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О Б Р А Щ Е Н И Е  К Ч И Т А Т Е Л Ю  
(вм есто  п р ед и сл о в и я )

М ож ет быть, я и ошибаюсь, но мне ка
жется, что обращение к читателю во многих 
случаях просто пропускают (зачем, дескать, 
нужна лишняя информация и потеря време
ни?) и переходят сразу  же к поглощению 
знаний. Поэтому я в затруднении, как мне 
исхитриться и каким образом все же пред
ставить задуманный для предисловия мате
риал, чтобы он не прошел мимо будущего 
читателя.

Немного подумав, я тем не менее решил 
остановиться на банальном варианте, с ко
торого и начинал свои предыдущие публи
кации в этой области, а именно со знаком
ства. Не буду же нарушать сложившуюся 
традицию (может быть, лучше сказать сте
реотипы, к которым я, к сожалению, скло
нен) и начну так же, ну а там уж  как бог даст.

Я не филолог-японист и не специалист в 
области религий. Мои профессиональные 
интересы находятся в сфере профилакти
ческой медицины (эпидемиология, микроби
ология, экология, гигиена). Однако в этой 
связи отмечу, что как научный работник 
(доктор медицинских наук, профессор, зас-
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луженный деятель науки РФ) имею большой 
опы т достаточн о  логично и злагать  свои 
мысли. И это уже немало, ибо как заинте
ресованный любитель я попытался в сжатой 
ф орм е, но тем не менее достаточно емко 
познакомить Вас с классической японской 
поэзией, а такж е показать ее связь с основ
ными религиозными воззрениями японцев, 
и прежде всего — с дзэн-буддизмом. П онят
но, что это маленькое исследование рассчи
тано лишь, как это принято говорить, на 
широкий круг читателей. Тем не менее на
деюсь, что взгляд «со стороны» м ож ет за 
нять свою литературную  «нишу» и найдет 
заинтересованного читателя.

Написав слова «на широкий круг чита
телей », я споткнулся об них, задумался и ре
шил переписать всю ф разу, ибо она не со
всем верно отраж ает основную направлен
ность книги. Дело в том, что мне достаточно 
очевидно, что тот читатель, который взял в 
руки книгу с таким многообещающим назва
нием, как «Д зэн-буддизм  и классическая 
японская поэзия», уж е знаком  (и притом 
достаточно основательно) с традиционной 
поэзией Страны восходящего солнца. Если 
бы это было не так, то книга с такой направ
ленностью осталась бы пылиться на полках. 
(Тем не менее Вы прекрасно представляе
те, сколь узок круг любителей, на который 
я ориентируюсь.) И все ж е как проф ессио
нальный научный работник я полагаю, что 
подаваем ы й читателю  м атери ал  д олж ен  
быть целостным и в единой связке предста

Обращение к читателю

вить дзэн-буддизм с японской поэзией, что 
существенно повысит значимость рассмат
риваем ой проблемы . С ледовательно , эта 
книга в большей степени рассчитана все- 
таки не на ш ирокий круг читателей, а на 
п р о д ви н у ты х  л ю б и телей  к л асси ч еск о й  
японской поэзии.

Замахнувшись на такую серьезную тему, 
я сразу ж е должен оговориться, что пред
ставленное Вам видение дзэн-буддизма, как 
и его связь с культурой Японии, ни в коей 
мере не претендует на широкое научное ос
вещение предмета и на излож ение материа
ла в виде учебника или руководства. Если эта 
книга послуж ит Вам толчком для понимания 
дзэн-буддизма и побудит Вас, мой лю бозна
тельный читатель, к дальнейшему изучению 
этой восточной философии, а такж е более 
глубоко заин тересоваться  традиционной 
японской поэзией, промежуточная (хотя и 
немаловажная) цель будет достигнута. О с
новная ж е цель этой книги несколько иная, 
а именно — познаком ить Вас с японской  
классической поэзией в неразрывной связи 
с учением дзэн-буддизма, что послужит луч
шему и более полноценному (более тонко
му) поним анию  этого  огром н ого  пласта 
культуры японского народа.

Ну и как же начиналось это извилистое 
ответвление на моем п роф есси он альн ом  
творческом пути? (Этот кусок предисловия 
можете и пропустить, ибо он не несет особой 
информации по рассматриваемому вопросу). 
А н ач и н алось  все следую щ им  о б р азо м .
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С японской классической поэзией я позна
комился более 30 лет тому назад, когда мне 
случайно попал в руки сборник стихов тан
ка Исикава Такубоку, изданный в 1971 году. 
С первого же чтения эта весьма специфиче
ская поэзия мне очень понравилась, возмож 
но потому, что в нашем (по крайней мере, 
в моем) понимании это и не стихи вовсе. Не 
знаю, может быть и так, а мож ет быть и нет, 
однако к этому сборнику я время от времени 
возвращ ался. Но не более того. О днако в 
последние 10—15 лет этот интерес стал по
стоянен, значительно расширился и перешел 
от стихов Исикава Такубоку в целом к по
этической форме под названием «классичес
кая японская поэзия».

Что же подвигло меня к написанию имен
но этой книги? Все достаточно просто. Н е
сколько лет тому назад я сумел организовать 
в руководимом мною коллективе так назы 
ваемые «литературные вечера». Эти вечера 
раз в месяц в совершенно непринужденной 
обстановке проводил проф ессиональны й 
филолог (доктор наук, профессор), который 
(мне повезло по жизни) является, ко всему 
прочему, моим хорошим товарищем. Но все 
когда-либо заканчивается, и через пару-трой
ку лет эти неф орм альны е встречи как-то  
сами собой прекратились. Забыв, к сож але
нию, классическую истину древнегреческо
го ф и л о с о ф а -м а т е р и а л и с т а  Г ер ак л и та  
Эфесского (540—480 гг. до н. э.), что «нельзя 
войти дважды в одну и ту же реку», я попы
тался реанимировать эти встречи и с этой
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целью реш ил п одготови ть вы ступление, 
в котором хотел рассказать о таком основ
ном ж анре классической японской поэзии, 
как танка.

Как Вы, наверное, уже поняли из контек
ста предыдущего абзаца, реанимировать ли
тературные вечера мне не удалось, но зато 
совершенно неожиданно родилась неболь
шая книга, которая в конечном итоге под 
названием «Марево теней: взгляд дилетан
та на танка» вышла в 2006 году в издатель
стве «Наталис» (Москва).

А теперь о том, что было до этого конеч
ного итога (до выхода книги). С каж у совер
шенно искренне. Т от текст (лекцию) я писал 
только для себя, ибо эта работа доставляла 
мне огромное удовольствие. Н о после того 
как я прочитал у себя в институте сей опус, 
последовали многочисленные советы и уго
воры от моих друзей и товарищей и, прежде 
всего, от моей жены опубликовать его, что 
в конечном итоге я и сделал. А дальше про
и зо ш л о  еще б о л ее  для м еня с тр ан н о е . 
Во-первых, книга появилась в И нтернете на 
сайте «Лавка Сытина», что свидетельство
вало о заинтересованности  издателей , и, 
во-вторых, оказалась востребованной и со 
стороны читателей. Почему я оценил про
изошедший ф акт как странность? А это на 
поверхности. Как я Вам сам откровенно при
знался — я дилетант в области японской  
поэзии (см. название первой книги), а опус 
свой изначально писал для себя. Ну, что слу
чилось, то случилось, чему я, конечно, не
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буду этого скрывать, рад. А со стороны и з
дательства мне поступило предложение пе
реписать книгу, расширив ее за счет поэзии 
хокку и м ентальности японского  народа. 
Так реализовалась моя вторая попы тка в 
области популяризации японской  класси 
ческой поэзии (Савилов 2007). Н у а даль
ше совсем просто . Н ачав достаточно се 
рьезно  зани м аться  традиционны м и ф о р 
мами японской поэзии, я увлекся и уже не 
мог остановиться, и это мое увлечение в ма
териализовавш емся виде находится сейчас 
перед Вами.

Итак, я заговорил об увлечении. Это во 
многом и есть ответ на задаваемый мне бес
счетное число раз следующий вопрос: «А за 
чем тебе (Вам) это надо? » Имеется в виду как 
раз это мое увлечение японской классической 
поэзией. Так вот, если исходить из контек
ста рассматриваемой проблемы (дзэн-буд
дизм), то самым лучшим (чисто буддистским) 
ответом был бы такой: «ни для чего», и Вы 
поймете этот ответ, прочитав до конца леж а
щую перед Вами книжку. Н о я все-таки пока 
еще не буддист и обычно отвечаю в русле за 
падного менталитета: «Мне нравится эта про
блема, я увлечен ею» — или же, как другой 
вариант: «Это мой уход от действительно
сти в наше весьма непростое время. Кто-то 
пьет водку, кто-то принимает наркотики (ну 
и т. д.), а я же с огромным интересом занима
юсь этой проблемой». Вот так, ну а Вы, мой 
любопытный читатель, сами выберите себе 
тот ответ, который Вас больше устраивает.
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Ну и еще пару строчек. К рассматриваемой 
нами сейчас проблеме под названием «увле
чение » как нельзя лучше подходит такое став
шим уже классическим выражение: «найди 
себе любимое занятие, и тогда ты никогда не 
будешь больше работать».

Что ж е получилось у меня в конечном 
итоге? П олагаю , что, как и в предыдущих 
случаях, представленный материал мож но с 
полным основанием назвать эссе, в чем Вы 
можете убедиться сами, познакомившись с 
толкованием этого заимствованного ф ран 
цузского слова, приведенного в «Большом 
иллю стрированном  словаре иностранны х 
слов» (2002). «Эссе — ж анр критики, публи
цистики и др. — прозаический этюд, пред
ставляющий в непринужденной форме об
щие или предварительные соображ ения о 
каком-либо предмете или какому-либо по
воду, нередко случайному».

Хочу немного отвлечься (а делать это в 
процессе нашего общения я буду неодно
кратно) и рассказать о моей первой попыт
ке выразить себя в чтении японской клас
сической поэзии. Было это несколько лет 
назад в одну из моих традиционных поез
док на озеро Байкал в составе стабильного 
мальчишника. Итак, Байкал, последняя звез
дная ночь, костер, тишина. Я предложил по
читать наизусть некоторые полюбившиеся 
мне стихи И сикава Т акубоку, творчество 
которого и открыло для меня внутреннюю 
красоту танка. Первое пятистишие, которое 
я прочитал, звучало так:
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В сум ятице п ер еезда  
Старый сним ок  
М не п од  ноги уп ал ...
Выцветший сним ок.
Ее лицо.

(Пер. В. Марковой)

Когда я прочитал эту грустную песню, один 
из моих товарищей обратился ко мне: «Ну а 
что дальше?» — «Это все», — ответил я.

Этим примером, специально приведен
ным в самом начале нашей встречи, я сразу 
хотел бы, во-первых, показать «зримый об
раз»  той стихотворной ф ормы  (в данном 
случае танка), о которой мы будем говорить 
еще долго, а такж е (и это будет во-вторых) 
понимание того, что японская классическая 
поэзия пока еще остается для нас во многом 
тэрра инкогнита.

П р еж д е  чем заверш ить зн ако м ство  с 
Вами, мой будущий читатель, и перейти, на
конец, к японской классической поэзии, я бы 
хотел сделать еще одно довольно простран
ное и, тем не менее, достаточно существен
ное отступление (рассуждение), посвящ ен
ное особенностям менталитета японцев, что, 
как Вы прекрасно понимаете, м ож ет иметь 
непосредственное отношение к рассматри
ваемой теме.

Понимание культуры (в нашем случае — 
поэзии) любого народа во многом покоится 
на основах его ментальности. Вполне оче
видно, что специфические особенности по
этических ф орм, присущих той или иной эт

14
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нической общ ности, м огут быть связаны  
именно с этой категорией мировосприятия. 
В связи с поднятым вопросом отметим, что 
стихосложение в Японии имеет много харак
терных черт, о которых в процессе нашего 
общения мы будем говорить достаточно под
робно. При этом хочу подчеркнуть, что эти 
особенности японской классической поэзии 
могут быть в большей или меньшей степени 
связаны именно с ментальностью японско
го народа, которая с позиции западной куль
туры (западного человека) представляется 
противоречивы м  сочетанием  п роти во п о 
ложных моментов. Вот как, например, Р. Б е
недикт (2004) охарактеризовала японский 
национальный характер. Японцы — и мили
таристы и эстеты, они в высшей степени аг
рессивны и миролю бивы, вы сокомерны  и 
вежливы, упрямы и покорны, кротки и зло 
памятны, преданны и коварны , храбры  и 
робки, консервативны  и восприимчивы к 
новизне.

В указанной характеристике (подчеркну, 
западного исследователя) приведены лишь 
основополагающие категории менталитета 
яп он ц ев . О дн ако  и в м елочах  я п о н ск ая  
ж изнь во многом отличается от устоев за 
падного человека, в том числе и российско
го. Приведу здесь для примера лишь отдель
ные аспекты японского быта (Все о Японии 
2001).

Японец начинает читать книгу там, где у 
нас конец, строчки идут сверху вниз и спра
ва н ал ево . Если мы сядем  за  яп о н ск и й
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обед — то нас, преж де всего, начнут уго
щать сластями и вином, не для насыщения, 
как это принято у нас, а лишь в виде десер
та. Палисадники обычно располагаю тся не 
впереди, а позади дома. Н ачинаю т построй
ку дома с крыши. Мебели в комнатах нет, 
постелей такж е, при этом спят японцы на 
полу, а на день тю фяки убираю т в шкафы.

П риказчики  в лавках, составляя  счет, 
сначала пишут цифры, а потом к ним при
бавляю т названия купленных предм етов. 
Ш ьет японский портной совсем не так, как 
наш: он не нитку вдевает в уш ко иголки, 
а ушком иголки ловит нитку. Затем при про
цессе шитья иголка у него стоит неподвиж 
но, а на нее нанизываются швы материи. Ч то
бы выстирать и выгладить платье, японки его 
распарывают и отдельные полотнища снача
ла моют, а потом наклеивают на гладкие дос
ки и сушат на солнце.

Этот перечень противопоставлений м ож 
но продолжать и далее. Безусловно, приве
денные выше каж ущ иеся противоречия с 
нашим пониманием образа жизни являются 
мелочами. Но, тем не менее, становится оче
видным, до какой степени культура и быт 
японцев отличаются от культуры и быта не- 
японцев и насколько трудно для иностран
цев понимание национальных особенностей 
этого этноса. Естественно, в настоящее вре
мя многие старинные традиции и обычаи на
чинают исчезать в современной Японии, но 
даже краткая картина ментальности народа 
Страны восходящего солнца впечатляет за 
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падного человека и, соответственно, не мо
ж ет не сказаться на проявлениях религиоз
ности, отличной от западного, ну и нашего с 
Вами в том числе, мировосприятия.

Я только что отметил, что для иностран
цев понимание национальных особенностей 
японцев связано с большими трудностями. 
А теперь поверьте мне, поверьте пока на сло
во, что для человека с западным мировос
приятием понимание дзэн-буддизма будет 
представлять еще большую трудность, если 
он вообще сможет осилить это Учение. И это 
не пустые слова — перед Вами книга, и если 
после ее прочтения у нас случится такая воз
мож ность, поговорим об этом при личной 
встрече более предметно.

Н у а сейчас давайте все ж е исходить из 
того, что дзэн-буддизм  надо знать, и при 
этом знать не только любителям классичес
кой японской поэзии, но и всем, кому близ
ка культура Японии (м ировая культура). 
И это не просто слова, ведь в настоящ ее вре
мя (лучше даж е сказать, уж е во вчерашнее 
время, ибо этим «временем» стал уж е про
шлый век), благодаря выдающемуся японс
кому буддологу Д айсэцу С удзуки , дзэн - 
буддизм становится достоянием западной 
культуры. Более того, он ш ироко там ис
пользуется в качестве методики дисципли
нированности ума и тела на пути к более 
просветленной и мирной спокойной жизни.

Ну и наконец, пару слов о влиянии дзэн 
на мировую  культуру. Б ез этого  Учения 
слож но представить творчество импресси-

2 Дзэн-буддизм
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онистов, распространенное в мире японское 
эстетическое восприятие интерьера, увлече
ние эстетикой аранжировки цветов (икебана), 
комплексное восприятие культуры нацио
нальных видов спорта и т. д. и т. п. Идеями 
дзэн  и сейчас продолж аю т вдохновляться 
многие ф илософ ы , писатели, худож ники, 
музыканты и кинорежиссеры.

В этом месте я хотел поставить заклю 
чительную точку в своем обращении к Вам, 
мой заинтересованный читатель. И по смыс
лу это было бы правильно. К сожалению , 
мне придется закончить предисловие сухой 
и неинтересной информацией, без которой, 
однако, я бы чувствовал определенную внут
реннюю неудовлетворенность. Концовка же 
моя сведется к следующему. Я всегда береж 
но отнош усь к первичном у м атери алу  и 
именно по этой причине хочу отметить для 
Вас, что если в тексте эссе в отдельных слу
чаях отсутствую т ссылки на авторов стихо
творений и (или) их переводчиков — стало 
быть, этих данных не было в тех книгах по 
японской поэзии или дзэн-буддизму, мате
риалы из которых были привлечены мною 
для этого  небольш ого исследования. Вы 
ведь, надеюсь, не забыли, что я являюсь на
учным работником , и вот эта моя нудная 
проф ессиональная душа требует от меня 
расставить все точки над «и».

Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать 
Вам в моем обращении. Ну а Вас ж дет новая 
книга, в которую я вложил совсем не малень
кий кусок своей души, и пусть же она (кни
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га, конечно) доставит Вам те же грустные 
радости при знакомстве с японской поэзи
ей, что и мне в свое время. И пусть понима
ние дзэнского Учения откроет для Вас но
вый Путь в неизведанное. Однако помните: 
«На Пути нет хож еных троп. Тот, кто им 
идет, одинок и в опасности » (Афоризмы ста
рого Китая, 1988).

Таково мое пожелание и предостереж е
ние. До новых встреч!

С признательностью — Евгений Савилов
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Завершить наше знакомство я хочу сло
вами благодарности всем тем специалистам- 
востоковедам, филологам-японистам и дру
гим авторам, чьи труды приведены у меня в 
конце эссе. Без их профессиональных иссле
дований я не смог бы представить историю 
возникновения и развития японской класси
ческой поэзии в неразрывной связи с рели
гиозными воззрениями японцев и, прежде 
всего, с дзэн-буддизмом. При подготовке 
настоящ его издания я, конечно, п ознако
мился с гораздо большим количеством спе
циальной литературы . В приведенном ж е 
списке остались лишь те работы, из которых 
сделаны какие-либо заимствования: стихов, 
фактов, литературоведческого анализа и др.

Я хочу такж е от всей души обратиться со 
словами искренней благодарности ко всем 
тем лицам, кто помогал мне в подготовке 
настоящ его эссе и без помощи которых кни
га бы, конечно, состоялась (не буду кокет
ничать по этому поводу), однако во многом 
потеряла бы свою индивидуальность.

В первую очередь (как ни банально это 
будет звучать) я хочу поблагодарить свою
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ж ену, ко то р ая  п остоянно п оддерж ивала 
меня в моих начинаниях по знаком ству с 
японской классической поэзией и букваль
но застави ла меня опубликовать первую 
книгу, а в дальнейш ем  вы ступила и как  
оформитель последующих книг.

С большой теплотой хочу отметить учас
тие в рождении книги директора издатель
ства «Наталис» И. А. Мадий, которая доб
рож елательно приняла меня в первую нашу 
встречу и поддерж ала дальнейшие робкие 
мои попытки при подготовке последующих 
рукописей. Льщу себя надеждой, что за годы 
сотрудничества наши отношения перешли с 
плоскости «автор — издатель » на новый ка
чественный уровень дружеские творчес
кие связи.

Весьма слож но отметить всех соучаст
ников творческого процесса. Кто-то читал 
настоящ ее эссе и, соответственно, критико
вал его еще в рукописи, с кем-то я обсуж 
дал материалы своей книжки в процессе ее 
написания, а кто-то  просто поддерж ивал 
(верил в меня) в этом новом для меня виде 
творчества. Высказанные критические зам е
чания я принял если и не со смирением, то 
уж  с благодарностью  точно. Всем им моя 
глубокая признательность.

А посвящаю я эту книгу Вам, мой доро
гой будущий читатель, за то большое ж ела
ние, с которым Вы решили познакомиться с 
прекрасной поэзией страны Ямато.

И вновь с признательностью — 
Евгений Савилов



К Р А Т К О Е  ЗН А К О М С Т В О  
С К Л А С С И Ч Е С К О Й  

Я П О Н С К О Й  П О Э З И Е Й

П реж де чем приступить к излож ению  
основ задуманной книги, посвященной вли
янию дзэн-буддизма (а м ож ет быть, лучше 
сказать: буддизма в целом?) на классическую 
японскую поэзию, считаю целесообразным 
привести вначале основы этой самой тради
ционной поэзии. Чтобы сохранить общий 
стиль излож ения, я ограничился представ
лением в этой главе лишь тех материалов, 
которые уже нашли свое место в двух моих 
предш ествую щ их книгах  (С авилов 2006, 
2007). П онятно, что в этом случае получи
лась лишь выжимка из значительно более 
объемного материала. Кто хотел бы расши
рить свой кругозор, пож алуйста, как мини
мум мож но обратиться к приведенному в 
конце книги списку использованной литера
туры. Следовательно, как Вы уже поняли, в 
представляемом разделе эссе я попытаюсь 
не послушаться наших классиков, которые 
утверждали, что нельзя объять необъятное, 
и в сж атом виде представить обобщенную 
характеристику как внешней, так и внутрен
ней сути традиционных видов японской по
эзии.
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Скучное, но н еобходим ое  
введение в проблему

Начну наше Введение с достаточно ба
нального вопроса. Что же такое есть эта са
м ая  « я п о н ск ая  к л а с с и ч е ск а я  п о эзи я» ?  
В представлении российского (русскогово- 
рящ его) читателя японская классическая 
поэзия сводится в основном к лирике танка 
и хокку, зарож дение которых приходится 
на стародавние времена. И это интуитивное 
представление по большому счету оказы ва
ется совершенно правильным, ибо в тради
ционной японской поэзии основными на
правлениями являются пятистишия и трех
стиш ия (танка и хокку  соответствен но), 
которые и в настоящ ее время не потеряли 
своей значимости в японском поэтическом 
искусстве. Такое долгожительство связано 
с тем, что указанные литературные жанры — 
это мир человеческих чувств, доведенный до 
идеала за счет краткости форм, богатства 
символов и многовековых традиций совер
шенствования этого вида поэзии.

В процессе нашего знакомства с тради
ционными формами японского искусства, 
как и с религиозными воззрениями японцев, 
мы довольно часто будем встречаться с не
привычными для нас хронологическими пе
риодами в истории этой страны. Дело в том, 
что григорианский календарь был введен в 
Японии в 1873 г., но наряду с европейским 
календарем японцы сохранили и свою пре
жнюю систему летосчисления. Эта система
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широко используется в исторических хрони
ках и включает в себя периоды произволь
ной продолж ительности, для которы х на
чальны м  м ом ен том  б ер ется  к а к о е -л и б о  
крупное историческое событие. Одним из 
печальных моментов (для нас с Вами, мой 
читатель) является то, что специалисты еще 
не пришли к единому мнению относительно 
точных дат периодизации, и в ряде случаев 
невозможно точно «ткнуть пальцем » в опре
деленную дату того или иного историческо
го события. Именно поэтому в конце книги 
(в П рилож ении) приведены целых две не
сколько отличных друг от друга (взаимодо
полняющих?) таблицы японской хронологии, 
которые я заимствовал из книги «Япония. 
Как ее понять: очерки современной япон
ской культуры» (2006). Если для кого-то и 
этого покаж ется недостаточным, ну что же, 
я со спокойной душой отсылаю такого до
тош ного лю бителя поэзии  в н еобъятн ое  
море специальной литературы в библиоте
ках и в Интернете.

Знакомство с поэзий танка и хокку будет 
представлено с учетом исторического вре
мени их возникновения. Следовательно, пер
вое место по праву рождения принадлежит 
танка, которые появились на свет еще в IV в. 
и достигли  ш ирокого расп ростран ен ия в 
V II—V III вв. П оэзия же хокку возникла зна
чительно позж е, и период ее становления 
следует отнести ко второй половине XVII в. 
Таким образом , зарож дение поэзии танка 
практически совпадает с ф орм ированием
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государства, которое относится к «периоду 
К оф ун», или древних захоронений  ( ш -  
IV вв.). В это время формируется протояпон- 
ское государство — Ямато, название кото
рого связано с одноименной равниной в цен
тральной части острова Хонсю, в границах 
которой сложился крупный племенной союз 
с этим же названием. Смена названия стра
ны с «Ямато» — на «Японию» происходит 
несколько позж е и приходится на период 
Н ара. (Японским названием страны являет
ся слово «Нихон» — «там, откуда восходит 
солнце», «Присолнечная страна»). Тем не 
менее, вплоть до настоящего времени, корен
ные жители Японии по-прежнему называют 
свою страну — «странойЯмато», а проявле
ния национального самосознания — «духом 
Ямато».

Таким образом, период появления и рас
пространения поэзии танка совпадает по 
времени с формированием японской мен
тальности со свойственными ей коллекти
визмом, соблюдением установленных пред
ками правил, подчиненности младших стар
шим. К этому ж е периоду (формирование 
государственности, ментальности и поэзии) 
относится и проникновение буддизм а на 
Японские острова (V—VI вв.), который не
сколько потеснил исконную религию япон
цев (синтоизм), а за последующие века бук
вально пронизал интеллектуальную  и об
щ ественную  ж изнь С траны  восходящ его 
солнца, оказав, в частности, колоссальное 
влияние на ф орм ирование ее поэзии. Об
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этом феномене религиозной и поэтической 
истории японцев мы поговорим отдельно (и 
поговорим достаточно подробно) в следу
ющих главах эссе, а сейчас я хотел бы з а 
верш ить п р ед и сл о в и е  д ан н о го  р а зд е л а  
представлением трех великих антологий в 
истории классической поэзии танка, кото
рые являются узловыми вехами не только в 
поэзии, но и в культуре Японии в целом.

Эти антологии в хронологическом поряд
ке р асп о л агаю тся  следую щ им  о б р азо м : 
«Манъёсю» («Собрание мириад листьев», 
759 г.), «Кокинвакасю» («Собрание старых 
и новых японских песен », сокр. «Кокинсю », 
905 г.) и «Синкокинвакасю» («Новое собра
ние старых и новых японских песен», сокр. 
«Синкокинсю», 1205 г.).

В «Манъёсю» (VIII в.), вышедшей в свет 
в эпоху Нара, представлено поэтическое 
искусство древней Японии, и эта антология 
явилась первым собранием чисто японских 
стихов, в связи с чем данное обстоятельство 
стало  важ нейш им  рубеж ом  в целом  для 
культуры Японии, ибо способствовало рос
ту самосознания детей Ямато. П оэзия «Ко
кинсю » (X в.) со б р ал а  лучш ие о б р азц ы  
п оэти ческого  творчества  эпохи раннего  
средневековья и формировалась в кругу при
дворной аристократии с ее исключительной 
эстетизацией быта. П оявление указанной 
антологии приходится на период Хэйан — 
эпоху изысканной аристократической куль
туры, самое удивительное и блистательное 
ее время. «Синкокинсю» (X III в.) возникла
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в период Камакура, во времена относитель
ной стабильности после длительного состо
яния смут и войн, когда в общ естве было 
особенно острым ощущение недолговечно
сти, мимолетности бытия. В этой антологии 
получила отраж ен и е культура сословия, 
уж е переж ивш его свой расцвет и потому 
более трепетно относивш егося к красотам 
природы и к человеческим чувствам. Имен
но поэтому в поэзии «Синкокинсю» настой
чиво звучат мотивы иллю зорности мира и 
мимолетности красоты, преобладаю т осен
ние образы  и печаль.

