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Всовременном японском
языке словом «отаку» име�
нуют страстного фаната че�

го�либо, человека, буквально
одержимого каким�то своим ув�
лечением, хобби. Но прежде все�
го слово «отаку» ассоциируется
сегодня с поклонниками совре�
менной японской поп�культуры
или же одного из ее направлений
� анимэ�отаку (любители ани�
мэ), манга�отаку (любители
манга) и т.д. 

Эти фанаты стихийно объеди�
няются в социокультурные сооб�
щества со своими гласными и не�
гласными правилами общения,
поведения, особенностями вре�
мяпрепровождения, специфичес�
ким слэнгом и т.д. Это � замкну�
тое и малопонятное для непосвя�
щенных социо�культурное прост�
ранство, психология и филосо�
фия жизни, достаточно неодно�
значно воспринимаемые в япон�
ском обществе, а теперь уже и в
международном сообществе, где
постепенно начинают склады�
ваться неблагоприятные стерео�
типы в отношении отаку. 

И ЭТО ВСЕ О НИХ

В англоязычный мир, на За�
пад, термин «отаку» пришел из
японского языка. И сегодня им
принято обозначать главным об�
разом фанатов анимэ, японских
компьютерных и видео�игр � ин�
теллигентных молодых людей. В
целом они достаточно благора�
зумны, в особенности вне сферы
своих увлечений, однако время от
времени у них возникают трения
с социумом.

В России изобрели свой нео�
логизм � «анимэшники», который
уже прочно вошел в современный
молодежный лексикон, хотя все�

таки слово «отаку» звучит для
российских поклонников япон�
ской поп�культуры куда благо�
звучнее и не несет какой�либо не�
гативной смысловой нагрузки. В
большинстве случаев так называ�
ют многочисленных поклонни�
ков японской анимации, для ко�
торых просмотр новой ленты или
обмен мнениями с себе подобны�
ми в виртуальном пространстве
или в живом общении � один из

способов приятного и интересно�
го времяпрепровождения, а заод�
но и познания Японии. У них �
свои многочисленные сайты в
Интернете, свои клубы и «тусов�
ки», непременным элементом ко�
торых являются костюмирован�
ные представления или ролевые
игры � так называемые «косплеи»
� по мотивам любимых лент и об�
разов их популярных героев, ис�
полнение японской поп� и рок�
музыки, а своеобразным слэнгом
служат часто русифицированные
японские слова. В общем, анимэ
для анимэшников � это хобби,
средство развлечения, саморазви�
тия, но отнюдь не самоцель. 

Куда сложнее и проблематич�
нее дело обстоит с другой менее
многочисленной категорией ани�
мэшников, а вернее, отаку � экс�
тремальными фанатами этой суб�
культуры, для которых анимэ,
манга, компьютерные игры � это
цель, причем главная цель в жиз�
ни, вся ее суть. Они обитают в
своих параллельных мирах вне
времени, пространства и связи с
окружающей действительностью
и в этой своей одержимости во
многом напоминают своих япон�
ских единомышленников. 

Типичный образ японского
анимэ�отаку � это одинокий че�
ловек от 14 до 40 лет, скромно и
небрежно одетый, предпочитаю�
щий достаточно уединенный и за�
мкнутый образ жизни, зачастую

Типичный японский отаку: скромно
одетый юноша в очках и с рюкзаком 
за спиной всегда отрешенно смотрит
на окружающих.
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В последние годы слово «отаку» стало буквально международным.
Для всех любителей современной японской поп7культуры оно уже
не требует перевода, а воспринимается как неотъемлемый
атрибут мира манга, анимэ, компьютерных игр, специальных
эффектов в кино, японской поп7 и рок7музыки, которые сегодня
сформировали новую субкультуру «отаку», ставшую образом
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конечно, и Россию. 
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нигде не работающий и живущий
на попечении родителей или же
на случайные заработки, и прово�
дящий все свое свободное время в
сетях Интернета за просмотром
анимационных лент, комиксов�
манга, играя в компьютерные иг�
ры или же общаясь с себе подоб�
ными. Реальную жизнь ему пол�
ностью заменило необъятное
пространство самых смелых фан�
тазий, друзей � рисованные пер�
сонажи, а живое человеческое об�
щение ограничено лишь несколь�
кими знакомыми или родствен�
никами, преимущественно не
связанными с миром его увлече�
ний. Его аудитория � это такие же
одержимые пользователи Интер�
нета. 

