
После победного возвраще�
ния во власть Либерально�
демократической партии

(ЛДП) в декабре 2012 г., последо�
вавшего укрепления ее позиций
внутри страны и активизации
внешнеполитической деятельно�
сти эта проблема обрела важней�
ший политический и дипломати�
ческий характер. 

Она увязывается с опасения�
ми в самой Японии и за рубежом
насчет возможного усиления на�
ционалистических настроений.
Такие опасения подпитываются
определенной националистичес�
кой риторикой премьер�минист�
ра Синдзо Абэ и некоторыми его
действиями, в частности, посеще�
ниями святилища Ясукуни, кото�
рое рассматривается как очаг воз�
рождения японского милитариз�
ма. Последний его визит в святи�
лище в декабре 2013 г. вызвал
критику не только со стороны
обеих Корей и КНР, но и США.
Вице�президент США Дж.Бай�
ден даже пытался отговорить
японского премьера от этой за�
теи, а когда тот не послушался,
Вашингтон официально выразил
«разочарование», что бывает ред�
ко в японо�американских отно�
шениях1.

СИНТО КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

На протяжении тысячелетий
существования человечества ре�
лигия являлась организующим
началом. По сей день практичес�
ки во всех обществах она продол�
жает оставаться существенным
компонентом их жизнедеятель�
ности, достаточно независимым
от экономики и политики. Одна�
ко в определенных условиях ре�
лигия может стать послушным
инструментом в руках правящих
элит, не останавливающихся пе�
ред использованием ее для созда�
ния атмосферы нетерпимости
внутри страны и провоцирова�
ния международных конфлик�
тов. В частности, в Японии в пе�
риод от «реставрации Мэйдзи»
(1868 г.) до окончания Второй
мировой войны (1945 г.) правя�
щие круги использовали рели�
гию � государственный синто
(кокка синто) � в политических
целях, превратив ее в инструмент
власти. Это дало не только нега�
тивный опыт, но и сказалось на
положении национальной рели�
гии синто в послевоенный пери�
од и во многом способствовало

появлению т.н. проблемы святи�
лища Ясукуни.

С древних времен в синто
присутствовала идея государст�
венности, персонифицированная
в императоре как ее первосвя�
щеннике. Поэтому он сохранял
свое значение, несмотря на то, что
долгий период времени практи�
чески был лишен политической
власти. Во многом такое положе�
ние помогало сохранению роли
национальной религии как общей
для всех японцев идеологии в пе�
риод укоренения и широкого рас�
пространения буддизма, который
стал идеологической опорой цен�
трализованного государства. Го�
сударственный синто оставался
не более чем культом поклонения
божественным предкам импера�
тора, при сохранении народного
синто.

В мэйдзийский период (1868�
1912 гг.) правительство сделало
государственный синто своей
идеологией, средством возрож�
дения власти императора. Позже
он стал инструментом милита�
ристской и агрессивной полити�
ки. Новая идеология опиралась
на древний принцип единства
религиозного ритуала и управле�
ния государством, который был
восстановлен сразу после «рес�
таврации Мэйдзи». В обновлен�
ном виде он продолжал действо�
вать и после того, как принятая в
1889 г. конституция гарантиро�
вала независимость религии от
государства. 

Возрождение синто, долгие
годы пребывавшего на заднем
плане ввиду безраздельного гос�
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подства буддизма, преследовало
не только собственно религиоз�
ные цели. Оно подчинялось зада�
че сплочения нации и укрепления
государственности на основе ре�
лигиозного сознания. Ритуалам
синто был придан характер госу�
дарственных актов, что способст�
вовало выхолащиванию религи�
озной составляющей. По мнению
религиоведа Синобу Орикути,
государственный синто отказал�
ся от религиозных постулатов и,
по сути, превратился в систему
обрядов и ритуалов. Другими
словами, он обрек себя на поло�
жение квазирелигии. Формально
признавая свободу вероисповеда�
ния, государство в то же время
поставило синто над всеми рели�
гиями. Он получил эксклюзив�
ные права на заглавную роль в на�
циональных ритуалах. Была уста�
новлена иерархия святилищ, при�
надлежавших к высшей катего�
рии, которым было даже запре�
щено заниматься отправлением
повседневных служб. Моральное
воспитание в школах сводилось к
усвоению религиозных догматов.
Произошло полное подчинение
религии государству.

