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ВЯпонии память о Второй ми"

ровой войне по"прежнему

жива и актуальна. В том числе

потому, что эта страна так и не

прошла до конца через самоочи"

щение от грехов и преступлений

прошлого. Отсюда и недогово"

ренность в вопросах истории. Та"

кое положение вещей имеет как

положительные, так и отрица"

тельные стороны.

Сначала о позитиве. Принято

считать, что японцы – народ до"

вольно депрессивный, склонный

к рефлексии. Но есть у них ка"

кой"то твердый внутренний

стержень, порожденный осозна"

нием непрерывности истории. Ее

хорошими страницами японцы

гордятся, а плохие не могут себя

заставить отстраненно осудить.

Отсюда исторический оптимизм

и естественный, некрикливый

патриотизм.

Вместе с тем соседи Японии,

прежде всего Китай и обе Кореи,

не устают упрекать ее в нежела"

нии раскаяться за прошлое и тре"

буют извинений. Необходимость

оправдываться очень тяготит

японцев. А неготовность осудить
свое прошлое обрекает японскую
политику в Азии на априорное не4
доверие других государств.

Чтобы прийти к взаимопони"

манию с соседями по вопросам

истории, Японии потребовалось

бы признать и недвусмысленно

осудить, например, резню в Нан"

кине или практику насильствен"

ной «мобилизации» корейских и

китайских женщин на «службу» в

публичных домах для солдат. Од"

нако убедительно раскаяться у

Японии не получается.

У Германии это вышло. Поэто"

му сегодня у кого"то из израиль"

тян может оставаться личная ан"

типатия к немцам, но между Гер"

манией и Израилем проблемы

отношения к прошлому не суще"

ствует.

Наряду с этим в отношениях

между Россией и, например,

Польшей такая проблема сохра"

няется. Во многом потому, что ни

российские лидеры после Ельци"

на, ни общество в целом не нахо"

дят в себе мужества недвусмыс"

ленно осудить преступления ста"

линского режима. Тот же расст"

рел польских офицеров под Ка"

тынью – чудовищное злодеяние,

которое в России

даже не готовы

гласно и открыто

расследовать. В
чем4то мы, види4
мо, похожи на
японцев.

Одним из символов историчес"

кой памяти в Японии является

храм Ясукуни, где символически

упокоились души всех, кто погиб

за Японию. Правые, виноватые –

их всех поминают в храме. Такова

синтоистская традиция. Уважая

все религии, мы не вправе осуж"

дать и каноны, воплощенные в

обрядах храма Ясукуни. Другое

дело, что светское государство

избегает инкорпорирования ре"

лигиозных канонов в политику. В

этом смысле отказ большинства

японских премьер"министров от

посещения храма Ясукуни в сво"

ем официальном качестве пред"

ставляется японцам единственно

разумным.

Подавляющее большинство
японцев объединяет подсознатель4
ное нежелание без конца бередить
старые раны. Показателен в этом

смысле вопрос с учебниками ис"

тории. Японские учебники исто"

рии довольно «толерантны» в

оценках темных страниц про"

шлого. По уровню тенденциоз"

ности я бы их сравнил с нашим

учебником под редакцией Фи"

липпова.

Лет пять–шесть назад было

ощущение, что националистиче"

ские настроения в Японии уси"

ливаются. А сейчас заметно, что

такие настроения пошли на

убыль. Сегодня в Японии их

уровень совершенно недостато"

чен, например, для пересмотра

конституции и тем более для

осознанного стремления к реви"

зии итогов Второй мировой вой"

ны.

Японцы – народ, который

можно объединить общей целью.

До 1945 года была цель подчи"

нить мир силой оружия. Это не

удалось. И цель изменилась. Те"

перь японцы стремятся доказать,

что в рамках мирного экономи"

ческого соревнования их страна

способна стать одним из миро"

вых лидеров. В чем и преуспева"

ют, не отвлекаясь на поиск дру"

гих средств самоутверждения.

Хотя, конечно, японцы – это на"

род с хорошей исторической па"

мятью, не забывающий прошлых

обид.

В этом контексте можно рас"

сматривать и проблему так назы"

ЯПОНИЯ НЕ ПРОШЛА ЧЕРЕЗ САМООЧИЩЕНИЕ
ОТ ГРЕХОВ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛОГО

Георгий Кунадзе

По отношению к нашей стране япон"

цы считают себя пострадавшими
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ИМЭМО РАН,

в 1991–1994 годах – замес"

титель министра иностран"

ных дел РФ, бывший посол

в Республике Корея.



Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

—  1 8 —

ваемых северных территорий –

наших Южных Курил, на кото"

рые претендует Япония.

