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Актуальность эстологического направ-
ления аксиологических исследований 

взаимосвязей конституционных ценностей, 
фиксируемых в конклюдентных нормах консти-
туционного права Японии, нормах-символах 
Японии, не вызывает сомнения.

Государственная символика Японии являет-
ся объектом конституционно-правового регу-
лирования, частью правовой материи, институ-
том конституционного права Японии.

Государственная символика Японии пред-
ставляет собой особую форму проявления со-
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Продолжается исследование проблем конституционно-правового регулирования с применением эстологи-
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знательной, мыслительной человеческой де-
ятельности, результат работы человеческого 
сознания.

 С точки зрения юридической техники, по 
нашему мнению, государственная символи-
ка Японии проявляется с применением такой 
разновидности способов изложения правовых 
предписаний, как фикция.

Поскольку фикция предполагает абстракт-
ное, вымышленное представление о предполага-
емой объективной реальности, государственная 
символика Японии, регламентируемая нормами 
конституционного права Японии, является ми-
фологизированным представлением японцев, 
характеризующим диалектически необходимые 
категории бытия японского государства, его 
конституционно-правовой политики.

Для японского народа государственная 
символика, регламентированная в нормах 
конституционного права, является подлинной 
необходимостью, где миф не рассматривается 
как вымысел, а, наоборот, представляет собой 
уникальный инструмент правового регулиро-
вания.

Благодаря внутренней логике этнических, 
народных, национальных мифов, современ-
ными исследователями, представляющими 
различные сферы гуманитарной науки, тща-
тельно изучен феномен образования симво-
лов и наделения их определенным смыслом. В 
соответствующей работе принимают участие 
такие отрасли знания, как этнология, антро-
пология, этнолингвистика, социальная психо-
логия, культурология и другие науки. Основа 
философской концепции, связанной с пони-
манием символов в языке, речи, текстах и их 
структурах, а также с социально-философски-
ми исследованиями человеческих отношений, 
форм и типов общественного сознания, отра-
жена в работах известнейших ученых, среди 
которых можно назвать таких авторов, как 
Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, М. Мосс, Э. Кас-
сирер, И. Г. Франк-Каменецкий, О. М. Фрейден-
берг, М. М. Бахтин, Г. Г. Шпет, Я. Э. Голосовкер, 
К. Г. Юнг, К. Леви-Стросс и другие. Безусловно, 
наработки перечисленных авторов должны 
быть положены в методологическую основу 
исследования государственных символов Япо-
нии, оценки их социального и правового значе-
ния, их формального и фактического конститу-
ционно-правового статуса.

Эстологическое исследование представляет 
собой частную научную авторскую методику, 
которая рассматривается как разновидность 

аксиологического познавательного инструмен-
тария, направленного на изучение субъектов 
конституционного права, субъектов, участву-
ющих в формировании и функционировании 
механизма правового регулирования и меха-
низма государственной власти, чьи интересы в 
процессе политической борьбы легализовались 
в нормах позитивного конституционного права 
в виде конклюдентных норм о государственных 
символах Японии.

Субъекты и их интересы, легализованные в 
конституционном праве Японии, индивидуа-
лизируют специфику объективной правовой и 
управленческой действительности Японии, опре-
деляя ее уникальные очертания и проявления.

Помимо эстологического метода в предла-
гаемом исследовании использовались такие 
методологические инструменты, как киберне-
тические приемы (методы контент-анализа), 
при помощи которых был обнаружен ориги-
нальный текст Конституции Японии (тексты 
других источников права, актов толкования, 
реализации и применения права) на одном из 
официальных сайтов Японии, и метод юриди-
ческой компаративистской лингвистики, пред-
назначенный для адекватного перевода текста 
на русский язык и соотнесения японской и рос-
сийской юридической терминологии и понятий-
ного аппарата.

Основой эмпирического материала служили 
труды отечественных и иностранных ученых 
по обозначенной теме исследования в совре-
менной юридической, политической и истори-
ческой науке, публикации в периодических и 
специализированных изданиях, материалы на-
учно-практических конференций и семинаров. 
При проведении исследования производились 
сбор, оценка, обобщение и анализ информации, 
опубликованной различными средствами мас-
совой информации, исследовательскими агент-
ствами, специализирующимися на обработке и 
распространении статистических данных в об-
ласти генезиса правовой политики Японии.