ИМПЕРАТОР 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В государственном синто
главной стала идеологическая со�
ставляющая. Из синто взяли
лишь нужное в то время правя�

щей элите возвеличивание импе�
раторской династии. Согласно
конституции 1889 г., «Японской
империей должна управлять и
над ней должна царствовать не�
прерывная в веках линия импера�
торов»2. Комментатор конститу�
ции Хиробуми Ито полагал, что и
буддизм, и синто утеряли свою
власть как религии и не могут
служить духовной опорой нации.
Эта роль отводилась только им�
ператору. Он писал: «Император
ведет свое происхождение от не�
ба; его происхождение священно
и божественно; он поставлен вы�
ше всех своих подданных. Он
должен быть чтим и неприкосно�
венен»3. Другими словами, импе�
ратор, чей род ведет свою непре�
рывную историю на протяжении
тысячелетий, являлся духовным
ядром новой идеологии. 

Подобные взгляды разделяло
подавляющее большинство поли�
тиков того времени. В духовной
жизни общества значимость им�
ператора сравнивали со значимо�
стью христианства в странах За�
пада. Некоторые специалисты не
без основания расценивали культ
богини солнца Аматэрасу, «пра�
родительницы императорской
династии», как своего рода хрис�
тианизацию синто, т.е. превраще�
ние его в монотеистическую ре�
лигию4. Однако усвоение запад�
ной цивилизации, которую фор�
мировало христианское мировоз�
зрение, шло без принятия самого
христианства. Оно не нужно бы�
ло модернизировавшемуся япон�
скому обществу, которое имело
свою духовную основу � синто.
Таким образом, государственная

поддержка синто отчасти была
направлена и на отстаивание на�
циональных идеологических
форм в период начальной вестер�
низации Японии.

Именно в этом контексте сле�
дует рассматривать зарождение
проблемы святилища Ясукуни.
Признание императора духов�
ным ядром новой идеологии по�
влекло за собой определенное из�
менение синтоистской обряднос�
ти, введение некоторых новых
понятий, разработки новых риту�
алов. Это способствовало появле�
нию уже в послевоенный период
мнения о том, что для решения
проблемы святилища Ясукуни
теологи могли изменить некото�
рые синтоистские доктрины и
приспособить их к вновь возник�
шим политическим сложностям,
о чем речь ниже.

УМИРОТВОРЕНИЕ 
ДУШ ВОИНОВ 

Одновременно появилась
идея создания специального свя�
тилища, где бы исполнялись об�
ряды для умиротворения душ во�
инов, павших в междоусобных
войнах за императора. Сначала
оно называлось Сёконся, как и об�
ряд умиротворения душ умер�
ших. Первое здание для него бы�
ло построено в 1868 г. в Киото, но
с переносом столицы в Токио в
том же году сюда перенесли и
святилище. На холме Кудан, не�
далеко от императорского двор�
ца, для него было воздвигнуто
грандиозное здание. В нем стали
почитать души уже всех людей,
отдавших жизнь за императора.
Списки погибших стали объек�
том поклонения в этом святили�
ще. В то время в них числилось
3585 душ воинов. После переноса
в Токио святилище Сёконся полу�
чило статус национального, а с
1879 г. стало называться Ясукуни,
что означает «мирная страна»,
или «мирно управляемая стра�
на», получив ранг особого импе�
раторского святилища. Знаковый
статус Ясукуни дзиндзя подчерки�
вался тем, что оно находилось не
в ведении министерства внутрен�
них дел, как другие святилища, а
в ведении министерства армии и
военно�морского флота, которое
назначало в него священнослу�
жителей, а также министерства
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Святилище Ясукуни � символическая
усыпальница душ погибших в боях
японских воинов.



императорского двора, что свиде�
тельствовало о его теснейшей
связи с императором.

Согласно концепции коку�
тай (государственный орга�
низм), которая представляет со�
бой специфическую японскую
государственную общность,
объединяющую императора, на�
род и собственно острова в есте�
ственное единое целое, импера�
тор олицетворял собой государ�
ство5. Поэтому верность ему
считалась основным условием
причисления к обожествляе�
мым в святилище Ясукуни.
Классический пример: один из
героев «реставрации Мэйдзи»
Такамори Сайго не почитается
здесь потому, что в 1877 г. воз�
главил знаменитое Сацумское
восстание самураев, которое бы�
ло направлено против нового
правительства страны. 