Конечно, в поэтической истории Японии 
было выпущено бессчетное количество са
мых разнообразных сборников. Только так 
называемых официальных «императорских 
поэтических антологий» было составлено 
двадцать шесть. Но названные мною три ве
ликие японские антологии стоят особняком 
и своим появлением знаменую т не только 
новые этапы в развитии поэзии танка, но и 
во многом даж е определяю т всю историю 
классической поэзии Страны восходящего 
солнца.

Заверш ить ж е свое Введение в знаком 
ство с классической  японской  поэзией  я 
хочу следующим немаловаж ным дополне
нием. П оэзия является, пожалуй, наиболее 
обширной областью творчества в Японии в 
силу того, что искусство слож ения стихов 
во все времена считалось признаком обра
зованности. О популярности (значимости) 
этого вида творчества м ож но судить хотя

28

Краткое знакомство с классической японской поэзией

бы по тому, что в Японии к концу древней
шего периода Кофун (уже в то время!) р аз
вился особый вид поэтических турниров- 
состязаний, назы ваем ы х утагаки. М оло
дежь обоих полов собиралась при звуках 
музыки на площ адях или на горах. М олодой 
человек, выбравший какую -нибудь девуш
ку, высказывал ей свои чувства в форме сти
хотворения. Если и он нравился девушке, то 
она, в свою очередь, отвечала ему стихот
ворением. В таких турнирах принимали уча
стие молодые люди всех классов населения, 
и в конечном итоге утагаки превратились в 
еж его д н ы е  сти х о тв о р н ы е  к о н к у р сы  на 
темы, которые обнародовались М инистер
ством двора, и в этих состязаниях прини
мали участие все желающие японцы, начи
ная с императора и кончая последним по
этом какой-нибудь деревушки.

Н у а теперь наступило, наконец, время 
приступить к изложению  основных м атери
алов настоящей главы.

Внешняя ф орма и истоки  
стихотворны х поэтических ж анров

Как мы с Вами уже договорились в са
мом начале настоящей главы, представление 
классической японской поэзии начнется с 
поэзии танка. И тут же перед нами возника
ет следующий вопрос — что же такое танка 
и какова этимология этого слова. Ответ, по 
крайней мере в этом случае, прост. Танка,
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в буквальном переводе с японского языка — 
«короткая песня», обязана такому назва
нию, конечно же, из-за своей формы. В сти
хах танка всего пять строк и обязательно (по 
к р ай н ей  м ере, в кл асси ч ески е  врем ена) 
31 слог. В первой и третьей строчках пять 
слогов, а в каж дой из остальных по семи, 
что в цифровом выражении выглядит сле
дующим образом: 5—7—5—7—7.

Кстати говоря, название «танка », приня
тое теперь для обозначения японского пя
тистишия, распространилось сравнительно 
недавно, а именно с конца XIX в.; до этого, 
в течение многих веков, пятистишия назы 
вали бака (букв, «японская песня») или про
сто ута («песня»).

Японская поэзия не знает рифмы в при
вычном для русского читателя понимании, 
т. е. полного или неполного повтора в конце 
строки. Таким образом , если мы с вами ус
лышим стихотворение танка, прочитанное 
по-японски, то можем и не догадаться, что 
это поэзия. Однако, несмотря на отсутствие 
рифмы, японские стихи на самом деле очень 
мелодичны. Это достигается, как выше уже 
отм ечалось, благодаря строгом у ритму с 
ж естко установленным количеством слогов 
в каж дой строке пятистиш ия. Ч етко задан 
ный поэтический ритм, основанный на со 
четан и ях  гласн ого  и согласн ого  звуков , 
и создает то благозвучие (музыкальную м е
лодию), которое придает выраженную эм о
циональную окраску поэтическому произве
дению и в какой-то мере подменяет собой
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рифму. Итак, конечной рифмы нет, но есть 
выраженная ритмическая организация пя
тистрочного стихотворения, которое до сих 
пор читают напевно, следуя определенной 
мелодии. Н едаром танка иногда называю т 
просто песней в связи с тем, что она превра
щает человеческую речь в музыку.

Наше начальное знакомство с традицион
ным пятистишием я бы хотел завершить сле
дующим примером древних верований япон
цев, связанных с историей этого ж анра по
эзии. Согласно некоторым преданиям, танка 
имеют бож ественное происхож дение; со 
гласно другим — самые ранние танка сочи
нил первый микадо (титул японского импе
ратора). Эти предания практически суть одно 
и то же, ибо микадо, по учению первоначаль
ной религии Японии (синто), есть представи
тель и наместник божества на земле, глава не 
только светской, но и духовной власти.

Н астало время перейти к предваритель
ному знаком ству  со следую щ им ж ан ром  
классической  яп он ской  поэзии  — хокку  
(хайку). Хокку, как и танка, обладает устой
чивым метром. В каж дом стихе определен
ное количество слогов: пять в первом, семь 
во в то р о м  и п ять  в тр етьем  — всего  
17 слогов (5 -7 -5 ). Эта предельная краткость 
вынуждает поэта выразить в своем лиричес
ком стихотворении многое в немногом, что 
сближ ает этот ж анр с монохромной ж иво
писью, т. е. с живописью, выполненной од
ним цветом, которая имеет самое широкое 
р асп р о стр ан ен и е  в Я понии. П очем у  ж е
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структура хокку так похож а на танка? Что 
так объединяет их внешнюю сторону? О тве
чаю. Эти два ж анра японской традиционной 
поэзии являю тся ближайш ими («кровны 
ми») родственниками. Их, конечно, нельзя 
назвать «однояйцовыми близнецами », но уж 
детьми одной м атери , имя ко то р о й  есть 
«японская классическая поэзия», — безус
ловно.

Первые трехстишия, имеющие при этом 
шуточную направленность, появляю тся в 
достаточно далеком от нас X II веке. О дна
ко еще до этого отмечены танка, написан
ные двумя авторам и, первые три строф ы  
(5 -7 -5 )  писал один поэт, а вторые две стро
фы (7-7) — другой. К X II ж е веку обе части 
пятистишия стали приобретать независимый 
смысл, и появился своеобразный поэтиче
ский ж анр «нанизанных строф », «связан
ных строф » — рэпга. Таким образом , во з
никала цепь, состоящ ая из трехстиш ий и 
двустиш ий, из которы х каж дое было о д 
новременно связано как с предыдущим, так 
и с последующим, составляя с ним многие 
пятистиш ия. Так вот, первые три строчки 
такого цикла назывались хокку (т. е. «на
чальная строф а») и, постепенно обособив
шись, обрели самостоятельное сущ ествова
ние, а в конечном итоге дали название но
вому ж анру классической японской поэзии. 
Таким образом , вновь возникш ая поэтичес
кая ф орм а получила название — хокку, и 
только в конце XIX в. в литературный оби
ход вошло еще одно наименование — хай-

32

Краткое знакомство с классической японской поэзией

ку («шуточная строфа»). В настоящ ее вре
мя используются оба этих названия.

В период своего возникновения эти сти
хотворения, родившиеся в недрах шуточной 
поэзии, ценились главным образом  за тех
ническую изощ ренность, неож иданность 
образов, умелую игру слов. Переломным пе
риодом для вычленения нового ж анра по
этического искусства из шуточной поэзии 
под названием хайкай является вторая по
ловина X V II в. И менно в это время п р о 
изошло превращение хокку из чисто бы то
вой шуточной поэзии в лирическую поэзию 
самого высокого свойства. Ш уточные хок
ку ушли в прошлое с появлением на литера
турной  сцене п оэта М ацуо Б асё (1644— 
1694), который вывел этот ж анр поэзии на 
непревзойденную художественную высоту, 
что позволило хокку занять наряду с танка 
главенствующее место в японской поэзии.

Н азы вая  поэзию  тан ка пятистиш ием , 
а поэзию хокку трехстишием, надо помнить, 
что японцы не делят стихов на строки, а де
лаю т лишь смысловые паузы во время дек
ламации. Традиционный (письменный) по
этический текст записывается без интерва
лов от начала до конца сплошным введением 
иероглифов или слоговой азбукой. Услов
ную же строку японского стиха составляю т 
либо 5, либо 7 слогов, представляющих со
бой слово или предложение, или часть ф р а 
зы. В делении текста танка на пять строк, 
а хокку на три строки сказы вается тради 
ционный западн оевроп ейски й  и русский

3 Дзэн-буддизм
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поэтический опыт разграничения сти х о 
творного текста по строкам для определе
ния поэтического размера. И такой подход, 
наверное, правилен. Я имею в виду, что здо
ровый кон серватизм  в соответствую щ их 
«лечебных» дозах весьма полезен, ибо спо
собствует в конечном итоге формированию 
классических жанров искусств. Меня, на
пример, раздраж ает и отталкивает, когда я 
встречаю танка (особенно знаком ы х мне 
поэтов), представленные некоторыми пере
водчиками в трех  строчках  (как хокку). 
В таких случаях я чаще всего откладываю эти 
сборники. К ласси ческая  поэзи я  д олж на  
быть консервативна! Ведь консервативна лее 
медицина (к коей я принадлежу), и это все
ми не только не отвергается, но и приветству
ется. И почему, понятно. Тело надо беречь! 
Но ведь надо беречь и душу, за которую в 
большей степени отвечает культура (поэзия 
частный случай ее) и в значительно меньшей 
степени психиатрия, которая к тому лее за 
нимается душой уже покалеченной.

П редставляя  внешнюю ф орм у танка и 
хокку, отмечу, что, согласно сложившейся 
традиции, многие стихи предваряют краткие 
заголовки  или развернуты е предисловия 
(вступления), сообщающие подробности о 
том, где, когда и (или) по какому поводу сло
жено данное стихотворение. Без такого за 
головка, учитывая крайнюю лаконичность 
рассматриваемых поэтических форм, порой 
невозможно понять мысль поэта. Нередко 
такие вступления имеют самостоятельную
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ценность в связи с тем, что написаны пре
красным литературным языком.

Проиллюстрирую приведенное выше по
ложение одним пятистишием неизвестного 
автора средневековой поэзии в переводе 
А.Глускиной:

У водопада 
Д ля кого р а сстел ен о  на солнце  
Э то п ол отн о , что блещ ет бел и зн ою ?  
К р а со то й  его лю бую тся  веками,
А  вот взять его себе  
Н икто не м ож ет!

Прочитав эту короткую песню, мы пре
красно понимаем, о чем говорит поэт. Ведь 
образ полотна, унаследованный из народной 
поэзии, благодаря приведенному заголовку 
рисует нашему воображению картину мча
щегося с гор потока, сверкающего белой пе
ной. П ри отсутствии ж е указан и я  места 
можно было бы принять сверкающее белиз
ной полотно и за выпавший в горах снег.

Предварительное знакомство с внешней 
сторон ой  рассм атриваем ы х поэтических 
жанров позволяет нам выделить три основ
ные особенности в стихосложении Японии, 
а именно: отсутствие рифмы, ритм и чрез
вычайная краткость поэтических произве
дений.

Если вы меня спросите о причинах от
сутствия рифмы в японском языке, то я вам 
ничего не отвечу, ибо эти причины п рак 
тически не изучены ни в отечественной,
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ни в зарубеж ной японистике (Ж укова 2005). 
Тем не менее отмечу еще раз («п овторе
ние — мать учения »), что отсутствие рифмы 
в японской классической поэзии в какой-то 
степени компенсируется ритмом, который и 
придает своеобразие (неповторимость) это
му виду искусства.

Что касается крайней лаконичности рас
сматриваемых поэтических ж анров, то эта 
особенность является исключительно япон
ской. Большинство произведений поэтичес
кого содерж ания в Японии представляю т 
собой небольшие изречения, крохотные оды, 
эпиграммы, изложенные в нескольких сло
вах. Более того, минимализм, принятый в 
японской эстетике, не ограничивается толь
ко поэзией, а распространяется на все виды 
искусства, и даж е прослеж ивается в нацио
нальной кухне: во вкусе и аромате пищи, спо
собах приготовления и подаче блюд к сто
лу. Достаточно слож но найти обоснование 
этой специфической особенности японской 
поэзии. Рискну предположить, что одной из 
причин формирования этого феномена, как 
и ряда других обычаев и культурных ценно
стей Японии, является ее географ ическое 
положение, этническая однородность и ис
торические факторы. Япония — страна ост
ровная и развивалась (в том числе и в куль
турной сфере) в относительной изоляции, не 
испытывая влияния других стран и тем са
мым получив поистине уникальную возм ож 
ность для самостоятельного выбора тех об
разцов иностранных культур, которы е ей
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были нужны, а не навязаны . Кроме того, 
Япония является горной страной, здесь мало 
мест, пригодных для прож ивания. Вслед
ствие этого людям приходилось жить вмес
те на маленьких островах в условиях высо
кой скученности, соседи хорош о знали друг 
друга. Это положение способствовало р аз
витию концепции гармонии и согласия (6а), 
которая с древних времен придавала боль
шое значение групповому единству (группо
вому согласию) и помогала поддерж ивать 
взаимоотнош ения внутри замкнутого сооб
щества (Япония... 2006).

В японском обществе люди обычно иден
тифицирую т себя в первую очередь как чле
ны определенных групп, а не как индивиду
альные личности, что существенно отлича
ет такое понимание от западной культуры, 
в которой основной акцент приходится на 
личность, на индивидуальность. П ри всех 
достоинствах концепции группового един
ства, которая ведет к единению коллекти
ва, имеет место и ее отрицательное влияние 
на развитие личности. Если человек хоть 
чем-то выделяется в группе или наруш ает 
групповой порядок, то он рискует быть не
понятым или даж е подвергнуться осуж де
нию коллектива, о чем образно свидетель
ствует широко распространенная в Японии 
пословица: «выступающий гвоздь забива
ют». Так, м ож ет быть, географическая и зо
лированность вместе с высокой скученно
стью населения и явились тем основопола
гающим базисом, послужившим развитию
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причин проявления в творчестве японцев 
именно малых форм, чтобы не выделяться 
(не высовываться, а то забьют)? Чтобы не 
выходить за рам ки наш его знаком ства с 
японской классической поэзией, напомню, 
что первые танка зародились еще в IV в., то 
есть в период формирования государства и, 
соответственно, японской ментальности.

Таким образом, географическое полож е
ние Я понии,ее этническая однородность — 
сущ ественные ф акторы  в ф орм ировании  
культурного самосознания японцев. М ожно 
полагать, что они нередко определяли спе
цифическое формирование традиционного 
японского пятистишия. В этой связи отме
чу, что рассматриваемая нами особенность 
(лаконичность традиционных поэтических 
жанров) м ож ет быть связана такж е и с тем, 
что поэзия танка изначально имела харак
тер послания, а значит, в свою очередь, тре
бовался ответ, который такж е воплощался 
в пятистишии. И этот диалоговый режим был 
во многом определяющим в любовных взаи
моотнош ениях между мужчиной и женщ и
ной. Но Вы ведь прекрасно понимаете, что 
диалог, а тем более диалог любовный, не 
м ож ет быть излишне многословным — это 
прямая угроза зарождаю щ ейся любви. М но
гословие, как и взаимные упреки и подозре
ния, является началом конца (смертью!) чув
ственных отношений.

Так ли все это? Не знаю. Но, как мне ка
жется, логике (по крайней мере, в моем по
нимании) это не противоречит. Конечно, для
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обоснован ия лаконичности  поэтических  
ф орм  сущ ествую т и другие (при этом б о 
лее основательные) объяснения — напри
мер, влияние дзэн-буддизма, — но давайте 
будем следовать известному библейскому 
выражению «Всему свое время, и время вся
кой вещи под небом» и поговорим об этом 
немного позж е.

С и м в о л и з м  и н е д о с к а з а н н о с т ь
в т р а д и ц и о н н о й  я п о н с к о й  п о э з и и

И так, как мы выше уж е отмечали, поэзия 
танка и хокку характеризуется крайней ла
коничностью (пять строчек в 31 слог в танка 
и три строчки в 17 слогов в хокку). Но когда 
каж дое слово на счету, не обойтись без сим
волики, т. е. «языка чувств». В течение ты
сяч ел ети й  сим волы  п о зв о л я л и  п о эт а м , 
скульпторам и художникам передавать глу
бочайшие мысли о человеческой ж изни и 
природе. М ногие ш ироко распространен
ные символы имею т м ноговековую  и сто 
рию. Это, например, такие библейские сим
волы, как яблоко (символ греха и раздора), 
Древо познания, священные изображ ения 
К реста, который является не только эмбле
мой христианской веры, но и более древним 
универсальным символом Космоса, и мно
гие другие.

В контексте нашей беседы следует отме
тить, что японская поэзия и символы нераз
делимы и помогают друг другу донести до
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нас огромное количество информации, ос
таваясь вместе с тем простыми и легко за 
поминающимися. При этом многие симво
лы наделены множеством значений, так как 
содерж ат идеи, несущие различную смыс
ловую нагрузку. И это понятно, ведь невоз
мож но в стихотворении из минимального 
количества строк выразить все задуманное, 
приходится лишь намекать. Таким образом , 
не имея представления о символах в япон
ской поэзии, зачастую  невозмож но понять, 
о чем ж е, собственно, идет речь в конкрет
ном стихотворении. Но и посвятить этому 
вопросу слишком много места я, к сож але
нию, не имею возм ож ности, учитывая кон
кретные рамки (или, как это стало принято 
говорить, ф орм ат) данной главы. И менно 
поэтому я отсылаю заинтересованного чи
тателя, в частности, к моим книгам, где этот 
вопрос освещен достаточно подробно (Сави
лов 2006,2007), к прекрасно написанной кни
ге А. Н. М ещерякова (2003) и к другим мно
гочисленным источникам литературы, а в на
стоящ ем  ж е  р азд ел е  эссе о гр ан и ч у сь  в 
основном лишь каким-либо одним наиболее 
демонстративным примером из поэзии тан
ка. Таким образом , данный раздел  книги 
выполнит двуединую задачу — представит 
Вам не только отдельные примеры поэзии 
танка, но и, одновременно, пример конкрет
ного поэтического символа.

Так вот, одним из наиболее ярких и чрез
вычайно распространенных образов-симво
лов в японской поэзии являю тся облетаю 
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щие цветы деревьев (и прежде всего, вишен), 
что указывает на непрочность, эфемерность 
бытия, быстротечность жизни. Скорее все
го, столь широкое использование в поэзии 
этого художественного символа связано с 
тем, что японская декоративная вишня (са
кура) является одним из основных образов, 
характеризую щ их национальный колорит 
Японии. Более того, как отмечает А. Н. М е
щ еряков (2003), сакура  явл яется  н ац и о 
нальным символом этой страны, и если древ
ние японцы говорили просто «цветы», это 
означало именно сакуру. С тоит сакуре р ас
пуститься (в конце марта или в апреле), как 
в Японии происходит общ енациональное 
действо под названием «любование саку 
рой » (ханами). Японцы по всей стране ком 
паниями друзей и коллег выбираются за го
род, в парки — на отдых, связанный с лю 
бованием  сак у р о й . О зн ачи м ости  это го  
н ац и он альн ого  п разд н и ка  м о ж ет  свиде
тельствовать такой необычный для нашего 
понимания факт, что прогноз цветения са
куры передается по всем телеканалам наря
ду с прогнозом погоды.

Этот древний ритуал связан с тем, что 
цветы сакуры считались обиталищ ем душ 
предков, и смотреть на цветы — значит смот
реть на предков, вспоминать их и поминать. 
И тогда предки тож е тебе помогут. «Любо
вание сакурой» продолж ается от силы не
делю, так как недолог век цветов, и этот не
умолимый ф акт во все времена повергает в 
скорбь многих японских поэтов:
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Я так привык
Красою вишен любоваться 
Каждый день.
И ныне вот, прощаясь с ними, 
Скорблю...

(Сайгё. Пер. И. Ворониной)

Однако хватит отвлекаться, давайте по
слушаем, наконец, отдельные танка, кото 
рые в данном разделе нашей беседы проил
лю стрирую т примеры образов-сим волов, 
посвящ енных цветущ им вишням. Н ачнем 
наше знакомство с творчества выдающего
ся поэта раннего средневековья Ки-но Цу- 
раюки (872?—945?):

Остановившись на ночлег 
В горах весенней ночью,
Забылся я.
Но даже и во сне
Все осыпались вишен лепестки.

(Пер. И. Ворониной)

Еще одно пятистиш ие на эту ж е тему, 
принадлежащее Ки-но Томонори (845—905), 
творчество которого тесно связано с именем 
приведенного выше поэта:

Такой же аромат и цвет у вишен был...
И как тогда, в давно минувший год,
Они цветут теперь!
Но я уже другой...
Прошло немало лет, и я уже не тот...

(Пер. А. Глускиной)
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Близкую  по звучанию грустную  песню 
сложила Идзуми Сикибу (977?—?) — одна из 
пяти прославленных поэтесс, известных под 
общим наименованием «пяти бессмертных 
поэтесс Грушевого павильона », которая так
ж е вошла в позднейший «список тридцати 
шести бессмертных поэтов» Средневековья:

Проходят годы — и сильней печаль, 
Привычкой стало грусти предаваться. 
Ведь нет такой весны,
Когда б не стало жаль 
С весенними цветами расставаться!

(Пер. А. Глускиной)

К ак Вы, наверно, и сами зам етили, во 
всех приведенных выше песнях прослеж и
вается печаль, что достаточно естественно, 
ибо соответствует ментальности японцев, о 
чем довольно подробно я расссказал в сво
ей предыдущ ей книге (Савилов 2007). Но 
цветущие вишни могут ассоциироваться и 
со скорбью:

Весна прошла,
У вишен
Осыпались цветы.
Лишь бесконечный дождь
И беспросветная тоска.

(Канэсукэ. Пер. И. Ворониной)

Завершим тему цветущих вишен (осыпа
ющихся цветов) трагичной песней выдающе
гося поэта Японии Сайгё (1118—1190), кото
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рый жил и творил в блистательный период 
развития японской поэзии — эпоху Х эй а н :

Подумаю об этом мире бренном:
Как осыпаются цветы — уходит все.
И я, как те цветы,
Исчезну в нем мгновенно,
Но где искать судьбу другую мне?

(Пер. А. Глускиной)

Заверш ая рассмотрение примеров обра
зов-символов, связанных с цветущими виш
нями, хочу лишь добавить, что к той ж е по
этической категории относятся и такие срав
нения, как пена на воде (на волнах), роса, 
вспышка молнии, которые, как и облетаю 
щие цветы вишен, являются буддийской эм
блем ой н едолговечности , м им олетности  
(эф ем ерности ) бы тия и бы стротечн ости  
жизни.

А теперь я приведу символ-противопос
тавление опадающим цветам сакуры, кото
рым является вечнозеленая сосна — символ 
постоянства и долголетия:

В саду моем
Одна на высоком холме
Стоит сосна.
С тобой, единственный друг,
Встречаю старость свою.

(Сайгё. Пер. В. Марковой)

Однако и этот рассмотренный нами сим
вол неоднозначен в связи с тем, что одному
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японскому слову (сосна) соответствую т два 
значения: «сосна»и «ж дать».П оэтому,если 
исходить из контекста, упоминание в сти
хотворении сосны мож ет свидетельствовать 
о том, что его автор томится в ожидании.

Не буду далее приводить примеры р аз
личных символов, ибо их бесконечное мно
жество и, соответственно, имя им «легион». 
Отмечу лишь, что при переводе японской 
поэзии следует учитывать такой ее важней
ший элемент, как большое количество смыс
ловых срезов в одном стихотворении, что 
объясняется, прежде всего, его лаконичнос
тью. В этой связи как танка, так и хокку вы
зывают у искушенного читателя ряды ассо
циаций, понятны х японцу, но во многом 
скрытых от иноземных читателей, посколь
ку не всегда поддаются не только переводу, 
но и просто пониманию. Я понская поэзия 
пробуж дает многочисленные ассоциации с 
буддийскими верованиям и, социальными 
обы чаями или с эпизодам и истории этой 
страны, известными каждому японцу. Увы, 
эти ассоциации столь ж е темны для нас с 
Вами, как, скажем, упоминание о Пасхе или 
Рождестве для японца. Тем не менее, даже в 
Японии с давних времен и до сегодняшнего 
дня существует традиция декламировать тан
ка два раза: друг за другом сразу же, с вы
ражением, как бы на одном дыхании, чтобы 
полнее уловить смысл и представить разно
образие тем, заложенных в стихотворении. 
И именно это положение побудило в свое 
время основателя русской школы японове-
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дения академика Н. И. Конрада переводить 
одно стихотворение танка дважды, чтобы во 
всей полноте представить ряды ассоциаций.

Еще одно небольшое дополнение. В тан
ка, как, впрочем, и в хокку, сложилась так 
ж е о со б ая  си стем а сезо н н ы х  сим волов  
(времена года). С ледовательно, каж дом у 
времени года в поэзии соответствовали оп 
ределенные явления природы , цветы, ж и 
вотные и птицы. П оявились даж е стан д ар
тные «сезонные слова», условно о б о зн а
чавш ие всегда один и то т  ж е сезон года, 
которы е в стихотворениях, описывающих 
иное время года, уже не употреблялись. Так, 
в песнях весны чаще всего воспевалась ту 
манная дымка. Летом было принято петь о 
цикадах, кукушке, травах и цветах. Олени, 
луна, роса, рисовое поле считались симво
лами осени, а зима ассоциировалась с белым 
снегом и цветами сливы. Эти лее образы про
никли и в любовную поэзию, накрепко свя
занную с поэзией пейзаж ной (Японская лю 
бовная лирика, 2001).

Проиллю стрирую высказанное полож е
ние двумя грустными песнями, в которы х 
осенние мотивы представлены таким стан
дартным «сезонным словом», как олень:

О, как печальна осень 
Той порой,
Когда заслышишь далеко в горах 
Призывный стон влюбленного оленя, 
Бредущего по жухлым листьям клена.

(Сарумару-Даю. Пер. К. Черевко)
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* **
Не только у меня,
У каждого, наверно,
От жалости сожмется сердце.
Когда послышится с горы оленя стон 
В вечерних сумерках.

(Мититика. Пер. И. Ворониной)

Разговаривая об осени, куда ж е деться от 
любви? Это у европейцев любовь связана 
прежде всего с весною, а у японцев (по край
ней мере, в японской лирике) любовь при
сутствует везде и всегда. И это не просто 
слова, ведь в японской поэзии, как мы уже 
выше отмечали, олень символизирует осень, 
но помимо этого крик оленя указы вает и на 
любовное томление. Так о чем ж е идет речь 
в этих последних двух песнях? Об осени? О 
любви? Скорее всего, через осень поэт опи
сывает печаль любви, а такж е свое лю бов
ное томление, которое имеет более зримые 
очертания в последнем из двух приведен
ных выше пятистиший.

Помимо сезонных символов, в японской 
поэзии широкое распространение нашли и 
символы, связанные с конкретными геогра
фическими названиями, за которыми поэти
ческая традиция закрепила вполне опреде
ленное содержание, рисующее слушателю ту 
или иную живописную картину.

О станавливаю сь на этом обобщ ении и 
заверш аю свое слегка затянувш ееся пред
ставление символики в поэзии танка пяти
стишием поэта Рёкан (1758— 1831), которое
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предваряет символическое название «Заве
щание»:

П осл е себя
Ч то я оставлю  на свете?
Вишни — весне,
Л ету  — гол ос кукуш ки,
О сени  — алые клены ...

(Пер. А. Долина)

Учитывая, что в этом стихотворении клю
чевые места заним аю т «сезонные слова», 
внутренняя суть этой песни нам теперь по
нятна, ибо мы достаточно подробно р ас
смотрели язык символов.

П ознакомивш ись с символикой чувств, 
которой способствовала краткость формы 
рассматриваемого нами поэтического жанра, 
отметим, что многие образы стали со време
нем приобретать канонический характер и 
создавать, в конце концов, замкнутую эсте
тическую систему. Такое положение с тече
нием времени стало даже тормозом для даль
нейшего развития поэзии, которая начала 
превращаться в механическое нанизывание 
готовых штампов. Ну да не будем больше о 
плохом, тем более что периодам спада соот
ветствовали периоды расцвета поэзии, но 
этот достаточно специальный вопрос я остав
ляю за скобками, ибо он не вписывается в 
рамки запланированной главы.