Мекка всех японских анимэ�
отаку � это знаменитый токий�
ский район Акихабара, извест�
ный во всем мире как «электрон�
ный рай». Но для молодых япон�
ских отаку, называемых акиба�
отаку (акиба � от слова Акихаба�
ра), это еще и анимационный рай
со множеством специализирован�
ных магазинчиков, заваленных до
потолка анимэ�дисками, журна�
лами, фигурками полюбившихся
героев лент и т.д. По соседству �
книжные развалы с манга на лю�
бой вкус и в любом оформлении:
в виде толстых книг, тонких жур�
налов, горы музыкальных дисков,
компьютерных игр и т.д. Здесь же
и знаменитые «мэйдо�кафе», где
официантки предстают в облике
миловидных горничных в стили�
стике «каваи», любимой всеми
отаку. А совсем недавно здесь
открылся токийский центр анимэ
� Tоkyo Anime Center в здании
Акибахара UDX. Это � огромное
комплексное заведение, объеди�
няющее под своей крышей игро�
вую, анимационную, музыкаль�
ную и другие составляющие ани�
мэ�индустрии, которое в скором
времени может стать главным ис�
точником распространения ин�
формации об анимэ в Японии.

О субкультуре «отаку» и ее
носителях � самих отаку � сего�
дня много пишут, говорят, спо�
рят, и не только в самой Японии,
но и за рубежом, подходя к оцен�
ке этого культурного феномена
как с точки зрения его художест�
венного, так и нравственного со�
держания, весьма неоднозначно.
Причем недовольства и всякого
рода опасений по этому поводу,

пожалуй, куда боль�
ше, чем позитивных
откликов. Достаточ�
но упомянуть недав�
но вышедшую в из�
дательстве «Ohta
books» книгу
«Hating the Otaku
Wave» («Ненависть
к наплыву отаку»)
писателя, пишущего
под вседвонимом
Kэн Отаку Рю. Ред�
ким исключением в
защиту позитивного
образа отаку стал
нашумевший роман
«Парень из элект�
рички» («Дэнся
отоко») и его экра�
низация в 2005 г.
Эта романтическая
история любви юно�
ши�отаку и девуш�
ки, спасенной им в
электричке от пося�
гательств пьяного хулигана, в ка�
кой�то степени помогла реабили�
тировать отаку в глазах их веч�
ных оппонентов. Но подобных
аргументов для отказа от сложив�
шихся негативных стереотипов
пока явно недостаточно. 

В чем только не обвиняют
отаку и их субкультуру! И в мо�
ральной деградации в связи с
обилием откровенных сексуаль�
ных сцен, жестокости и насилия,
традиционных для японского ис�
кусства и почти неприемлемых во
многих странах. И в ее довольно
наивной и галантерейно�притор�
ной эстетике � «каваи», высшим
критерием которой является все
инфантильное, очаровательное,
кукольное и т.д. 

Хорошо только то, что мило.
И эта потребность в поиске кра�
соты, адаптированной под подоб�
ные непритязательные с эстети�
ческой точки зрения вкусы совре�
менных отаку, перерастает сего�
дня в еще более причудливую
форму � «моэ». Новая символика
буквально означает «возгорание
пламенных чувств» в отношении
тех или иных миловидных геро�
инь анимэ, часто заменяющих со�
бой в воображении отаку реаль�
ную возлюбленную. Обвиняют
отаку и в иждивенческом образе
жизни, где забота о хлебе насущ�
ном, работе, семье и своем буду�
щем полностью забыты и замене�
ны иными приоритетами и цен�

ностями, вернее, их отсутствием.
И в резком падении самого уров�
ня современного искусства, где
манга и анимэ и их производные
уверенно отодвинули на второй
план и классику, и традицию, и
иные высокохудожественные ос�
новы. 

И тем не менее, эта субкульту�
ра продолжает развиваться, со�
вершая свое победоносное шест�
вие по всему миру. И, наверное,
главная причина ее мирового ус�
пеха заключается в том, что она
отвечает духу и потребностям на�
шего времени. Это � новая куль�
тура, ориентированная, в первую
очередь, на новые электронные
носители, образно говоря, пре�
имущественно «интернетная»
культура, построенная по всем
законам этого нового жанра и
рассчитанная, в первую очередь,
на распространение в сетях ми�
ровой паутины. По своему содер�
жанию она отвечает самым раз�
нообразным запросам и вкусам
практически всех возрастов и на�
циональностей своих пользова�
телей, а все ярко кричащие о себе
ее нравственные изъяны � это то�
же отражение пороков и проблем
нашего времени и современного
общества.