В основе обрядности в этом
святилище лежал древний празд�
ник умиротворения душ умер�
ших. Согласно синто, душа � дух �
тама присуща всей природе, по�
скольку она рождена, а не сотво�
рена божественной парой богов�
демиургов Идзанами�Идзанаги.
Тама � концентрация духовной
энергии � является источником
жизни; покинув тело, она продол�
жает существовать, поэтому ее
надо успокаивать, воздавать по�
чести, умиротворять, поминать.
Живущие почитают и утешают
души умерших предков и различ�
ных божеств ками, тем самым они
как бы восполняют запас жизнен�
ной энергии друг друга. 

Митама мацури унаследовал
элементы культа горё, т.е. покло�
нения душам людей, погибших
трагически или при необычных
обстоятельствах. Основа церемо�
нии � успокоение душ этих лю�
дей, дабы отвратить бедствия, ко�
торые они могут наслать. С этим
же понятием связана церемония
ирэйсай, посвященная умиротво�
рению душ погибших насильст�
венной смертью, которая прово�
дится в святилище Ясукуни и его
филиалах. Согласно древним па�
мятникам, вера в возмездие со
стороны разгневанных духов
приняла форму веры в то, что раз�
ного рода политические потрясе�
ния, болезнь, смерть, в первую
очередь, угрожают императорам.
Таким образом, сразу закладыва�

лась связь святилища Ясукуни с
императорским домом.

Древние японцы верили, что
души умерших покидают тело, но
остаются вблизи их прежних жи�
лищ. Духи, продолжающие свое
существование, не связаны с кон�
кретным телом (в отличие от хри�
стианской концепции воскресе�
ния). Более того, считалось, что
со временем они утрачивают
свою индивидуальность и слива�
ются с главным духом предков,
который обитает по соседству в
лесу или на горе. Эта вера, оче�
видно, появилась в результате со�
единения поклонения предкам и
анимизма. Именно из этой веры
проистекает чрезвычайная важ�
ность ритуала дайдзёсай, который
является центральной частью об�
рядности интронизации в Япо�
нии. Она принципиально отлича�
ется от европейской церемонии
коронации, главным в которой
является передача законных прав
и власти прежнего монарха пре�
емнику. После этого объявляют о
восшествии на престол нового
монарха. В Японии же ритуал пе�
редачи императорских регалий
преемнику совершается сразу же
после кончины императора, а ри�
туал дайдзёсай происходит позд�
нее6.

Данный ритуал связан с учас�
тием каждого нового императора
в уборке риса, которая проводит�
ся в первую осень после восхож�
дения на престол. Этим под�
тверждается законность прав им�
ператора через мистическое еди�
нение с общим духом предков. На
протяжении всей истории Япо�
нии главной церемонией восше�
ствия на престол был дайдзёсай,
ключевой момент в котором, как
уже говорилось, является переда�
ча духа императора. В мэйдзий�
скую эпоху появляется концеп�
ция «духа императора», согласно
которой преемственность этого
«духа» дает право наследования
новому императору. Другими
словами, в японской традиции
интронизации важную роль игра�
ет духовная преемственность7.
Преемственность по линии духа
и крови обеспечивает непрерыв�
ность японской императорской
династии. 

Превращение синто в инстру�
мент государственной политики
шло вразрез с адаптивным рели�

гиозным сознанием японцев. Вы�
деление одной религии нарушало
баланс между синто и буддиз�
мом, поскольку японцы воспри�
нимали обе религии, так сказать,
на паритетной основе. Впрочем,
разрушить древнюю традицию
сосуществования религий так и
не удалось.

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ
СИНТО

Из�за государственного синто
в послевоенные годы националь�
ная религия напрямую ассоции�
ровалась с существовавшим в
предвоенные и военные годы ав�
торитарным режимом и проводи�
мой им политикой. Во многом
именно эта ассоциативная связь
вкупе с другими факторами нега�
тивно сказалась на положении
синто в контексте религиозной
жизни в послевоенной Японии. 

По инициативе оккупацион�
ных властей уже осенью 1945 г.
был принят ряд документов, на�
правленных на то, чтобы раз и на�
всегда ликвидировать государст�
венный синто. Специальной ди�
рективой штаба союзных оккупа�
ционных войск «Об отмене госу�
дарственного покровительства,
увековечивания, управления и
распространения государствен�
ного синто» от 15 декабря 1945 г.
население полностью освобожда�
лось от необходимости исповедо�
вать официально поддерживае�
мую государством религию. Всем
официальным лицам, находя�
щимся при исполнении служеб�
ных обязанностей, запрещалось
участие в проводимых в святили�
щах церемониях и оказание лю�
бой финансовой поддержки из
общественных фондов, но разре�
шалась частная финансовая по�
мощь любым святилищам. 