Тем не менее ж есткая форма как танка, 
так и хокку, ограниченный выбор тем и ф ик
сированный (определенный) набор ссылок

4 Дзэн-буддизм
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на цветы, деревья, животных, птиц и геогра
фические названия приводят к тому, что зна
комство со сборниками классической япон
ской поэзии занятие весьма скучное, если 
читать в них все по порядку. Чтение япон
ской поэзии долж но быть действом, одна
ко действом выборочным, под соответству
ющее настроение. И самое главное, нельзя 
читать все подряд, это оттолкнет от  поэзии, 
ведь, как, в частности, отмечает Н. У. Росс, 
в середине прошлого века в Японии вышло 
около 50 ежемесячных журналов, посвящен
ных только хокку, которые публикуют еж е
годно свыше миллиона этих кратких шедев
ров (Мир дзэн, 2007).

Я бы уподобил подобное сплошное чте
ние стихов начальному знакомству с таким 
выдающимся памятником мировой культу
ры, как Библия, начиная с ее первой страни
цы. В свое время я предпринимал неоднократ
ные попытки освоить этот монументальный 
шедевр, приступая, как всегда, к начальным 
страницам, и, естественно, весьма быстро 
заканчивал это знакомство. И эти мои по
пытки продолж ались до тех пор, пока я не 
начал читать Библию выборочно, с тех книг 
(с тех мест), которые мне нравились. И лишь 
после этого я смог, наконец, познакомиться 
с этим обширным материалом, неоднократ
но возвращ аясь в дальнейшем к интересую
щим меня страницам.

Я полагаю, что Вы, мой догадливый чи
татель, понимаете, что для хокку, как более 
лаконичной  ф орм ы  яп он ской  поэзии  по
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сравнению с танка, связь с символами носит 
ярко выраженный характер. Следовательно, 
невозможность дать сколько-нибудь развер
нутое изображение в столь малой форме и 
сделало хокку поэзией недосказанности , 
подтекста, намека. Ну и понятно, что это 
свойство выражено у хокку в еще большей 
степени, чем у танка.

Помимо богатства символики, лаконич
ность танка способствовала рождению еще 
одной особенности японской поэзии — не
досказанности. В японской поэзии наличе
ствуют полутона, оттенки и намеки. В каче
стве примера познакомимся со стихотворе
нием  М у р асак и  С ики бу , и звестн ей ш ей  
поэтессы конца X — начала XI в.:

Один человек сказал:
«Мне хотелось бы, чтобы вы поняли — 

уже пришла весна и тает снег...».
На это я ответила:

Хоть настала весна,
Но белеет, покры тая снегом,
Верш ина горы .
И когда э т о т  снег растает,
Никому не дано узнать...

(Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

В виде шутки намек можно охарактери
зовать как тактичную просьбу (подсказку) 
умному, или, по крайней мере, догадливому 
человеку, что достаточно ясно прослежива
ется в приведенном выше диалоге. Таким об
разом, поэт лишь намекает и слегка приотк

4*
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ры вает занавес, а читателю  (слуш ателю ) 
предстоит самому мысленно произнести не
произнесенное, т. е. договорить, додумать и 
в конечном итоге завершить те образные кар
тины, которые художник слова лишь задумал. 
Подобный прием существует и у японских 
художников, которые оставляю т возле ри
сунка белый незаполненный фон. (Этот ши
роко распространенный прием художников 
кисти и слова, который тесно связан с мента
литетом японцев, более подробно будет ос
вещен в соответствующем месте эссе.)

Н едосказанность, в свою очередь, спо
собствовала тому, что в стихах стали преоб
ладать сны и предрассветные грезы, туман и 
сумерки с главными мотивами о прошедшей 
любви:

О, быстротечность!
На изголовье случайном 
В дреме забывшись,
Смутной тенью блуждаю 
По тропе сновидений.

(Сикиси Найсинно.
Пер. В. Марковой)

* *
*

Но если сон
(Мы верим, что только сон) — 
Жизнь наяву,
Тогда и любовные встречи,
Как все на свете, напрасны.

(Сайгё. Пер. В. Марковой)
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* *
*

Наверно, засыпая,
Я думала о нем.
И он — явился.
О, если б знала: это — грезы,
Как не желала бы я пробужденья!

(Оно-но Комати. Пер. А. Г лускиной)

Об этом ж е, и столь ж е образно, свиде
тельствуют следующие стихотворения Ари- 
вара-но Нарихира в переводе И. Ворониной:

Я был с тобой,
Но мимолетным был тот сон.
Придя домой,
В дремоте одинокой 
Хотел вернуть его... Увы!

* *
*

И спать — не сплю,
И не встаю с постели,
А рассветет —
Любовная тоска 
И долгий, долгий дождь...

М отивы  и о б р азы  сна встреч аю тся  в 
японской традиционной поэзии в самых раз
личных вариантах, в том числе в сопостав
лении и противопоставлении реальности, 
как, например, в образном пятистишии не
известного автора эпохи Средневековья:
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С каж и, ко мне вчера ты при ходила,
Иль, м о ж ет , я вчера был у  тебя?
Не помню ничего...
Все снилось или было?
Все видел наяву 
иль только грезил я?

(Пер. А. Глускиной)

Близким по духу и поэтическому пред
ставлению к предыдущему стихотворению 
явл яется  обмен лю бовным и посланиям и 
между Аривара-но Н арихира и жрицей хра
ма Исэ после проведенной ими ночи любви:

Возлюбленная 
Ты ль посетил меня?
Иль я к тебе пришла?
Я не пойму!
Был это сон иль явь?
Спала иль бодрствовала я?

Нарихира 
В сумерках,
Во мраке сердца 
Блуждал я.
Пусть скажут люди:
Сон или явь — любовь моя?

(Пер. И. Ворониной)

Таким образом , сны и грезы занимаю т 
существенное место в японской любовной 
лирике, ибо как нельзя лучше соответству
ют буддийской идее бренности и непостоян
ства, а для женщ ины, которая чаще всего
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оказывалась страдающей стороной, это был 
образ дорогого невозвратимого прошлого. 
Об этой стороне классической  японской 
поэзии мы еще поговорим в разделе книги, 
посвященной буддийским мотивам в поэзии 
танка.

Я чувствую, что мне уж е пора остано
виться, иначе просто «утону» в обилии ма
териала. Поэтому я вновь отсылаю Вас, мой 
читатель, к специальной литературе, а сам 
перехожу к следующему разделу знакомства 
с японской поэзией.

Природная и лю бовная тематика  
в поэзии Страны восходящ его солнца

Вначале небольшое предисловие к дан
ному разделу, которое м ож ет быть сведе
но к следующему: исторически сложилось 
так, что для танка ведущими поэтическими 
направлениями являются природная и лю
бовная тематика, а для хокку ж е основная 
направленность связана, преж де всего, с 
природой. В указанной последовательнос
ти — танка и хокку, а такж е пейзаж ная и 
любовная лирика — рассмотрим задум ан
ный материал.

Н ачиная представление поэзии  танка, 
отмечу вначале, что в сборниках японских 
песен все разделы приводятся, как правило, 
по хронологическому принципу, т. е. от на
чала к концу. Если это касается природы, то 
представление дается от весны к зиме, а
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если — любви, то от ее неизбеж ного пред
чувствия к не менее неизбежному концу.

Таким образом , для классического япон
ского пятистишия существуют две абсолю т
но обязательные темы — природа и любовь 
(любовь и природа), которые практически не 
существуют отдельно друг от друга и вмес
те составляют единое целое, в связи с чем это 
направление можно с полным правом име
новать лю бовно-пейзаж ной лирикой. Л ю 
бовная тематика в танка тесно переплетает
ся с пейзаж ной, а человеческие чувства пе
редаются обычно через образы природы или 
в связи с ними. Следовательно, вместо запад
ного (европейского) культа П рекрасной  
дамы в Японии создан культ родной приро
ды, которая предстает как постоянный, не
иссякаемый источник вдохновения. И это 
понятно, ибо синтоизм, который является 
чисто японской религией, проповедует культ 
природы и возводит в ранг божества все при
родные явления и объекты, о чем мы с Вами 
в дальнейш ем поговорим более детально. 
Учитывая же древность синтоизма, можно 
понять и его влияние на поэзию.

Н емного отвлекусь и отмечу, что, в о т 
личие от японского стихослож ения, в евро
пейской поэзии человеческие чувства чаще 
всего сравниваю тся с теми или иными яв 
лениями природы, и именно сравнение ле
ж и т в основе поэтических приемов. И это 
понятно, ведь в западном менталитете, и со
ответственно в западной поэзии, окр у ж а
ющий мир (природа) восприним ается не-
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сколько отдельно (особняком) от человека. 
Более того, человек чаще всего ощ ущ ает 
себя выше природы (он «царь природы»!), 
осознавая ее даж е как враж дебную  среду, 
с которой надо бороться. Чего, к примеру, 
только стоят слова нашего соотечественни
ка И. В. М ичурина, бывшие долгое время 
(старшее поколение помнит об этом) лозун
гом всей страны: «Мы не мож ем ж дать ми
лостей от природы, взять их у нее — наша 
задача».

Конечно, сопоставление (сравнение) се
зонов года и человеческой ж изни имеет ме
сто не только в европейской, но и японской 
поэзии. В качестве примера приведу здесь 
лишь одно пятистишие, проводящее сравне
ние изменчивой природы  с человеческой 
жизнью, взяв за основу такой яркий образ, 
как седина:

На склоне лет смотрюсь 6 зеркало 
Раньше, бывало,
Видел я снег поутру 
Только зимою...
Время, наверно, пришло —
Снег у меня в волосах!

(Рёкан. Пер. А. Долина)

Отметив совпадение символов, выделю и 
сущ ественны е расхож ден ия , и для этого  
вновь возвращ усь к представлению приро
ды в японской классической поэзии. П ри 
этом отмечу, что ее описание (пейзаж но-се
зонная лирика) имеет куда более глубокий
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смысл, чем простое традиционное распреде
ление стихотворений по сезонным темам. 
С огласно  рели ги озн ы м  п р ед ставлен и ям  
японцев, вся ж изнь любого человека была 
изначально связана с одухотворенной при
родой. И человек у японцев лишь частица 
мира, находящаяся с природой в едином вре
мени и пространстве. В этом едином про
странстве движется и изменяется не только 
природа, но и сам человек, в жизни которо
го имеются свои сезоны, свои весна, лето, 
осень и зима. Именно поэтому в японской 
поэзии человеческое не столько сравнивает
ся с природным, сколько непосредственно 
через это природное передается. Ведь нельзя 
ж е сравнивать одно и то же или, скаж ем так, 
равное друг другу. Конечно, все можно, если 
сильно захочется, но в данном случае это не 
просто!

Таким образом , стихи о природе редко 
представлены в антологиях в чистом виде, 
и в них звучат традиционные мотивы любви, 
размышлений о непрочности ж изни и т. д. 
Н аблю д ается  оп ред ел ен н о е  стрем лен и е 
вклю чить мир п рироды  в человеческую  
жизнь. Вот, например, стихотворение Ки-но 
Ц ураю ки, помещ енное в рубрику «Песни 
весны»:

Ах, человек!
Сердце его не узнать!
На старом месте
Лишь цветы
По-прежнему благоухают.
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Анализируя это стихотворение, И. А. Во
ронина (1978) отмечает, что поэт сложил его 
при посещении одного храма в провинции 
Н ара, — он был удивлен неприветливостью 
хозяина, у которого прежде останавливал
ся и неизменно встречал радушный прием. 
Теперь нам становится вроде бы ясно, что 
это вовсе не «песня весны», а печаль поэта, 
представленная им в традиционной для него 
форме. Но, тем не менее, эта грустная песня 
нашла свое место именно в теме «Природа », 
в рубрике «Песни весны». Значит, так тому 
и быть.

Однако приведенный пример свидетель
ствует о том, что в японской поэзии зачас
тую трудно сказать, о чем, собственно, идет 
речь — о чувствах или о природе. Это надо 
иметь в виду, читая стихи, которые вроде бы 
посвящены природе.

О, как печальна осень 
Той порой,
Когда заслышишь далеко в горах 
Призывный стон влюбленного оленя, 
Бредущего по жухлым листьям клена.

(Сарумару-Даю. Пер. К. Черевко)

С этим стихотворением мы с Вами уж е 
встречались при знакомстве с системой се
зонных символов, связанны х с временами 
года. Но уж  очень удачно эта песня вписы
вается в обсуждаемую  нами тему многопла
новости японской поэзии. П овторю сь еще 
раз. Олень символизирует осень, а крик —
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его любовное томление. Так о чем ж е идет 
речь в этой песне? Об осени? О любви? Моле
но полагать, что через осень поэт описыва
ет печаль любви, а такж е свое любовное том
ление.

Ну что же, я полагаю, что наконец насту
пила пора от теоретических рассуж дений 
перейти к конкретным поэтическим приме
рам. Рассмотрим же, но очень кратко, пей
зажную  и любовную лирику, отраженную  в 
основных ж анрах  японской классической 
поэзии. Начнем, как ранее и договаривались, 
с любования природой в поэзии танка. О д
нако чтобы не перегруж ать наше повество
вание, остановлюсь лишь на осенних моти
вах, которы е заним аю т основное место в 
пейзаж но-сезонной лирике.

Представление осени начнем с песни им
ператора Готоба-ин (1180—1239):

Горе! В минувшие дни 
На каком отдаленном поле 
Из диких зарослей трав 
Подул на меня впервые 
Этот осенний ветер?

(Пер. В. Марковой)

С приведенны м выше стихотворением  
перекликается песня неизвестного автора 
IX —X вв., в которой  явственно слыш атся 
такие же трагические нотки:

Не ко мне одному 
Приходит унылая осень —
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Но едва заведут
Свою песнь сверчки и цикады,
Как нахлынут мрачные думы...

(Пер. А. Долина)

Ну и, наконец, последнее в моем пред
ставлении стихотворение неизвестного ав
тора IX —X вв., связанное одновременно и с 
осенней и с любовной тематикой:

Вот и осень пришла.
Осыпан листвою опавшей 
Мой печальный приют,
И никто не заходит в гости,
Протоптав меж листьев тропинку...

(Пер. А. Долина)

Завершить природную тематику в япон
ской  классической  поэзи и  я хочу тан ка  
Сайгё, выдающегося поэта Японии X II в., 
с одновременным (прямым или косвенным) 
описанием этой прелестной песни в стихах 
хокку, выполнив таким образом  двуединую 
задачу данного раздела эссе. Все переводы 
этих лирических песен представлены В. М ар
ковой. Итак, приступаем.

У самой дороги 
Чистый бежит ручей.
Тенистая ива.
Я думал, всего на миг, —
И вот — стою долго-долго...

А теперь предлагаю послушать трехсти
шие еще одного выдающегося худож ника
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слова, но уже XVII в. — Басё, сыгравшего 
основополагающую роль в становлении по
этического ж анра хокку, который в то же 
время почитал Сайгё своим духовным на
ставником. Эта песня, помимо чисто худо
жественного восприятия, вызывает у меня 
совершенно отчетливые ассоциации с при
веденным выше стихотворением Сайгё.

Вечерним вьюнком 
Я в плен захвачен... Недвижно 
Стою в забытьи.

А вот как отреагировал этот ж е поэт на 
рассматриваемое нами стихотворение, пря
мо указав в своем вступлении имя великого 
Сайгё:

В тени ивы, воспетой Сайгё 
Все поле из края в край 
Покрылось ростками... Только тогда 
Я покинул, ива, тебя.

В представленном пятистишии Сайгё, как 
и в хокку Басё, наличествует легкая грусть. 
Но эта же тема в хокку Бусона обыгрывает
ся уж е с выраженной скорбью:

Возле ручья, воспетого поэтом Сайгё 
Ива опала,
Ручей иссох,
Голые камни...

Что прозвучало в этом стихотворение — 
истинная ли картина, которую  созерц ал
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Бусон, состояние ли души поэта в конкрет
ный момент времени, что и реализовалось в 
его творчестве? Не знаю, да и не хочу знать. 
Но сопоставление этих двух стихотворений 
меня просто потрясло.

Ну что же, мы незаметно и плавно уже 
перешли от поэзии танка к лирике хокку. 
Завершим же описание природы через веще
ственный и неповторимый в каж дом своем 
проявлении мир, выраженный в японской 
поэзии стихами этого ж анра.

Представление хокку начну, пожалуй, как 
и с песнями танка, с такого яркого образа-сим
вола, олицетворяющего весну, как цветущие 
вишни, тем более что в этой главе я не отразил 
в лирике танка данный сезонный период.

Выбрав из большого количества трехсти
ший, посвящ енных весне, лишь несколько 
примеров, я постарался располож ить их в 
определенной логической последовательно
сти, чтобы получилась законченная смысло
вая «картинка». М ож ет быть, в этом случае 
где-то и потерялось описание природы, но у 
меня отношение к представленному куску 
именно как к цельной «картине». Ведь, как 
известно, если что-то находишь, то неизмен
но что-то теряешь (а может быть, и наоборот, 
но смысл тот же). Послушаем же хокку в пе
реводе В. Марковой, первые три из которых 
принадлежат Исса, а заклю чительное Басё:

Вишен цветы 
Будто с неба упали —
Так хороши!

64

Краткое знакомство с классической японской поэзией

*  *
*

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья 
Под вишнями в цвету.

*  *
*

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни...
Даже тогда...

*  **

Прощайте, о вишен цветы!
Спасибо вам за радушный прием,
За щедрую доброту.

Близкое к утонченной простоте описание 
весны вновь представляет нам Басё (пер. 
В. М арковой), который полагал, что именно 
в простоте образов и кроется истинная кра
сота:

Только дохнет ветерок —
С ветки на ветку ивы 
Бабочка перепорхнет.

* **

С ветки на ветку 
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний.

5 Дзэн-буддизм
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«Перепрыгнув» лето и осень, перехож у 
прямиком к зиме и на этом завершаю годо
вой цикл:

Наследившего
Самого потоптать бы ногами.
Утренний снег.

(Мацунага Тэйтоку.
Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

* **

Ударил я топором
И замер... Каким ароматом
Повеяло в зимнем лесу!

(Бусон. Пер. В. Марковой)

Итак, мы коротко осветили природную 
тематику в японской поэзии — настал черед 
описать проявления любви. Хочу еще раз 
напомнить, что последовательность пред
ставления худож ественного  м атериала в 
этом цикле та же, как и в природном, — от 
начала к концу, т. е. от зарож дения чувства 
приязни до неизбеж ного охлаж дения лю 
бовных отношений. Образный пример такой 
п оследовательн ости  лю бовного чувства, 
представленны й трем я стихотворениям и  
разных авторов (в переводе А. Долина), взя
тых из разных мест любовного раздела, ил
лю стрирует А. Н. Мещеряков:

Ведь обитель моя
Не в горных заоблачных высях —

6 6
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Отчего же тогда 
В отдаленье тоскует милый,
Не решаясь в любви признаться?

* **

Сколько женщин ты знал!
Как щели в плетеной корзине,
Их исчислить нельзя —
И меня, увы, среди прочих 
Позабудешь, знаю, так скоро...

* **

Миновала любовь,
Я, как рухнувший мост через Удзи, 
Никому не нужна —
Скоро год, как этой дорогой 
Через речку никто не ходит...

П олучается, что любовный раздел в ан
тологии представляет собой как бы поэму, 
но только ее автором является не один че
ловек, а целый «авторский коллектив». Да и 
лирический герой ее тож е не обладает име
нем. Ч то-то вроде «поэмы без героя» (М е
щеряков 2003).

Как я уж е отметил в начале этого разде
ла эссе, лю бовную  тем атику  в японской  
классической поэзии представляет прежде 
всего танка, а в хокку ж е превалирует опи
сание природы или описание человеческих 
чувств опять же через природу (спрятанное 
в природе). И менно поэтом у рассм отрим

5*
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любовную лирику на примерах, связанных с 
поэзией танка.

Представление любовной японской ли
рики я бы хотел начать с прекрасных стихов 
Ки-но Томонори. Послушаем ж е две песни 
поэта в переводе А. Глускиной:

Ах, сколько б ни смотрел на вишни
лепестки

В горах, покрытых дымкою тумана, —
Не утомится взор!
И ты, как те цветы...
И любоваться я тобою не устану!

* *
*

Как пояса концы — налево и направо
Расходятся сперва, чтоб вместе их

связать, —
Так мы с тобой:
Расстанемся — но, право,
Лишь для того, чтоб встретиться опять!

Приведенные выше стихотворения дос
таточно оптимистичны. В этой связи хочу 
еще раз Вам напомнить, что больш ая часть 
японской любовной лирики пессимистична, 
я бы даж е сказал, трагична, передается с 
большей болью. Иллю страцией данного ут
верж дения могут являться два стихотворе
ния неизвестных авторов (пер. А. М ещ еря
кова), представленных в одном из наиболее 
ранних (из известны х нам) п оэтических  
турниров, который был устроен приблизи
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тельно в 893 г. (Диалоги японских поэтов... 
2003). Итак:

Только раз полюбить —
И столько печали.
Какие же муки —
Кому довелось 
Многих любить.

* *
*

Редко вижу тебя,
Оттого и думы 
Печальны.
Но не видеть совсем —
Еще тяжелее.

С приведенными выше песнями хорошо 
перекликаются танка, принадлежащ ие по
эту X III в. Д зю нтоку-ин (1197—1242). П о
слушаем два стихотворения этого автора в 
переводе В. М арковой:

Не догорит до конца —
Жизнь томительно длится.
Еще мы в мире одном,
Но все упованья напрасны. 
Разъединен наш союз.

*  *
*

Какая печаль —
Ее одежды припомнить!
Мы оба, я и она,
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Устало бредем в этом мире,
Где свидеться нам не дано.

Ну а как Вам для примера не менее тра
гичное пятистишие одной из лучших поэтесс 
конца X — начала XI в. И дзум и С икибу 
(977? —?):

Пусть мое сердце
От тоски разорвется на части,
На сотни частей —
Ни в одной, даже самой ничтожной, 
Любовь к тебе не угаснет.

(Пер. В. Марковой)

А вот две грустные песни любви, пред
ставленные поэтом Сюндзэй (1114— 1204), 
который умел находить в общепринятых те
мах и мотивах новые аспекты, а для их рас
крытия — нестандартные образы  и новые 
краски, в чем вы можете убедиться сами, вни
мательно «вглядываясь душой» в приведен
ные ниже строчки в переводе И. Ворониной:

Себя нелюбимого 
И сам я ненавижу.
Возненавидишь меня и ты, —
Пускай хоть в этом 
С тобою будем вместе.

* **

Страдания мне принесла любовь, —
С того свиданья образ твой
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Не исчезает из воображенья.
Как я жалею о поре счастливой,
Когда любви не знал!

Да, неразделенная любовь горька, но ведь 
надежда, как это давно известно, умирает 
последней, о чем достаточно красноречиво 
свидетельствуют следующие трагические в 
своей безысходности песни (пер. А. Глуски- 
ной):

И даже в лжи
Всегда есть доля правды!
И, верно, ты, любимая моя,
На самом деле не любя меня,
Быть может, все-таки немного

любишь?
(Отомо-но Якамоти)

* **

Ах, только удержать бы мне его — 
Того, кто от меня решил уйти!..
О вишни лепестки,
Рассыпьтесь по земле,
Преградой будьте на его пути!

(Неизвестный автор)

П ервая скорбная песня любви была соз
дана еще в древние времена (в V III в.), а вто
рая представляет средневековую  поэзию . 
И что же, позвольте Вас спросить, измени
лось по прошествии более тысячи лет? Да 
ничего! Тема любви в поэзии вечна.
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Заверш ая описание лю бовной лирики, 
представленной стихами танка, хочу отме
тить, что понять поэзию другого этноса до
статочно трудно. Это связано с тем, что по
эзия опирается, прежде всего, на многове
ковую  историю  и культуру  н арод а , что, 
в свою очередь, покоится, в частности, на 
знании и понимании легенд, имеющих хо ж 
дение среди этого народа, связанного с этим 
знанием разнообразной символики, и мно
гое, многое другое. Уменьшим ж е наше не
знание и послушаем древнюю романтичес
кую китайскую легенду о печальной истории 
любви звезды Ткачиха (европейская Вега, 
по-японски  Танабата) и звезды  Волопас 
(А льтаир), разлученны х Н ебесной рекой, 
т. е. Млечным Путем.

Р асск азы ваю т , что к о гд а -то  Т качиха 
была дочерью Небесного правителя, день и 
ночь ткала она чудесное небесное полотно. 
Отцу стало ж аль ее, и он отдал дочь в жены 
юноше — Волопасу, что ж ил на другом бе
регу Небесной реки. М олодые люди так по
любили друг друга, что целыми днями толь
ко и делали, что счастливо смеялись. Ткачи
ха перестала ткать, а Волопас — пасти своих 
волов. Это очень разгневало Небесного пра
вителя, и он отправил сороку передать воз
любленным высочайший приказ: видеться 
отныне лишь раз в семь дней. Однако соро
ка оказалась легкомысленной и забывчивой. 
П оболтав там, поболтав тут, она, наконец, 
долетела до Волопаса и Ткачихи, но обна
руж ила, что не помнит точно приказ Небес-
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ного правителя. Не решившись признаться 
в этом, сорока назвала первое, что пришло 
на ум: влюбленные должны встречаться один 
раз в году, в 7-й день седьмого месяца... Так 
и повелось. Лишь раз в году могут соеди
ниться разлученные супруги, весь год ож и 
дающие заветного дня. Встреча влюбленных 
Волопаса и Ткачихи происходит лишь в этот 
день, когда все сороки в мире слетаю тся к 
месту их встречи, чтобы образовать небес
ный мост. И только тогда, единственный раз, 
пройдя по распростертым крыльям сорок, 
Ткачиха м ож ет встретиться со своим воз
любленным.

В Японии до сих пор летом  в 7-й день 
седьмого месяца (в ночь на 7 июля) отмеча
ют праздник звезд, или праздник влюблен
ных (Танабата). Впервые этот праздник от
мечался в 755 г. в период Н ара при дворе 
императрицы-регентши Кокэн. П остепенно 
Танабата охватил все слои общества и, на
конец, вошел в число пяти официально при
знанных сезонных праздников в году, с каж 
дым из которых связаны различные обряды 
и приметы.

П онятно, что без знания этой легенды 
будут непонятны стихи, в которых она от
раж ается. В Японии же создано огромное 
количество стихов, поэм, пьес на сюжет этой 
грустной истории; нередко к празднику Т а 
набата обращались и худоясники. П ри этом 
до сих пор одними из лучших поэтических 
творений считаются стихи, написанные еще 
в VII в. Яманоуэ-но Окурой (659/660—733).
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Послуш аем три песни этого автора в пере
воде А .Глускиной:

Они разделены Небесною Рекою 
И кажется, что близки берега,
Что камень долетит вдаль, брошенный

рукою,
И все же им помочь 
Ничем нельзя...

* **

Хоть близок срок,
Когда, взмахнувши рукавами,
Они увидятся, забыв про целый свет,
Но все же переплыть реку — надежды

нет,
Доколе осень не настанет!

* **

Лишь жемчугом блеснувший миг 
Побыв вдвоем,
Они должны расстаться 
И тщетно тосковать и убиваться 
До срока новой встречи в небесах!

Помимо прямого обращения к этой ли
рической истории большое количество сти
хов сложено такж е и на тему легенды о люб
ви двух звезд. Вот как, например, звучит тан
ка одного из наиболее известных японских 
поэтов второй половины IX — первой поло
вины X в. Ки-но Цураюки:
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Я в грустном ожиданья,
Словно Волопас,
Гляжу на небосвод:
Быть может, одному и эту ночь 
Придется коротать.

(Пер. И. Ворониной)

На эту ж е тему прелестное стихотворе
ние с выраженной трагичностью представ
ляет нам одна из лучших поэтесс конца X — 
начала XI в. Идзуми Сикубу:

На небо, где звезда ждет целый год
звезду,

Куда взирают все с таким участьем,
Я даже не взгляну.
Зачем смотреть туда?
Ведь мы с тобой намного их несчастней!