В процессе работы применялись и стан-
дартные методы юридических исследований, 
например методы сравнительного государство-
ведения, сравнительного правоведения, а также 
общенаучные методы  – научной абстракции, 
анализа, синтеза, сочетания исторического и ло-
гического подходов, теоретического обобщения 
и прогнозирования, юридического моделирова-
ния и др.

Эстологическому исследованию подверга-
лись такие источники права, как Конституция 
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Японии 日本国憲法1, Закон Японии «О наци-
ональных флагах и гимнах» (Одиннадцатый 
закон Хэйсэй, Основная политика в области 
национальной обороны (принято Советом на-
циональной обороны и Кабинетом министров 
20 мая 1957 г.)2, Закон Японии «Об общенаци-
ональном референдуме»3, Закон Японии «О вы-
борах на государственные должности» (Закон 
№ 100 Сева 25 года 4 месяца 15 дня)4, Закон Япо-
нии «О местном самоуправлении» (Закон № 67 
Сева 22 года 4 месяца 17 дня)5, Закон Японии «О 
специальных мерах, связанных с возвращением 
Окинавы» (Закон № 129 Сева 46 года 12 месяца 
31 дня)6 и другие источники права, а также акты 
толкования, реализации и применения права. 
Всего было исследовано более пятидесяти юри-
дических документов.

Конституция Японии в своем тексте упоми-
нает только один государственный символ. Та-
ким символом является император Японии.

Образ императора Японии с древних времен 
для японцев удовлетворяет интерес в визуали-
зации феномена государственной власти, на-
деленного знаковостью и смыслом. Символизм 
императора предопределен надежностью ре-
гулятивного воздействия таких инструментов 
воздействия на сознание людей, как легенды, 
мифы и предрассудки. 

При помощи легенд и мифов детерминируют-
ся божественные свойства императора и осно-
вания Японской империи. Согласно мифологии 
Тэнноо, Небесный император является предста-
вителем уникальной, неоспоримой, неизменной 
и единой императорской династии, который 
должен царствовать и управлять страной до тех 
пор, пока будут существовать небо и земля. 

Опираясь на исследования японской мифо-
логии периода с 661  г. до н.  э. до начала н.  э., 

1  Официальный сайт палаты представителей Парламента Японии 
// URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm 
(дата обращения: 06.01.2024). Режим доступа: свободный.
2  Основная политика в области национальной обороны (Принято 
Советом национальной обороны и Кабинетом министров 20 мая 
1957 года) // URL: https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_policy/index.
html (дата обращения: 06.01.2024). Режим доступа: свободный.
3  Закон Японии «Об общенациональном референдуме» // URL: 
https://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm (дата 
обращения: 06.01.2024). Режим доступа: свободный.
4  Закон Японии «О выборах на государственные должности (За-
кон №  100 от 25 года Сева 4 месяца 15 дня). URL: https://www.
shugiin.go.jp/internet/ index.nsf/html/index.htm (дата обращения: 
06.01.2024). Режим доступа: свободный
5  Закон Японии «О местном самоуправлении» (Сева 22 года 4 ме-
сяца 17 дня Закон № 67) // URL: https://hourei.ndl.go.jp/#/ (дата об-
ращения: 06.01.2024). Режим доступа: свободный.
6  Закон Японии «О специальных мерах, связанных с возвращени-
ем Окинавы (Закон № 129, Сева 46 год 12 месяц 31 день – https://
hourei.ndl.go.jp/#/(дата обращения: 06.01.2024). Режим доступа: 
свободный.

Накамура Кооя цитирует следующую интер-
претацию реализации потребности японцев в 
визуальном представлении государства, госу-
дарственной власти, его правовой политики: 
«Императорский Дом и японский народ свято 
чтят свою прародительницу Аматэрасу-Ооми-
ками. Согласно японской мифологии, Великая 
Богиня, пребывающая в Равнине Высоких Не-
бес, или Такама-но-хара, дала своему внуку, 
принцу Ниниги, следующий завет: “Обильная 
земля тростниковых равнин есть та страна, 
которой наши потомки должны управлять как 
монархи. Поэтому, царствованный внук, иди и 
управляй ею. Да сопутствует тебе счастье! Да 
будет наша Императорская Династия существо-
вать и благоденствовать так же вечно, как небо 
и земля!”» [10, с. 7].

