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4 апреля 2024 г. на 76-м году жизни этот мир покинул известный российский япо-
новед, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вадим 
Юрьевич Климов — признанный специалист по истории средневековой Японии и 
российско-японских отношений, блестящий знаток японских и российских архивов, 
любимый поколениями петербургских студентов преподаватель, организатор и дви-
гатель совместных российско-японских научных проектов, талантливый устный  
переводчик, любящий отец и семьянин. 

Путь Вадима Юрьевича в профессиональное японоведение был долог и извилист. 
Он родился 19 марта 1949 г. в г. Выборг Ленинградской области, детство провел  
в основном в Карелии или у деда под Выборгом. Окончив восьмилетнюю школу,  
в 1964 г. поступил в Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта, где 
проучился четыре года. В 1968–1970 гг. проходил срочную службу в рядах советской 
армии, а после демобилизации работал помощником машиниста и одновременно 
учился на заочных курсах Восточного факультета Ленинградского государственного 
университета, куда поступил в 1971 г. с первого раза, сдав все четыре экзамена на 
«отлично». Специальностью Вадима Юрьевича стала история Японии, своими учи-
телями в годы университета он называл Д.И. Гольдберга, Л.В. Зенину, Г.Я. Смолина. 
На 3–4 курсах он прошел дополнительную подготовку по кафедре экономики совре-
менного капитализма экономического факультета ЛГУ и считал заведующего этой 
кафедрой С.И. Тюльпанова одним из своих учителей. 
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После окончания университета продолжить путь японоведа-исследователя Вадиму 
Юрьевичу удалось не сразу. Первое время он работал гидом-переводчиком в «Инту-
ристе», курсы которого закончил, еще будучи студентом. В 1977 г. устроился на по-
стоянную работу инспектором на Ленинградскую таможню. Однако стойкое желание 
заниматься наукой привело Вадима Юрьевича в аспирантуру Ленинградского отде-
ления Института востоковедения АН СССР, куда он поступил осенью 1981 г. Его 
научным руководителем стал доктор исторических наук Михаил Васильевич Воробь-
ев (1922–1995), которого Вадим Юрьевич с тех пор считал своим главным учителем 
и чувство уважения и благодарности к которому пронес через всю свою жизнь. Те-
мой научной работы Вадим Юрьевич избрал один из наименее изученных в отечест-
венном японоведении периодов японской истории — Муромати (1336–1573). 

По окончании аспирантуры он был принят в штат ЛО ИВ АН СССР на должность 
лаборанта, а в 1986 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Крестьянские 
движения в Японии XIV–XV вв.». После этого он продолжил работу в ЛО ИВ АН в 
качестве младшего научного сотрудника, а с 1993 г. — научного сотрудника. В 1989 г. 
он значительно расширил текст диссертации и подготовил ее к изданию в виде книги 
«Народные движения Японии XIV–XVI вв.», которая из-за ухудшившейся социально-
экономической ситуации в стране, к сожалению, так и не была опубликована. 

Тема диссертации определила направления дальнейших исследований Вадима 
Юрьевича: общество и государство Японии в XIV–XVI вв.; крестьянские движения 
икко-икки; вдохновлявшая и направлявшая эти движения буддийская «Истинная 
школа Чистой земли» (дзёдо синсю); деятельность и письменное наследие Восьмого 
патриарха этой школы Рэннё (1415–1499); семейные наставления военных домов, 
выступавших главными оппонентами икко-икки и школы дзёдо синсю. Для более 
глубокого изучения этих тем Вадим Юрьевич неоднократно выезжал в длительные 
командировки в Японию, которые, к счастью, стали возможными к тому времени. 