(Пер. А. Глускиной)

Мы подвели краткие итоги любовно-при
родной тематики в японской классической 
поэзии. Как выше я уж е отмечал, описание 
любовных чувств и пейзаж ная лирика явля
ются основными направления в традицион
ной поэзии жителей Страны восходящего сол
нца, но не заканчиваются ими. Именно поэто
му я хочу привести несколько разноплановых 
стихотворений танка Сайгё (пер. В. М ар
ковой), которые мне очень близки по своему 
духу. Это достаточно грустные песни (как, 
впрочем, и вся японская поэзия), в связи с 
чем все они помещены в раздел «Грустные 
песни» сборника «Цветущая вишня» (2000).
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П ервое из представленных стихотворе
ний относится, пожалуй, к одному из самых 
моих любимых танка Сайгё. Для лучшего 
восприятия этой грустной песни следует не
много остановиться на истории ее возник
новения и объяснении некоторых непонят
ных для нашего слуха (понимания) слов.

В X в. (?—998) ж ил и творил известный 
поэт-аристократ Ф удзивара-но С анэката- 
асон, об аристократическом происхождении 
которого свидетельствует почетный титул 
((асон), который присваивался придворным по 
родовитости или за особые заслуги. Фудзи
вара-но Санэката заним ал достаточно вы
сокое полож ение в общ естве, о чем свиде
тельствует присвоенная ему долж ность во
еначальника второго  ранга (т ю дзё), что 
со о тветству ет  прим ерно  ге н ер ал -л ей те 
нанту. О днако после ссоры  с одним из мо
гущественных сановников из правящего рода 
Фудзивара он был сослан в область Митино- 
ку на северо-востоке главного японского ос
трова Хонсю и там умер в изгнании. Конеч
но, эта ссылка носила достаточно почетный 
характер, потому что он был назначен губер
натором Митиноки (край, который включал 
в себя пять провинций), но тем не менее Фуд
зивара Санэката до конца своей жизни был 
удален от двора, что являлось аналогом ссыл
ки. Ну и, наконец, еще два пояснения:

• Сусуки  — китайский мискант — высо
кая трава с метелками.

• ...Е динст венны й памятный дар . — 
Имеется в виду японский обычай перед
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смертью завещ ать своим друзьям па
мятные дары.

Рассм отрев преды сторию , переходим, 
наконец, к самому стихотворению . Сайгё 
высоко ценил поэзию Ф удзивара С анэката 
и, когда посетил его могилу, слож ил стихи, 
которы м предш ествовало большое поэти
ческое введение, не менее лиричное, чем 
сама короткая песня, посвящ енная поэту. 
Итак:

Когда я посетил Митиноку, то увидел 
высокий могильный холм посреди поля. 

Спросил я, кто покоится здесь. Ыне 
ответствовали: «Это могила некоего 

тюдзё». — «Но какого именно тюдзё? » — 
«Санэката-ас он », — поведали мне. Стояла 

зима, смутно белела занесенная инеем трава 
сусуки, и я помыслил с печалью: 

Нетленное имя!
Вот все, что ты на земле 
Сберег и оставил.
Сухие стебли травы — 
Единственный памятный дар.

Прекрасные стихи, которые, безусловно, 
нельзя оценивать без развернутого вступле
ния, и вместе они звучат как единая песня.

Ну и, наконец, еще две грустных песни 
этого ж е автора:

Непрочен наш мир.
И я из той же породы 
Вишневых цветов.
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Все на ветру облетают.
Скрыться... Бежать... Но куда?

* **

Не помечая тропы,
Все глубже и глубже в горы 
Буду я уходить.
Но есть ли на свете место,
Где горьких вестей не услышу?

Итак, мы в целом (по мере возмож ности, 
конечно), но в самом сж атом виде, познако
мились с разными сторонами классической 
японской поэзии. А теперь перейдем к крат
кому обобщению сравнительных характери
стик лирики танка и хокку.

С х о д с т в а  и  р а з л и ч и я  
в л и р и к е  т а н к а  и  х о к к у

К ак выше уж е отмечалось, трехстиш ие 
хокку отпочковалось от пятистишия танка. 
С учетом генетического родства, эти жанры 
во многом пересекаются. Хокку, как и танка, 
соединяет в себе, казалось бы, малосоедини
мое: общее и частное, малое и великое, теле
сное и духовное, и в этих своих проявлениях 
пересекается с ментальностью японского на
рода («противоречивое сочетание противо
положных моментов»). Хокку, как и танка, 
это больше чем поэзия, это способ достиж е
ния гармонии поэта с миром, это особый спо-
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со б мышления и видения мира. В хокку, как и 
в танка, традиционное представление мира 
связано, прежде всего, с природой, с време
нами года и вообще с изменениями климата, 
которые, в свою очередь, теснейшим образом 
соответствуют распорядкам работ на рисо
вых полях. В связи с этим непременным ат
рибутом трехстишия является «сезонное сло
во», обеспечивающее связь стихотворения с 
определенным временем года. Японский поэт 
доносит до адресата свои чувства, растворив 
их (спрятав их) в образах природы. Таким об
разом, одним из наиболее популярных моти
вов в поэзии хокку (как, впрочем, и в япон
ской литературе в целом, а такж е в изобра
зительном искусстве) является отраж ение 
четырех сезонов года в виде своеобразного 
«каталога» цветов и растений, животных и 
птиц, а такж е разнообразны х проявлений 
природы.

И так, я выделил наиболее обобщенные 
черты поэзии хокку, которые объединяют ее 
с классическим пятистишием. Тем не менее 
этот ж анр несет в себе и достаточно суще
ственные различия в сравнении с миром по
этических чувств, которые представлены в 
пятистиш иях танка. Начнем с того, что у 
последнего чаще всего был один адресат — 
тот единственный человек, который мог по
нять его смысл и от которого ждали ответа 
в той ж е поэтической ф орм е. (Н апомню , 
танка — это прежде всего диалог.) В отли
чие от танка трехстишие хокку обращено ко 
всем, и каждый по-своему откликается ду
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шой на зов, в нем заключенный (Японская 
поэзия 2000).

Несмотря на то что танка и хокку близки 
по сезонности тематики и тесной связи с 
изобразительны м  искусством, это разны е 
поэтические жанры, структура текста кото
рых, образность и композиционные приемы 
подчиняю тся разны м  язы ковы м  законам . 
В танка поэт описы вает окруж аю щ ий его 
мир, используя набор обобщенных симво
лов, с помощью которых он намекает нам о 

v своих чувствах. Ему совершенно не об яза
тельно видеть то, о чем он пишет. П оэт же, 
сочиняющий хокку, м ож ет (должен) писать 
только о том, что увидел собственными гла
зами, т. е. он обязан, прежде всего, ощутить 
(увидеть, услышать, осязать и даж е обонять) 
то, что представляет в своем стихотворении. 
Кроме того, как Вы помните, в поэзии хок
ку, в отличие от поэзии танка, практически 
не освещ ается (очень слабо представлена) 
лю бовная тем атика. Т ак  уж  слож илось в 
классической японской поэзии, и нам оста
ется только смириться с этим.

Таким образом, у сравниваемых поэтичес
ких жанров различные отправные точки. В 
поэзии пятистишия это собственные чувства, 
а в поэзии трехстишия — это вещественный, 
конкретный и неповторимый в каждом сво
ем проявлении предметный мир. Выйдя за 
рамки канонизированного поэзией танка 
круга образов и тем (луна и солнце, горы и 
реки, как и другие крупные явления приро
ды), поэзия хокку ввела в свой обиход такие

6 Дзэн-буддизм
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проявления предметного и эмоционального 
мира, о которых ранее и упоминать-то нико
му бы не пришло в голову. Вот, к примеру, три 
стихотворения Бусона и одно Исса в перево
де Т. Соколовой-Делюсиной:

Это и тряпочный мячик, забытый на крыше:

Под весенним дождем
Мокнет забытый на крыше
Тряпочный мячик.

И рваный башмак в старом пруду:

В старом пруду
Рваный башмак торчит из воды.
Мокрый снег.

И различные зарисовки быта:

Сосед мне назло
За стеной громыхает

кастрюлями.
Холодная ночь.

И далее такие натуралистические подроб
ности, как справление малой нужды:

Круглится
Ямка от струйки мочи.
Снег у ворот.

Приведенные выше обобщения и иллюст
рирующие их стихотворения позволяю т за 
ключить, что для поэзии танка характерно 
движение от чувств к природе, а для поэзии
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хокку, наоборот, — от природы к чувствам. 
И это понятно, ибо поэзия ж анра хокку оп
ределяет конкретную ситуацию, или конкрет
ное ощущение, связанное с этой ситуацией. 
Хокку выражает состояние души на опреде
ленный момент времени, дает зарисовку впе
чатления от журчания воды, шума ветра или 
цвета неба, является остроумным замечани
ем или эмоциональным восклицанием.

И еще одно дополнение к представленно
му поэтическому материалу. Я специально 
подобрал последние стихотворения так, что
бы продемонстрировать следующее полож е
ние. Далеко не всегда в хокку надо искать 
двойной смысл (недоговоренность, недоска
занность). Как видно из представленны х 
выше трехстиший, художник слова приводит 
нам выраженное с максимальной простотой 
изображ ение реального мира, не требующее 
и не допускающее никакого другого толко
вания. О проявлениях простоты как осново
полагаю щ его признака этой поэтической 
формы мы еще поговорим в других главах 
эссе, и поговорим более подробно. А сейчас 
я, наконец, подхож у к завершающей части 
нашего знакомства с классической японской 
поэзией.

Т р а г и ч н о с т ь  и  г р у с т ь  
в я п о н с к о й  л и р и к е

В заклю чительном  разделе настоящ ей 
главы я хочу вкратце остановиться на одной
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весьма характерной особенности традици
онной японской поэзии. Как Вы, наверное, 
уж е и сами заметили, японская поэзия в це
лом весьма печальна и пессимистична. И это
му есть свои объяснения, ибо сама история 
Страны восходящего солнца, как и развитие 
японской культуры и, соответственно, по
эзии, да и сложившийся менталитет детей 
страны Ямато, мало способствовали появле
нию оптимистически окрашенных произве
дений. В контексте этого объяснения хочу 
такж е отметить наличие таких центральных 
категорий японской эстетики, как «аварэ» и 
«ю ген » (в п оэзи и  тан ка) и «в а б и -са б и » 
(в поэзии хокку), которые требовали присут
ствия определенного оттенка грусти и печа
ли. Об этих эстетических идеалах (катего
риях) японского искусства мы с Вами еще 
поговорим в соответствующей главе, связы 
вающей дзэн-буддизм и классическую япон
скую поэзию.

Я ж е продолж у обоснование вы раж ен
ной печали в традиционной японской поэзии 
на примере такой черты менталитета детей 
Ямато, как исполнение великого долга чело
века перед всем, что было до него, и перед 
другими людьми, с которы ми у него есть 
ежедневные контакты (Япония... 2006). И з 
принятой в Японии концепции долга стано
вится понятным, что первый и величайший 
долг человека п ринадлеж ит им ператору. 
Опускаясь по иерархической лестнице «дол
гов», отметим такж е в самом сж атом  виде 
долг, полученный от родителей и предков,
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от господина и от учителя. Кроме этого, дол
ги приобретаются во всех контактах чело
века в течение жизни.

Но как Вы прекрасно помните — «долг 
платежом красен». Это у нас. А у японцев 
это целая система, на которой мы не будем 
останавливаться, ибо это долгий и слишком 
специальный разговор. Хочу лишь отметить, 
что японец долж ен во что бы то ни стало 
выполнить все свои обязательства, и время 
не ослабляет долга. С годами он скорее воз
растает, словно накапливая проценты. Как 
гласит японская поговорка, «человек не мо
ж ет выплатить и одной десятитысячной дол
га ». Это тяж елая ноша, и считается, что обя
зательства перед долгом  всегда по праву 
преобладаю т над чисто личными предпочте
ниями человека. И сходя даж е из этого крат
кого обоснования, становится очевидным, 
что японцы чтят свой моральный долг в та
кой степени, которая недоступна западно
му пониманию.

В этой связи отметим также, что менталь
ность японцев требует невыносимых страда
ний, чтобы жить в соответствии со своими обя
занностями (со своим долгом). Это делает 
жизнь японцев трудной, но они к этому гото
вы, постоянно отказывая себе в наслаждени
ях, которые, тем не менее, никоим образом не 
считают злом. Это, в свою очередь, требует 
силы воли, но как раз она-то и является в Япо
нии наиболее ценной добродетелью.

А теперь я Вас спрошу, разве молено ра
зорвать страдания и печаль? Вопрос, конеч
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но, из серии риторических, и, тем не менее, 
он помогает лучше понять рассматриваемое 
нами явление японской поэзии. Становится 
достаточно очевидным, что при такой завы
шенной требовательности (с позиции запад
ного менталитета, конечно) к выполнению 
своего долга не мож ет не проявляться печаль 
как у человека (или сообщества в целом), так 
и в поэзии, которая этим самым человеком 
и создается.

В связи с этим становится понятным, по
чему в японских романах и пьесах крайне 
редок хэппи-энд. Вот как, например, описы
вает Р. Бенедикт (2004) эту ситуацию в сво
ем классическом тексте в области культур
ной антропологии. А мериканская публика 
(добавлю от себя, что это в основном каса
ется западного менталитета в целом) ж а ж 
дет разреш ения проблем и хочет верить, что 
добродетель будет вознаграж дена и для ге
роя все закончится хорош о. Я понская же 
м ассовая аудитория зали вается  слезам и, 
наблюдая, как герой трагически заканчива
ет свою ж изнь, а милая героиня погибает 
из-за неожиданного поворота колеса Ф ор
туны. Такие сюжеты являются кульминаци
ей вечерних программ, и люди идут в театр, 
чтобы увидеть именно это. Д аж е современ
ные фильмы построены на теме страданий 
героя и героини, которые при взаимной люб
ви либо отказываю тся друг от друга, либо 
заканчиваю т ж изнь сам оубийством, либо 
умирают в нищете — и все это ради подоба
ющего исполнения своего долга. Для япон
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цев не нужен счастливый конец. Страдание 
героев — не бож ья кара, а свидетельство 
того, что они выполнили свой долг любой 
ценой (а это в Японии высшая цель челове
ческой ж изни) и не позволили ничему, ни 
болезни, ни даже смерти, — сбить их с пути 
истинного.

Рассмотрев один из многочисленных ис
токов проявления печали в японской клас
сической поэзии, я, конечно, допускаю, что 
могу быть и не вполне объективным, и про
пускаю через себя в основном лишь те обра
зы, которые мне ближе и поэтому, что для 
меня вполне естественно, окрашены преж 
де всего грустью. И это, надеюсь, понятно, 
ибо любое творчество несет в себе печать 
личности того человека, который создал то 
или иное произведение, и данная книга тож е 
не исключение.

В этой связи отмечу, что в традиционной 
поэзии Страны восходящ его солнца встре
чаются если уж  и не оптимистические сти
хи, то, по крайней мере, относительно ней
трально окрашенные. Проиллюстрирую вы
сказанное положение конкретным примером. 
С одной моей, теперь уже бывшей, аспирант
кой мы время от времени «перебрасывались » 
сборниками стихотворений, в которых ка
рандаш ом отмечали лишь те из п яти сти 
ший, которые нас тронули в наибольшей сте
пени. При сравнении этих песен оказалось, 
что они практически не совпадали, а как яр 
кую демонстрацию  отличий в восприятии 
японской поэзии  приведу танка И сикава
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Такубоку, которое очень понравилось моей 
сотруднице и, безусловно, отраж ает ее по
этическое, да и ж изненное видение, но ни
как не тронуло меня:

Зарыться
В мягкий ворох снега
Пылающим лицом...
Такой любовью
Я хочу любить!

(Пер. В. Марковой)

Тем не менее, и я полагаю, что Вы давно 
это поняли, общая направленность японской 
поэзии — это, прежде всего, трагичность и 
грусть, что особенно характерно для любов
ной лирики. Значительно более подробно я 
останавливался на этом вопросе в своей пре
дыдущей книге (Савилов 2007), а здесь же 
лишь слегка коснулся этой особенности.

Ну, вот вроде бы и все. На этом я ставлю 
смысловую точку в этой главе, посвященной 
краткому знакомству с классической япон
ской поэзией. Тем не менее меня не остав
ляет чувство некоторого беспокойства, ко
торое заключается в том, что предложенный 
Вам поэтический материал в какой-то сте
пени остался незавершенным, а мож ет быть, 
даж е и скомканным. А вдруг и в самом деле 
наш и к л а с с и к и  д е й с т в и т е л ь н о  п р ав ы , 
и необъятное все-таки объять невозможно?

Н о с другой стороны, я планировал пред
ставить в этой главе пусть и в систематизи
рованном виде, но лишь самыми крупными
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мазками, основные материалы по традици
онной японской поэзии. Ведь основная цель 
этой главы носит на самом деле вспомога
тельный характер и сводится к тому, чтобы 
в дальнейшем легче «войти » в проблему вза
имосвязи дзэн-буддизма и поэзии Страны 
восходящего солнца. Если же рассматривать 
материалы этой главы под таким углом зр е
ния, то можно допустить, что я все-таки вы
полнил свою задачу. С чем себя и Вас, мой 
читатель, поздравляю.



Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  
В О З З Р Е Н И Я  Я П О Н Ц Е В

В наши дни более % населения земного 
шара признаю т свою принадлежность к той 
или иной религии, о чем достаточно красно
речиво свидетельствуют цифры в приведен
ной ниже таблице (Баукер 2000).

Количество верующих

Религия П оследо
ватели

Религия П оследо
ватели

Христианство 1 900 174 ООО Сикхизм 20 204 000
Ислам 1 033 453 000 Иудаизм 13 451 000
Индуизм 830000 000 Конфуцианство 6 334 000
Буддизм 338 621 000 Джайнизм 3 987 000
Племенные
культы 96 581 000 Синтоизм 3 387 000

Что же такое религия, занимающая столь 
значительный кусок нашей жизни? Начнем 
с простейш его объяснения и остановимся 
вначале на происхождении этого слова. П о 
мнению ряда исследователей, слово «рели
гия» происходит от лат. relig io  ( «щепетиль
н ость» , « д о б р о со вестн о сть» , «тщ атель-
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ность»). Отсюда и основной смысл поня
тия — почитание богов и скрупулезное со
блюдение культов. Другие толкователи счи
тают, что слово «религия » восходит к лат. 
religare  («связывать», «соединять»). И дей
ствительно, религия устанавливает связь 
между видимым реальным и невидимым не
познаваемым миром, тем миром, где властву
ют высшие силы, поддерж кой которых не
обходимо заручиться. В самом деле, истин
ная суть религии невидима, как невидима, 
например, мысль, которую , тем не менее, 
многими принято считать м атериальной. 
В этом месте хочу привести суждение древ
негреческого мыслителя А ристотеля (384— 
322 до н. э.), которое как нельзя лучше под
ходит к рассматриваемому нами вопросу. 
Это суж дение сводится к тому, что люди 
менее всего замечаю т как раз наиболее оче
видное. Да что там А ристотель (сразу  же 
принош у свои извинения за шутливый тон 
в адрес  этого  вы даю щ егося ф и л о со ф а), 
вспомним по этому ж е поводу М аленького 
принца и его ставшее уж е классическим вы
сказывание: «Самого главного глазами не 
увидишь».

Н есмотря на то что мы оценили возм ож 
ные происхож дения рассматриваемого по
нятия, это, естественно, не приблизило нас 
к пониманию религии, ибо, несмотря на ка
ж ущ ую ся банальность поставленного воп
роса, ответить на него достаточно слож но. 
Его понимание настолько  неоднозначно, 
что и ответы будут взаимоисключающими.
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Для одних религия означает веру в единого 
бога, для других — представление о том, 
что богов множ ество и каж дого м ож но по
просить о заступничестве. Одна религия не
отделима от  любви к ближнему, другая об
рекает этого ближнего на ж изнь хуж е смер
ти. Одна почитает колдунов как носителей 
высшей м удрости , другая сж и гает  их на 
кострах; одна убеж дает в сущ ествовании 
души, другая — в ее полном отсутствии . 
Религия поощ ряет рож дение детей — и по
ж изненное безбрачие, требует абсолю тно
го безмолвия — и проповеди на всех язы 
ках. Религия о б язы вает  одних посещ ать 
мечеть по пятницам, других — синагогу по 
субботам, третьих — церковь по воскресе
ниям...

Приведенные противопоставления и раз
нообразные проявления религиозных пред
писаний и обрядов мож но продолж ать до 
бесконечности. Но оставим этот анализ для 
ученых различного направления, и прежде 
всего — для теологов, а здесь лее отметим, 
что начиная с древнейших времен почитание 
богов имело важнейшее значение: оно це
ментировало культуру, а такж е сложивш и
еся в данном обществе предписания, нормы 
поведения и запреты. В этой связи замечу, 
что даж е слова «культура» и «культ» вос
ходят к лат. cultus — «почитание » богов или 
некоего высшего существа. Различные рели
гии с их системами верований и обрядов 
были самими древними из известных нам 
кул ьту р н ы х  у стан о в л ен и й , п р и зван н ы х
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обеспечить воспроизведение, защиту и вос
питание новых поколений. Вспомним хотя 
бы Ветхий Завет, в П ятикниж ии которого 
(Бытие, Исход, Левит, Числа и В торозако
ние) описывается не только история еврей
ского народа, но и содержится 613 основных 
законов (мицвот) его жизни. Тысячелетия
ми религия оставалась наилучшей системой, 
которую  смогло изобрести  человечество, 
чтобы выжить как вид. М ировые религии 
возникли в седую старину на пути духовно
го поиска, стремясь постичь тайны бытия, 
познать высшую цель ж изни. В этом пони
мании именно религия и способна дать от
вет на вопрос о смысле ж изни, а вовсе не 
ф илософия, которая в конечном итоге вы
шла из недр религии.

Не будем сейчас касаться отдельных о т 
рицательных проявлений, затрагиваю щ их 
религиозные верования (например, религи
озных конфликтов — что было, то было и 
есть, к сож ален и ю ). Заверш им  ж е наш е 
краткое введение данного раздела эссе сле
дующим обобщ ением. Религия — одно из 
величайш их достиж ений  человечества и, 
в частности, о чем мы будем говорить дос
таточно подробно, всегда оставалась неис
сякаемым источником вдохновения для ис
кусства или далее ф орм ировало его отдель
ные виды.

В завершении вводной части этой главы 
я хочу привести весьма своеобразную посло
вицу: «Птица летает, рыба плавает, человек 
молится...» (Религии мира 2007). Если верить
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этой пословице (а пословицам нельзя не ве
рить, ибо в них сконцентрирована народная 
мудрость), человек религиозен по своей при
роде и неизбеж но обращ ается к высшим на
чалам. При этом надо понимать, что совре
менный человек часто м олится не только 
единому истинному богу и даж е не м иф оло
гическим существам, а себе самому, и пре
возносит свои таланты, ум, красоту. Ч ело
век придумывает себе идолов, и предметом 
его поклонения м огут быть собственное 
тело, комфорт, спорт, да в конечном итоге 
что угодно, и в последние годы под это «что 
угодн о»  попадаю т, н априм ер, две такие 
крайности, как деньги и секс.

Целью настоящ его раздела эссе являет
ся краткое представление основных религи
озных течений в Японии. Такое знакомство 
необходим о нам для лучш его понимания 
дзэн-буддизма, учение которого во многом 
представляет собой сплав всех религий этой 
страны , о казало  огром ное влияние на ее 
культуру и способствовало, в конечном ито
ге, своеобразной ментальности этого вос
точного народа. На Японских островах на
шло свое место много религиозных течений, 
к которым следует отнести и конф уциан
ство, и даосизм, и христианство, и многие 
другие. Нас ж е, исходя из направленности 
обсуж даемого вопроса, интересуют, конеч
но же, основополагающие (базовые) религи
озны е верования, к которы м  о тн о сятся , 
преж де всего, синтоизм, конфуцианство и 
буддизм. Начнем ж е по порядку.
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С ин тои зм

Изначальной религией японцев является 
синто (или синтоизм) — буквально: «путь 
богов», и эта религия являлась го су д ар 
ственной вплоть до 1945 года. Синтоизм — 
чисто японская религия, которая  трудно 
поддается определению. Он не является ре
лигией как таковой, у него нет основателей, 
пророков, собственно учений и текстов. П о
этому в Японии не было даже эквивалента 
западному термину «религия », а существовал 
термин си н дзи — «верование», что значит 
«верить в конкретных богов». Синтоизм — 
это, прежде всего, определенное отношение 
к жизни: преклонение перед природой и сис
тема ее почитания, базирующаяся на мифо
логии и проповедующая культ природы. Со
ответственно этому синтоизм возводит в ранг 
божества все природные явления и объекты: 
горы, водопады, камни, бури и тайфуны, бо
жественным считается и культ предков. Н а
стоящий синтоистский алтарь — это приро
да нетронутая или восстановленная. О бож е
ствляя всю природу, об особо красивых или 
необычных местах говорят: «Здесь обитает 
бог». П озж е в самых ж ивописных местах 
были устроены святилища. Таких культовых 
мест в современной Японии более 80 тысяч. 
Главным божеством синто является богиня 
Солнца Аматэрасу, освещающая небо своим 
присутствием.

Традиционны й синтоизм  утверж дает, 
что Япония порож дена богами, а ее импе
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раторы  — это живые потомки богов. Всхо
дя на престол, новый император проводил 
специальный магический ритуал, при ко то 
ром, как считается, от умершего им перато
ра к новому переходит его душа, которая 
получена от самой богини Аматэрасу. Улав
ливание этой души и помещение ее в тело 
нового императора и составляет мистичес
кую цель ритуала.

Синтоизм базируется на пяти концепци
ях (Все о Японии 2001):

П ервая говорит о том, что сила бытия 
исходит не от какого-то верховного бож е
ства, а из самого мира, поэтому мир появля
ется сам по себе и он совершенен.

Вторая говорит о концепции жизни, ко 
торая есть во всем. Энергия ж изни присут
ствует не только у человека, а и все в приро
де обладает духовным началом, только сте
пень одухотворенности разная во всем.

Третья утверж дает, что все в мире оду
хотворено и нет разделения на живое и не
живое, так как и в камне, и в вещи, и в расте
нии, и в животном, и даж е в человеке ж ивет 
ками (синтоистское божество). П оэтому че
ловеку не надо искать спасения в другом 
мире, поскольку другой мир пребы вает в 
нем, и человек впоследствии сам мож ет стать 
этим божеством.

Четвертая развивает идею многобожия. 
В X в. специальным департаментом по делам 
синто, созданным в V III в. при император
ском дворе, был составлен список богов, и 
его пантеон насчитывал 3 132 бога.
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Согласно пятой концепции, ками поро
дили не вообще человека, а только японцев, 
поэтому с самого детства японец воспиты
вается с идеей превосходства над другими 
нациями. В связи с этим неяпонцу невозмож 
но стать синтоистом, так как в нем не при
сутствует бож ество ками, но, с другой сто
роны, японцу не возбраняется исповедовать 
другую  религию . П о след н яя  кон цеп ци я 
очень важна для понимания религиозности 
этого народа, о чем ниже будет сказано не
сколько подробнее.

В синтоизме отсутствует определенный 
кодекс морали для его последователей. Един
ственное практическое правило — это культ 
предков. В течение 2500 лет поклонение ду
шам усопших регламентировало поступки 
жителей Японии и налагало свой отпечаток 
на все проявления частной и общественной 
жизни. Смерть не вносит в жизнь японца того 
ужаса, который она вносит в жизнь европей
ца. Дело в том, что для японца предки не от
делены от живущих, а просто живут в дру
гом мире, как в другом городе.

Японцы считают, что предки посещают 
дома своих родственников дважды в году: на 
Новый год и в день поминовения усопших. 
Именно поэтому при этих встречах печали 
быть не мож ет, а только радость встречи с 
близкими людьми, которые «приехали в го
сти». Родственники покойного регулярно 
приносят душе усопшего ж ертвопринош е
ние, особенно почитается годовщ ина его 
смерти. Ритуальное соблюдение этих дней
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продолж ается до тридцати-пятидесяти лет, 
после чего умерший теряет свой статус души 
конкретного человека и присоединяется к 
«поколениям предков». Каждый японец це
нит те помощь и покровительство, которые 
оказы ваю т души предков, поэтом у если в 
доме вспыхнул пож ар, то первое, что будет 
спасать японец, — таблички с именами пред
ков, которые ставятся на домашнем алтаре 
(Все о Японии 2001).

