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Секуляризация представляет собой процесс перехода к соответствующему секулярному
состоянию; помимо отделения церкви от светской жизни и государственного управления
секуляризация также означает и появление нового понимания религии, трансформацию
данной категории. [1] Вопрос о том, можно ли считать процесс секуляризации феноменом,
характерным лишь для христианских стран, остаётся дискуссионным. В данном сообще-
нии раскрываются особенности процессов секуляризации в Японии, где можно наблюдать
схожие с происходящими в христианоцентричных странах процессы.

Государственный синтоизм как идеология предполагал неразрывную связь синто и
японской политики, поддержания соответствующих синтоистских традиций на террито-
рии островов. Директива о синтоизме, которая была принята под давлением оккупаци-
онных американских властей, заключалась в запрете пропаганды синтоизма и в полном
отделении его от государства. Ныне данный факт японской секуляризации некоторыми
исследователями считается потерявшим свою актуальность после мирного договора, за-
ключённом в 1952 г., поскольку закрепившийся в Конституции отказ от первенства синто-
изма имел во многом насильственный характер, а потому и не был эффективным. [2] Была
возвращена в том числе и ритуальная практика, широко распространённая в довоенной
Японии. [5]

Процесс секуляризации в Японии привёл к появлению новых религиозных движений.
Они не были ориентированы на синтоистскую или буддистскую традицию и за основу
мировоззренческого вектора взяли иностранные религии, технологии и науки. Появле-
ние новых религий было в том числе связано и с процессом урбанизации - перемещением
японцев в города, где были в большей степени распространены межкультурные комму-
никации запада и востока. Одной из наиболее знаковых новых религиозных организаций
была Кагамикьё, чья деятельность была во многом связана с религиозным лидером по
имени Окада. [3]

Ситуация, возникшая в результате разделения государства и религии, привела к неко-
торым конфликтам между властью и представителями религиозных организаций в Япо-
нии. Это выражается в таких явлениях, как храмовая забастовка (представители конфес-
сий пытались добиться отмены взноса с туристов, посещавших святые места как куль-
турные достопримечательности) и обвинения священников в подкупе голосов на выборах
в Палату представителей Японии (обвиняемые защищались, говоря, что исполняли свой
особый религиозный ритуал). [7] Появляются общественные националистические органи-
зации, выступающие за отмену статей в Конституции и за возрождение первенства синто.
[4]

Процесс секуляризации в Японии представляет собой довольно многогранное явление.
Следует отметить, что данный процесс не привёл к снижению уровня религиозности насе-
ления. Согласно исследованиям, проведённым агентством по делам культуры в 2018 году,
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69% японского населения исповедуют синтоизм, 67% - буддизм. Такие высокие показа-
тели свидетельствуют об актуальном полирелигиозном состоянии населения Японии. [6]
Наблюдаемые процессы показывают, что отношение жителей Японии к своей религиозной
традиции благоприятно, однако тенденции в религиозной сфере жизни Японии претерпе-
ли определённые изменения. Это в первую очередь связано с глобализацией и вызванной
ею межкультурной коммуникацией.
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