Современные исследователи полагают, что 
правящая императорская династия, сформиро-
вавшись, не прерывалась порядка полутора ты-
сяч лет. Кроме того, император, его семья, дом, 
клан, род не имеют фамилии. Это вообще един-
ственный факт не только в Японии, но и в мире. 

С момента образования императорского ин-
ститута власти, особенно в эпоху Мэйдзи, сфор-
мировалась особая национальная культура, 
культ императора, развиваемый национальной 
элитой и основанный на религиозном синтоис-
тском мировоззрении (религии синто), который 
аккумулировал чувство единства японского на-
рода, воздающего почтение предкам как богам, 
достойным поклонения. 

В различных исследованиях феноменологии 
японской монархической власти в целом при-
сутствует единодушное мнение о ее специфи-
ческой, абсолютной природе. Существует зна-
чительное количество исследований эволюции 
политической и правовой системы Японии, к 
разряду которых можно отнести работы выда-
ющихся отечественных востоковедов – Д. П. Бу-
гаевой, М.  В.  Воробьева, Т.  П.  Григорьевой, 
Л. Д. Гришелевой, A. A. Долина, Г. Д. Ивановой, 
Н. И. Конрада, Ю. Д. Кузнецова, А. Н. Курицына, 
И. А. Латышева, Н. Ф. Лещенко, А. Н. Мещеряко-
ва, В. Т. Нанивской, Г. И. Подпаловой, К. А. По-
пова, Я. Б. Радуль-Затуловского, Г. Е. Светлова, 
Н. И. Легодарь.

Провозглашение божественной природы 
власти является основой синтоизма, на осно-
ве данной религии формируется идеология 
«кокутай» (тело государства), где император 
олицетворяет собой божественную природу 
человека. Представленный тезис фигурирует в 
работах разных поколений японских правове-
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дов, например таких как Кондо Ёсики, Такигава 
Масадзиро, Согабэ Сидзуо,  Исихара Масааки, 
Иноуэ Мицусада, Сэки Акира, Цутида Наосигэ, 
Аоки Кадзуо. 

Повторяемая от поколения к поколению, с со-
хранением признаков аутентичного единообра-
зия и универсальности национальная традиция 
утверждает незыблемую ценность император-
ской власти и предполагает реализацию такого 
интереса правового регулирования, который 
неразрывно связан с безусловной массовой под-
держкой принципа отсутствия сомнений в том, 
что в императорах живут боги, которые руково-
дят всей их деятельностью.

Данная традиция, особым образом пони-
маемая восточным японским обществом, была 
подвержена ревизии, переосмыслению и из-
менению с точки зрения самоидентификации 
представлений о предназначении императора 
11 февраля 1889 г., когда была принята первая 
Конституция Японии. 

К разработке конституции приложил немало 
усилий Томоми Ивакура – один из министров 
императорского двора. В 1871–1873 гг. он совер-
шал поездку по странам Европы и США, под-
готавливая и заключая договоры по торговле 
и сотрудничеству. Японская делегация очень 
внимательно ознакомилась с государственными 
учреждениями, культурой, промышленностью 
развитых стран. Во время турне на министра 
наибольшее впечатление произвела Пруссия с ее 
сильной императорской властью, «карманным» 
парламентом, государственным протекциониз-
мом и активной ролью государства в развитии 
промышленности [4].

Конституционные преобразования эпохи 
Мэйдзи внутри страны воспринимались неод-
нозначно. Реформы 1868–1889 гг. с точки зрения 
традиции предполагали диаметрально противо-
положное представление о природе и феноме-
нологии абсолютизма государственной власти. 
Восточное и западное представления о свой-
ствах и предназначении власти отличаются.

В Японии возник когнитивный диссонанс 
между западным и восточным представлениями 
о власти и ее механизме.