Д аж е на этом примере видна чисто япон
ская тенденция рассматривать человека не
пременно в его взаимоотнош ениях с други
ми людьми, а не просто как сам остоятель
ную л и чн о сть , что  так  х а р а к т е р н о  для  
западного мировосприятия.

Заключая сей краткий экскурс в и сто 
рию синто, отмечу еще раз, что синтоизм  
соверш енно свободен от всякого религиоз
ного духа, как мы его понимаем: он не учит 
ничему, кроме культа предков; нет в нем ни 
догматов, ни учения о существе богов, ни 
учения о бессмертии, о карах или наградах 
загробны х. Н ет в синтоизме никаких нрав
ственных заповедей; рядом  с правилам и, 
предп и сы ваю щ им и  ф и зи ч еск у ю  о п р я т 
ность, и особым подразделением  вещей на 
чисты е и н ечи сты е, су щ еств у ет  то л ьк о  
одно общее правило морали, которое м о ж 
но выразить так: «поступай согласно за к о 
нам природы, щадя при этом законы общ е
ственные ».

Многие древние ритуалы в Японии сей
час забыты, но дух синтоизма и сегодня про
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питывает всю ж изнь японцев, сформировав 
у них особый взгляд на мир, природу чело
века, вещи, взаимоотношения, став неотъем
лемой частью всей японской культуры, ее 
незыблемой духовной основой.

К о н ф у ц и а н с т в о

И стори я  кон ф уц и ан ства  в Я понии во 
многом переплетается (м ож ет быть, даж е 
неразрывно связана) с синтоизмом и восхо
дит к раннему этапу развития государствен
ности этой страны. В основе конфуцианства 
леж ит учение Кун-цзы (551—479 гг. до н. э.), 
что означает «мудрый учитель Кун». И езу
итские монахи-миссионеры, переводившие 
его труды в XVII в., дали ему имя Конфуций. 
Это учение проникло в Японию из Китая в 
начале VI в. и имело громадное влияние на 
образ мыслей и поведение японцев вплоть до 
окончания Второй мировой войны. Однако 
вп о след стви и  влияние его зн ач и тел ь н о  
уменьш илось. Учитывая, что к о н ф уц и ан 
ство, исходя из направленности основной 
темы эссе, интересует нас в несколько мень
шей степени, чем синтоизм и буддизм, я от
веду ему здесь достаточно скромное место 
и ограничусь информацией, заимствованной 
в основном из энциклопедии «Все о Японии » 
(2001).

По большому счету конфуцианство, как 
и синтоизм, нельзя строго обозначить таким 
понятием, как «религия». Это, конечно, и
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религия в самом широком понимании этого 
слова, и, что, наверно, еще более правильно, 
учение, представляющее собой систему ф и
лософских, нравственно-этических, полити
ческих и научных взглядов одновременно. 
Однако в этом учении не акцентируется идея 
бога и не рассматривается сущ ествование 
души после смерти. Именно поэтому конф у
цианство стало в значительно большей сте
пени разнови дн остью  гум анистического  
учения, неким кодексом моральных запове
дей, чем религией, и определяет жизненный 
уклад китайцев и в наши дни. М ож но быть 
конфуцианцем и верить в любых богов или 
не верить вовсе.

И деи конф уцианства в период своего 
продвижения по странам Азии успешно вне
дрялись в умы людей в связи с тем, что госу
дарства заботились об их распространении 
среди подданных. Это объяснялось тем, что 
важнейшими принципами учения были: по
чтение к учителям и к традиции, уваж итель
ные взаимоотнош ения между правителями 
и подданными, мужьями и женами, отцами 
и сыновьями. «Хорошее государство немыс
лимо без хорошей семьи», — провозгласил 
Конфуций, чтобы урегулировать отношения 
меж ду государем и подданными, отцом и 
сыном, старшим братом и младшим, мужем 
и женой. Отсюда, в частности, и вытекают 
два основных принципа, которы е легли в 
основу практической морали японцев: ло 
яльность к императору и сыновняя почти
тельность. Об этой черте менталитета детей
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Ямато, вошедшей в их плоть и кровь, мы с 
Вами достаточно подробно говорили в пре
дыдущей части книги, когда описывали ис
полнение великого долга человека перед 
всем, что было до него, и перед другими 
людьми, с которыми у него есть ежедневные 
контакты.

Не менее значимым для государственно
сти любой страны являлся такж е следующий 
идеал Конфуция — гармоничное общество, 
где каждый добросовестно выполняет свой 
долг: «Работа во имя служения лю дям!» — 
его девиз. Конфуций считал, что только ре
альный мир м ож ет дать человеку радость и 
умиротворение, но нужно приложить уси
лия, чтобы достичь этой цели. П одводя ито
ги идеологическим воззрениям конфуциан
ства, отмечу еще один основополагаю щ ий 
принцип этой морали, который гласит: «Не 
делай другому того, чего не хочешь себе». 
Н етрудно видеть, что этот принцип (как и 
другие, впрочем) носит общ ерелигиозный 
характер. Вспомним хотя бы золотое прави
ло христианства: «Во всем, как хотите, что
бы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними».

Таким образом, религиозные воззрения 
синто подготовили благодатную почву для 
восприятия конфуцианства в Японии. О дна
ко при этом японская традиция император
ского престолонаследия в одном вопросе 
принципиально отличается от  китайской 
системы императорского правления. Соглас
но китайской системе правления, Н ебо не
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только выбирает угодных ему императоров, 
но и смещает тех из них, чье правление о з 
наменовалось дурными поступками, — так 
происходит смена династий. В Японии же, 
где им ператорская династия всегда была 
одна, император правит по праву наследства, 
перешедшего к его роду от его бож ествен
ного основателя. Японцы в этом отношении 
пришли к компромиссу, переняв у китайцев 
основные полож ения конфуцианского уче
ния, необходимые для усиления института 
императорской власти, сохранив в то ж е вре
мя представления о бож ественном проис
хож дении им ператорского  рода и н ево з
можности его замены.

К онф уцианство, проникш ее в Японию 
вместе с китайским влиянием, лишь способ
ствовало усилению почитания умерших пред
ков. Учение Конфуция сделалось достояни
ем высших классов общества, практические 
ж е выводы этого учения нашли благодатную 
почву в народе. Последователи конфуциан
ства полагают, что высшее благо для челове
ка состоит в удовольствии от сознания, что 
он ведет жизнь добродетельную и мудрую. 
Никакого внешнего вознаграждения они при 
этом не признают. Понятие личного божества 
было совершенно чуждо учению Конфуция. 
Помыслы всех людей должны направляться 
к Небу, которое награж дает и наказывает, 
повелевает и наставляет на путь истины. Все 
добродетели, основанные на принципах кон
фуцианства, находят свое выражение и в со
временной Японии и проявляются крайним
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патриотизмом, безграничной преданностью 
императору и слепым повиновением роди
тельской власти. Особенно ярко все эти прин
ципы реализовались при правлении военно
феодальной власти (сёгунат) со своим апоге
ем в п ери од  стр о го  ц ен тр ал и зо в ан н о го  
государства сёгунов Токугавы (XVII в.), ког
да они были наиболее востребованы. К это
му времени относятся потрясающие приме
ры самоотверженной сыновней и дочерней 
любви. Например, нередки были случаи, ког
да самоотверженная дочь, ж елая освободить 
родителей от бедности, позволяла продать 
себя в дом терпимости. Такое поведение до
чери вызывало не порицание, но высшую по
хвалу. Она жертвовала собой ради любимых 
родителей, и душа ее оставалась чистой как 
хрусталь, несмотря на то что тело предава
лось поруганию. Об этих проявлениях люб
ви к предкам мы ранее достаточно подробно 
уже говорили при рассмотрении ментально
сти японского народа, нашедшей свое отра
жение в классической поэзии в постоянных 
нотках печали и пессимизма.

К ульт п редков , присущ ий яп он ском у  
менталитету, получил прекрасную идеоло
гическую подпитку в конфуцианстве, что, в 
свою очередь, способствовало своеобразно
му возрождению синтоизма, укреплению его 
норм во всех сословиях, и прежде всего в 
самурайстве. Так идеи конфуцианства про
никли во все стороны японского общества и 
стали основой воспитания и образования 
нации.
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Буддизм

Завершим рассмотрение основных рели
гий Японии буддизмом, который к тому ж е 
является базисной темой настоящ его эссе.

И стория буддизма началась в Северной 
Индии в V I—V вв. до н. э. Основателем этого 
религиозного учения является не некий ми
фический персонаж, а реальный человек по 
имени Сиддхартха Гаутама, который сумел 
достичь просветления, т. е. высшей истины, а 
это знание дает возможность освободиться 
от цикла перерождений. Сиддхартха стал, 
таким образом, Буддой («Просветленный», 
«Познавший»), и под этим именем он и во
шел в мировую историю. Будда был сыном 
раджи маленькой страны Ш акья на границе 
современной Индии и Непала, в связи с чем 
его называю т еще Ш акьямуни ( «Мудрый из 
рода Ш акья»).

Д остигнув соверш еннолетия, Гаутама 
покинул дворец и в течение семи лет стран 
ствовал, переходя от учителя к учителю , 
ж ел ая  найти  ответы  на свои непросты е 
вопросы , связанны е с ж изнью  и смертью. 
Д остиг ж е он просветления, сидя в одино
честве в глубокой медитации под свящ ен
ным фиговым деревом. Это изображ ение 
созерцательного человека, сидящ его скре
стив ноги, откры в ладони и обратив взгляд 
внутрь себя, — весьма распространенны й 
мотив в азиатском  искусстве, подобно о б 
разу  распятого  С пасителя в христианском  
искусстве.
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Родившись в Индии, Будда впитал мно
гое из ее культуры, но его учение сильно от
личалось от существовавших там воззрений. 
Он принял традиционную идею о том, что 
живое существо подвержено бесконечному 
ряду перевоплощений, новых ясизней (сан- 
сара), что каж дое новое рождение зависит 
от кармы. Но он был убежден, что души не 
существует, поскольку считал, что постоян
ства нет ни в чем — есть лишь смена одного 
явления другим. В этом смысле смерть — 
лишь новая ф орма существования.

Приостановлю сь в этом месте и попро
бую обосновать такое важное понятие в буд
дизме, как карма. Это понятие пришло к нам 
из индийской религии и философии, по ко
торому в соответствии с суммой добрых и 
злых деяний живому существу предопреде
ляется судьба в последующих перевоплощ е
ниях. Таким образом , бытие любого суще
ства есть следствие его прошлых деяний, а 
его будущее явится следствием его нынеш
него существования. В этом заключена не- 
уничтожаемость любого поступка, и отсю 
да вытекает ответственность человека за все 
совершаемое им. Карма не судьба, не пре
допределение; она порож дается нашим со
знанием. И зменяя свое сознание, возмож но 
достичь такого состояния, в котором уже не 
будет действовать закон  причинно-след
ственных связей. Это состояние и есть осво
бож дение, выход из цепи перерож дений. 
Если выразить высказанное другими слова
ми, то карма есть влияние совершенных дей
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ствий на характер настоящ его и последую
щего существования. Следовательно, учение 
о карме, т. е. о причинной обусловленности 
всего сущего, придает значение каж дом у 
нашему даж е малейшему действию, но при 
этом отвергает всякую мысль и надежду на 
удачу либо милость судьбы. Страдание не
обходимо терпеть и не страшиться его. Как 
мы вызвали его, так оно и исчезнет, стоит 
нам искоренить его причину, но не раньше. 
Учение о карме оказало огромное влияние 
на мировоззрение японского народа, о чем 
мы достаточно подробно говорили при опи
сании той стороны ментальности этого на
рода, которая требует невыносимых страда
ний, чтобы жить в соответствии со своими 
обязанностями (со своим долгом).

П родолж аем  наше краткое введение в 
основы буддизм а. То, что откры лось Б уд
де во время медитации в его просветлен
ном со зн ан и и , ведет к освобож д ен и ю  и 
заклю чено в четырех благородны х истинах 
и восьм еричн ом  пути . Это яд р о  учения 
Будды.

Суть благородных истин такова: сущ е
ству ет  стр ад ан и е ; сущ ествую т причины  
страданий; молено прекратить страдания; 
есть путь прекращения страданий.

П ервая из истин гласит: страдание испы
тывает любое ж ивое существо. Роледаясь, 
старея, болея и умирая, мы страдаем. Мы 
страдаем от столкновения с неприятным и 
страдаем от потери приятного; невозмоле- 
ность обладания желаемым то лее несет стра
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дание. Это проистекает из постоянно совер
шающихся рождений и смертей — круга сан- 
сары.

Вторая истина говорит, что причина р о ж 
дения, а значит, и страдания, в поступках, 
соверш ен н ы х нам и в прош лы х ж и зн я х . 
Именно действия живых существ образую т 
карму. Хорошая карма ведет к благому воп
лощению, плохая — искупается страданием. 
Три основные причины отравляю т сознание 
живых существ и не дают им вырваться из 
круговорота перерождений: неведение, гнев, 
вожделение. Н аиболее благоприятным для 
выхода из круга сансары является рождение 
в мире людей в связи с тем, что существо в 
таком случае, при наличии хорошей кармы, 
м ож ет при ж изни соприкоснуться с Учени
ем Будды и даж е, благодаря своей вола и 
сознанию , достичь просветления в течение 
одной жизни.

Третья истина — страдания заканчива
ются вместе с полным угасанием желаний и 
привязанностей, и, как следствие, человек 
вы клю чается из процесса перерож дений. 
Наш ум становится непринужденным и сво
бодным, покоится отныне сам в себе и дос
тигает полного развития. Это состояние на
зывается нирваной, или полным освобож де
нием.

Как же достичь состояния освобождения 
(полной духовной свободы)?

Ответ дает четвертая истина: единствен
ным путем к спасению является восьмерич
ный путь. Это путь, по которому следовал
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Будда и могут следовать другие. Он состоит 
из восьми ступеней, или правил, не обуслов
ленных строгой последовательностью, суть 
которых такова:

1. Правильные взгляды.
Так как невежество и заблуж дение с их 

последствиями являю тся коренной причи
ной наших страданий, то для самосовершен
ствования нужно иметь, прежде всего, пра
вильные взгляды. П равильны е взгляды — 
это правильное понимание, основанное на 
Благородных Истинах.

2. П равильная решимость.
Знание истин было бы бесполезно без ре

шимости изменить свою ж изнь в соответ
ствии с ними. С ущ ествую т три услови я, 
которые являются основой правильной реши
мости: отрешение от всего земного (привя
занности к миру), отказ от плохих намерений, 
отказ от вражды к ближним.

3. П равильная речь.
Усваивая благородные истины, применяя 

их к повседневной ж изни, мы направляем и 
кон троли руем  наш у речь. Это о зн ач ает , 
прежде всего, воздерж ание ото лжи, клеве
ты, ж естоких и безнравственных слов.

4. Правильное поведение.
Следуя далее по пути Будды, мы не огра

ничиваемся вы работкой правильной речи, 
наша правильная решимость должна вопло
титься в правильное поведение. Оно заклю 
чается в отказе от неправильных действий — 
причинении зла другим существам, воров
стве, удовлетворении дурных желаний.
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5. Правильный образ жизни.
О тказы ваясь от дурной речи и плохих

поступков, следует честным способом добы
вать средства жизни.

6. Правильное усилие.
Для внутреннего соверш енствования не

достаточно руководствоваться правильны
ми взглядами, решимостью, речью, поведе
нием и образом  жизни. Необходим посто
янный самоконтроль, чтобы старые вредные 
идеи, глубоко укоренившиеся в нас или при
обретаемые новые, не заслоняли от нашего 
ума истинную природу вещей, не служили 
обузой на пути.

7. Правильное направление мысли.
Здесь мы понимаем, что недопустим о

концентрироваться на собственной личнос
ти, т. е. недопустимо думать: «это — я» или 
«это — мое». Если мы неправильно направ
ляем свои мысли, то ведем себя так, как буд
то наше тело, ум, ощущения — это нечто 
постоянное и всегда ценное. Отсюда возни
кает чувство привязанности к ним, сож але
ние об их утрате, и мы становимся зависи
мыми от них и страдаем. П ри правильном 
направлении мыслей становится возможным 
правильное сосредоточение — как послед
няя и высшая ступень на Пути.

8. Правильное сосредоточение.
Это достиж ение состояния полной о т 

реш енности от мира и избавления от каких 
бы то ни было ж еланий. Все, что не спо
собствует достиж ению  нирваны, не д о л ж 
но быть объектом  сосредоточения. П р ак 
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тикующ ий проходит несколько стадий все 
более и более глубокого сосредоточения, 
которы е постепенно ведут его к конечной 
цели — прекращ ению  страданий и дости 
ж ению  нирваны.

При точном своем соблюдении восьме
ричный путь должен помочь человеку изба
виться от жадности, стяж ательства, привя
занности к самому себе и к вещам (что, по 
мысли этого учения, и есть основная причи
на страдания). Идя этим путем, мы постепен
но трансформируем свой ум и обретаем пол
ное душевное успокоение, которое уже ни
чем не м о ж ет  быть наруш ено. К огда ж е 
человек достигнет этого состояния, он забу
дет о том, что такое страх, отчаяние или бо
язнь смерти.

Знакомство с восьмеричным путем дос
таточно ясно показывает, что приведенным 
выше правилам в большей или меньшей сте
пени соответствую т м орально-этические 
нормы, лежащие в основе всех религий. П ре
дельно  кр атк о  эти норм ы  ф о р м у л и р у ет  
нравственный кодекс буддистов-мирян: не 
причинять насилия, не стяж ать вещей, не 
лгать, не прелюбодействовать, не употреб
лять опьяняю щ их сознание веществ. Для 
монахов к этим правилам добавлялось еще 
много десятков других (Плоть и кость дзэн 
1992).

Приведенные выше названия восьми сту
пеней или правил, как и их толкование, не
сколько различаются у разных авторов (Ба- 
укер 2000; Берген 2006 и др.). Указанное не

8 Дзэн-буддизм
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соответствие м ож ет быть связано как с их 
интерпретацией, так и с качеством перево
да, но, тем не менее, эти незначительные рас
хож дения никак не отразились на понима
нии сути этих правил.

Другими словами, Будда в основу своего 
учения положил представление о мире как об 
иллюзии и о человеке как о существе, обре
ченном на страдание. Человеческие страда
ния происходят от стремления к суетным на
слаждениям жизни, от привязанности к са
мой ж и зн и . Д ля того  чтобы  п р екр ати ть  
страдания, нужно, прежде всего, убить в себе 
эту страстную привязанность к жизни, сде
латься соверш енно равнодуш ным ко всем 
земным благам. Страдания человека не окан
чиваются с его смертью: умирая, он возрож 
дается в другой оболочке, и если ничего не 
сделал для спасения души в течение преды
дущей жизни, то возрож дается при худших 
условиях существования (Всё о Японии 2001).

Таким образом , человек сам м ож ет ис
править свою карму, своими усилиями сде
лать себя существом, подобным богу. Это 
состояние совершенной свободы Будда на
звал нирваной. Путь к ней откры т для всех, 
независимо от касты. Во всех иных религи
ях путь простого человека до бож ественно
го состояния закрыт. Следовательно, цель 
человека, по буддизму, — не растворение в 
реальности и не соединение с бож еством; 
подлинная цель — нирвана, означающая уга
сание пламени желаний и привязанностей, 
божественное освобождение. Считается, что
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нирваны можно достичь при ж изни, однако 
полностью  она д о сти гается  лишь после 
смерти.

Такой путь называется «срединным пу
тем», т. е. путем, пролегающим между дву
мя крайностями — роскошью и излишества
ми, с одной стороны, и крайним аскети з
мом — с другой. Тот, кто следует Учению, 
не должен привязываться к внутреннему и 
внешнему, к существованию и несущество
ванию, к правильному и неправильному, он 
долж ен избавиться от заблуж дений, пере
стать думать лишь о просветлении и стре
миться к тому, чтобы плыть по середине 
реки. Это и есть срединный взгляд на вещи, 
срединный образ жизни, сторонящийся всех 
крайностей.

В сборнике «Сто одна история о дзэн» 
приводятся подлинные случаи из ж изни ки
тайских и японских учителей дзэн (Плоть и 
кость дзэн 1993). Я приведу Вам одну из этих 
историй  под №  22, к о т о р а я  н азы вается  
«Мое сердце горит огнем» и которая , по 
моему разумению, и есть квинтэссенция сре
динного пути, высказанная в прозе и пригод
ная для подраж ания в ж изни обычного че
ловека. Вот эта история:

Соен Сяку, первый учитель дзэн в Аме
рике, говорил: «Мое сердце горит огнем, но 
глаза холодны, как остывший пепел». Он 
выработал следующие правила, которые вы
полнял ежедневно всю свою жизнь:

Утром, до одевания, заж ги палочку бла
говоний и медитируй.

8 *
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Лож ись спать в одно и то лее время. П ри
нимай пищу через определенные промеж ут
ки времени. Ешь умеренно и никогда не до
ходи до удовлетворения.

П ринимая гостей, оставайся таким же, 
каким бываешь один. Н аходясь один, веди 
себя так ж е, как при приеме гостей.

Следи за тем, что говоришь, и что бы ни 
сказал — исполни.

Когда возникает возможность — не упус
кай ее, но преж де, чем сделаеш ь, всегда 
дважды подумай.

Не жалей о прошлом. Смотри в будущее.
Обрети неустрашимую готовность героя 

и любящее сердце ребенка.
Л ож ась спать, засыпай так, будто этот 

твой сон — последний. Проснувшись, остав
ляй постель сразу , словно выбрасываеш ь 
старую обувь.

Завершить ж е обоснование «срединного 
пути » я хочу поэтическим языком, не будем 
забывать о предназначении книги. Наиболее 
яркой иллюстрацией описания этого основ
ного пути буддистов является танка Мина- 
м ото  С ан этом о  (1192— 1219) в переводе 
В. М арковой. Послушаем ж е само пятисти
шие, а о махаяне, одном из основных направ
лений буддизма, поговорим немного ниже. 
Итак:

Песня о «срединном пути» согласно Махаяне 
Этот мир земной —
Отраженное в зеркале 
Марево теней.
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Есть, но не скажешь, что есть.
Нет, но не скажешь, что нет.

Особую роль для практикующегося в до
стижении внутреннего спокойствия имеют 
специальные практики — медитации. Это 
триединство внимания, сосредоточения и 
интуитивной мудрости. Здесь ум свободно 
покоится, внутренне концентрируясь на оп
ределенном образе или идее и постигая их 
сущность. М едитация ведет к успокоению, 
внутренней гарм онии, вы водит на новый 
уровень понимания. Мы освобож даем свой 
ум от водоворота мыслей, навязчивых идей, 
фантазий, ощущаем безграничное простран
ство, в котором возмож но все; мы такж е ос
вобож даемся от страхов и беспокойства.

С облю дая все правила восьм еричного 
пути и усердно занимаясь медитацией, а так
же культивируя в себе сострадание и любовь 
ко всем живым существам, человек обрета
ет освобождение от всего, что удерж ивает 
его в кругу сансары, и достигает просвет
ления.

После того как Будде открылась Истина, 
он стал проповедовать свое учение и сорок 
девять лет странствовал по дорогам Индии 
с небольшой группой своих последователей, 
делая остановки лишь в сезон дохедей. Буд
да называл себя «учителем, указывающим 
путь к просветлению». Он не стремился ни
кого спасать, а рассказывал людям, как моле
но спастись самим. Так начинался буддизм, 
который позж е широко распространился в
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Ю ж ной, Ю го-В осточной и Ц ентральной  
Азии и на Дальнем Востоке. Всего же буд
дизм имеет своих сторонников в 86 странах 
мира, более 90 % из которых прож ивает в 
Азии.

В буддизме принято различать три тече
ния: хинаяну («малый путь спасения», или 
«м алая колесница»), м ахаяну  («великий 
путь спасения», или «большая колесница») 
и вадж раяну ( «алмазная колесница »), кото
рые имеют общие истоки в первоначальном 
буддизме, но впоследствии развивались от
носительно самостоятельно. Письменно за 
фиксированные каноны хинаяны и первые 
сутры махаяны появились примерно в одно 
и то ж е время (I в. до н. э.), а первые извест
ные тексты ваджраяны — в III веке н. э. Тем 
не менее принято считать, что с историчес
кой точки зрения хинаяна более ранняя ф ор
ма буддизма, махаяна ж е — поздняя и бо
лее развитая.

П оследователи  хинаяны  считаю т, что 
этот путь слож ен и доступен лишь неболь
шому кругу последователей, в основном м о
нахов (отсюда и название — «малая колес
ница »). Этот путь помощи самому себе. К аж 
дый мож ет и должен сам для себя достигнуть 
высокой цели. Доверяя своим способностям, 
веря во всеобщий закон кармы, последова
тель хинаяны надеется получить освобож 
дение в этой или какой-нибудь другой, бу
дущей жизни. Его цель — нирвана. Ищущий 
долж ен  о тказаться  от  всех прочих дел и 
стремиться только к достижению абсолют-
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ного идеала. П одобная установка привела к 
том у , что м онахи  стали  и зо л и р о в аться . 
Принцип личного спасения возобладал над 
сочувствием к живым существам.

В последнее время родовое имя хинаяна, 
придум анное м ахаянистам и, учитывая ее 
уничижительное название, стали заменять 
более точным и менее обидным именем тхе- 
равада («учение старейшин»). Учение хина
яны в настоящ ее время распространено в 
Индокитае, Бирме, Сиаме, Цейлоне и Индии.

Более ш ирокое и глубокое понимание 
учение Будды представлено в махаяне. О д
ной из важнейших особенностей махаяны 
является то, что путь достиж ения спасения 
оказывается доступным не только монаху, 
но и любому мирянину. На первый план вы
двигается возмож ность достиж ения состо
яния Будды для всех, потому что в каж дом 
из живущих изначально присутствует Буд
да-природа. Одно из кардинальных полож е
ний махаяны гласит: все существа наделены 
природой  Будды и м огут стать буддам и. 
П оследователи махаяны такж е вернулись к 
первоначальному Учению Будды о сочув
ствии ко всем живым существам. Индивиду
альное освобождение невозмож но, если все 
остальные страдаю т. Каждый долж ен ис
пользовать достигнутый опыт во благо дру
гих. Учение махаяны носит более явный ре
лигиозный характер, взывая больше к серд
цу и интуиции, н еж ели  к р ассуд ку . Эта 
форма буддизма имеет более широкое рас
пространение в мире и укоренилась прежде
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всего в Китае, М онголии, Корее, Японии, 
Тибете и, в частности, в нашей стране среди 
жителей Бурятии, Калмыкии, Тувы.

В начале I тысячелетия н. э. от махаяны 
отделяется вадж раяна, которая становится 
третьим основным направлением в буддиз
ме. (Здесь добавлю, что многие исследова
тели считают вадж раяну лишь частью м аха
яны, — не будем спорить и поступим так же.) 
«Ваджра» означает «алмаз» и символизиру
ет пробуж дение, просветление, подобное 
мгновенному удару грома или вспышке мол
нии. С воеобразие «алмазной колесницы» 
связано с ее методами, хотя цель их все та 
ж е — достиж ение просветления для блага 
всех ж ивых существ. У никальность этого 
направления буддизма состоит в том, что 
опыт просветленного состояния передается 
учителем, когда ученик достаточно к этому 
подготовлен и открыт. Такой способ направ
лен на быстрое развитие сознания, и осво
бождение становится возможным не в ка
ком-то отдаленном и неведомом будущем, 
а еще при ж изни адепта. Однако следует от
метить, что это т  путь является  наиболее 
опасным, в связи с чем его сравнивают с пря
мым восхождением к вершине горы по верев
ке, натянутой над пропастью. Этот путь для 
тех, кто подготовил себя к принятию вадж- 
раяны. Именно поэтому роль учителя здесь 
особенно велика.

