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«Места памяти»: теоретический аспект 

Концепция «мест памяти», разработанная французским историком Пье-
ром Нора в 1970–1980-е гг., является одним из наиболее известных кон-
структов, используемых в исследовательском поле memory studies.  

Историк дает такое определение: «Место памяти – всякое значимое 
единство материального или идеального порядка, которое воля людей или 
работа времени превратила в символический элемент наследия некоторой 
общности» [6, с. 79]. Это то, что скрепляет связь общества с памятью о про-
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шлом. Иначе говоря, места памяти – это и оставшееся от памяти, и то, что 
фиксирует в современности данную память о прошлом.  

Важно отметить, что Нора понимает место не в буквально топографиче-
ском смысле. Он пишет, что места памяти «являются местами в трех смыс-
лах слова – материальном, символическом и функциональном, – но в очень 
разной степени. Даже место, внешне совершенно материальное, как, напри-
мер, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не 
наделит его символической аурой» [7, с. 40]. Все три аспекта в той или иной 
степени сосуществуют в «месте памяти». Это должно быть нечто материаль-
ное, несущее в себе памятную символику и напоминание о прошлом или же 
информацию о нем, а также выполняющее коммеморативные функции и 
призванное вызывать воспоминания о тех или иных нарративах прошлого.  

Ключевой функцией «мест памяти», которая фактически и определяет 
их, является создание объединяющего фундамента коллективной идентично-
сти. Как пишет А. А. Львов, «сами эти места своей целью имеют собирание 
вокруг себя сообществ, например, нации, или, говоря в общем, коллективно-
го субъекта, который распространяется не только на настоящее, но также 
приватизирует (т. е. осваивает, делает своим – личным, собственным) про-
шлое и будущее» [5, с. 31].  

Нередко концепция П. Нора становится объектом критики. Прежде все-
го, скептицизм исследователей по поводу «мест памяти» связан с неопреде-
ленностью самого понятия. В частности, Т. Джадт в статье ««Места памяти» 
Пьера Нора: чьи места? Чья память?», анализируя данное автором концеп-
ции определение, пишет: «Трудно придумать что-то – слово, место, имя, со-
бытие или идею – что не подходило бы под это определение. Как заметил 
один иностранный рецензент: «К концу книги читатель-иностранец теряет 
нить повествования. Есть ли во Франции хоть что-то, что не было бы «ме-
стом памяти»?»» [3]. Кроме того, в идее Нора критикуется метафоричность, 
которой характеризуется и сама концепция, и то, какими словами и образами 
историк ее описывает в своих работах. Так, он приводит одну метафору: 
«Уже не вполне жизнь, но еще и не совсем смерть, как эти ракушки, остав-
шиеся лежать на берегу после отлива моря живой памяти» [7, с. 27]. Еще од-
ной важной проблемой, связанной с концепцией и также считающейся ее 
«слабым местом», является трудность перевода термина на другие языки, в 
том числе и европейские. Нидерландский исследователь Пим ден Бур отме-
чает, что данное понятие определяется в романских языках в качестве гео-
графических объектов (к примеру, в английском языке нередко используется 
для обозначения термина слова places и sites) [8, с. 22]. Что же касается пере-
вода понятия в отечественных исследованиях, то оно многими исследовате-
лями признается не самым верным и уместным. В конечном счете большое 
число российских исследователей понимают «места памяти» как сугубо тер-
риториальные местности или материальные локации (памятники, мемориалы, 
улицы, дома, города и проч.), тем самым искажая смысл термина, предло-
женного П. Нора. 



90                                                                               К. Е. КУЗЬМИН 

Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2023. Т. 45. С. 88–95 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2023, vol. 45, pp. 88-95 

Тем не менее сама концепция, несмотря на ряд недостатков и критику 
со стороны многих исследователей, является одной из самых популярных и 
часто используемых учеными, изучающими те или иные вопросы, касающи-
еся направления memory studies. Многие исследователи видят в ней ряд пре-
имуществ и возможностей для более подробного рассмотрения коллектив-
ной памяти. Так, О. В. Головашина отмечает потенциал «мест памяти» как 
исследовательского инструмента: «Места памяти – это <…> теоретическая 
оптика, использование которой позволит противопоставить операционному 
отношению к истории осмысление и схватывание прошлого» [1, с. 22]. 

История храма Ясукуни 

Храм Ясукуни – одно из главных синтоистских святилищ, в котором 
поминаются души погибших за страну и империю военных в конфликтах 
второй половины XIX – первой половины XX в. На официальном сайте хра-
ма указано, что в настоящее время в нем сохраняется память о более чем 
2 млн погибших военнослужащих1. Души участников военных конфликтов 
почитаются как божества (ками). Соответственно, в их память и в их честь 
совершаются различные обряды. Храм также известен тем, что в нем почи-
таются, помимо других, души более 2 млн японских военнослужащих, по-
гибших во Второй мировой войне, и души командующих японской армией в 
этой войне. 