Прозападное представление о реформах в 
Японии логически обосновывалось тем, что 
все слои общества, в том числе и военное со-
словие, были заинтересованы в росте эконо-
мики страны.

Однако с точки зрения аутентичной тради-
ции состояние экономики, как и объективной 
реальности в целом, не может и не должно вли-

ять на природу власти и менять ее ценности и 
предназначение. Согласно традиции импера-
торская власть сопоставима с Абсолютом, ко-
торый, в свою очередь, связан с бездействием, 
невмешательством в природу бытия.

Иными словами, с точки зрения аутентичной 
традиции император Японии должен царство-
вать, но не править, и именно в этом заключает-
ся сакрализация абсолютной власти.

Функции по реальному позитивно-правово-
му регулированию и государственному управ-
лению осуществляются особыми сословиями 
(самураи и крупные землевладельцы), которые 
конкурируют друг с другом, добиваясь тех или 
иных преимуществ в конкурентной борьбе, но 
результаты данной конкуренции никак не спо-
собны быть сопоставимыми с абсолютизмом 
бездействия императора Японии. Такой нарра-
тив во многом не понятен для западного типа 
мышления.

Поэтому реформы Мэйдзи, направленные 
на вовлечение императора в реальное активное 
государственное управление и позитивно-пра-
вовое регулирование, столкнулись с противоре-
чием ценностного понимания природы абсолю-
тизма по принципу бездействия. 

Новое правительство пыталось сохранить 
феодальные порядки, но нависшая угроза за-
хвата Японии западными странами обуслови-
ла приход новых капиталистических порядков, 
гарантировавших рост влияния и независимо-
сти Японии. Для дальнейшего развития страны 
было необходимо проведение реформ, которые 
были осуществлены в 1868–1873 гг. [16].

Император как культурный и государствен-
ный символ, по нашему мнению, является 
отождествлением национального, массового 
религиозно-мировоззренческого восприятия 
окружающей действительности.

Культурное наследие, представленное в фор-
ме религиозных и нерелигиозных институтов, 
выступает той связующей нитью этноса, нации 
и государства, благодаря которым строится и 
функционирует идентичность, лежащая в осно-
ве персонификации народа, позволяющая ему 
осознавать себя субъектом мировой истории. В 
свою очередь, этнонациональная идентичность, 
заданная в том числе и представлениями о ду-
ховно-религиозном единстве, является базисом 
государственного строительства и основой го-
сударственной политики в сфере националь-
ной безопасности. Поэтому представления об 
институциональной форме социально-куль-
турного воспроизводства и культурном насле-
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дии народа фиксируются в немалой степени в 
представлениях о религиозной принадлежности 
личности [9].

Культурный компонент политической систе-
мы Японии складывается под влиянием двух 
конгломератов ценностей и представляет собой 
их уникальный сплав и результат приобретен-
ного опыта.

С одной стороны, на становление полити-
ческой системы Японии свое влияние оказали 
традиционные дальневосточные ценности, в 
том числе транскультурная национальная ре-
лигия синтоизм.

С другой стороны, после поражения Японии 
во Второй мировой войне на развитие культуры 
этой страны очень сильно повлияли западные 
культурные ценности [14, с. 51], в частности ли-
берализм, который, в свою очередь, методоло-
гически очень схож с синтоизмом в толерант-
ности к разнообразным формам реализации 
свободы совести. 

Согласно действующей Конституции Япо-
нии император Японии  – символ государства 
и единства нации, «статус Императора опреде-
ляется общей волей народа, которому принад-
лежит суверенная власть» (ст.  1 Конституции 
Японии).

Император проводит только акты, касающи-
еся государственных дел и закрепленные Кон-
ституцией, и не может осуществлять власть над 
правительством. 

По нашему мнению, действующая Конститу-
ция Японии ближе к традиционному понима-
нию абсолютизма власти императора, чем Кон-
ституция Мэйдзи. Чем меньше у императора 
полномочий, тем более абсолютна и сакральна 
его власть.

Современный монархический строй Японии 
успешно адаптировался к когнитивному диссо-
нансу между западным и японским представле-
ниями о механизмах государственной власти и 
правового регулирования.