На этом знакомство со школами буддиз
ма мы с Вами закончим. Хочу здесь подчер
кнуть, что, несмотря на краткость представ
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ленных сведений о различных течениях в 
буддизме, знать их необходимо. Это важно, 
во-первых, ради лучшего понимания будди
стской литературы, в которой встречаются 
книги, учтиво не замечающие существование 
других направлений, как это, впрочем, час
то имеет место и в других религиозных те
чениях. А во-вторых, это важно для уясне
ния того, что в конечном итоге эти две ос
новные школы буддизма (махаяна и хинаяна) 
являются частями одного целого и столь же 
необходимы друг другу, как мужское и ж ен
ское начала необходимы человечеству. Нас 
с Вами не должны волновать различия м еж 
ду двумя основными течениями рассматри
ваемого учения, которые лишь дополняю т 
друг друга, но в плане исторической спра
ведливости все ж е следует помнить, что 
дзэн-буддизм, о котором мы будем в даль
нейшем много говорить, вышел из недр ма
хаяны.

Заверш ая краткое представление основ 
буддизма, следует такж е отметить, что Буд
да не признавал никаких обрядов: он реко
мендовал, прежде всего, нравственную чис
тоту и добрые дела, и затем уже, как выс
шую степень совершенства, — удаление от 
всего земного и погружение в самого себя, 
глубокое самосозерцание, усердное позна
вание истины путем размыш ления. Будда 
первый из древних философов провозгласил 
идею о полном религиозном равенстве всех 
людей и о том, что самостоятельные пути 
спасения одинаково открыты для всех ж е
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лающих, не исключая членов самых низших 
каст, и в этом его громадная заслуга.

Основной же итог представленному м а
териалу м ож ет быть сведен к следующему. 
Величие буддизма и его роль в мировой куль
туре неоспоримы. Это учение оказало гораз
до большее влияние на ф ормирование ци
вилизаций Азии, чем какая-либо другая ф и 
л о со ф и я . Б удди зм  п р о п о вед о вал  сам ые 
простые идеи: непостоянство всего сущего 
на земле, терпимость к другим верованиям, 
презрение к смерти, помощь и сочувствие 
страждущ им.

Подводя итоги краткому освещению буд
дизм а как мировой религии, следует не
сколько слов отвести буддизму в Японии, 
ибо это вплотную приближ ает нас к заду
манному изложению  книги.

Согласно японским хроникам, буддизм 
попадает в страну в середине VI в. из Китая 
вместе с традициями китайской цивилиза
ции. Д. Т. Судзуки в одном из своих трудов 
(2005) даж е указывает конкретную дату это
го события — 552 год, и с тех пор это рели
гиозное течение постоянно находится в тес
ных и глубоких отношениях с культурной 
историей народа Страны восходящего сол
нца. Проводниками буддизма были японские 
монахи, побывавшие в китайских монасты
рях. П однебесная в этот период уже имела 
чрезвычайно развитую культуру, тогда как 
у японцев не было даже своей письменнос
ти, пока она не была импортирована из того 
же Китая.
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Таким образом , проникновение буддиз
ма на Японские острова практически совпа
ло с периодом формирования японской го
сударственности  и, соответственно, м ен
тальн ости , которы е п ри ходятся  на I I I — 
IV вв. (Об этом периоде более подробно го
ворится в начальной части эссе при знаком 
стве с историей появления и распростране
ния поэзии танка этой страны.) Постепенно 
развиваясь, буддизм даж е несколько потес
нил исконную религию японцев, а за после
дующие века буквально пронизал интеллек
туальную, художественную и общественную 
ж изнь Страны восходящего солнца. Все это 
способствовало тому, что уже в эпоху Н ара, 
при императоре Сёму (724—749), буддизм 
признается государственной религией. П о 
высочайш ему указу  в каж дой  провинции 
основывается монастырь, а в одном из цент
ральны х храмов воздвигается гигантская 
статуя Будды. Японцы стали использовать 
идеи буддизма наравне с синто, постепенно 
смешав эти два религиозных направления, 
поскольку в синтоизме нет ж естких догм и в 
обоих учениях много общего. При примире
нии и, в конечном итоге, мирном сосущ е
ствовании синтоизма и буддизма серьезные 
религиозные противоречия исчезли — тако 
ва особенность, оказавшая огромное воздей
ствие на образ мышления японцев в после
дующие века.

Японский буддизм за долгое время пре
терпел значительные изменения. Тем не ме
нее стоит отметить, что в его истории было
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не так все гладко, как м ож ет показаться на 
первый взгляд. Н аиболее драматичный пе
риод японского  буддизм а приходится на 
1868—1875 гг., когда при поддержке оф ици
альных кругов развернулось просинтоист- 
ское движение под лозунгом: «Искоренить 
будд и уничтожить Ш акьямуни!». Буддий
ские храмы закрывали, буддийские святыни 
уничтожали. Но горький опыт неудач и по
терь обернулся обновлением  буддизм а в 
Японии, хотя аграрная реформа в конце Вто
рой мировой войны лишила буддийские мо
настыри земельной собственности.

В современной Японии буддийские шко
лы делятся на две группы: к первой относят
ся школы, сформированные в период от на
чала проникновения Учения в Японию до 
позднего средневековья; ко второй — шко
лы необуддийского движения. Характерным 
для них является неорганичное сочетание 
достаточно разнородны х идей буддизма и 
заимствований из других религий (синтоиз
ма, конфуцианства, народных верований), 
а такж е подход к вере как к средству облег
чения существования в современном мире. 
Так написано в специальной литературе. 
Я ж е на это отвечу следующим образом . Ну 
и что из этого?! Так устраивает японцев, и 
такое заимствование и смешивание несме- 
шиваемых элементов и приспособление их 
под себя (под свою ментальность) является 
сильной стороной японской нации. При этом 
такой подход имеет место не только в воп
росах религии, но и в других сферах челове
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ческой деятельности, о чем более подробно 
будет сказано чуть ниже.

О с о б е н н о с т и . 
р е л и г и о з н о с т и  я п о н ц е в

К ак Вы, мой вним ательны й читатель, 
уж е поняли из предыдущей части эссе, ос
новные религиозные течения Страны вос
ходящего солнца буквально пронизали друг 
друга. С учетом этого феномена я хотел бы 
выстроить последующий материал этой гла
вы таким образом , чтобы более зримо по
казать, что мож но говорить о таком  свое
образном  феномене, как «единая религия» 
для одного народа, характерная для детей 
Ямато. Я, конечно, не зря  взял в кавычки 
слова «единая религия», ибо не желаю  выс
лушивать нападки ортодоксально  м ы сля
щих читателей, да и не претендую  на науч
ное понимание этого термина, но как образ 
для оценки религиозной ж изни японцев это 
словосочетание вполне м ож ет быть исполь
зовано.

Начну ж е излож ение задуманного мате
риала с того, что в истории Японии, где на
шли ш ирокое распространение синтоизм, 
буддизм и конфуцианство, имеет место вы
раж енная мировоззренческая терпимость, в 
связи с чем бывает достаточно проблематич
но отделить религиозное от мирского как в 
реальной ж изни, так и в стихах. Этим, на
верное, и объясняется отсутствие соответ
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ствующих форм фанатизма в японской клас
сической поэзии, к сожалению , в ряде слу
чаев имеющих место среди других религи
озных течений, среди других этносов. Я р
ким п рим ером  вы двин утого  п о л о ж ен и я  
м ож ет служ ить танка М инамото Санэтомо, 
ставшего военным властителем (сёгуном) в 
Японии в возрасте 12 лет и убитого во время 
очередной междоусобицы в 27 лет:

Где боги живут?
Где обитают будды?
Ищите их
Только в глубинах сердца
Любого из смертных людей.

(Пер. В. Марковой)

Приведу еще одно пятистишие того же 
автора, в котором  соверш енно отчетливо 
просматриваю тся общ ерелигиозные м оти
вы, такж е имеющие, в конечном итоге, м о
нотеистическую направленность:

В думах о том, как люди, впавшие 
в нищету, умудряются жить на свете.

Так создан наш мир.
Ты есть, и достаток есть 
Какой ни на есть.
А нет ничего, значит, нет,
Свой век протянешь — ни с чем.

(Пер. В. Марковой)

А вот как, например, обыгрывает эту ж е 
тему великий немецкий поэт XIX в. Генрих
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Гейне (1797— 1856) в своем стихотворении 
«W eltlauf» («Ход вещей»). В моем вольном 
подстрочном переводе это короткое сти 
хотворение выглядит следующим образом :

Имеешь много, так вскоре 
Гораздо больше получишь.
Кто немного имеет,
Также немного получит.
Когда же ты ничего не имеешь,
Ну что ж, тебя похоронят,
Ибо право жить 
Имеет только тот,
Кто что-нибудь имеет.

По времени написания (X III и XIX вв. 
соответственно) оба этих стихотворения от
носятся к совершенно разным временам и 
созданы людьми разных культур. В этой свя
зи считаю целесообразным напомнить Вам, 
что еще около 2000 лет тому назад, в другом 
месте и по другому поводу были сформ ули
рованы  аналогичны е выводы апостолам и 
Христа. В Евангелии от М атфея говорится: 
«Ибо, кто имеет, тому дано будет и приум
ножится; а кто не имеет, у того отнимется и 
то, что имеется» (глава 13, стих 12). Эта же 
мысль практически без изм енения, или с 
очень незначительными вариациями, повто
ряется в Библии неоднократно как в том же 
Евангелии отМ атф ея (глава 25, стих 29), так 
и в других Евангелиях (от М арка — глава 4, 
стих 25; от Луки — глава 8, стих 18; глава 19, 
стих 26).

9 Дзэн-буддизм
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Н аверное, каждый великий поэт потому 
и становится великим, что ценности, кото
рые он п реп одн оси т лю дям, понятны  не 
только в свое время и своему народу, но нуж 
ны (важны) во все времена и всем народам 
мира.

Вновь возвращ аясь к мировоззренческой 
терпимости японцев, отмечу, что эта нацио
нальная черта во многом связана с религи
озными основами народа. О японцах обы к
новенно говорят, что они — народ нерели
гиозный. В этой связи мож но отметить, что 
больш ая часть японцев присоединяется к 
взгляду одного из самых знаменитых их со
отечественников, Фукудзавы, который ска
зал: «По моему мнению, между различны 
ми религиями, как бы они ни назывались: 
буддизмом, синтоизмом, даосизмом, хрис
тианством  и т. д., не сущ ествует большей 
разницы, чем, например, между чаем зеле
ным и черным. Спорящим об этом лучше все
го предоставить испытать при полной сво
боде и того, и другого » (Всё о Японии 2001).

А вот как эта ж е мысль выражена в а ф о 
ристической форме и приближена при этом 
к религиозной риторике:

«Конфуцианцы и буддисты спорят друг с 
другом потому, что конфуцианцы не читают 
буддийских книг, а буддисты не читают кон
фуцианских книг. И те и другие судят о том, 
чего они не знают» (Афоризмы старого Ки
тая, 1988). Я полагаю, что это изречение го
дится для примирения споров между любы
ми религиями, если это, конечно, возможно.
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Тем не менее в Японии религиозная тер
пимость состоялась, и именно поэтому, если 
спросить у японца среднего класса, какая у 
него вера, — он м ож ет вас и не понять. Он 
вполне м ож ет ответить, что согласно обы
чаю ему при рождении дали имя в синтоист
ском храме и, вероятно, при похоронах его 
будут провож ать буддийские бонзы. М еж 
ду этими двумя крайними точками ж изни он 
легко м ож ет стать на время и христианином. 
Все это в конечном итоге способствовало 
тому, что в Японии в религиозных вопросах 
наблюдается терпимость, редкая для других 
народов.

Учитывая, что религия является крупней
шим пластом культуры любого народа и не 
м ож ет не оказывать влияния на ее развитие, 
отмечу в этом месте еще один любопытный 
ф ак т  из истории религиозности  японцев. 
В V II в. принц Сётоку открыл путь прими
рения и сосущ ествования буддизма и синто
изма с еще одним религиозны м  учением, 
пришедшим из Китая, — конфуцианством. 
Он заявлял, что «синтоизм — это ствол, буд
дизм — ветки, а конфуцианство — листья» 
(Япония... 2006). Звучит красиво и очень об
разно, не правда ли? Ну а в основе этой став
шей уж е знаменитой формулы достаточно 
ясно прогляды вается идеологический м о
тив — в триаде религий главенствующее ме
сто отводится синтоизму. Учитывая яркую 
образность и прикладную идеологическую 
направленность приведенного выражения, 
его под разными соусами использовали не

131
9*



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

только принцы, но и другие религиозные и 
научные деятели. Например, монаху Дзихэн 
из школы Тэндай принадлеж ит следующая 
формулировка: «в едином древе японской 
религиозности синто — это корни, конф у
цианство — ствол и ветви, а буддизм — пло
ды и цветы», а известный японский ученый 
Н иномия Сонтоку, продолж ая эту мысль, 
сказал: «Синто — это путь, составляющий 
основу страны, конфуцианство — это путь 
управления страной, а буддизм — это путь 
властвования над своим сердцем и разумом» 
(Всё о Японии 2001).

В этом  месте хочу особо подчеркнуть 
одну из особенностей буддизма, которая 
имеет прямое отношение к религиозности 
японцев и оказала значительное влияние на 
развитие цивилизации этой восточной стра
ны. Т ак  вот, буддисты  придерж иваю тся, 
в частности, экуменических убеждений (Ре
лигии мира 2007), т. е. движения, направлен
ного на сближение христианских Церквей. 
В некоторых странах среди представителей 
разны х религий немало сторонников буд
дизма, ведь эта религия не запрещ ает следо
вать заветам Будды и одновременно испове
довать другую веру, например, христиан
ство. В ероятно, именно по этой причине 
популярность буддийского учения в запад
ном мире растет.

Таким образом, ментальность японского 
народа и исповедование ими различных ре
лигиозных течений, которые не только весь
ма терпимы друг другу, но и в каж дом  из
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которых не возбраняется исповедовать дру
гую веру, и способствовали в конечном ито
ге такому феномену, как создание «единой 
религии » для детей Ямато. Это столь редкое 
в нашем мире религиозное единение приня
то  на З ап ад е  н азы в ать  эк л ек ти ч н ы м , 
а в Японии — гармоничным религиозны м 
чувством.

Я не зря столь подробно остановился на 
этом объединительном процессе трех основ
ных религий, ибо, следуя такой установке, 
японцы смогли безболезненно принять новые 
религии и философские воззрения, а также 
культурные ценности и передовые техноло
гии, которые пришли вместе с ними. Японцы 
оказались способными принимать без каких- 
либо религиозных предубеждений культуры 
других народов, и даж е более того, в Я по
нии утвердилась традиция заимствовать и 
адаптировать наиболее полезные достиж е
ния других наций.

Сегодня, исходя из существующего эко
н ом ического  со сто ян и я  Я понии, трудно 
даж е представить, что всего 150 лет назад 
японское общество управлялось самураями. 
Одним из существенных обоснований столь 
с тр ем и т ел ь н о го  эк о н о м и ч ес к о го  р о ста  
японского общ ества и является традиция 
заимствовать элементы зарубеж ной культу
ры и приспосабливать их к своей повседнев
ной ж изни. И стоки этой традиции находят
ся как раз в гармоничном сосуществовании 
трех старейших японских религий — синто
изма, конфуцианства и буддизма.
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Ну что же, мы подходим к завершению 
раздела по истории и развитию  основных 
вероисповеданий Японии, которые в конеч
ном итоге и создали в этой стране новый 
сплав религиозной действительности, оказав 
при этом колоссальное влияние на менталь
ность и культуру народа.

В настоящ ее время буддизм  является  
главной религией Японии. Его исповедуют, 
по разным данным, от 40 до 55 миллионов 
человек. Синтоизм, который присущ только 
Стране восходящ его солнца, имеет более 
трех миллионов последователей. К онфуци
анство, как мы выше уж е отмечали, являет
ся скорее кодексом моральных заповедей, 
чем религией. Помимо этих основных тече
ний Япония представлена большим количе
ством и других религиозных направлений, 
при этом гонений со стороны одной систе
мы на все остальные, как правило, нет.

Не последнее место в этом ряду занима
ет и христианство. В настоящ ее время число 
японских христиан, по разным оценкам, ко
леблется от 550 до 670 тысяч человек и пред
ставлено многочисленными группами като
ликов, протестантов и православных.

Я специально в заключение этого разде
ла остановился на христианстве, и не толь
ко потому, что оно близко нам по духу, и не 
только для демонстрации религиозной тер
пимости японского народа. Введя христиан
ство в концовку раздела об основных рели
гиях Японии, я имел желание показать, что 
не всё так идиллически (так благостно) на
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этом идеологическом поприще, как м ож ет 
показаться на первый взгляд. Для историчес
кой справедливости (для баланса) отмечу все 
же реальный пример религиозных конфлик
тов, которые, к сожалению , имели место как 
раз с христианством.

Встреча в Японии христианства и буддиз
ма произошла в XVI в., именно тогда нача
лось н аи более гл уб окое  н ед о р азу м ен и е  
между Востоком и Западом. И виноваты в 
этом, прежде всего, отцы-иезуиты, которые 
привезли с собой в Японию дух инквизиции 
и преследования, они начали нападать на 
бонз, подстрекать обратившихся в христи
анство к поруганию богов, разрушению их 
и зображ ений , сож ж ению  и осквернению  
храмов. Япония, не знавшая до того религи
озной нетерпимости, была научена этому 
иезуитами.

Я опускаю развитие последующих нега
тивных тенденций, связанных с христиан
ством, а укаж у лишь на их эпилог. П ятого 
ф евраля 1597 года были казнены  первые 
26 мучеников Нагасаки; это положило нача
ло ненависти. Но решительные, фанатически 
ж естокие преследования упорствую щ их в 
католичестве японцев начались с 1614 г., и, 
наконец, последние 40 тысяч христиан на
шли свою смерть в 1638 г. В конце концов, к 
1640 г. японское правительство добилось 
полного исчезновения христианских мисси
онеров и христианского учения с террито
рии Японских островов. Отмена антихрис
тианских законов состоялась лишь в 1873 г.
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Не будем больше о плохом, тем более что 
рассмотренный нами ф акт религиозной не
терпимости, как Вы уж е, наверное, поняли, 
нехарактерен для Японии, да и спровоциро
вана эта ситуация была «гостями», которые, 
к сожалению, забыли известную истину, что 
не стоит соваться в чужой монастырь со сво
им уставом. Ну а «хозяева» боролись вовсе 
не с религиозными воззрениями своих под
данных, а с социальным и последствиям и 
этих учений, которые навязывали новообра
щенным христианам прибывшие туда мисси
онеры.



Vi

Н Е М Н О Г О  О Д З Э Н -Б У Д Д И З М Е

В предыдущей главе мы с Вами рассм от
рели краткое обобщение религиозных воз
зрений японского народа, без чего доволь
но сложно (или, по крайней мере, непрофес
сионально) было бы перейти к одной из 
основных тем настоящ его эссе. Сейчас ж е 
эта пора наступила, и нам предстоит более 
детально познакомиться с описанием одно
го из направлений буддизма, вышедшего из 
недр махаяны, которое во всем мире извест
но под названием дзэн-буддизм или просто 
дзэн. Выделение же этого раздела в самосто
ятельную главу объясняется тем, что пони
мание именно этого учения необходимо нам 
для лучшего (более образного) восприятия 
классической японской поэзии, и вследствие 
этого требует, помимо внутреннего желания 
разобраться с ним, еще и значительно боль
шего объема материала для его осмысления.

Введение, или П одступы  к проблем е

Приступив к работе над этим разделом 
эссе, я впал в глубокую  задумчивость, из
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которой, честное слово, так и не вышел до 
конца написания книги. Суть задум чивос
ти — как ж е я сумею вывернуться и препод
нести этот м атериал, которы й во многом 
просто недоступен для моего мировосприя
тия. И это понятно, ибо я (как и Вы, мой бу
дущий читатель) воспитан на других поня
тиях, вскормлен другими ценностями, что и 
определяет в конечном итоге наш с Вами 
менталитет. Ведь, допустим, в нашей стра
не, даж е если мы нерелигиозны или не явля
емся представителям и господствую щ ей в 
стране религии (а у нас это христианство 
или, наверное, лучше конкретизировать — 
православие), все равно менталитет всех сло
ев населения в большей или меньшей степе
ни связан с идеологией этой религиозной 
конфессии, системой взглядов которой во 
многом пронизана вся наша жизнь. И что же 
мне (нам) делать в таком  случае? М ож ет 
быть, мне следовало бы исключить этот р а з
дел из книги? Н о без него (нам, небуддистам) 
не обойтись, если «отталкиваться » от заду
манной идеи книги (смотри ее название). 
Делать нечего, будем же вместе продирать
ся сквозь начальные дебри этого ф илософ 
ского учения.

Начиная знакомиться с дзэн-буддизмом 
(а это совершенно новая для меня пробле
ма), первое, что я понял достаточно опреде
ленно, данную восточную религиозную кон
цепцию западному человеку понять практи- 
чески  н ев о зм о ж н о . И это  д аж е  не м ое 
определение, а некий постулат, неоднократ

н о

Немного о дзэн-буддизме

но преподносимый в фундаментальной м о
нографии по дзэн-буддизм у выдающимся 
японским  буддологом  Д айсэцу  С удзуки  
(Дзэн-буддизм 1993). А я, развивая эту па
радоксальную  мысль, в свою очередь про
долж у ее и выскажусь в том смысле, что, 
м ож ет быть, представители западного мира 
являются особой породой людей, мозги ко 
торых окружены ж елезобетонной (или ка
кой-либо иной) стеной, не пропускаю щ ей 
многослойность бытия. Или ж е разница в 
менталитете способствует этому непонима
нию. Однако же не все так беспросветно, и в 
качестве альтернативы приведенному выше 
мнению Судзуки я противопоставлю выска
зывание основателя Л ондонского буддий
ского общества Кристмаса Х амфриза, кото
рый полагает, что дзэн не принадлеж ит ни 
Востоку, ни Западу, и поэтому всякий чело
век может, по меньшей мере, предпринять 
попытку «научиться дзэн самому» (Хамф- 
риз 2002). Более того, что для нас с Вами не
маловаж но, Х амфриз полагает, что на на
чальном пути к дзэн западный человек дол
жен следовать правилу «учись сам» и лишь 
в последующем должен прибегать к помощи 
Учителя. И хотя на настоящий момент мне 
ближе мнение Судзуки, опираться в своем 
анализе я буду все лее на положение Х амф
риза, ибо без хотя бы минимальной веры 
невозможно прорваться в суть сложнейшей 
проблемы.

Начну ж е наше знакомство с дзэн-буд
дизмом с его представления в виде обобщ ен
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ных характеристик в фундаментальных мо
н ограф и ях  С удзуки (Д зэн-буддизм  1993; 
Судзуки 2003 и др.):

О дного мастера спросили: «Что такое 
дзэн? »

«Я не знаю», — ответил он.
Спросили другого: «Что такое дзэн? »
«Взмах шелковым веером дает мне дос

таточно прохлады», — был ответ.
Спросили третьего: «Что такое дзэн? »
«Дзэн», — ответил мастер.
А вот еще один пример, как мож но выра

зить суть дзэн.
Один монах спраш ивает учителя: «Что 

такое дзэн» или «Чему учит дзэн?»
Если это происходит в монастыре, то учи

тель м ож ет указать на луж айку, покрытую 
зеленой травкой и омытую нежным дождем. 
Ответ такж е м ож ет принять и такую ф о р 
му: поскольку во дворе монастыря обычно 
имеется флаг, то, отвечая на вопрос, учитель 
просто м ож ет обратить внимание учеников 
на флаг, который в это время трепещ ет от 
ветра. Он скажет: «П осмотрите, как ветер 
образует на нем волны ». Этим и м ож ет ог
раничиться вся его проповедь.

И еще одна столь ж е образная пропо
ведь для «понимания» сути дзэн  (прош у 
простить меня за эти зловредные кавычки 
тех, кто разобрался или, по крайней мере, 
считает, что разобрался в этой религиозной 
концепции).

О днажды Ринзая (выдающаяся фигура 
на заре развития дзэн в Китае; ж ил в IX в.)
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попросили выступить перед группой ученых. 
Он начал так: «Поскольку меня попросили 
вы сокопоставленны е лица, то я пришел и 
стою  сейчас перед вами. В общ естве это 
вполне естественно. Но что касается дзэн, я 
ничего не могу сказать о нем. Я не могу далее 
открыть рта. Д зэн невозмож но уловить. Но, 
идя навстречу почтенной публике, я сделаю 
все, что могу, и постараюсь продемонстри
ровать, что такое дзэн. Если кто-нибудь из 
вас ж елает скрестить шпаги, то я к вашим 
услугам. Тогда я вам точно скаж у, имели вы 
прозрение относительно сути дзэн или нет. 
Я буду наблюдать за вами и скажу».

Вызов был принят одним монахом, кото
рый начал с того, что спросил: «В чем суть 
дзэн-буддизма? » На это учитель отреагиро
вал бессмысленным восклицанием. М онах 
спокойно поклонился. «Вы знаете, с Вами бы 
стоило немного поговорить», — сказал учи
тель.

Т аким  о б р азо м , в приведенном  мною 
примере понимание между проповедником 
и слуш ателем было достигнуто — так, по 
крайней мере, показано у Судзуки. Далее 
(в следующем диалоге, который я опускаю) 
понимание достигнуто не было. А теперь я 
спрошу: ну и как Вам мои попытки познако
мить Вас с сутью дзэн? И ведь таких исто
рий (наверное, лучше сказать — анекдотов) 
в книгах Д. Т. Судзуки приведено м нож е
ство. Н о стоит ли их продоллсать? Н асколь
ко я понимаю, Вы, мой заинтересованный 
читатель, вряд ли восприняли суть дзэн из
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приведенных диалогов, которые сам Судзу
ки в ряде случаев называет даж е пропове
дями. При этом я хочу подчеркнуть, что эти 
проповеди-диалоги, несмотря на всю свою 
шутливую окраску (а как Вы знаете, в каж 
дой шутке есть только доля шутки, а все ос
тальное правда), состоялись между предста
вителями одной веры, которая во многом и 
определяет ментальность народа.

В связи с вышеизложенным (и поверьте 
мне, что не только в связи с выш еизложен
ным) можно сделать следующее заключение. 
Д зэн — это облако, кочующее в небе. Его 
ничто не удерживает и не останавливает, оно 
движется туда, куда захочет. П оэтому дзэн 
невероятно неуловим в отношении его вне
шних аспектов. Если вы думаете, что улови
ли его, то знайте, что это уже не дзэн. И зда
ли он каж ется легкодоступным, но как толь
ко вы подойдете к нему, то увидите, что он 
отдалился от вас еще больше. П оэтом у до 
тех пор, пока вы не уделите несколько лет 
тщательным поискам понимания его основ
ных принципов, не надейтесь, что вам удас
тся уловить его истинную суть. Более того, 
очень странно, но факт, что тот, кто пони
мает дзэн, не понимает его, а тот, кто не по
нимает — понимает. Этот величайший пара
докс обнаруж ивался на протяж ении всей 
истории дзэн. (А м ож ет быть, сей парадокс 
нам и на руку? В данном случае я имею в 
виду, что «тот, кто не понимает дзэн — тот 
понимает». Это конечно ж е шутка, но все 
ж е...)

10 Дзэн-буддизм
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Приведенные выше красивые, хотя и не 
очень ясные для нашего понимания рассуж 
дения принадлежат самому прославленному 
и красноречивому истолкователю дзэн в мире 
Д. Т. Судзуки. Но позвольте Вас спросить, а 
как лее понять сущность дзэн нам, тем, кто 
воспитан на других ценностях, тем, чей мен
талитет базируется на других религиозных 
основах? На сей риторический вопрос я от
вечать, естественно, не стану, а попробую все 
же в самом сжатом виде как-то сформулиро
вать свое видение дзэн-буддизма (дзэн).