Одновременно было проведе�
но разграничение между государ�
ственным синто, который рас�
сматривался как официальная
политика правительства и опре�
делялся как «нерелигиозный на�
циональный культ», и собственно
синто. После отделения от госу�
дарства и очищения от милита�
ристской и ультранационалисти�
ческой риторики синто получил
те же права, что и другие религии,
и обрел статус религиозного юри�
дического лица. Он стал рассмат�
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риваться как традиционная рели�
гиозная практика, осуществляв�
шаяся на протяжении всей исто�
рии страны, имеющая непосред�
ственное отношение к жизни лю�
дей. В соответствии с этим, храм
Ясукуни дзиндзя стал независи�
мым религиозным юридическим
лицом, но не вошел в Ассоциа�
цию синтоистских святилищ, ко�
торая объединила большинство
из существовавших тогда 80 тыс.
храмов.

Принятые документы были
направлены на ликвидацию госу�
дарственного синто, но, безуслов�
но, затрагивали многие сферы
жизни населения ввиду их нераз�
рывной связи с национальной ре�
лигией. Прежде всего, сфера об�
разования была очищена от упо�
минания или использования син�
то в любой форме и любыми
средствами. Но сделать это было
не всегда просто. Ведь синто в
широком понимании представля�
ет собой базу формирования ми�
ровосприятия и мироощущения
японцев и в определенной степе�
ни является ядром национальной
культуры.

ПЕРИПЕТИИ 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
СТАТУСА

Немаловажным фактором для
решения проблем синто в после�
военные годы стало определение
статуса императора и отношение
к проводимым при его непосред�
ственном участии синтоистским
ритуалам. Принципиальный под�
ход был найден: конституция
признала императора «символом
государства и единства народа,
его статус определяется волей
всего народа, которому принадле�
жит суверенная власть»8. Однако
на протяжении всего послевоен�
ного периода не раз всплывали те
или иные аспекты проблемы. В
новогоднем обращении к нации
1 января 1946 г., которое известно
как «Декларация человека», им�
ператор Сёва (Хирохито) факти�
чески публично отказался от сво�
его божественного происхожде�
ния. Другими словами, он сменил
статус «живого бога» на статус
обычного человека. Но с теологи�
ческой точки зрения, как в лич�
ной беседе разъяснил автору этих
строк известный религиовед

М.Сонода, «Декларация челове�
ка» означает отказ не от древней
традиции трактовки понятия
«живого бога», а от ее новой абсо�
лютистской интерпретации мэйд�
зийских времен9. 

Отречение от «божественного
происхождения» было вызвано,
очевидно, тем, что император и
правящая элита сочли необходи�
мым сохранить преемственность
японской государственности.
Стержнем такой преемственнос�
ти стали сохранение института
императорской власти и опреде�
ление нового статуса императора.
Религиозный ритуал император�
ского двора потерял государст�
венное значение и стал частным
делом императора, который юри�
дически утратил функции вер�
ховного исполнителя общенацио�
нального религиозного обряда, на
чем основывался его религиоз�
ный авторитет как первосвящен�
ника синто. Весь комплекс про�
блем, связанных с император�
ским домом, был законодательно
урегулирован, и, таким образом,
отношения императора с синто
утратили легитимную основу. 

Однако постепенно намети�
лась тенденция возрождения об�
щественного характера некото�
рых ритуалов императорского
двора. Сначала они были объяв�
лены частным делом монарха и
совершались им только в двор�
цовых святилищах. С начала
1950�х гг. предпринимались по�
пытки вывести религиозную де�
ятельность императора за рамки
дворца, появилась тенденция
придавать некоторым синтоист�
ским обрядам характер общест�
венных актов. Наиболее ярко
она обозначилась во время про�
ведения ритуала престолонасле�
дия Акихито, ныне здравствую�
щего императора. Поскольку
средства для проведения всех не�
обходимых церемоний выделя�
лись управлением император�
ского двора, они обретали харак�
тер государственного акта.