 Институт императорской власти уже не яв-
ляется юридически оформленным центральным 
звеном политической системы (в бихевиорист-
ском ее понимании). Тем не менее император 
Японии по-прежнему занимает важное место 
в обществе, что обусловлено позитивным от-
ношением японского народа к императорской 
династии как особому элементу национальной 
истории и культуры. 

Формально император не связан ни с одной 
из религий, по крайней мере, в современном за-
конодательстве Японии соответствующие нор-

мы отсутствуют. Единственным исключением, 
которое, впрочем, при помощи расширитель-
ного способа толкования, по нашему мнению, 
можно трактовать двояко, является упоминание 
в ст. 7 действующей Конституции Японии того, 
что император «осуществляет церемониал».

Наиболее общее определение понятия «це-
ремониал» встречается в школьном слова-
ре иностранных слов: «Церемониал (от лат. 
Caeremonia  – церемония, благоговение, почте-
ние) – принятый торжественный порядок совер-
шения чего-либо» [13, с. 189]. Предположение о 
двояком толковании рассматриваемого термина 
встречается в словаре иностранных слов под ре-
дакцией А. Н. Чудинова: «Церемониал – обычаи 
и приемы, принятые при религиозных, при-
дворных или политических церемониях» [12]. 

Наиболее многозначно интересующее нас 
понятие рассматривает энциклопедический сло-
варь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «Церемо-
ниал (от слова: церемония – ряд действий или 
изъявлений символического характера, тради-
ционно обязательных в тех или других случаях 
общественной или религиозной жизни)  – упо-
требляется в трояком значении. В обширном 
смысле слова под церемониалом подразумева-
ется весь комплекс традиционно обязательных 
обрядов и форм, регулирующих все сферы об-
щественной и религиозной жизни. В более тес-
ном смысле под церемониалом подразумевают-
ся формы, регулирующие внешнее обращение 
людей между собою, все то, что в общежитии 
обыкновенно называется этикетом. Наконец, в 
общежитии под церемониалом понимают лишь 
порядок совершения церемоний, установленных 
для того или другого торжественного случая, на-
пример церемониал коронования, погребения, 
венчания коронованных особ и т. п.» [Там же]. 

В любом случае мы можем предполагать, 
что император Японии в первую очередь ответ-
ственен за официальный государственный це-
ремониал при выполнении представительских 
функций. Данный вывод вызывает наименьшее 
количество возражений. Другое предназначе-
ние императора  – символизировать собствен-
ной персоной (нести церемониал в течение всей 
своей жизни) приверженность к пантеону бо-
жеств (ками), и в частности представлять про-
должение рода богини Аматэрасу-Оомиками. 

Напомним, что в соответствии с действу-
ющей Конституцией Японии «свобода мысли 
и совести не должна нарушаться» (ст. 19). При 
этом ст. 20 Конституции Японии устанавливает, 
что «свобода религии гарантируется для всех. 
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Ни одна из религиозных организаций не должна 
получать от государства никаких привилегий и 
не может пользоваться политической властью. 
Никто не может быть принужден к участию в 
каких-либо религиозных актах, празднествах, 
церемониях или обрядах. Государство и его ор-
ганы должны воздерживаться от осуществления 
религиозного обучения и какой-либо религиоз-
ной деятельности». 

На первый взгляд, напрашивается вывод о 
предполагаемом противоречии между декла-
рируемым принципом светского государства и 
религиозной природой монархической власти. 

Однако можно сделать еще один неожидан-
ный вывод о том, что плюралистическое от-
ношение к религиозным верованиям  – это не 
только принцип либерального, светского госу-
дарства с политическим режимом, имеющим 
признаки демократического, а, наоборот, осо-
бая уловка зафиксировать специфику существо-
вавшей в течение нескольких столетий особой, 
понимаемой исключительно японцами, нацио-
нальной, государственной религии синтоизма. 

Для японцев характерна поразительная то-
лерантность к самым разным верованиям и 
религиям. На одной улице города могут сосед-
ствовать католическая церковь с буддийским 
храмом, синтоистское святилище со штаб-квар-
тирой какой-нибудь секты. И это не вызывает 
трений как между прихожанами, так и между 
служителями культа [8]. 