Так что же собой представляет дзэн-буд
дизм? (К слову сказать, поставленный воп
рос вызвал бы искреннее недоумение у адеп
тов этого учения, в чем Вы убедились сами 
при знакомстве с приведенными выше диа- 
логами-проповедями). Чтобы преподнести 
для Вас (да и для себя в неменьшей степени) 
внутреннюю суть этого необычного учения, 
я попытаюсь обойтись без сухости и мудре
ных понятий теологов и, в частности, после
дователей буддизма. И да простят нас с Вами 
(меня в первую очередь) корифеи в области 
теологии, филологии, японисты различных 
направлений и другие многочисленные спе
циалисты за попытку написания эссе языком 
простых смертных. Вознеся эту молитву еди
ному и всемогущему богу, я приступаю, на
конец, к обещанному действу.

П о большому счету, при представлении 
соответствующего материала я могу исхо
дить как минимум из трех наиболее вероят
ных для нас с Вами вариантов сценария:
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— невозмож но понять (знать!) европей
цу (надеюсь, всем понятно, что этот вариант 
сценария не м ож ет быть на самом деле по
лож ен в основу данного эссе);

— понять хотя бы, о чем идет разговор;
— хоть немного понять, что ж е это такое.
Принимаю для себя золотую  середину и

оконтурю свою задачу-минимум как усред
нение двух последних вариантов, чтобы с 
робкой  надеж дой  донести до лю бителей 
японской поэзии (и не более того) крупицы 
знания об этом удивительном духовном со
кровище Востока. (Не познать дзэн, а хоть 
что-то понять в этом учении.)

П а р а д о к с ы  и о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  
д з э н - б у д д и з м а

Ну что лее, разграничим для начала три 
таких основополагающих понятия, как буд
дизм, дзэн-буддизм и дзэн. Буддизм, как мы 
уже достаточно подробно разобрали в пре
дыдущем разделе, представляет собой об
ширное религиозное, культурное и ф ило
соф ско е  явление, сф орм и ровавш ееся  на 
протяж ении  многих веков вокруг учения 
Будды. Д зэн-буддизм  является вариантом 
махаяны, которая, как Вы, надеюсь, помни
те, есть суть основного направления буддиз
ма (более подробную информацию смотри 
в предыдущей главе). Это учение единствен
ное в своем роде, направлено на непосред
ственное обретение просветления и берет
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свое начало от китайского чань-буддизма. 
В Японии школа чань называется дзэн. Ну и 
наконец, слово (понятие) «дзэн», которое 
обозначает японский вариант китайского 
«чань», восходящее, в свою очередь, к санс
критском у термину «дхьяна», что м ож но 
перевести как «глубокое сосредоточение», 
«созерцание». Отсю да и вы текает раннее 
значение «дзэн» в буддизме как «школа со
зерцания ». Это и есть простейшее и, тем не 
менее, основное значение данного понятия.

Разграничив основные терминологичес
кие понятия, двинемся дальше и коснемся 
немного истории дзэн-буддизма. Среди мно
гочисленных буддистских сект — особенно 
тех, которые выросли в Китае и в Японии, — 
имеется один уникальный орден, претенду
ющий на то, что он передает сущность духа 
буддизма непосредственно от его автора, 
великого Будды Ш акьямуни, причем без по
мощи какого-либо тайного документа или 
таинственного обряда. Этот орден — один из 
самых значительных в буддизме с точки зре
ния его исторической важности, духовной 
ж изненности и притягательной силы. Н ауч
ным названием этого пути, как Вы, наверное, 
уж е и сами догадались, является «Сердце 
Будды» («Буддха-хридайя»), а более попу
лярное — «Дзэн».

В истории религии эта школа уникальна 
во многих отношениях. Ее доктрины пред
ставлены таким образом , что только посвя
щенные, посредством долгой иногда много
летней тренировки, действительно достиг
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шие прозрения на этом пути, могут понять 
их подлинный смысл. Для тех, кто не обрел 
этого знания, т. е. для тех, кто не испытыва
ет дзэна в повседневной жизни, его учение 
принимает непонятный и даже загадочный 
смысл.

В самом общем виде можно сказать, что 
дзэн представляет собой направление буд
дизма, делающее акцент на занятиях медита
цией. Учение дзэн провозглаш ало себя на
следником той медитативной практики, при 
помощи которой Будда достиг просветления. 
В соответствии с разработанной техникой 
дзэнские монахи сидят по нескольку часов в 
день в специальном зале для медитации, про
водя таким образом  месяцы и даже годы в 
ожидании того, пока каждый монах не дос
тигнет просветления (духовного прозрения). 
Именно в этом отношении дзэн в принципе 
отличается от всех других форм мистицизма. 
Методы духовных приемов дзэн отличаются 
практичностью и систематичностью, в чем и 
заключается прикладная ценность этого уче
ния. Следовательно, в то время как, с одной 
стороны, дзэн в высшей степени абстрактен, 
то с другой (методы духовной практики) — 
приносит огромную пользу человеку и далее 
определяет его мораль. Таким образом , уни
кальность дзэн  в том виде, в каком он прак
тикуется в Японии, заклю чается в систе
матической тренировке ума. П ри этом дзэн 
проявляется в самой обычной и далее неин
тересной ж изни простого человека, погру
женного в шум и сутолоку.
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Для достиж ения просветления, помимо 
медитации, достаточно широкое распрост
ранение в дзэн (по крайней мере, в одной из 
его основных школ, но об этом чуть позж е) 
нашло применение коанов и мопдо. Рассмот
рим ж е два этих дзэнских понятия, которые 
неразрывно связаны как друг с другом, так 
и с основами дзэн. Знакомство с коанами и 
мондо будет представлено немного более 
подробно, чем медитация, в связи с тем, что 
последняя достаточно широко известна ж и 
телю Запада и не нуж дается в столь подроб
ных пояснениях.

Коан — парадоксальная задача, предла
гаемая слушателю Учителем, которая мож ет 
состоять из некоего обобщения, или слова, 
или даж е бессмысленного выражения. П ри
чем эта задача не м ож ет быть решена при 
помощи интеллекта (разума), но она полно
стью приковывает к себе внимание ученика, 
пробуж дая тем самым высшую способность 
его ума за счет развития интуиции. Коаны — 
это практические методы пробуждения И с
тинной П рироды человека. Конечная цель 
этой задачи — обрести первые проблески 
просветления, которые известны как кэнсё, 
а в урочный час и саторщ  и наконец, далеко 
впереди располагается просветление Будды.

Итак, коан — парадоксальная задача, но 
парадокс мучителен для рассудка (интеллек
та), ибо для него нет логического решения и 
он бесполезен в сфере рассуждения. О тве
чая на вопрос, кто такой Будда, наставник 
м ож ет ответить самым нелепым образом :
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«сухой кусок  варварского  д ерьм а» , или 
«ближайшая среда», или «да», и таких от
ветов м ож ет быть бессчетное м нож ество. 
Однако при этом каждый из приведенных 
ответов будет правильным для данного уче
ника в данном состоянии сознания и в дан
ное время. И вот этот ученик, которому по
ставлена задача, мож ет неделями, а то и ме
сяцами биться над коаном. Вначале решить 
его пытается рассудок, но безуспешно. Затем 
ученик изводит себя паранормальными вари
антами решения и, перебирая бесчисленные 
способы, пытается решить неразреш имое. 
М ежду тем напряжение нарастает, давление 
нагнетается, ученик лишается сна, а Учитель 
наблюдает за этой внутренней борьбой, по
могая где м ож ет, направляя где следует, 
пока не появятся на свет первые проблески 
просветления и наставник расп о зн ает  их 
подлинность.

Приведенные выше обоснования коанов 
заимствованы у Д. Т. Судзуки, а вот как, на
пример, коротко описывает свое понимание 
этого же вопроса Р. Фуллер Сасаки (Мир 
дзэн 2007).

В дзэн коаны используются двояко: они 
есть и средство пробуждения интуиции че
ловека, и способ определения глубины этой 
интуиции. Коаны нельзя решить с помощью 
интеллектуального размыш ления. Д ля их 
решения ученик погруж ается в особый вид 
медитации, называемый по-японски куфу, 
для того чтобы достичь того уровня интуи
тивного понимания, на котором находится
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наставник, произносящий слова коана. П од
нявшись на эту высоту, ученик постигает 
смысл коана и разреш ает его почти так же, 
как и все его предшественники. Каждый коан 
имеет так называемый «классический» от
вет, по которому наставник и проверяет уче
ника, и если ответы совпадают, считается, 
что ученик решил, или «сдал», коан.

Завершить описание коанов я бы хотел 
следующ им нем аловаж ны м  дополнением. 
И спользование системы коанов таит в себе 
и угрозу, ибо м ож ет привести к временному 
или даж е постоянному нарушению психи
ческого здоровья. П онятно ж е, что при ре
шении неразрешимой задачи (в данном слу
чае — коана) м ож ет быть три исхода: про
светление (или хотя бы его зачатки — кэнсё), 
помешательство, ну и срединный вариант — 
с чем ученик пришел, с тем и ушел. Полагаю , 
что для нас с Вами, мой заинтересованный 
читатель, уготован этот спокойный средин
ный путь выхода из попытки решить постав
ленную перед нами задачу (коан). Психика 
у нас в целом в порядке (надеюсь на это и 
желаю  этого, а ведь мысль, как известно, ма
териальна), однако базовой подготовки для 
решения коанов у нас нет, ибо мы с Вами пы
таемся пока понять лишь основы дзэн-буд
дизма с конечной целью — полноценное на
слаждение японской поэзией.

Резюме. В отсутствие профессионально
го наставника не стоит прибегать к приемам 
коанов, да они (порадую Вас) вовсе и не обя
зательны для занятий дзэн. М ногие века они
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не были известны практике дзэн, и их при 
этом применяют не во всех школах, о чем еще 
будет упомянуто чуть ниже.

Тем не менее я пока не прощаюсь с коа- 
ном и приведу здесь без своих комментари
ев лишь пару стандартных примеров, чтобы 
Вы лучше уяснили для себя рассматриваемое 
нами средство пробуж дения интуиции.

Один из коанов под названием «Выска
зывание Ш ао-ш аня » (№  5) приведен в книге 
«Ж елезная флейта» (1993), впервые опубли
кованной в Японии в 1783 г. Генро (мастер 
дзэн школы Сото) с его комментариями и 
стихотворениями. П о ходу текста последо
ватели Генро сделали свои замечания к кни
ге Учителя.

Вот Вам, мой читатель, эта короткая ис
тория:

О дн аж ды  м он ах  сп р о си л  Ш ао-ш аня: 
«Существует ли высказывание, которое не 
было бы ни истинным, ни ложным?» Ш ао- 
шань ответил: «В белом облаке не увидишь 
ни следа уродства».

Комментарий Нёген:
Ш ао-шань был приемником Ч ж а-ш аня, 

хорошо известного среди монастырей сво
ей суровостью. Н о когда он прошел через 
суровость Чж а-ш аня, то научился выражать 
глубокое учение одним словом или одной 
короткой ф разой.

В действительности монах спросил: «Что 
есть истина: настоящая свобода или освобож
дение? » Большинство из нас ведет борьбу в 
противоречии истинного и ложного, прият
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ного и отвратительного. Дзэн превосходит 
эти дуалистические мысли. Однако в тот мо
мент, когда кто-либо говорит о своем дзэн, 
пары чудовищ возникают перед ним. Ш ао- 
шань не упомянул ни об абсолютности, ни о 
единстве, ни о каком-либо другом религиоз
ном понятии. Он осветил это так: «В белом 
облаке не увидишь ни следа уродства».

Комментарий (в стихах) Генро:

Ни истина, ни ложь.
Я дал вам высказывание:
Храните его тридцать лет,
Но не показывайте никому.

Надеюсь, что приведенный коан, да еще 
с комментариями двух профессионалов, по
мог Вам хоть немного продвинуться в пони
мании рассм атриваем ой  нами проблемы . 
(Прошу простить за далеко не случайно про
явившийся сарказм, но что ж е здесь поде
лать?)

А вот еще одна довольно слож ная для 
нашего восприятия история, в которой по
казано, как самый заурядный случай мож ет 
п од толкн уть  созревш ий ум к озарен и ю . 
Коан под названием «Рютан гасит свечу» 
(№  28) приведен в книге «Застава без во
рот»  (М ум онкан 1997), ко то р ая  впервые 
была издана в Китае в 1229 г. и является учеб
ником (сборником  упраж нений) по дзэн. 
Сорок восемь случаев (коанов), включенных 
в него, охватывают временной диапазон от 
Ш акьямуни до современников Мумона (ав
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тора этого труда), т. е. семнадцать веков, 
и весьма своеобразны по содержанию .

Послушаем ж е эту историю:
Однажды ночью Токусан пришел к Рю- 

тану за наставлениями. Когда он получил их, 
Рютан сказал:

— Уже поздно. Тебе пора идти.
Т окусан  поклонился, поднял ш тору и

вышел. Увидев, что на улице темно, он вер
нулся со словами:

— Там уже темно.
Рютан заж ег фонарь (свеча, защищенная 

от ветра бумагой) и протянул его Токусану. 
Когда тот протянул руку, чтобы взять ф о 
нарь, Рю тан задул свечу. Токусан  достиг 
просветления и поклонился.

Вот так, ни больше ни меньше. Поверьте 
мне, что в данном случае у меня отсутствует 
не только сарказм, но даж е ирония. И все 
ж е... Конечно, я понимаю, что этот случай, 
как уже было сказано, чуть подтолкнул со
зревший ум. Я бы, наверное, к этому для уси
ления объяснения еще бы добавил, что ум не 
только созревш ий, но и подготовленный. 
И все лее это ничего не объясняет нашему за 
падному (логическому) уму. Ну что же, при
мем как данность изложенный ф акт в пред
ставленном коане и двинемся удивляться 
далее.

Рассмотрев в силу нашего понимания си
стему коанов, коснемся теперь мондо (от 
кит. «вопросы и ответы»). О бъяснение это 
го термина сводится к следующему — к о 
роткие, немногословные беседы (диалоги)
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меж ду наставниками дзэн и их учениками. 
К этому добавлю, что значительная часть 
сочинений дзэн-буддизм а составляю т как 
раз сборники подобных мондо и толкования 
к ним. При этом некоторые из ответов мо
гут использоваться в качестве коанов, что 
сближ ает две эти системы настолько, что не
тренированному уму (например, моему) под
час непросто отделить коан от мондо (ну и 
наоборот, естественно). В качестве подтвер
ж дения этого непростого смыслового р а з 
деления коанов и мондо укаж у, что коан 
«Рютан гасит свечу» в книге К. Х амфриза 
(2002) отнесен к мондо, и это вовсе не еди
ничный пример. Н о не будем больше вле
зать в эти теологические и (или) ф илологи
ческие дебри и вновь вернемся к рассм от
рению мондо.

М ондо крайне разнообразны  по своим 
возм ож ностям  применения для учащ ихся, 
дабы те могли, напомню это еще раз, достичь 
просветления.

Вот, к примеру, знаменитое четверости
шие наставника времен династии Тан (618— 
907):

Иду с пустыми руками, и вот уже заступ
в м о и х  руках.

Шагаю пешком,  а е ду  ве рх ом  на быке;
Вот прохожу по мосту, глядь,
Вода не движется; движется мост.

Конечно, и у нас есть подобные стихи- 
потешки, рассчитанные прежде всего на м а

156

Немного о дзэн-буддизме

леньких детей, однако здесь, как Вы пони
маете, детством и не пахнет.

И ли вот еще одна прелестная вещица. 
Н екий монах спросил своего наставника: 
«Как быть, если человек ничего не носит с 
собой?» — «Пусть сбросит это», — восклик
нул учитель. «Но что ему сбросить, если у 
него нет ничего? » — «Ну, тогда пусть но
сит», — ответил наставник.

Приведенные выше два мондо были заим
ствованы у К. Х амфриза (2002). А вот как 
звучит подобная история в книге «Застава 
без ворот» (М умонкан 1997), где она пред
ставлена уж е коаном под названием «Басё 
и палка » (№  44):

Басё сказал собравшимся монахам: «Если 
у вас есть палка, я дам вам еще одну; если у 
вас нет палки, я заберу ее у вас».

Боюсь, что это мое определение «преле
стная вещица » для только что рассмотрен
ных историй с гневом отвергнет истинный 
дзэн-буддист, ибо мною в этом случае дана 
оценка лишь внешней стороне, что для адеп
тов буддизма неприемлемо в принципе. Ну 
да будем надеяться, что эта моя вольность 
не попадет на глаза ортодоксальным будди
стам, а оценивать суть этих историй, веду
щих в конечном итоге к просветлению , я, 
конечно, не только не берусь, но просто не 
имею права. Надеюсь, что Вы, мой въедли
вый читатель, прекрасно понимаете, что для 
данного эссе (не учебника по дзэн!) это бес
смысленно, ибо все равно не пом ож ет де
тально разобраться в рассматриваемой нами
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проблеме. Кто ж е заинтересуется этим воп
росом более основательно, пож алуйста — 
ссылки на все эти истории я привел в списке 
литературы настоящ его опуса. Ну а решить 
с ходу эти задачки у нас все равно не полу
чится. Не думайте, что я утрирую, и не силь
но при этом расстраивайтесь. Чтобы прими
рить нас всех с дзэнской действительностью, 
сообщу Вам, мой амбициозный читатель, что 
автор книги «Застава без ворот», находясь 
при этом в храме, шесть лет бился над р а з
решением предлож енного ему Учителем ко 
ана. Я не буду приводить этот коан здесь из 
вредности, но если кто заинтересуется, ищи
те его в указанной книге под номером один. 
В этой связи могу еще отметить, что, по мне
нию Р. Фуллер Сасаки (Мир дзэн 2007), труд
нее всего дается решение именно первого 
коана, которое, как правило, занимает два- 
три года.

И сходя из представленного материала, 
можно обозначить суть коана и мондо преж 
де всего как парадокс. В этой связи отмечу, 
что дзэн весь изобилует парадоксами, я бы 
даж е слегка пошутил (но лишь слегка!) и на
звал бы дзэн и парадоксы одним обобщ ен
ным именем — близнецы-братья. Сошлюсь 
при этом на книгу под названием «А фориз
мы старого Китая» (1988), которая включа
ет в себя, в том числе, собрания чань-буд- 
дийских изречений. (Напомню при этом, что 
в Японии школа чань называется дзэн.) Так 
вот, в этой книге в разделе «Избранные чань- 
ские изречения» имеется такой изумитель-
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ный парадокс: «Когда птицы не поют, гора 
еще покойнее». На первый взгляд процити
рованное выражение каж ется верхом абсур
да: гора не м ож ет стать еще неподвижнее 
оттого, что перестали петь птицы. Однако 
это лишь на первый взгляд. Ну а о втором 
взгляде я писать не буду, ибо это всего лишь 
частный пример и Вы его должны рассм от
реть сами. А логическим завершением ука
занного  парадокса м ож ет быть еще одно 
изречение из этой ж е книги: «Утверждени
ем ничего нельзя утвердить. О трицанием 
ничего нельзя отвергнуть».

Конечно, не надо полагать, что парадок
сы характерны  лишь для дзэн, ибо и в на
шей с Вами ж изни хватает различного рода 
религиозных, поэтических, да и просто ж и 
тейских парадоксов. Н апример, с приведен
ным выше дзэнским аф оризм ом  о птицах и 
горе хорош о перекликается высказывание 
М аленького принца о том, что, если бара
шек съест твой любимый цветок, это все 
равно как если бы все звезды  разом  погас
ли. Н у а Библия просто пестрит парадок
сами. Т ак, в Евангелии от  М атф ея Христос 
сказал: «Сберегший душу свою потеряет ее; 
а потерявший душу свою ради М еня сбере
ж ет  ее» (гл. 10, стих 39). Ну а не к парадок
сам ли отн осятся  следующ ие библейские 
противопоставления: Христос и жив и мертв, 
Дева М ария родила и девственница, и т. д.? 
Один из наиболее известны х аф ори зм ов  
принадлеж ит известному основополож ни
ку научного коммунизма Ф ридриху Энгель
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су и звучит следующим образом : «Свобода 
есть о со зн ан н ая  н еобходи м ость» . Здесь 
заключен глубокий парадокс: лишь посред
ством накладываемых на себя ограничений 
мы оказы ваемся по-настоящ ему свободны
ми. Как бы мы ни относились в настоящ ее 
время к марксизму-ленинизму, в приведен
ном аф оризм е вы раж ена суть свободы, к о 
торая во многом перекликается с библейс
кими вероучениями и м ож ет быть обобщ ен
но сведена к следующему: живи сам и не 
мешай жить окружаю щ им. Вспомним хотя 
бы синтоизм и его основное правило м ора
ли: «Поступай согласно законам  природы, 
щ адя при этом  зако н ы  общ ествен н ы е» . 
П рактически об этом ж е гласит основопо
лагающий принцип конфуцианской морали: 
«Не делай другому того , чего не хочешь 
себе», а такж е золотое правило христиан
ства: «Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали  лю ди, так  п оступ ай те  и вы с 
ними ». Таким образом , в том или ином виде 
«золотое правило» присутствует в каж дой 
религии.

Конечно, далеко не всегда эти правила 
работаю т, отсюда и ж естокие конфликты, 
возникающие на религиозной почве, и, как 
их продолжение (а м ож ет быть, и начало), 
нарушение заповеди о любви к ближнему у 
отдельных верующих. Почему так слож и 
лось? Не всегда просто найти ответ на этот 
вопрос, поэтому просто подождем (хотя это 
и долго еще будет) в надежде на то, что ре
лигия все-таки выполнит одну из своих и з

11 Дзэн-буддизм
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начальных задач по главенству любви в об
ществе, любви к ближнему.

Заверш ая обращение к парадоксам, об
ратимся к нашей с Вами обыденной жизни, 
в которой мы постоянно используем такие 
парадоксальные словосочетания, как «жи
вой труп», «звенящая тишина», «страшная 
красота», и этот перечень мож но продол
ж ать до бесконечности.

Н аверное, не надо пытаться истолковы
вать парадоксы, хотя в приведенных мною 
примерах мы достаточно легко их воспри
нимаем, ибо это есть наша ментальность и 
наше, или, по крайней мере, окруж аю щ ее 
нас, вероисповедание. Ну и наконец, как я 
понимаю, при формировании приведенных 
мною этих широко известных парадоксов не 
стояла задача ставить перед нами неразре
шимые загадки, а было всего лишь обращ е
ние к нашей вере или к нашим чувствам.

У меня еще не остыло желание продол
ж ать разнообразные примеры мондо (как и 
коанов, впрочем), однако этот кладезь муд
рости неисчерпаем, поэтому я все-таки здесь 
остановлюсь, а завершить их представление 
хотел бы следующим дополнением. Учиты
вая достаточно абстрактные вопросы и диа
логи в системе «м ондо— коаны», следует 
весьма аккуратно подходить к заимствова
нию (и подражанию ) этих самых диалогов 
(вопросов). Потому что одни и те ж е слова в 
разных ситуациях, в разное время, для р аз
ных учеников могут иметь совершенно р аз
личные значения.
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Вот почему, по мнению  К. Х ам ф ри за  
(2002), при издании сборников мондо послед
ние сопровож даю тся пояснениями самого 
составителя, а порой и еще кого-нибудь. Эти 
пояснения предназначены  запутавш емуся 
рассудку и часто приводят ум в еще большее 
исступление. Но все не так просто — ведь в 
приведении ума в исступление и состоит за 
дача мондо, да и составителей вкупе с ком
ментаторами. (Вспомним хотя бы приведен
ный выше коан «Высказывание Ш ао-шаня».) 
Предназначение таких мондо (коанов), и мы 
об этом уже говорили, побудить к работе ин
туицию и, соответственно, подтолкнуть наше 
подсознание к нестандартному решению.

Проиллю стрирую это высказывание до
статочно частным примером, в котором, тем 
не менее, представлена двуединая мораль: 
негативное отношение к подражанию  и еще 
один достаточно необычный пример прозре
ния. Эта история (мондо №  3 «Гутэй отсе
кает палец») приведена в книге «Застава без 
ворот» (М умонкан 1997):

Какой бы вопрос о дзэн ему ни задавали, 
Гутэй просто показывал палец. Однажды у 
него был прислужник, которого посетитель 
спросил:

— Что главное в учении М астера? 
Мальчик показал ему палец. Увидев это, 

Гутэй отсек ему палец ножом. Когда маль
чик, крича от боли, бросился вон из комна
ты, Гутэй окликнул его. Когда мальчик по
вернул голову, Гутэй п оказал  ему палец. 
Мальчик внезапно достиг просветления.

и *
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М ораль сей истории, как Вы понимаете, 
сводится к тому, что не стоит прибегать к 
слепому подражанию , а во всем нужно ис
кать только дух, который находится в нашей 
повседневной жизни.

А я вновь удивляюсь тем методам, при 
помощи которы х достигается прозрение, 
пусть и в стародавние времена, пусть и с на
личием крайне отличного от нашего мента
литета. Хотя кто его знает про эти стародав
ние времена и про эти истории, которые мо
гут быть всего лишь об р азам и , подобно 
притчам Христа. Не знаю, ибо не проникся 
пока еще дзэн-буддизм ом . Тем не менее, 
продолжая удивляться, перехожу к дальней
шему излож ению  м атериала. О днако для 
лучшего понимания рассматриваемой про
блемы считаю необходимым очень сж ато  
осветить наличие основных школ дзэн-буд
дизма и схематично разграничить их направ
ления.

И зн ач альн о , в период  ф орм и рован и я  
этого учения имели место различные ранние 
школы и их ответвления, которые в дальней
шем исчезли (с чем я Вас, мой читатель, ис
кренне поздравляю), за исключением здрав
ствующих и поныне двух школ Риндзай — 
школа внезапного пробуждения, и Сото — 
школа постепенного пробуждения. На ос
новных различиях в направлениях этих школ 
мы сейчас немного остановимся.

А ктивное расп ростран ен и е  д зэн -б у д 
дизма в Японии связано с деятельностью  
буддийского монаха Эйсая, основавшего в
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1200 г. секту Риндзай. Эта школа помимо ме
дитации для достижения состояния сатори 
применяет различные стимулы, особое мес
то среди которых занимаю т коаны и мондо 
(специфические вопросы-загадки и диалоги 
между учителем и учеником соответствен
но), о чем мы с Вами весьма подробно гово
рили чуть выше. Именно по этой причине я 
и заканчиваю  знакомство со школой Рин
дзай.

Другая школа дзэн, секта Сото, была ос
нована учеником Эйсая — Догэном. Она так
ж е постоянно практиковала медитации, но 
не признавала коанов. Зато Догэн предло
ж ил новую процедуру, которая получила 
название дзадзэн  (медитация сидя). Он счи
тал медитацию дзадзэн  не только путем к 
просветлению, но, при правильной ее орга
низации, — уж е самим просветлением. Это 
значит, что если человек м ож ет спокойно 
сидеть со скрещ енными ногами, прямыми 
позвоночником и головой, с открытыми гла
зами, медленно и равномерно дыша, отклю 
чив логическое мышление и внутренний ди
алог, то он находится в полной гармонии с 
пространством и временем (именно в нем они 
сливаются вместе), и в его сознании пребы
вает абсолютная мудрость (праджня), выхо
дящая за рамки нашего обычного сознания. 
Появление эмоций, страстей, логических рас- 
суждений или внутреннего диалога наруша
ет это состояние. Вообще лее сидячая меди
тация считалась лишь подготовительны м  
средством к медитации постоянной, еж ем и
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нутной (Плоть и кость дзэн 1993). Таким об
разом, Догэн утверждал, что одно лишь спо
койное сидение без каких-либо размышле
ний и ответов на вопросы-загадки, уводящее 
от мирских заб о т  и моральных терзаний, 
способно постепенно привести к достиж е
нию состояния сатори.