Думаю, сами по себе эти остро"

ва японцам не очень нужны, осо"

бенно в том запущенном виде, в

котором мы их содержим. Чтобы

освоить Южные Курилы, япон"

цам потребовалось бы вложить

огромные средства без какой"ли"

бо разумной отдачи. А лишних

денег у Японии нет. Может, пото"

му она и богата, что не выбрасы"

вает деньги на ветер.

Другое дело, что многие нации

любят изображать себя жертвой

обстоятельств, чужой воли или

несправдливости. У японцев сво"

еобразный «синдром жертвы»

оказался сфокусированным на

вопросе Южных Курил. Но заду"

маемся и о том, какова логика тех

в нашей стране, кто рассуждает о

необходимости добиваться воз"

врата Крыма или еще каких"то

утраченных территорий истори"

ческой России. Примерно та же

логика движет японцами.

Для японского массового со"

знания вопрос «северных терри"

торий» важнее других террито"

риальных претензий к соседям.

В том числе и потому, что по от"

ношению к России, вернее, к

СССР японцы ощущают себя

пострадавшей стороной. Япон"

цы помнят, что их страна напала

на США, но на СССР не напада"

ла. Наоборот, это СССР напал

на Японию. После войны свыше

полумиллиона японских воен"

нопленных угнали в Сибирь и в

нарушение международного

права держали там долгие годы.

Каждый десятый умер от непо"

сильного труда, холода и лише"

ний. Поэтому по отношению к
нашей стране японцы считают се4
бя пострадавшими.

Прямые параллели между Рос"

сией и Японией некорректны.

Это разные страны, разные на"

ции, с разным менталитетом и

разной историй. Но, чтобы луч"

ше понять чувства японцев, сто"

ит задуматься, что ощущают

многие в нашей собственной

стране. Японцы, потерпев пора"

жение в войне, чувствовали себя

униженными и оскорбленными.

Мы, напротив, в холодной войне

вроде бы не проиграли. Скорее

победили, раз смогли отказаться

от тупикового пути развития. Но

миллионы людей все равно про"

должают чувствовать себя оби"

женными, оскорбленными и в

чем"то ущемленными. И здесь

параллель уместна.

Японцы смогли направить

обиду в мирное конструктивное

русло. Мы же пока сознательно

эксплуатируем чувство обиды,

холим его и лелеем, пытаемся

самоутвердиться во многом ста"

рыми методами. Модное ныне

клише «вставания с колен» – это

сознательная эксплуатация об"

раза униженного и оскорблен"

ного народа. Японцы таких кли"

ше себе никогда не позволяли.

Они просто работали, стиснув

зубы. ��
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Либерально"демократическая партия Японии

(ЛДПЯ), правившая в течение почти всех по"

слевоенных лет, всегда стремилась опираться на

максимально широкие слои населения. Важным

следствием этого является то, что значение идеоло"

гии снижается.

Пожалуй, самым идеологизированным премьером

был Дзюнъитиро Коидзуми, придерживавшийся

правых националистических взглядов. Его действия

– в частности, регулярные посещения храма памяти

павших воинов Ясукуни – наглядное свидетельство

этого. Эти демонстративные посещения всегда вы"

зывали негативную реакцию в странах, пострадав"

ших от Японии в годы Второй мировой войны, осо"

бенно в Китае и Корее.

Посещения храма премьером не единственный

момент, связанный с «политикой памяти» в отноше"

ниях Японии с соседями. Хотя в середине 1990"х го"

дов тогдашний премьер, лидер Социалистической

партии, ненадолго пришедшей к власти, Томиити

Мураяма принес публичные извинения за жестоко"

сти, творимые в годы войны, последующие прави"

тельства несколько отошли от этой позиции.

Несколько лет назад разразился громкий скандал,

вызванный публикацией в Японии школьных учеб"

ников истории. Впрочем, подобные истории случа"

ются еще с начала 1980"х годов. 

Японское министерство образования контролиру"

ет содержание учебников, определяя, что можно

писать, что нет. В итоге, например, из учебников

изымаются любые упоминания о том, как японцы

использовали женщин из оккупированных стран в

качестве проституток для своих солдат.

В наследство от Второй мировой войны Японии

досталась и проблема так называемых северных

территорий. Меня удивляет, что Россия и Япония не
решили ее много лет назад. Решить ее можно только
на основе компромисса. В конце концов, население

этих территорий невелико. 

Да, острова играют важную роль в вопросах рыбо"

ловства, но на это счет существуют межгосударст"

венные соглашения, регулирующие процесс добы"

чи биоресурсов.

Я не испытываю большого оптимизма в плане

скорейшего решения проблемы. Обе стороны заня"

ли максималистские позиции, и готовности к ком"

промиссу не видно. ��
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