«СВЯЩЕННАЯ ГОРА» 
ПАВШИХ ВОИНОВ

Постоянно муссируемая в по�
следние два�три десятилетия со�
временная проблема святилища
Ясукуни касается не только и не
столько значимости святилища

как такового и проводимых в нем
религиозных обрядов. Она связа�
на не только с тем, как толковать
эти церемонии: как чисто религи�
озные или имеющие характер го�
сударственных актов, но и с отно�
шением к национальной истории
как интерпретации тех или иных
событий в стране и за рубежом.
Речь идет, прежде всего, о различ�
ных оценках Второй мировой
войны Японией, Китаем и Юж�
ной Кореей, об ответственности
Японии, в частности, политиков
и военных, которые вовлекли
страну в войну. Вопрос об ответ�
ственности за войну до сих пор
тесно увязывается с тем, насколь�
ко справедлив был Международ�
ный военный трибунал для Даль�
него Востока (МВТДВ). По�
скольку трибунал был учрежден
победителями, у многих японцев
осталось ощущение, что это не
только юридическая процедура,
но и политическая акция. Безус�
ловно, нельзя отрицать, что Япо�
ния причинила огромный ущерб
и страдания соседним азиатским
странам в результате ее агрессии
и колониального правления. Не
случайно бывший премьер�ми�
нистр Дзюнъитиро Коидзуми
официально подтвердил, что
Япония признала решения
МВТДВ. Другими словами, про�
блема святилища Ясукуни пред�
ставляет собой сложный ком�
плекс взаимосвязанных внутри�
и внешнеполитических проблем �
идеологии, восприятия истории,
международных отношений.

Что касается религиозной со�
ставляющей проблемы Ясукуни,
то, согласно синтоистской тради�
ции, японцы верили в общение
живых с душами умерших. Наи�
более древним вариантом такого
общения, как уже говорилось,
считается ритуал дайдзёсай в сис�
теме интронизации, другим � ми�
тама мацури в святилище Ясуку�
ни, во время которого совершает�
ся чисто религиозный обряд ус�
покоения душ умерших. Это от�
носится не только к ушедшим
близким, но и ко всем, в т.ч. по�
гибшим на войне или отдавшим
свою жизнь на общее благо лю�
дей. «Поэтому для японцев, � пи�
шет М.Сонода, � так же органич�
но проведение мацури в память
погибших на войне, как и в честь
почитания ками. Думаю, что по�
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требность в успокоении душ сво�
их павших героев � это важная со�
ставляющая часть религиозных
чувств японцев. Если пренебре�
гать такими чувствами, то можно
поставить под угрозу само буду�
щее Японии. Успокоение душ по�
гибших солдат очень важно сей�
час, когда прошло 50 лет после
окончания войны. Когда мы ста�
нем думать обо всех, кто отдал
жизни за нас, � не только на вой�
не, но и в различных других слу�
чаях, то мы преисполнимся бла�
годарностью ко всем окружаю�
щим. Это полностью отличается
от проведения обрядов просто ра�
ди утверждения ультранациона�
лизма»10. В этих словах скрыта
суть проблемы Ясукуни: тракто�
вать эту церемонию как чисто ре�
лигиозную или как государствен�
ный акт со всеми вытекающими
последствиями, т.е. привносить
идеологические и политические
соображения.

Особый довоенный статус хра�
ма Ясукуни, который был наибо�
лее важным святилищем после
святилищ императорского культа
(дзингу), сразу же сказался на его
положении в послевоенный пери�
од. Все святилища приобретали в
собственность занимаемые ими
земли, включая сады, парки и за�
поведные зоны, в которых они
располагались. Только святили�
ще Ясукуни и его филиалы, при�
знанные проповедниками мили�
таризма из�за поминовения в них
душ погибших на войне, первона�
чально были лишены этого права.
Они получили в собственность
участки, на которых находились
их здания, лишь после вступле�
ния в силу Сан�Францисского
мирного договора в 1952 г. В то
время в храме Ясукуни поклоня�
лись уже душам 2,5 млн воинов. 

Особенностью святилища
Ясукуни является отсутствие на
его территории каких�либо захо�
ронений, останков или реликвий,
нет даже могилы Неизвестного
солдата. Здесь никогда не прово�
дились церемонии похорон. Ос�
танки погибших солдат передава�
лись семьям, которые почтили их
соответствующими похоронны�
ми службами в буддийских хра�
мах (в Японии похороны в подав�
ляющем большинстве проводят�
ся по буддийским канонам), а
прах захоронили на местных

кладбищах. Дань памяти погиб�
шим воинам отдается так же, как
и всем умершим. Таким образом,
к погибшим на поле брани отно�
сятся так же, как и к остальным
почившим. Но, очевидно, на под�
сознательном уровне у многих
японцев сохраняется вера в то,
что святилище Ясукуни является
своего рода «священной горой»,
где обитают души погибших вои�
нов. 