Что касается художественной
оценки, то субкультуру «отаку»
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относят, порой, к продуктам пост�
модернизма, а ее истоки усматри�
вают в премодернистской эпохе �
эпохе «Эдо» (1600�1868 гг.), ко�
торой мы обязаны и возникнове�
нием театра «Кабуки», и рожде�
нием японской гравюры укиё�э, и
появлением литературного жанра
«кибёси», и выпуском первых га�
зет, и развитием издательского
дела, и многим другим, что со�
ставляет основу современной
японской поп�культуры.

ПОЧЕМУ СУБКУЛЬТУРА? 

«Когда я думаю о том, что
представляет собой японская
культура, я прихожу к выводу,
что она вся принадлежит суб�
культуре»1, � заявляет лидер

японского нео�поп�арта Такаси
Мураками, подразумевая при
этом, как и многие в Японии,
прежде всего, субкультуру «ота�
ку» и расширяя ее границы до
уровня практически всех основ�
ных направлений и жанров со�
временной японской поп�культу�
ры.

Дело в том, что понятие «суб�
культура» (сокр. по�японски са�
букару) в Японии трактуется не�
сколько иначе, чем в других стра�
нах. Если на Западе субкультура
понимается как контркультура
или как некая альтернатива высо�
кой культуре, то здесь эта своеоб�
разная дихтомия не получила
своего выражения. В Японии, как
и во многих других странах Вос�
тока, испокон веков не существо�
вало строгого деления искусства
на высокие и низкие жанры. И да�
же если все�таки попытаться про�
вести условный водораздел меж�

ду ними, невоз�
можно не при�
знать, что высо�
кая культура
всегда являлась
менее распрост�
раненной и авто�
ритарной, чем
популярная, и
потому субкуль�
тура сегодня не
рассматривается
в прямой оппо�
зиции к ней или
же вторичной по
своей природе.
Более того, так
называемая суб�
культура намно�
го более широко
распространена

сегодня в различных слоях обще�
ства, нежели так называемая вы�
сокая культура, к которой по тра�
диции причисляют живопись и
литературу. Однако и эти направ�
ления высокой культуры в по�
следние годы также претерпева�
ют серьезную трансформацию в
сторону массовых жанров. 

Достаточно обратиться к со�
временной японской живописи,
лицо которой сегодня во многом
определяют представители япон�
ского нео�поп�арта � направле�
ния, получившего популярность
еще в 1990�е гг. Его принято счи�
тать субкатегорией поп�арта в его
дальневосточном варианте. Од�
нако существует и иная трактов�
ка, ведущая художественную ро�
дословную этого искусства от
субкультуры «отаку». И право�
мерность этой точки зрения дока�
зывает творчество лидера этого
художественного движения Така�

си Мураками, который откровен�
но причисляет себя к первому по�
колению отаку и призывает к то�
му, чтобы окончательно снять
бытующие в японском обществе
предубеждения против как этой
новой субкультуры, так и ее носи�
телей. Возникает вполне законо�
мерный вопрос: почему, при та�
кой, казалось бы, общепризнан�
ной популярности, «субкультура
отаку» все еще нуждается в ут�
верждении своего официального
статуса?

Для ответа на этот вопрос об�

54 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 12 � 2010

Русские 
анимэшники 
увлечены 
«косплеем» 7 
костюмирован7
ными сценками
из  любимых
анимэ. 



ратимся к истории нового куль�
турного феномена и перенесемся
в счастливые и успешные для
Японии 1960�е гг. Олимпийские
игры в Токио в 1964 г. явились
ярким подтверждением не только
возросшей экономической мощи
страны и завоеванного престижа
на международной арене, но и во�
площением давних амбициозных
стремлений японцев стать хозяе�
вами Олимпийских игр, возмож�
ность проведения которых была
ими упущена в 1940 г. из�за вой�
ны, ранее развязанной Японией
против Китая. 