С момента своего основания храм был одним из ключевых конструктов, 
заложенных в фундамент японской нации, которая формировалась в эпоху 
Мэйдзи (1868–1912). Ясукуни был воздвигнут в 1868 г. как место поклоне-
ния и почитания душ японцев, погибших в боях и сражениях за императора и 
империю. В 1878 г. святилище получило название Ясукуни, что в одном из 
вариантов перевода означает «умиротворение государства» [9]. Тогда же 
храм приобрел статус государственного всеяпонского святилища. В 1880-е гг. 
он был передан в ведение императорских вооруженных сил и военно-
морского флота [Там же]. В 1930-е гг. была создана система региональных 
храмов, подчиненных Ясукуни.  

После окончания Второй мировой войны оказалось под вопросом само 
существование храма, так как оккупационные силы США начали принимать 
меры по ликвидации ультранационалистической идеологии в системе госу-
дарственных органов. Одним из важнейших направлений было отделение 
синтоизма от государства, поскольку считалось, что религия была основой 
национализма и милитаризма, которые привели Японию к войне. Тогда же, в 
ноябре 1945 г., осознавая неопределенность будущего храма Ясукуни, свя-
щеннослужители провели экстренную церемонию обожествления и приоб-
щения к храму душ всех военных, погибших в годы Второй мировой войны 
[2, с. 42].  

Однако уже в конце 1940-х гг. американская оккупационная админи-
страция ввела определенные послабления, связанные с храмом Ясукуни: 

                                                            
1 History. URL: https://www.yasukuni.or.jp/english/about/history.html (дата обращения: 20.04.2023). 
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государственным служащим было вновь разрешено посещать святилище, а 
сам храм возобновил работу по пополнению реестра поминаемых душ воен-
ных [Там же, с. 42–43]. 

В 1950-е гг. храм превратился в источник серьезных внутриполитиче-
ских проблем. Отношение к святилищу как символу японской нации стало 
полярным. Для одних оно осталось отражением единения японского народа 
на основе государственного синтоизма. Для многих храм стал местом поми-
новения и олицетворением памяти о погибших за страну и императора в го-
ды Второй мировой войны. Для других храм Ясукуни превратился в символ 
японского ультранационализма и милитаризма, которые привели в конечном 
счете к войне и поражению страны.  

Как следствие, вокруг храма сложилась неоднозначная ситуация, в ре-
зультате чего Ясукуни оказался под пристальным вниманием различных 
внутренних сил. Консерваторы в лице различных политических и обще-
ственных групп и ассоциаций в 1950–1960-е гг. продвигали разными путями 
законопроект о возвращении храму Ясукуни особого государственного ста-
туса, что позволило бы, во-первых, воссоздать символ национального едине-
ния, а во-вторых, вывести его из-под действия статей конституции, разделя-
ющих государство и религию. Либерально-демократическая партия Японии 
пыталась четырежды, начиная с 1968 г., внести законопроект на рассмотре-
ние в парламент, однако это вызывало мощное общественное сопротивление. 
В конечном итоге законопроект не был реализован [2, с. 45].  

Одним из ключевых моментов, связанных с храмом Ясукуни, который, 
по мнению ряда исследователей, предопределил его дальнейшую судьбу и 
превратил святилище в объект разногласий не только внутри Японии, но и в 
отношениях страны с другими азиатскими государствами, стало начало по-
миновения в храме душ военных преступников классов «B», «C» и «A». Они 
были осуждены региональными военными трибуналами после Второй миро-
вой войны и приговорены к разным наказаниям вплоть до смертной казни. 
Процесс обожествления проходил в несколько этапов в 1960–1970-е гг. [Там 
же]. Важно отметить, что к классу «А» на Токийском трибунале были при-
числены 14 преступников из высших военных и государственных чиновни-
ков, виновных в развязывании войны и иных преступлениях. Их обожеств-
ление в храме Ясукуни происходило тайно осенью 1978 г. [4, с. 75].  

В конечном итоге с конца 1970-х гг. Ясукуни стал восприниматься и в 
самой Японии, и в международном сообществе как храм, в котором помина-
ются обожествленные души не только рядовых участников Второй мировой 
войны, но и военных преступников классов «А», «В» и «С». Соответственно, 
посещения святилища официальными японскими лицами стали восприни-
маться как политические действия, демонстрирующие забвение, оправдание 
или непризнание действий Японии в годы войны. Как следствие, любое по-
сещение храма премьер-министром, членом правительства или депутатом 
стало более пристально отслеживаться и общественными японскими силами, 
и акторами в регионе. Символическим началом данного процесса послужило 
официальное посещение премьер-министром Накасонэ Ясухиро святилища 
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Ясукуни в 1985 г., которое вызвало серьезную критику со стороны Китая.  
С этого момента храм превратился и во внешнеполитическую проблему 
Японии, каковой остается по сей день [10]. 

Таким образом, с момента создания и до настоящего момента храм Ясу-
куни является не только религиозным объектом, но и символом консерва-
тивной идеологии националистической направленности, основанной на син-
то. После Второй мировой войны святилище стало местом поминовения по-
гибших в боях и сражениях военнослужащих, а также лиц, связанных с вой-
ной, которые были объявлены международными трибуналами военными 
преступниками. В связи с этим храм Ясукуни оказался объектом, разделяю-
щим японское общество и приводящим Японию к конфликтам с другими 
региональными игроками. Соответственно, святилище оказалось одним из 
важнейших конструктов японской идентичности, осталось таковым и в со-
временности и превратилось в особое и противоречивое «место памяти» 
японского общества.  