По установившейся с довоен�
ных лет традиции, душа каждого
погибшего на войне или военной
службе называется эйрэй. Теперь
павший воин принадлежит госу�
дарству, т.е. соединяется с ним в
единое целое. С этого момента его
имя заносится в списки ками свя�
тилища Ясукуни. Оставшиеся в
живых родственники в принципе
лишаются возможности «забо�
титься» о нем. Погибший отныне
«не принадлежит семье», как все
другие предки, но «принадле�
жит» государству, потому только
святилище Ясукуни имеет право
отправлять поминальную службу
по нему. Несмотря на ряд протес�
тов здравствующих родственни�
ков против включения погибших
близких в списки ками или требо�
вания исключения из них, все ос�
тается по�прежнему11. Например,
в феврале 2009 г. Высший суд
г. Осака отклонил очередной про�
тест родственников против кол�
лективного обожествления 11 во�
еннослужащих и гражданских
лиц бывшей императорской ар�
мии в Ясукуни. Они считают это
нарушением их прав воздавать
почести и чтить память своих
близких. Они также обвиняют го�
сударство в содействии святили�
щу получать необходимые доку�
менты для обожествления12. 

УПОКОЕНИЕ ВОЕННЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ

Основная масса «обожеств�
ленных» появилась после окон�
чания Второй мировой войны.
Сразу же после заключения Сан�
Францисского мирного договора
в 1951 г. началась кампания по
освобождению из тюрем всех, кто
был осужден по решению
МВТДВ. Одновременно возник�
ло движение за выплату государ�
ственных пенсий семьям тех, кто
был приговорен к смерти по при�

говору МВТДВ или умер в тюрь�
ме. По японским законам, пенсии
не выплачивались тем, кто был
приговорен судом к трем и более
годам заключения. Однако парла�
мент принял акт, согласно кото�
рому признанные виновными по
приговору МВТДВ не считаются
преступниками, с точки зрения
японских законов, а, наоборот,
признаются жертвами войны. Все
без исключения политические
партии поддержали этот закон,
который был частью проводимой
пенсионной реформы. 

В 1959 г. началось «обожеств�
ление» в святилище Ясукуни
лиц, признанных МВТДВ винов�
ными в военных преступлениях.
Военные преступники класса В и
С (согласно английскому алфави�
ту) причислялись к списку душ
почитаемых воинов. Немаловаж�
ную роль в этом процессе сыгра�
ло Бюро помощи репатриантам
прежнего министерства здравоо�
хранения и социального обеспе�
чения, где многие бывшие воен�
ные получили работу и даже за�
няли руководящие посты. Прави�
тельство косвенно помогало свя�
тилищу обретать новых «обоже�
ствленных», предоставляя необ�
ходимую для этого информацию
о погибших: имя, год и место рож�
дения, звание, к какой части при�
надлежал, где и когда погиб, � от�
казывая в таких просьбах другим
религиозным организациям. К
концу 1950�х гг. все находившие�
ся в заключении военные пре�
ступники были помилованы в со�
ответствии с процедурой, одоб�
ренной союзными державами. 

Именно сотрудники Бюро по�
мощи репатриантам предоставили
для почитания в Ясукуни в 1966 г.
список главных военных преступ�
ников класса А: семеро из них бы�
ли казнены через повешение, еще
семеро умерли в тюрьме. Однако
тогдашний настоятель святилища
Фудзимаро Цукуба, представи�
тель ветви Ямасина император�
ской семьи, не включил их в пан�
теон храма. По мнению главного
редактора газеты «Асахи» Ёсибу�
ми Вакамия, это было связано с
тем, что тогда парламент обсуж�
дал законопроект о возвращении
Ясукуни статуса государственно�
го святилища (в общей сложности
проект вносился на обсуждение
пять раз), и было бы неразумным
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предпринимать достаточно со�
мнительные действия по причис�
лению главных военных преступ�
ников к почитаемым в этом святи�
лище13. В 1978 г., когда преемни�
ком почившего настоятеля стал
бывший флотский офицер, не
признающий решения МВТДВ,
Нагаёси Мацудайра (сын бывшего
министра двора Цунэо Мацудай�
ра), 14 главных военных преступ�
ников были включены в списки
Ясукуни святилища. При этом их
определили как «мучеников эры
Сёва»14. 