1960�е гг. � время кардиналь�
ных перемен в жизни японского
общества, и одной из них стало ус�
коренное развитие транспортных
коммуникаций. Памятный пода�
рок к Олимпиаде � скоростной по�
езд, связавший три крупнейших
города Японии � Токио, Нагоя и
Осака и в дальнейшем продол�
живший свой путь, стирая разли�
чия между городом и деревней,
между центром и периферией.

Но еще в большей степени
страну связала воедино в эти го�
ды сеть телекоммуникаций. Теле�
видение пришло буквально в
каждый дом. И теперь вся страна
оказалась объединенной и управ�
ляемой единым информацион�
ным потоком, под воздействием
которого патриархальные устои
жизни, так же как и старые мест�
ные обычаи и традиции, культи�
вировавшиеся из поколения в по�
коление, уступали место совре�
менным популярным образам и
новым нравам, насаждавшимся
через средства масс�медиа наби�
равшей власть над умами и душа�

ми миллионов
японцев индуст�
рией развлече�
ний.

Не удиви�
тельно, что наи�
более воспри�
имчивым к этим
новым веяниям
времени оказа�
лось подрастаю�
щее поколение
японцев � самая
динамичная и
остро реагирую�
щая на происхо�

дящие перемены часть общества.
Для них телевидение не только
открыло окно в совершенно но�
вый, неизвестный и необычайно
привлекательный мир, но и объе�
динило в единую субкультурную
группу, интересы и вкусы кото�
рой все больше разнились с тра�
диционными ценностными и ху�
дожественными ориентирами их
родителей. 

Назревал конфликт поколе�
ний, усугублявшийся новыми
экономическими и социальными
условиями, при которых стреми�
тельно распадались прежние се�
мейные устои. Резко изменивши�
еся экономические потребности
развития страны заставили мил�
лионы японцев покинуть родные
места и спешно переехать в круп�
ные индустриальные центры, где
их ждала работа. А достаточно
стесненные новые бытовые усло�
вия жизни в городах, материаль�
ные и другие проблемы заставля�
ли переселенцев ограничить круг
своих домочадцев только женой и
детьми, порывая тем самым ста�
рые семейные традиции с их пат�
риархальным укладом, когда
многочисленные родственники
жили под одной крышей. 

Так зарождался новый для
Японии нуклеарный тип семьи,
правда, априори лишенной ста�
бильной основы для поддержа�
ния тесных личных контактов
между ее уже малочисленными
членами. Муж � глава семьи и,
как правило, единственный в до�
ме кормилец, практически все
время проводил на работе. А жена
полностью посвящала себя дому,
ограничив сферу своих интересов
исключительно бытовыми про�
блемами, а круг своего общения
лишь подругами�домохозяйками,
живущими неподалеку. 

В этих условиях дети, не имея
возможности постоянного духов�
ного и интеллектуального обще�
ния с родителями, предпочитали
семье школу и улицу. Именно за
пределами собственного жилища
они чувствовали себя наиболее
комфортно, в особенности в среде
своих сверстников, с которыми
можно было общаться не только
на понятном лишь им языке, но и
свободно обсуждать все волно�
вавшие их темы, искусно вбрасы�
ваемые в юношеские умы телеви�
дением и молодежными журнала�
ми. А придя домой, подросток
стремился сохранить этот свой
закрытый от родителей духовный
мир, уединившись в своей ма�
ленькой комнатке, стены которой
были увешены плакатами с пер�
сонажами мультфильмов и ко�
миксов. Эта стилистика и дух но�
вой молодежной субкультуры,
как правило, вызывали резкое со�
противление со стороны родите�
лей. И этот конфликт поколений
с каждым годом приобретал все
более острый характер. 

К середине 1970�х эти маль�
чишки и девчонки � дети послево�
енного поколения «бэби�бума» �
повзрослели и заняли ключевые
позиции в японском обществе. И
тогда все острие критики со сто�
роны масс�медия, когда�то подо�
гревавших в этих юнцах их новые
увлечения, обратилось в их сто�
рону. В эпицентр общественного
обсуждения и осуждения попали
и их внешность, и поведение, и
духовные ценности, которые рез�
ко отличались от еще доминиро�
вавших в то время в достаточно
консервативном японском обще�
стве культурных и моральных об�
разцов. И тогда появилось поня�
тие субкультуры «отаку», кото�
рое было призвано внешне завуа�
лировать этот общественный
конфликт, отнеся увлечение мо�
лодых в разряд субкультуры, а са�
мих носителей этой субкультуры
� в число представителей своеоб�
разного андеграунда. 