После окончания Второй мировой войны 
синтоизм был лишен статуса государственной 
религии Японии. Все это не могло не ослабить 
влияния синто, да и других религий. Многие 
японцы стали причислять себя к атеистам. И 
для заезжих проповедников куда легче было 
считать японцев неверующими, чем принять 
возможность такого неправдоподобного смеше-
ния верований и богов. Впрочем, этот внешне 
упрощенный подход вряд ли отражает истин-
ный характер религиозности японца. Остава-
ясь в душе пантеистами, многие японцы в силу 
прагматических взглядов на жизнь сводят прак-
тически на нет ритуалы общения с богами. Но 
это так же далеко от воинствующего атеизма, 
как и от фанатичной веры [8]. 

В конституционно-правовом плане Япония 
является светским государством. Однако фак-
тически конституционные приоритеты Японии 
базируются на приоритете синтоистских веро-
ваний, конфуцианстве, буддизме, даосизме и 
большом количестве китайских синкретических 
религий [3, с. 78–80]. 

Официальным знаком правящего импера-
торского рода в Японии с давних времен и по 
сей день является символ, который не имеет 
формальной юридической регламентации, но 
выполняет функцию, равнозначную функции 
герба в европейских государствах. В качестве 
такого символа рассматривается цветок хризан-
темы и его графическое изображение (рис. 1). 

Стилизованная в форме круга шестнадцати-
лепестковая хризантема с двойным рядом (офи-
циальное название такого цветка  – 菊花紋章 
киккамонсё – «герб в виде цветка хризантемы») 
является эмблемой императорского дома. Появ-
ление данного символа и его признание в каче-
стве государственного отождествляется с импе-
ратором Готоба периода Камакура (1183–1198). 
Именно этот правитель стал использовать дан-
ное изображение в качестве собственной печати. 
Традицию продолжили другие императоры пе-
риода Камакура, и, таким образом, по молчали-
вому согласию правителей хризантема получи-
ла статус священного символа императорского 
рода [10]. Официально юридическое признание 
шестнадцатилепестковая хризантема в качестве 
герба правящего императорского дома получи-
ла в 1869  г. приказом правительства Мэйдзи. 
В 1871 г. был издан указ, закрепивший приви-
легию императорского дома на использование 
символа, а лицам, не принадлежавшим импера-
торскому роду, строго запрещалось пользовать-
ся им [1]. Статья 14 действующей Конституции 
Японии устанавливает положение о том, что 
«все люди равны перед законом и не могут быть 
подвергнуты дискриминации в политическом, 
экономическом и социальном отношениях по 
мотивам расы, религии, пола, социального по-
ложения, а также происхождения». Поэтому в 
современной Японии не запрещается исполь-
зовать государственную императорскую сим-
волику любым заинтересованным субъектам 
в целях, не противоречащих национальному 
законодательству. Следует отметить, что факт 
использования государственных символов, ко-
торые одновременно являются религиозными, 
неоднократно приводил к социальным и по-
литическим конфликтам [7]. Во время Второй 
мировой войны хризантема активно использо-
валась как символ Великой японской империи. 

Сейчас символичное изображение этого 
цветка используется в дипломатических уч-
реждениях Японии, находящихся за границей 
(посольствах, консульствах). Орден Хризанте-
мы является высшей государственной наградой 
страны. Изображение шестнадцатилепестковой 



№ 1 (104) • 2024 Сибирский юридический вестник 39

Вопросы теории и истории государства и права

хризантемы, правда, с одним рядом, напечата-
но на обложке заграничных паспортов японцев 
(рис. 2) [5].

Рис. 1. Официальный знак  
правящего императорского рода в Японии

Рис. 2. Обложка заграничного паспорта японцев

В данном случае целесообразно поставить 
вопрос о существовании в Японии особого вида 
источников права, не имеющих признаков фор-
мальной определенности (по крайней мере, не 
всех признаков формальной определенности), 
а именно обычаев или традиций, санкциониру-
емых государством посредством молчаливого 
признания. Сформулированную гипотезу от-
части подтверждают еще два государственных 
символа, получившие формальную определен-
ность в виде нормативного правового акта, За-
кона о государственном флаге и государствен-
ном гимне, который был принят 13 августа 
1999 г. Данный факт состоялся спустя более по-
лувека после принятия действующей Конститу-
ции Японии. День принятия этого закона (13 ав-
густа) считается Днем государственного флага.