История кампании за восста�
новление государственного ста�
туса святилища Ясукуни подроб�
но освещена в отечественной ли�
тературе15. Напомним лишь, что
впервые с подобной инициативой
выступили Японская ассоциация
семей погибших на войне, часть
правого крыла правящей ЛДП,
местные отделения Лиги ветера�
нов войны, Ассоциация синто�
истских святилищ и ряд правых
организаций. Наиболее проница�
тельные и дальновидные полити�
ки считали подобные действия
весьма сомнительными, как на�
пример, бывший премьер�ми�
нистр Эйсаку Сато, хотя среди
его друзей были некоторые воен�
ные преступники класса А (Оки�
нори Кая, Тэйити Судзуки). Он
полагал, что следует отделять
дружеские отношения от пробле�
мы превращения Ясукуни в госу�
дарственное святилище16. Требо�
вание восстановить государст�
венный статус святилища в по�
слевоенные годы не раз подкреп�
лялось ссылками на то, что в дру�
гих странах имеются различные
мемориалы, где отдается дань па�
мяти погибшим во время различ�
ных войн. 

После окончания оккупации
и обретения полной независимо�
сти предполагалось рассматри�
вать святилище Ясукуни как ме�
мориал погибшим на войне, где
высокие иностранные гости воз�
давали бы им почести. После от�
каза вице�президента США
Р.Никсона в 1953 г. посетить свя�
тилище в таком качестве прави�
тельство в 1959 г. установило не�
подалеку от него (в Тидоригафу�
ти, район Тиёда) монумент неиз�
вестным жертвам войны. Это вы�
звало резкий протест со стороны
священнослужителей Ясукуни и

их сторонников. В 1986 г. пре�
мьер�министр Ясухиро Накасонэ
уподобил святилище Ясукуни
могиле Неизвестного солдата на
Арлингтонском национальном
кладбище в США. Но там пред�
ставители любой конфессии мо�
гут проводить поминальные
службы, что абсолютно невоз�
можно в случае Ясукуни, которое
принадлежит только синтоист�
ской конфессии.

Более того, данное святилище
принципиально отличается от
других мемориалов тем, что, как
уже говорилось, ни в нем, ни на
его территории не имеется ника�
ких захоронений. Об этом мало
кто знает за рубежом. Бывший
премьер�министр Японии Асо Та�
ро рассказывал о том, что его од�
нажды спросили: «Где в Ясукуни
захоронены останки военных пре�
ступников класса А, которые бы�
ли повешены?» Спросивший был
чрезвычайно удивлен, услышав,
что они похоронены в буддий�
ском храме Коа Канон в г. Атами,
преф. Сидзуока. Общий прах кре�
мированных в одной печи в
1952 г. разделили на семь частей:
шесть раздали семьям (отказалась
только семья Хирота, т.к. прах
всех перемешался), одну захоро�
нили под Нагоя, где в 1959 г. был
поставлен камень, памятную над�
пись на котором выполнил пре�
мьер�министр первых послевоен�
ных лет Сигэру Ёсида17.

Cвятилище Ясукуни как рели�
гиозное учреждение представля�

ет собой часть исторической па�
мяти народа. Это возможность
почтить память, в т.ч. и солдат,
которые были против войны, но
шли в бой по приказу государст�
ва. Есть свидетельства того, что
солдаты перед боем обычно гово�
рили друг другу: «Встретимся в
Ясукуни». Вполне можно при�
нять точку зрения Кадзухико То�
го, внука военного преступника
класса А Сигэнори Того, бывшего
министра иностранных дел в ка�
бинете Тодзио, который начал
войну, и кабинете Судзуки, при
котором она закончилась. Он го�
ворит, «что следует уважать на�
циональную память о том, что
многие солдаты умирали с уве�
ренностью, что воссоединятся в
Ясукуни. Это важное националь�
ное наследие. Тем, кто бережно
хранит память об отцах, мужьях и
других родственниках, будет
трудно принять любое другое ме�
сто скорби, кроме святилища
Ясукуни»18. 