ОТАКУ И НАУЧНАЯ 
ФАНТАСТИКА

Сама этимология слова «ота�
ку» происходит от вежливой фор�
мы обращения «Вы», «Ваш дом»,
и, по одной из версий, известные
аниматоры Харухико Микимото
и Сёдзи Кавамори ввели это сло�
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во в свою повседневную лексику
где�то в конце 1970�х гг.2 Еще
раньше, в 1960�х гг., оно стало
широко распространенным быто�
вым слэнгом среди новоиспечен�
ных городских домохозяек, кото�
рые в разговорах на повседнев�
ные темы часто употребляли сло�
во «отаку» с суффиксом вежли�
вости «о» в отношении соседей и
просто «таку» в разговорах о се�
бе и своей семье. 

Однако чаще всего это слово
связывают со средой любителей
научной фантастики (НФ), кото�
рые стали использовать его для
общения с такими же фанатами
этого модного в те годы литера�
турного жанра. А мода на это сло�
воупотребление якобы пошла от
писателя�фантаста Мотоко Араи.
Тесная связь субкультуры «ота�
ку» и НФ прослеживается бук�
вально во всем, начиная с таких
популярных анимэ�жанров, как
«киберпанк», и кончая токусацу �
специальными эффектами, кото�
рые также обязаны своим появле�
нием этой литературе.

С течением времени поклон�
ники космических сериалов и на�
учной фантастики объединялись,
находя друг друга по совместно�
му увлечению, а также по первым
анимэ�журналам «Animage», а за�
тем «Newtype». Некоторые из
первых отаку сами становились
режиссерами и аниматорами. На�

иболее яркий пример такого
творческого перевоплощения �
компания «Дайкон», члены кото�
рой начали свою творческую ка�
рьеру с увлечения НФ, а затем
перешли к созданию коротких
анимэ для ежегодных НФ�конфе�
ренций, став впоследствии мэтра�
ми японской анимации. 

Конференции НФ были свое�
го рода массовыми фестивалями
молодых фанатов этого жанра,
проводимыми с 1962 г. ежегодно
в Осаке самими отаку для таких
же отаку. К числу их организато�
ров вскоре примкнула группа на�
чинающих самодеятельных ху�
дожников во главе с Таками
Акай, Хароюки Ямада и др. В
1981 г. на церемонии открытия
очередного фестиваля НФ они
уже дебютировали со своим пяти�
минутным анимационным роли�
ком, успех которого обеспечил
начинающим аниматорам учас�
тие в создании в 1982 г. известно�
го телесериала «Гиперпростран�
ственная крепость Макросс» (лю�
бопытно, что именно в этой ленте
впервые в анимэ прозвучало сло�
во «отаку», правда, в его перво�
начальном значении). А в 1983 г.,
организовав кампанию «Дайкон
фильм», члены этого молодого
творческого коллектива предста�
вили на 8�мм пленке свой очеред�
ной 5�минутный шедевр «Дай�
кон�IV», который стал своеобраз�

ным эстетическим манифестом
субкультуры «отаку». 

Группа начинающих самодея�
тельных художников, выступив�
шая под названием «Дайкон», в
состав которой входили также
Тосио Окада, Ясухиро Такэда,
Хидэаки Анно и другие хорошо
известные сегодня аниматоры, в
дальнейшем создала легендарную
студию «Гайнакс» (Gainax), ви�
зитной карточкой которой стал
анимэ «Евангелион нового поко�
ления». 

Сюжет фильма�презентации
«Дайкон�IV», показанного на очеред�
ной 22�й встрече любителей НФ, был
достаточно прост, но весьма символи�
чен. По небу порхает прекрасная де�
вочка�эльф, но неожиданно раздает�
ся звук сильнейшего взрыва, надо по�
лагать, атомной бомбы, и это нежное
существо стремительно падает вниз и
исчезает в небытии. Далее следует
новая картина: в воздухе под легким
дуновением ветерка рассыпаются и
плывут, как в медленном танце, ми�
риады розовых лепестков сакуры,
по�видимому, олицетворяющей со�
бой Японию, и осыпают собой землю.
И вдруг эта романтическая идиллия
прерывается пламенем и пожаром,
выжигающим до черна яркую зеле�
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ную траву и цветущие деревья, не ос�
тавляя после себя ничего живого. Все
живое умирает на земле. Но в это
время в небе появляется космический
корабль «Дайкон», символизирую�
щий собой молодое поколение ота�
ку, и вновь темные цвета смерти и
опустошения приобретают зеленые
оттенки, вся планета оживает и вновь
расцветает яркими красками. 