В 1998–1999 гг. во время работы в токийском университете Хосэй в качестве при-
глашенного профессора Вадим Юрьевич завязал широкие научные контакты с япон-
скими историками, что заложило основу для множества совместных российско-
японских исследовательских проектов. Вместе с сотрудниками Историографического 
института Токийского университета он начал обширную работу по поиску и катало-
гизации письменных источников по истории Японии, хранящихся в архивах Санкт-
Петербурга. Результатом этого стала публикация каталогов «История Японии в до-
кументах Российского государственного исторического архива» (СПб., 2010) и «Ис-
тория Японии в документах Российского государственного архива военно-морского 
флота» (СПб., 2011). Из этого проекта родился еще один — совместная с японскими 
учеными работа по изучению, переводу и введению в научный оборот уникальных 
документов из коллекции ИВР РАН — японских конторских книг, содержащих све-
дения о торговых сделках с сахалинскими айнами в начале XIX в. Вадим Юрьевич 
также стоял у истоков совместных проектов ИВР РАН с Университетом Хоккайдо по 
сравнительному изучению двух рукописей об айнах из коллекций ИВР РАН и Токий-
ского университета, а затем по поиску и каталогизации письменных источников по 
истории и культуре айнов в собраниях Санкт-Петербурга и Москвы. С 2010 по 
2019 г. Вадим Юрьевич ежегодно посещал Японию для участия в международном 
симпозиуме «История российско-японских отношений в архивных документах», 
публиковал результаты своих исследований в авторитетных «Ученых записках Исто-
риографического института Токийского университета». В 2020 г. заслуги Вадима 
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Юрьевича в организации научных обменов между Россией и Японией были по дос-
тоинству оценены на высшем уровне, когда Правительство Японии наградило его 
орденом Восходящего солнца. 

В рамках совместных с японскими коллегами проектов Вадим Юрьевич не только 
вел поиск источников по истории Японии в российских архивах, но и посещал уни-
кальные рукописные хранилища Японии, недоступные большинству зарубежных ис-
следователей. Этот опыт сделал Вадима Юрьевича крупнейшим отечественным спе-
циалистом по истории японских архивов: целый ряд его публикаций был посвящен 
формированию коллекций Государственного архива Японии, Историографического 
института, архива концерна «Мицуи» и др. В 2015–2017 гг. совместно с коллегами по 
ИВР РАН он также участвовал в поддержанном РГНФ проекте «Японская коллекция 
ИВР РАН как текст: частные собрания и государственные интересы», изучая вклад 
российских морских офицеров в формирование фондов Азиатского Музея. 

Работа в совместных российско-японских проектах способствовала появлению 
еще одной исследовательской темы в активе Вадима Юрьевича — истории россий-
ско-японских отношений в XVIII–XIX вв., в частности, это касалось первого япон-
ского посольства в Россию в 1862 г., деятельности российских морских офицеров в 
Японии XIX в., посольства Н.П. Резанова в Японию в 1804–1805 гг. и его последст-
вий. По этим темам он опубликовал ряд статей в российских и японских научных 
журналах и сборниках, а также стал соавтором трех коллективных монографий: «Ай-
ны в истории российско-японских отношений XVIII–XIX вв.» (СПб., 2020), «Новые 
источники по истории и культуре айнов» (СПб., 2021) и «Четыре века экспедиций  
в земли айнов» (СПб., 2022). 

С самого начала своей научной деятельности Вадим Юрьевич считал необходи-
мым передавать свои знания молодому поколению. Еще в 1987 г. он был привлечен 
для преподавания на Восточном факультете СПбГУ, куда в 1999 г. перешел на по-
стоянную работу в качестве доцента кафедры истории стран Дальнего Востока. Там 
он читал курсы по историографии и источниковедению истории Японии, актуальным 
проблемам изучения древней и средневековой истории Японии, вел занятия по япон-
скому языку. Вернувшись в 2010 г. в ИВР РАН на должность старшего научного со-
трудника, он продолжил свою преподавательскую деятельность в Восточном инсти-
туте, Русской христианской гуманитарной академии, Санкт-Петербургском институ-
те культуры, Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге, Японском центре и дру-
гих местах. Под руководством Вадима Юрьевича были защищены десятки курсовых 
и дипломных, магистерских работ. Он часто выступал оппонентом на защитах кан-
дидатских диссертаций, всегда откликался на просьбы об отзывах на авторефераты и 
статьи, неоднократно писал рецензии на труды коллег. 

Институт восточных рукописей РАН и всё российское японоведение потеряло в 
лице Вадима Юрьевича Климова коллегу, учителя, наставника и просто очень добро-
го, отзывчивого и порядочного человека и друга, который всегда был надежной опо-
рой и образцом высокопрофессионального труда. 

Похоронен на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга. 
Светлая ему память! 
 

В.В. Щепкин 
к.и.н., старший научный сотрудник ИВР РАН 

(vshepkin@gmail.com) 