Храм Ясукуни как «место памяти» 

Если говорить о храме Ясукуни с точки зрения того определения, кото-
рое дал французский историк «месту памяти», то, безусловно, святилище 
соответствует ему. Оно является синтоистским религиозным объектом, что 
уже наполняет его определенным содержанием, а также символом японского 
военного прошлого, так как в нем поминаются участники Второй мировой 
войны. Исходя из этого, можно также отметить, что Ясукуни является объек-
том коллективной памяти, поскольку с этим храмом связаны определенные 
нарративы японского прошлого, прежде всего, Вторая мировая война как клю-
чевой мемориальный конструкт современной коллективной памяти японцев. 

Что же касается роли храма в становлении японской национальной 
идентичности, то святилище фактически было задумано как скрепляющий 
элемент японского национального самосознания, формировавшегося в эпоху 
Мэйдзи. На рубеже XIX–XX вв. храм превратился в олицетворение концеп-
ции «кокутай», т. е. идеи религиозного единения на базе государственного 
синтоизма вокруг императора и страны, которая ассоциировалась с монар-
хом, и ощущения превосходства, исключительности и особой роли Японии в 
мире [2, с. 40]. Кроме того, святилище было символом государственного ве-
личия и особой роли военных в жизни страны. Как отмечают исследователи, 
многие граждане Японии в 1930-е гг. считали достойным и почетным погиб-
нуть за императора и государство, так как знали, что их ожидает великая 
честь – обожествление душ в храме Ясукуни [12, с. 160–161]. 

В послевоенное время роль святилища подверглась серьезной транс-
формации. Ясукуни лишился своего государственного статуса, а само синто 
потеряло свое влияние как национально-образующая религия. Ввиду этого 
храм наполнился новым содержанием, став «местом памяти», связанным со 
Второй мировой войной. Для участников войны и членов семей погибших 
святилище стало символизировать память о трагическом прошлом и местом 
поминовения умерших военнослужащих [11, с. 67–68]. Для военных, нацио-
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налистов и консерваторов храм оказался образом прошлого величия и суве-
ренитета Японии, который, по их мнению, был ограничен в послевоенные 
годы. Что же касается групп, не поддерживающих положительную точку 
зрения на японское прошлое, то для них храм Ясукуни превратился в символ 
японского милитаризма и ультранационализма в прошлом, которые привели 
страну к краху в ходе Второй мировой войны. Что же касается рядового 
населения, то для многих патриотично, консервативно или даже национали-
стически настроенных граждан храм Ясукуни также стал «местом памяти», 
объединяющим их и напоминающим о великом прошлом, в котором Япония 
была мощной империей и стремилась к лидерству в Азии, реализуя свой 
особый статус и государственные интересы [4, с. 83].  

Если же говорить о материальном, символическом и функциональном 
аспектах храма Ясукуни как «места памяти», то здесь стоит дополнить вы-
шесказанное тем, что святилище, безусловно, является материальным выра-
жением памяти о прошлом. Речь идет не только о самом храме как символе и 
объекте памяти, тесно связанном с нарративами японской истории ХХ в., но 
также и о тех свитках и табличках, на которых зафиксированы имена погиб-
ших участников войны, чем была материализована память о них. В других 
странах этот процесс находит физическое выражение в памятниках, стелах, 
кладбищах, кенотафах, могилах неизвестного солдата и проч. Что же касает-
ся символического аспекта, то о нем было немало сказано выше. Функцио-
нальный аспект Ясукуни как «места памяти» воплощается, во-первых, в ре-
гулярных поминальных службах, проходящих в святилище, на которых 
вспоминаются погибшие в войне и, как следствие, сама война как нарратив 
коллективной памяти, во-вторых, в визитах государственных чиновников, 
политиков и общественных деятелей, которые так реализуют коммеморатив-
ные практики и совершают политические акции, связывая себя и свое насто-
ящее с прошлым страны. Фактически храм является средоточием мемори-
альных действий, касающихся памяти о Второй мировой войне. Стоит упо-
мянуть регулярные подношения и визиты, осуществляемые государствен-
ными чиновниками, министрами и политиками в дни поминовения душ по-
гибших военных, в том числе 15 августа – в день капитуляции Японии. 

Выводы 

Таким образом, можно утверждать, что Ясукуни является «местом па-
мяти» современной Японии. Оно стало таковым для немалой части населе-
ния, а также многих внутренних активных акторов – от политических партий 
и структур до общественных объединений. Святилище превратилось в «ме-
сто памяти» после Второй мировой войны, и на данный момент оно, во-
первых, выполняет функцию концентрации памяти о войне и в целом о 
японском прошлом, а во-вторых, служит символом для определенных соци-
альных групп, также выполняя функции «места памяти». 
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