Влияние обычая видно даже в отношении к 
названию японского флага. Его официальное 

название «государственный флаг» (日章旗 ниссё 
ки) – точный перевод китайских иероглифов, и 
даже японская транскрипция не меняет самого 
названия флага, 日の丸, однако японцы называ-
ют флаг иначе – «солнечный круг» (хиномару) 
(рис. 3).

Прототип японского флага – красного круга 
на белом фоне – появился еще в период Хэйан 
(794–1185). Тогда он использовался на веерах 
военачальников (рис. 4). 

Рис. 3. Государственный флаг Японии

Рис. 4. Веер военачальника в период Хэйан

Считается, что военачальники ставили веера 
с изображением солнца на белом фоне позади 
своего войска, тем самым призывая силу солн-
ца на свою сторону. Принятие хиномару в ка-
честве официального символа страны связано, 
прежде всего, с отождествлением императора с 
солнцем [11]. Большое значение имеет сочета-
ние цветов – алого и белого. В синтоизме алый 
цвет символизирует очистительную энергию 
огня и солнца. Кроме того, это цвет жизни. Бе-
лый цвет – цвет первозданной чистоты. Таким 
образом, сочетание алого и белого символи-
зирует незапятнанную и счастливую жизнь, в 
достижении которой помогают синтоистские 
божества.

На выбор флага оказало влияние географи-
ческое положение страны. В Древнем Китае, 
который, по представлению его жителей, был 
«срединной империей», считалось, что Япония 
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находится на самом восточном краю земли и 
солнце приходит именно оттуда [2]. Такое же 
представление закрепилось и в самой Японии. 
Именно поэтому флаг стал олицетворением вс-
тающего солнца [15].

В современной Японии церемониал поднятия 
государственного флага, равно как и исполне-
ния государственного гимна, воспринимается 
общественностью неоднозначно. Государство 
использует историческую память о войне, но 
не о той войне, которую Япония проиграла и 
военные преступники которой были осуждены 
международным военным трибуналом, а о той, 
в которой национальные герои Японии отдава-
ли свои жизни за суверенитет и независимость 
своей Родины [6].

Очевидно, что проблема регламентации 
государственных символов в Японии имеет 
эмоциональный компонент, связанный с ре-
презентацией политических ценностей в по-
литическом сознании нации, которое сегодня 
находится в стадии трансформации. Актуаль-
ные политические ценности Японии несут на 
себе отпечаток текущей ситуации, в то время 
как эмоциональное отношение к ценностям от-
ражает более глубинные, фундаментальные и 
слабо изменяемые явления.

Очевидно, что поставленная проблема за-
служивает особого исследования и обсуждения 
в контексте юридической компаративистики, 
с привлечением целого ряда других научных 
направлений. Тем не менее полагаем, что про-
демонстрированный материал уже сам по себе 
свидетельствует о неоднозначности японской 
конституционно-правовой доктрины:

1. Государственные символы Японии  – это 
регламентированные Конституцией, специаль-
ными законами и иными социальными норма-
ми (нормами синтоистской религии, обычаев 
и традиций) отличительные знаки японского 
государства.

2. Государственные символы Японии отра-
жают интересы и определяют политическое 
поведение участников конституционно-пра-
вовых отношений, которое в значительной 
степени подвержено влиянию национальных 
политических ценностей. На основании пред-
ставленности определенных политических 
ценностей в массовом сознании можно пред-
сказывать политическое поведение населения, 
поэтому эмоциональные компоненты репре-
зентации мифологизированных политических 
ценностей в массовом сознании японцев спо-
собны оказывать большее влияние на полити-

ческое поведение, чем набор актуальных поли-
тических ценностей.