В достаточно иносказатель�
ном повествовании, где нет пря�
мой ссылки на атомные бомбар�
дировки Японии и другие исто�
рические катаклизмы, заложена
основная идея разрушения и ре�
генерации жизни, что стало свое�
образной идеологией субкульту�
ры «отаку». А авторство самого
термина «отаку» в нынешнем
его понимании приписывают пи�
сателю�юмористу и эссеисту
Акио Накамори, который в се�
рии своих статей, вышедших под
общим названием «Исследова�
ние “отаку”»  в журнале «Манга
Бурикко» (1983), впервые упо�
требил его для обозначения но�
вого культурного сообщества
молодежи, образовавшегося в
1970�е гг. и включавшего в себя
энтузиастов, увлеченных раз�
личными послевоенными суб�
культурами.

ЯПОНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТИВ ОТАКУ

С годами субкультура «ота�
ку» стала стремительно и агрес�
сивно расширять свои границы, и
в настоящее время считается од�

ним из важных факторов при ана�
лизе современной японской куль�
туры. Причина кроется не только
в мировой популярности этих жа�
нров современной массовой куль�
туры. Главное в другом: образ и
мышление отаку оказали боль�
шое влияние на современное со�
стояние японского общества. Од�
нако интеллектуалы и художест�
венные критики на протяжении
более десяти лет игнорировали
это культурное явление, тогда как
в общественных кругах новое ув�
лечение молодежи стало приоб�
ретать все более негативную
оценку в силу целого ряда при�
чин.

Во�первых, отаку часто счи�
таются антисоциальными, извра�
щенными и эгоистичными людь�
ми, которые прикованы к своим
компьютерам, комиксам и анимэ�
реальности и не нуждаются в ка�
ком�либо общении или социаль�
ной активности3. Это предубеж�
дение зародилось среди японцев
еще в конце 1970�х, однако при�
обрело свои реальные основания

в 1990�е гг., когда общество вре�
мя от времени стали шокировать
антисоциальные действия, а по�
рой и просто криминальные по�
ступки выходцев из рядов этой
неформальной молодежи, о чем
широко писалось в прессе. 

Так, в 1989 г. всю Японию бук�
вально потрясли жестокие убий�
ства детей на сексуальной почве
маньяком Цутому Миядзаки, как
впоследствии оказалось, типич�
ным представителем японских
отаку. После его ареста в 1989 г.
многие газеты печатали фотогра�
фии его комнаты, заполненной
тысячами видеозаписей анимэ и
стопками журналов�комиксов. С
тех пор за отаку�культурой за�
крепилось представление как о
«символе патологических про�
блем молодого высокотехноло�
гичного поколения, увлеченного
сексуальными и агрессивными
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образами»4. 
Во�вторых, сами отаку враж�

дебно настроены по отношению к
тем, кто не разделяет их образа
жизни. Чтение научно�фантасти�
ческих романов, просмотр теле�
визионных анимэ�сериалов, по�
стоянное посещение магазинов в
районе Акихабары, коллекциони�
рование субкультурных аксессуа�
ров � фигурок с изображением ге�
роев анимэ и участие в Комикете
(ярмарке комиксов) � эти дейст�
вия характеризуют данную груп�
пу и очерчивают ее социальные
границы. Конечно, следует учи�
тывать, что «их интроверсия и
тенденция к защите этой группы
может быть неизбежной реакци�
ей на социальное давление»5. Эта
закрытость заранее делала отаку
своеобразными изгоями в совре�
менном японском обществе. 