В ПОИСКАХ 
НЕЙТРАЛЬНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕМОРИАЛА 

В настоящее время не сущест�
вует никакой проблемы с прове�
дением ежегодной торжествен�
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Китайцы считают, что паломничество
японских премьеров в святилище
Ясукуни подпитывает милитаристские
настроения.
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августа, когда отмечается годов�
щина окончания Второй мировой
войны, или с почитанием погиб�
ших на войне в обычных синто�
истских святилищах, почитанием
военных преступников класса А в
буддийском храме Содзидзи в
г. Иокогама. Проблема почита�
ния военных преступников наря�
ду с другими павшими воинами
вызывает острейшие споры лишь
в связи с Ясукуни, ввиду его осо�
бого исторического положения.
Высказывается идея создания
филиала святилища, где помина�
лись бы только военные преступ�
ники класса А. Предполагается,
что это будет отдельное святили�
ще, наподобие святилища Того,
посвященного памяти адмирала
Хэйхатиро Того, героя войны с
Россией в 1904�1905 гг. 

Но это невозможно сделать,
во�первых, исходя из традицион�
ного отношения японцев к пред�
кам и миру духов, во�вторых, по�
скольку в этом святилище сохра�
нится почитание военных пре�
ступников класса В и С. Альтер�
нативой такому предложению яв�
ляется идея удаления из списков
Ясукуни имен главных военных
преступников. Ярый противник
этой идеи � нынешний настоятель
Тосиаки Намбу, объясняя невоз�
можность такого подхода, приво�
дит следующее образное сравне�
ние. Можно долить в чайник чаш�
ку воды, но после уже нельзя вы�
лить из него чашку той же воды19.
Кроме того, в силу исторической
традиции, особенностей мировос�
приятия и мироощущения, люди,
приходя в это святилище, все рав�
но будут отдавать дань памяти
всем погибшим, не озабочиваясь

их делением. В этом смысле мож�
но принять объяснение бывшего
премьер�министра Коидзуми о
том, что осенью 2006 г. во время
большого осеннего праздника
святилища Ясукуни он посетил
его «как и все граждане».

Проблему Ясукуни усложняет
находящийся в его ведении воен�
ный мемориальный музей Юсю�
кан. Он был перестроен в 2002 г.
и представляет собой весьма впе�
чатляющее сооружение. В нем
представлена довоенная и воен�
ная история Японии так, как она
интерпретируется в святилище
Ясукуни. Это стало возможным в
соответствии с послевоенным за�
конодательством, которое не до�
пускает вмешательства прави�
тельства в дела управления рели�
гиозными организациями. Одна�
ко это не национальный военный
музей, в концепции которого бы�
ла бы представлена вся полнота
истории. По мнению Кадзухико
Того, «Ясукуни дзиндзя � это не
место, где должен быть представ�
лен лишь односторонний взгляд
на историю страны. Святилище
Ясукуни, возможно, сыграло по�
лезную роль, сохраняя традиции
и взгляды предвоенной Японии.
Однако, сегодня, спустя 60 лет,
когда существуют разные взгля�
ды на войну, пришло время для
Ясукуни вернуться к его главной
функции � скорбеть в соответст�
вии с синтоистской традицией по
тем, кто отдал жизнь за свою
страну. Функции Юсюкан долж�
ны быть отделены от Ясукуни, а в
случае необходимости, перенесе�
ны в другое место»20. 

В последние годы среди пар�
ламентариев дискутируется про�
блема создания нового нацио�

нального мемориала, где воздава�
лись бы почести «всем погибшим
в войнах, в которые Япония была
вовлечена с эпохи Мэйдзи».
Предполагается, что его сооруже�
ние должно быть субсидировано
правительством. Новый, откры�
тый для представителей всех кон�
фессий мемориал, очевидно, снял
бы многие противоречия в отно�
шениях с соседними странами и
полностью отвечал бы принци�
пам японской конституции21.
Другими словами, речь идет о со�
оружении нейтрального нерели�
гиозного национального мемори�
ала павшим в войне.

Однако подобная идея пока не
встречает особой поддержки в об�
ществе. Такой мемориал мог бы
посещать император, который
прекратил посещения храма Ясу�
куни после обожествления в нем
военных преступников. Со сторо�
ны управления императорского
двора делались неопределенные
намеки на то, что император эпо�
хи Сёва (Хирохито) перестал по�
сещать святилище, поскольку
ему было неприятно почитание в
нем главных военных преступни�
ков. В 60�ю годовщину оконча�
ния войны были обнародованы
дневники крупного чиновника
управления императорского дво�
ра Томохико Томита, подтверж�
дающие такую позицию импера�
тора: «Вот почему я перестал по�
сещать святилище. Это я делаю
по велению сердца»22. Однако,
несмотря на преклонный возраст,
император Сёва всегда присутст�
вовал 15 августа на общенацио�
нальных поминальных службах
по погибшим в войне. 
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