3. Отношение к власти и ее символам в Япо-
нии отличается от типичного представления о 
них в других странах современного мира. Це-
лесообразно выдвинуть одну важную гипоте-
зу, которая может идти вразрез с привычным 
образом оценки политической, государствен-
ной и конституционно-правовой действитель-
ности современной Японии. Нормы-символы, 
регламентирующие статус императора в совре-
менной Конституции и органических законах 
Японии, выполняют функцию констатации 
представлений об абсолютной (в специфиче-
ском синтоистском понимании) власти импера-
тора и предназначены для самоидентификации 
японской нации.

4. В Конституции Японии содержится неболь-
шое количество юридических норм, регламенти-
рующих национальные и государственные сим-
волы. Между тем подобные нормы имеют особое 
функциональные предназначение в механизме 
государственного и правового регулирования, 
обладают особой юридической природой, имеют 
особое (неоднозначно толкуемое) место в систе-
ме конституционных установлений. Предназна-
чение таких норм очень трудно определить. При 
этом рассматриваемые правовые конструкции 
обладают целым рядом признаков, свойствен-
ных для любых правовых норм-символов, кото-
рые позволяют назвать рассматриваемые факты 
именно правовыми нормами.

5. Данные нормы имеют как словесную, так 
и конклюдентную визуализацию (форму выра-
жения), однако конклюдентная форма в тексте 
юридических документов Японии выражена 
не в полной мере и не содержит всех необхо-
димых критериев, отражающих возможности 
ее буквального истолкования. Можно сделать 
вывод о наличии в конституционно-правовых 
нормах о государственной символике Японии 
признаков юридико-лингвистической неопре-
деленности. 

6. В соответствии с Конституцией Японии 
любые конституционные предписания имеют 
общеобязательный характер и подлежат защите 
с использованием всех доступных государству 
средств и способов (ст.  12 и 14 Конституции 
Японии). В конституционном законодатель-
стве Японии нормы, регламентирующие госу-
дарственные символы, отличаются по своему 
предназначению от норм-правил, норм-прин-
ципов, норм-дефиниций, норм-целей, норм-за-
дач, норм-программ.
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Конституционно-правовые нормы о госу-
дарственных символах Японии – особая право-
вая дефиниция, предполагающая регламента-
цию социальных отношений, складывающихся 
по поводу власти (например, принадлежность, 
организация, территориальные границы вла-
сти); отношений взаимодействия с властью 
(например, участие граждан в осуществлении 
власти посредством их политических прав, раз-
личные формы контроля народа над властью); 
отношений, касающихся ограничения власти. 
Для Японии нормы-символы выполняют функ-
цию юридического оформления признаков го-
сударственного суверенитета.

7. Конституционно-правовые нормы о го-
сударственных символах Японии направлены 
на установление принципиальных отправных 
точек и мировоззренческих постулатов фор-
мирования правовой политики государства. 
Данные нормы обеспечивают стратегическое 
управление социальной структурой, которое 
опирается на человеческий потенциал как на 
основу организации. 

8. Конституционно-правовые нормы о госу-
дарственных символах Японии – это средство 
правового регулирования, которое представля-
ет собой единство социологического, норматив-
ного и практического аспектов. Оно начинается 
тогда, когда в целях, содержании, требованиях 
закона или нормативного правового акта фик-
сируется назревшая общественная потребность 
в упорядочении взаимосвязей и взаимодей-
ствий людей, причем определенным образом 
(моделью, логической структурой) и в опреде-
ленном направлении. Конституционно-пра-
вовые нормы о государственных символах 
Японии выполняют функцию сакрализации 
природы публичной власти при помощи мета-
физических приемов. 

9. Конституционно-правовые нормы о госу-
дарственных символах Японии – это специфи-
ческая интерпретация японской религиозной 
системы, которая возникла из архаических 
культовых обрядов и испытала на себе воздей-
ствие китайских, индийских и даже монголь-
ских учений, постепенно формируя собственно 
японскую ритуальную практику, влияющую на 
образование государственных институтов. Го-
сударственная символика Японии, испытывая 
на себе влияние большей части недавних пере-
мен в жизни японского народа, в свою очередь, 
оказывает воздействие на них.

10. Конституционно-правовые нормы о го-
сударственных символах Японии являются 

маркерами и драйверами последующего пра-
вового регулирования, и именно поэтому они 
выполняют роль интересов самого правового 
регулирования.    
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