Кризисные времена для отаку
грянули в 1995 г. в связи с газо�
вой атакой в токийском метро,
организованной религиозной ор�
ганизацией «Аум Синрикё». Как
вскоре выяснилось, среди членов
«Аум Синрикё» было немало де�
тей из добропорядочных семей,
выходцев из престижных универ�
ситетов � приверженцев субкуль�
туры «отаку» поколения 1960�х.
Воспитанные на фантастических
сюжетах манга и анимэ, они вмес�
те со своими любимыми героями
жили в ожидании конца света �
армагеддона, который, согласно
учению их лидера Сёко Асахара,
должен был наступить в 1999 г.
Они искренне верили в очисти�
тельную миссию этой вселенской

катастрофы и свое собственное
чудесное спасение, полагая, что,
только следуя заповедям своего
духовного наставника, они смо�
гут пережить эти испытания и
войти в новую счастливую эру. 

В условиях Японии эти наст�
роения усугублялись рядом об�
стоятельств, объясняемых осо�
бенностями группового сознания
японцев. Если японец, особенно
молодой человек, причислил себя
к определенной группе, воспри�
нял себя как один из ее элемен�
тов, то даже не понимая всех тон�
костей и конечных целей группы,
он будет действовать в ней как
все, будет беспрекословно подчи�
няться воле лидера.

Это был первый в истории
Японии террористический акт,
носивший ярко выраженную ре�
лигиозную окраску. На началь�
ном этапе учение Асахара во мно�
гом перекликалось с буддийски�
ми постулатами и было основано
на строгой духовной дисциплине,
учении и практике «йоги» (прав�
да, в дальнейшем Асахара почув�
ствовал необходимость подкре�
пить эти буддийские догмы новы�
ми видами вооружения и смерто�
носными газами). Не случайно,
само название «Аум» переводит�
ся как «учение истины», а много�
численные сооружения, принад�
лежавшие «Аум Синрикё» и рас�
полагавшиеся возле горы Фудзи,
где не только отправлялись рели�
гиозные культы и проходили ме�
дитации, но и производились
смертоносные газы и готовились
кадры будущих террористов, но�
сили такие названия, как «са�
тая», что в переводе с санскрита
означает «вера». 

Однако, как ни парадоксально
это выглядит на первый взгляд,
религиозный фанатизм, так уме�
ло подогреваемый и культивиру�
емый Асахара, основывался не
только на почитаемых в Японии
буддийских догмах, но и на увле�
чении адептов этой новой рели�
гии молодежной субкультурой,
для большинства произведений
которой характерно трагическое
предвидение мировой катастро�
фы и апокалипсические настрое�
ния.

Симптоматично, что именно в
год этой страшной трагедии в
японском метро, потрясшей весь
мир, на экраны страны выходит
лента «Евангелион нового поко�

ления», созданная режиссером
Хидэаки Анно. И прямые парал�
лели с этим трагическим событи�
ем напрашиваются сразу же. 

Действие ленты происходит в
2015 г. � спустя 15 лет после загадоч�
ной катастрофы, поставившей чело�
вечество на грань выживания: при та�
инственных обстоятельствах произо�
шло всеобщее потепление, или Вто�
рой удар (после Первого удара по�
гибли динозавры). Растаяли льды Ан�
тарктиды, погибло три четверти че�
ловечества, большая часть суши ока�
залась под водой. Землю атакуют
«ангелы», загадочные гигантские су�
щества, появившиеся неизвестно от�
куда. Единственное оружие на пла�
нете, способное им противостоять, �
роботы серии «Евангелион». Они со�
зданы при помощи передовых био�
технологий. Правда, сражаться с по�
мощью этих огромных машин спо�
собны только подростки, которые
могут полностью «синхронизиро�
вать» себя с роботом и управлять
«Евангелионом» как собственным те�
лом. Эти уникальные бойцы обуча�
ются и живут в секретном городе То�
кио�3, в штаб�квартире организации
«Nerv», возглавляющей защиту Зем�
ли от вторжения. Между ними скла�
дываются непростые отношения. Од�
нако ни взрослые сотрудники «Nerv»,
ни юные пилоты даже не догадыва�
ются, что их высокое начальство
скрывает от них истинный смысл пла�
на «ангелов» � добиться окончатель�
ного наступления конца Света… 

Откуда проистекают причины
этого болезненного мироощуще�
ния среди японских отаку, и ка�
ким образом фантастические
идеи армагеддона так прочно уко�
ренились на японской почве?

(Окончание следует)
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Лидер религиозной организации «Аум
Синрикё» Сёко Асахара стал духовным
наставником для многих отаку. 

1 http://www/proza.ru
2 http://leit.ru 
3 http: //www.hirokiazuma.com
4 Там же.
5 Там же.


