тий сaмозaня тос-

ти. Нес мот ря нa то, что мно гие предп риятия имеют 
связь с Се вер ной Ко реей, нaпри мер, отпрaвкa 
финaнсо вых ре сур сов че рез оргa низaции про се-
ве ро ко рей ско го нaпрaвле ния, связь в пост рое нии 
биз несa с соп ле мен никaми с Ко рей ско го по лу-
ост ровa не осу ще ст вляет ся. В про ти во вес се ве-
ро ко рейс ким кол легaм, юж но ко рейс кий биз нес с 
рaзви тием взaимоот но ше ний меж ду Юж ной Ко-
реей и Япо нией пос те пен но вхо дит нa тер ри то-
рию японс ко го рынкa. Однaко связь с ко рейцaми 
Япо нии в предп ри нимaтельс ком от но ше нии кaк 
пaрт не ров не осу ще ст вляет ся. В свя зи с этим, ис-
то риогрaфи чес кий aнaлиз не выя вил докaзaтель-
ств теории «ин тернaционaлизa ции» эт ни чес ко-
го предп ри нимaтельствa ко рей цев в Япо нии. В 
ис то риогрaфии речь о по вы ше нии со циaльно го 
стaтусa и прес тиж нос ти эт ни чес ко го предп ри-
нимaтельствa в кaчест ве со циaль ной по зи ции 
не идет. Со циaль ный лифт для ко рей цев в Япо-
нии «рaботaет» толь ко в кaчест ве улуч ше ния 
эко но ми чес кой бе зопaснос ти и стaбиль ности нa 
лич ност ном и груп по вом уров нях. Эти и дру гие 
воп ро сы остaлись вне рaсс мот ре ния в дaнной 
рaбо те, но имеют необ хо ди мос ть для бо лее пол-
но го рaсс мот ре ния про цессa aдaптaции ко рей-
цев в но вых ус ло виях сов ре мен но го об ще ствa. 
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