Ш кола Риндзай более широко известна 
на Западе благодаря трудам Судзуки и ха
рактеризуется как крайне целеустрем лен
ный и практичный подход в реализации сво
их целей. Ш кола ж е Сото менее известна 
и з-за  того , что труды  этого ответвления 
дзэн-буддизм а до сих пор не переведены 
адекватны м  об р азо м . Н аправление этой  
школы более податливое в подходе к реаль
ности и покоится, как мы выше уж е отмеча
ли, прежде всего на медитации, нежели на 
внезапности пробуж дения посредством ко 
ана и мондо школы Риндзай. Сото нацелено 
на покаяние с последующим нравственным 
воспитанием, а затем созерцанием, руковод
ствуясь просветлением, которое уже присут
ствует внутри нас. Созерцание, нравствен
ное воспитание и просветление представля
ют собой в Сото триединый процесс.

К этому кратком у представлению двух 
школ дзэн-буддизма я бы добавил еще один, 
но уж е объединяю щ ий их ш трих. Ц ели , 
к которым стремятся японские школы Сото 
и Риндзай, как и основы обучения в них, 
практически  одинаковы , различны  лишь 
особые приемы и практики, которые привле
каются для постижения дзэн, а такж е неко
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торые вспомогательные методы, определя
емые Учителем нуждами каж дого ученика.

Я заканчиваю краткое рассмотрение ос
новных школ дзэн-буддизма и хочу еще не
сколько слов посвятить такому важнейш е
му элементу дзэн, как медитация. Мы с Вами 
выше уже отмечали, что дзэн представляет 
собой направление буддизма, делающее ак
цент на занятиях медитацией. Но в этом ме
сте я хочу показать, что медитативная прак
тика в дзэн м ож ет иметь и прикладные при
менения, и, в частности, широко используется 
в психотерапии для лечения больных невро
зами.

Рассуждения А. Кондо (Мир дзэн 2007), 
специалиста в этой области, будут весьма 
полезны или, по крайней мере, поучительны 
и для нас с Вами, ибо все мы в конечном итоге 
принадлежим к роду человеческому. Н у а 
кроме того, кто из нас решится сказать, что 
он не невротик. Мы ведь с Вами ранее уже 
определились, что входим в «группу риска » 
творческих лиц с высоким интеллектом (про
шу по возможности извинить за эту поэти
ческую шутку с эпидемиологическим укло
ном), которые страдают неврозами практи
чески повсеместно. Следовательно, по нас с 
Вами уже давно «плачет» клиника погранич
ных состояний, т. е. то лечебное учреждение, 
которое занимается состоянием души м еж 
ду нормой («дворник дядя Вася») и патоло
гией (а это уж е люди с больной психикой; 
человек-чайник, например). Подчеркну еще 
раз, что лица, находящиеся в пограничных со-
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стояниях, психически здоровы, но их психи
ка не справляется с лавиной негативной ин
ф орм ации, обруш ивающ ейся на нас в это 
весьма непростое время, и дает сбои. Так вот, 
в таких состояниях периодически оказывает
ся большинство всех взрослых людей, ну а что 
же тогда говорить о людях творческих, испы
тывающих стрессы в значительно большей 
степени. Как, наверное, уже понятно из мое
го несколько отвлеченного отступления, мы 
с Вами находимся где-то посередине между 
вы деленны ми мною крайним и полю сами 
(норма и патология психического здоровья). 
Тем не менее пугаться моего виртуального 
направления в клинику пограничных состоя
ний не стоит, ибо это в какой-то степени не
сет в себе даже оттенок положительной ха
рактеристики творческой личности для тех, 
кто понимает, конечно. Это сам ая общ ая 
оценка, а нюансов здесь, поверьте мне, неме
реное количество, но на этом месте я тормо
жу, ибо это хотя и крайне интересная тема, 
но она стоит все-таки в стороне от нашего 
столбового пути.

Так вот, ссылаясь на авторитеты, А. Кон- 
до во вполне доступной форме описывает 
практику медитации следующим образом: 
избегать всего, что отвлекает; есть не слиш
ком много, но и не слишком мало; сидеть в 
спокойном месте на толстой подстилке, под 
себя полож ить подушку, ноги располож ить 
в позе лотоса или полулотоса (или ж е сесть 
на стул с ж есткой спинкой, а ноги ровно по
ставить на пол); спину выпрямить, глубоко
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дышать, работая нижней частью живота; не 
думать о хорошем и плохом, о добре и зле; 
сосредоточиться, но не на мыслях. (Чуть- 
чуть отвлекусь и спрошу Вас, не есть ли все 
это одна из основ того срединного пути, о 
котором  мы не раз уже говорили?)

Отвлеклись, вспомнили и пошли далее. 
Если сидеть подобным образом  (хотя это 
весьма непростая задача и требует длитель
ной тренировки), то вся психическая энер
гия, которую  мы впустую расходовали, пре
следуя какие-то свои внутренние цели или 
разреш ая внутренние конфликты, вновь со
бирается в единое целое. Ж изненная энер
гия заполн яет все части наш его тела, все 
уголки разума. Получается, что мы не мыс
лим разума вне тела, а тела вне разума; ощу
щение абсолютной полноты охватывает нас. 
Н а этом этапе мы, так сказать, полностью 
сливаем ся с сидением и испытываем при 
этом несказанное удовольствие от единения 
с собой.

Вот в чем ценность сидения, которую на
зываю т еще силой сидения. Стоит однажды 
достигнуть ее, и она будет проявляться сно
ва и снова, а оттого, что Вы пользуетесь ей, 
будет становиться все мощней. М ожно на
звать это динамической функцией состояния 
разум а, вы раж енного в сидении. Конечно 
ж е, это состояние — совсем не то, что отно
сится к так называемому просветлению. Тем 
не менее в постоянном совершенствовании 
практики сидения элемент просветления все 
ж е присутствует. П росветление, следова
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тельно, есть результат сидячей медитации, 
а не ее цель.

Таким образом, А. Кондо сделал попыт
ку показать, как дзэн ведет нас к самовыра
жению через сидение. Эта практика помога
ет сосредоточиться, во-первых, концентри
руя нашу психическую энергию, а во-вторых, 
усиливая ее постоянной ежедневной практи
кой и выводя ее на ту ступень, где мож но 
зарядиться жизненной энергией спокойно и 
уверенно, т. е. в состоянии полного отсут
ствия мысли, чему так способствует дзэн.

Другими словами, через практику сиде
ния психическая энергия пациента собира
ется, концентрируется и направляется на 
созидание. Здесь речь идет не о том, что, 
посидев какое-то время, человек достигает 
просветления, вовсе нет. Скорее он в это вре
мя заряж ается психической энергией и ж и з
ненной силой. Его сны наполняются смыс
лом, а тело приобретает особую стать.

И так, мы завершили рассмотрение тео
ретических и прикладных аспектов медита
ции, а теперь настала пора перейти к разбо
ру других основополагающих черт дзэн-буд
дизма.

О просветлении, 
или Что ж е такое сатори

Как Вы, мой дотошный читатель, уж е и 
сами поняли из приведенного м атериала, 
основной проблемой дзэн является практи
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ка достиж ения просветления. Это понятие 
занимает центральное место в учениях всех 
направлений буддизма, потому что все они 
основываются на опыте просветления Буд
ды, который имел место около двух с поло
виной тысяч лет назад. Вот почему считает
ся, что каждый буддист обретет это состоя
ние или в этой жизни, или в одной из будущих. 
Без просветления, либо уж е осущ ествлен
ного, либо где-то когда-то  каким -то о б р а
зом  реал и зу ем о го  в будущ ем , не м о ж ет  
быть буддизма. И дзэн  здесь не только не 
исключение, напротив, эта ветвь буддизма 
особенно подчеркивает просветление, н а 
зы ваем ое в Я понии сат ори  (кит. у). Су- 
дзуки  говорит: сатори  — это душа дзэн  и 
без него нет дзэн. Д зэн  и сатори  синони
мы. Не достигнув сатори , никто не м ож ет 
постичь тайны дзэн.

Н енадолго приостановлю сь в этом месте 
и отмечу, что в буддизме достичь просвет
ления можно тремя методами: 1) практичес
ким, 2) интеллектуальным, 3) интуитивным 
(Судзуки 2005).

Практический метод используется всеми 
буддистами и, как явствует из названия ме
тода, состоит в привлечении всех органов 
чувств к достижению  ж елаемого. Если ис
пользовать этот метод регулярно и на про
тяж ении достаточно длительного времени, 
его последователь в конце концов достигнет 
реализации.

Второй метод достиж ения высшей цели 
обращен к развитому и искусному интеллек
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ту. Однако без многолетней практики в ф и 
лософии залож енное здесь глубокое духов
ное значение никогда не будет понято.

Третий метод, обращенный к нашим ин
туитивным способностям, — это и есть дзэн. 
Это прямой метод, отвергающий словесные 
объяснения, логический анализ, ритуалы. 
Д зэн напрямую пробуж дает высшую духов
ную силу, которую  мож но назвать интуици
ей, и так достигает просветления. Чтобы нам 
лучше понимать друг друга и, соответствен
но, разговаривать на одном языке, опреде
лимся с пониманием такой  ф илософ ской  
категории, как «интуиция», которую часто 
называют такж е наитием.

Наиболее емкое определение этого поня
тия м ож ет быть сведено к тому, что интуи
ция есть способность ума к непосредствен
ному познанию, в отличие от рассудка, ко
торый не в состоянии выйти за собственные 
пределы. Таким образом , интуицию можно 
определить и как знание без знания того, как 
вы познаете (Хамфриз 2002). Как более скуч
ное и, тем не менее, более приемлемое для 
нас с Вами (для нашего мировосприятия) 
определение этого понятия излож ено в Сло
варе иностранных слов: непосредственное 
постижение истины без логического обосно
вания, основанное на предшествующем опы
те; чутье, проницательность.

К трем представленным выше методам 
достиж ения просветления следует такж е 
добавить следующее немаловажное полож е
ние. Н аряду с воплощением этих методов в
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жизнь долж на практиковаться и медитация, 
ибо без нее никакие подходы — интеллекту
альные, ритуальные или интуитивные — не 
дадут ж елаемого результата. В дзэн практи
ка медитации рассматривается как средство, 
в высшей степени соответствую щ ее своей 
окончательной цели. Таким образом, из трех 
методов, ведущих к просветлению, дзэн наи
более явно доказал свою эффективность и 
практическую применимость для восточно
го сознания.

П опробую  резю м ировать излож ен н ое 
выше и ответить на такой важный для нас с 
Вами вопрос: как же сегодня изучают и прак
тикую т дзэн? В данном случае я постараюсь 
опустить отдельные частности и подходы и 
приведу лишь обобщенную схему.

Ж елаю щ ий сделать это обращ ается  к 
тому дзэнском у наставнику, которого  он 
глубоко уваж ает, в которого верит и к кото
рому искренне привязан. Вежливо и почти
тельно человек просит разреш ения быть 
принятым в число учеников. Если наставник 
(учитель, в нашем понимании, в Японии на
зывается роси , или старый наставник) дает 
согласие, новичок переходит под покрови
тельство главного монаха или старшего уче
ника, для того чтобы обучиться практике 
медитации. Он учится правильно сидеть, 
дышать и овладевает приемами медитации.

Получив эти первоначальные знания, но
вообращенный начинает ежедневные самосто
ятельные занятия дома или в группе других 
учеников, которые встречаются в определен
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ные часы и изучают практику медитации. Ког
да главный монах или старший ученик решат, 
что новенький научился «хорошо сидеть », т. е. 
умеет долго задерживаться в правильной позе 
и концентрировать внимание, они сообщают 
роси о том, что этот человек готов к изучению 
коанов.

Затем ученик идет к наставнику, и во вре
мя частной беседы, проводимой по строгим 
и предписанным правилам, мастер дает ему 
коан для последующего изучения. Вот такая 
схема, ну а далее Вы уже всё знаете, далее 
предстоит, как правило, многолетняя попыт
ка решения первого коана, данного роси.

В этом месте я вновь хочу вернуться к 
одному из дзэнских аф оризм ов, которы й 
уже приводил Вам в самом конце предисло
вия. В данном месте я бы предварил его сле
дующими словами. Наставник посылает сво
его ученика в новый Путь в неизведанное. Ну 
а сам аф оризм  звучит таким образом: «На 
Пути нет хож еных троп. Тот, кто им идет, 
одинок и в опасности ». П оверьте мне, это не 
просто слова, и Вы поймете это, дочитав до 
конца книгу, лежащую сейчас перед Вами. 
По крайней мере, я искренне надеюсь на это.

Как следует из приведенных обобщений, 
философ ия дзэн-буддизма имеет собствен
ный метод реализации непосредственного 
проникновения в тайну бытия, которая, со
гласно дзэн, и есть сама реальность. Д зэн 
советует нам не следовать устному или пись
менному учению Будды, не верить в более 
высокую  сущ ность, чем сущ ность самого
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человека, не практиковать аскетические уп
раж нения, но добиваться внутреннего пере
живания, которое долж но осуществиться в 

’ глубочайших уголках человеческого суще
ства. Дзэн обращ ается к интуитивному спо
собу понимания, который и известен нам как 
сатори. Именно в этом (интуитивный способ 
понимания) и есть основа дзэн, и в этом же 
можно найти обоснование тяж кого понима
ния (мож ет быть, лучше сказать — непони
мания) этой ф илософской восточной кон
цепции людям с западным складом ума.

Как я выше уже отмечал, краеугольным 
камнем всякого обучения дзэн является сле
дующий постулат: никаким мышлением не 
достичь дзэн, но западный ум упрямо про
тивится этому. Запад горд своим развитым 
логическим мышления и не ж елает верить, 
что есть задачи, которые он не способен ре
шить. Н о ведь такие задачи есть, взять хотя 
бы, к примеру, знаменитый дзэнский коан 
(вспомните, мой читатель, об этой интерес
ной «игрушке», которой я посвятил доволь
но значительное место). Западный ум (т. е. и 
мы с Вам, мой любезный читатель) ну никак 
не допускает реального сущ ествования у 
человеческого сознания способности, кото
рая выше мышления. Однако, и это отмеча
ют все последователи дзэн, пока не будет 
понято, что дзэн по своей сути леж ит вне 
всякого мышления, никаких подвижек в сто
рону постижения этого учения не произой
дет. И одним из тормозов на пути этого по
нимания является то, что чем сильнее интел
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лект, тем труднее, оказывается, усвоить дан
ное обстоятельство. В связи с высказанным 
положением примите же, мой читатель, са
мые искренние соболезнования, ибо Вы ока
зались как раз в той «группе риска », кото
рой постижение дзэн доставит наибольшие 
трудности, и это вовсе не шутка, ибо запад
ные любители классической японской по
эзии, несомненно, относятся к группе лиц с 
высоким интеллектом.

Д зэн рож дается там, где интеллект умол
кает, а вместо него о себе громко заявляет 
интуиция, которую еще мож но охарактери
зовать как предвидение. Да, это так, но не 
все потеряно, ведь интуицией обладаем  в 
большей или меньшей степени мы все, но 
лишь немногие из нас способны пользовать
ся ей по своему усмотрению. К этим немно
гим счастливчикам, без сомнения, относятся 
талантливые представители науки и искусст
ва, и здесь, по-видимому, стоит добавить: они 
потому и талантливы, что им подвластна ин
туиция. Полагаю, что Бог дает гениям озаре
ния и видения, неведомые простым смерт
ным. Вот так и могут возникать шедевры в 
научном и художественном творчестве. Вне
запно (но это каж ущ аяся внезапность, ибо 
мозг этих людей подготовлен) великий ум 
«прозревает», оказывается вне сферы мыш
ления, и в этот момент раскрывш ееся под
сознание (а м ож ет быть, лучше сказать — 
б е с с о зн а т е л ь н о е )  р о ж д а е т  ген и альн ы е 
строчки стихов, великую музыку или блес
тящие открытия. За примерами дело не ста
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нет. Вспомним хотя бы ставшую уже клас
сической историю про рож дение во сне у 
нашего соотечественника Д. И. Менделеева 
таблицы периодической системы химичес
ких элементов. А редкие, но достаточно ста
бильно встречающиеся проявления паранор
мальных способностей у людей, переживших 
клиническую смерть после какой-либо зап
редельной катастроф ы  (удар молнии, смер
тел ьн ая  б ы товая  или п р о и зво д ствен н ая  
травма и т. д.)? Не вспомнили ли Вы при этом, 
мой внимательный читатель, аналогичные 
истории, имеющие место у учеников ш ко
лы Риндзай, для которой как раз характе
рен прорыв в бессознательное после к ако 
го-либо стрессового фактора? Или история, 
связанная с английским физиком И сааком 
Ньютоном. Ведь не на пустом ж е месте ро 
дилась эта красивая легенда о яблоке, упав
шем на голову выдающемуся ученому, и пос
ледовавшем после этого блестящем откры 
тии! Здесь ведь явно напрашивается влияние 
дзэн-буддизма, которое, конечно же, опира
ется на большое количество подобных при
меров, ну а М астер удостоился этой поэти
ческой легенды.

П родолж ая тему нашего маленького ис
следования, отметим, что есть ж е определен
ная правда в том, что восточное сознание 
интуитивно, тогда как западное — логично 
и рассудочно, основанная, прежде всего, на 
предшествующих суждениях. Конечно, ин
туитивный разум (интуитивное мышление) 
имеет свои минусы, но когда он обращ ается
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к самому сокровенному в жизни, т. е. к тому, 
что относится к религии и искусству, он м о
ж ет проявить себя и с самой сильной сторо
ны. И дзэн особенно подчеркивает этот ф акт 
в сатори. Ведь постижение дзэн есть расш и
рение сознания за пределы знания всякого 
рода и за пределы любого действия.

Конечно, и я не избеж ал в этом случае 
западни, «подготовленной» дзэн. В своих 
первых двух книж ках, посвященных пред
ставлению классической японской поэзии, я, 
обращ аясь к Вам, мой читатель, как несом
ненное достоинство отметил свою причаст
ность к профессиональной научной деятель
ности. И это понятно, ибо позволяет мне 
достаточно логично излагать свои мысли. Но 
в контексте данного исследования это, ко 
нечно же, является тормозом. Мое проф ес
сиональное (научное, логичное) м ы ш ле
ние — это шоры, не позволяю щ ие обойти 
стереотипы и прорваться в понимание сути 
дзэн-буддизма.

В этой связи вспоминаю весьма любопыт
ную беседу с одним из российских руково
дителей новоапостольской церкви. В доста
точно неформальной обстановке (за чашкой 
чая) я посетовал, что мне слож но понять и 
осмыслить излож енное в Библии учение. 
Интересен его ответ, который удачно впи
сывается в контекст нашей с Вами беседы 
(пусть и в письменном виде). Он ответил мне 
примерно следующим образом : «П онима
ние Библии м о ж ет  р еал и зо ваться  двумя 
путями. Или изначальная вера, или логи 
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ческий (в нашем с Вами случае интеллекту
альный) путь. Вы идете вторым путем. Он 
значительно сложнее и чаще всего не при
водит к успеху. Но у каж дого свой путь, и я 
ж елаю  Вам на нем успеха».

Ну и еще одно маленькое и, тем не м е
нее, красноречивое отвлечение для лучше
го понимания сопоставления интуитивно
го и логического познания. Н адею сь, Вы, 
мой дотошный читатель, достаточно хо р о 
шо понимаете, что все проявления интуи
тивного познания не замыкаю тся только на 
дзэн  и не свойственны  лишь восточном у 
менталитету, а имеют место и в западном 
мире. Заранее прошу простить за во мно
гом банальные ассоциации, но попробуйте 
все ж е путем логического анализа (подчер
кну еще раз — именно логического анали
за) описать яркие проявления любви или 
безудерж н ой  лю бовной страсти . Д а, Вы, 
безусловно, выполните эту работу, и выпол
ните грамотно, в этом нет сомнений. Н о вся 
она сведется в основном лишь к описанию 
изм енений  кон ц ен трац и и  в ф и зи ч еско м  
теле специф ических  половы х горм онов; 
к восприятию сексуальными партнерами в 
окруж аю щ ей среде определенных ф ером о
нов, имеющих сигнальное значение для при
влечения особей противополож ного пола; 
к вы числению  п ери ода  овуляции , когда 
женщ ина готова не только к оплодотворе
нию, но инстинктивно (интуитивно) и оде
вается, и ведет себя более вызывающе, что
бы выглядеть привлекательно в глазах ге
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теросексуального партнера. Я мог бы п ро
долж ить перечень подобных показателей, 
но зачем, и этого вполне достаточно.

Вот примерно на таком уровне будет вы
полнено это задание большинством исследо
вателей. Представленный материал конечно 
интересен, но лишь для специалистов, зани
мающихся вопросами сексопатологии. Тем 
не менее он м ож ет быть использован и в при
кладном плане, для того чтобы мужчине — 
женщине (самцу — самке) лучше понимать, 
кто из них на данный момент более привле
кателен, кто уже готов приблизиться к сво
ему партнеру на расстояние полового кон
такта  для бы стрейш его соверш ения дей 
ствий, ведущих к продолжению рода. Если в 
этом случае и присутствует эмоциональная 
сфера, то вся она сводится лишь к выбору 
ж енщ иной  дом и н ан тн ого  сам ца. Н о п о 
звольте Вас спросить, какое ж е отношение 
к описанию любви будет иметь это исследо
вание? Слишком скучно и совершенно неин
формативно для поставленной перед Вами 
задачи.

П олагаю , что в приведенном примере, 
конечно же, имеется определенный гротеск, 
однако он весьма небольшой. А вот талант
ливые (лучше, наверное, сказать — гениаль
ные) поэты и писатели как Запада, так и Во
стока с поставленной задачей справляются 
с каж ущ ейся легкостью . В этом месте я с 
трудом удерж ался от того, чтобы не приве
сти здесь отдельные стихотворные или про
заические отрывки любовной тематики вы
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дающихся представителей искусства, ибо в 
таком случае мог бы «утонуть» в этом м ате
риале, да и Вы, мой интеллектуальный чита
тель, полагаю, еще лучше меня представля
ете его безбреж ность материал.

Ну и еще один достаточно яркий пример 
для характеристики того полож ения, что не 
все в нашем мире подвластно логическому 
(научному) подходу. В данном случае я имею 
в виду имеющее место уже вторую тысячу 
л ет  еж егодн ое  схож дение Б л агод атн ого  
огня в Иерусалиме в день Рож дества Хрис
това. Конечно, в этом случае речь идет не о 
сопоставлении логического анализа и инту
иции, а о категориях, связанных, прежде все
го, с религией и верой, и все ж е этот пример 
является яркой иллюстрацией того, что да
леко не все мож но решить научными м ето
дами. Полагаю , что именно поэтому в нашей 
прессе данное явление в советские времена 
полностью  зам алчивалось, и даж е сейчас 
описывается достаточно скупо и весьма не
охотно.

Ну а теперь вновь возвращ аемся к основ
ной теме нашей беседы. При этом хочу ого
вориться и отметить, что я не призываю сво
его читателя включать лишь веру (хотя и она 
не помешает, как и интеллект, впрочем, — 
это во мне продолж ает бунтовать западное 
мировоззрение). Но мы с Вами уж е выбрали 
свой Путь, и поэтому, пож елав друг другу 
успехов, пойдем по нему далее.

Полагаю , что приведенные выше матери
алы не вызвали каких-либо особых трудно
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стей у заинтересованного читателя (кроме, 
конечно, коанов и мондо), ибо все мы в боль
шей или меньшей степени наслышаны о ме
дитации и интуиции и их роли в становлении 
личности. Полагаю , что читатели удивятся 
другому, а именно: что ж е способствовало 
моей глубокой задумчивости и что лее здесь 
слож ного для понимания?

А вот эти слож ности я попробую выва
лить на Вас, мой дотошный и лю бознатель
ный читатель, из фундаментальных трудов 
величайшего авторитета в дзэн-буддизм е 
Д. Т. Судзуки, который, являясь светским 
последователем дзэн, сам достиг состояния 
просветления, а такхсе основателя Л ондон
ского буддийского общества К. Х амфриза 
(2002) и ряда других исследователей и по
следователей дзэн-буддизма.

Начну, естественно, с сатори, о котором 
в своих многочисленны х трудах С удзуки 
постоянно говорит, что это явление европей
цу понять практически невозможно. Тем не 
менее попробуем все же вместе хотя бы по
верхностно разобраться в этом вопросе.

Соединив воедино предложения по меди
тативной практике Догэна, основателя дзэн- 
ской школы Сото, — рассуждения, представ
ленные в работах А. Кондо и других авторов, 
проявление сатори в достаточно упрощенном 
виде молено свести к следующему рассухсде- 
нию. Если за счет длительной концентрации, 
принятой в медитативных упражнениях, со
знание очищается от какого-либо содерж а
ния, то оно переходит в состояние пустоты,
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за счет чего освобождается энергия, поддер
живаю щ ая движение сознания в его мыслях 
и образах. Эта энергия переходит в бессоз
нательное и усиливает его естественный по
тенциал, что, в свою очередь, увеличивает 
готовность бессознательного содерж ания 
прорваться в сознание. В конечном итоге 
бессознательное выносит на поверхность (в 
сознание) все необходимое, на что данная 
личность нацелена. Это и есть сатори! С ато
ри приходит к вам неож иданно, когда вы 
чувствуете, что исчерпываете все свои внут
ренние силы. На языке религии — это новое 
рождение, а в понятиях морали — это пере
оценка своего отношения к миру.

Таким образом , сатори следует опреде
лить как прозрение, как интуитивное про
никновение в природу вещей в противопо
лож ность аналитическому или логическо
му пониманию этой природы. Это таинство 
и чудо, но познать сатори м ож но, только 
однаж ды  испытав его. Как отмечает в сво
их различны х трудах Д. Т. Судзуки, более 
или менее отдаленно и приблизительно са 
тори м ож но сравнить с решением трудной 
математической задачи, или с великим о т
крытием, или с тем, когда вы соверш енно 
неож иданно находите выход из самого т я 
ж елого полож ения, — короче говоря, оно 
походит на то состояние, когда вы воскли
цаете: «Эврика! Эврика!» Н о сатори шире, 
чем приведенные выше примеры, посколь
ку его достиж ение — это перестройка са
мой ж изни , это открытие нового мира, ра-
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нее неизвестного последователю  дзэнско- 
го учения, позволяющ ее ему судить о вещах 
по-новому.

Сатори — это самое интимное и личное 
переживание и потому не м ож ет быть выра
жено словами или описано каким-либо иным 
способом. Все, что можно сделать для того, 
чтобы передать данный опыт другим, это на
править или указать, да и то лишь прибли
зительно. Тот, кто испытал его, достаточно 
легко понимает такие указания, но если мы 
будем пытаться достичь его по описанию, мы 
потерпим полную неудачу.

Написав эту в общем-то достаточно ба
нальную истину, я вспомнил соответствую 
щий этому месту анекдот, который звучит 
примерно следующим образом: один англий
ский дж ентльмен, сидя в компании своих 
друзей , сказал: «Джентльмены, чтобы не 
потерять свое лицо, я никогда не сяду на 
лошадь, пока не научусь на ней проф ессио
нально скакать». П очему я вспомнил сей 
анекдот в контексте этого абзаца? Все про
сто, я сам сейчас, к сожалению , выступаю в 
роли сего джентльмена и описываю сатори, 
не испытав его. Ну да оставим сожаления как 
бесплодное занятие (чему, в частности, учит 
буддизм) и продолжим наши попытки р азо 
браться в просветлении, которое является 
сутью дзэн.

И сходя из излож енного  выше, м ож но 
определить принцип дзэнской  м етодики, 
который состоит в следующем: всякое искус
ство, или знание, которое приобретает че
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ловек внешними средствами, нельзя счесть 
его собственными, ибо оно ему внутренне не 
принадлежит; только то прорастает из его 
внутреннего существа, что он действитель
но м ож ет назвать своим собственным. И его 
внутреннее существо откры вает свои глу
бинные тайны только тогда, когда он исчер
пал все, что относится к его интеллекту или 
к его сознательным намерениям. Д зэнская 
суть спит в каждом из нас и требует пробуж 
дения. П робуждение — это сатори.

Таким образом , цель дзэнской практи
ки — заставить нас понять, что дзэн леж ит в 
основе нашего повседневного опыта, он не 
приходит откуда-то со стороны. И ллю стра
цией приведенного тезиса м ож ет являться 
история дзэнского мастера Тэнно Дого, ко 
торая в изложении Д. Т. Судзуки (2003) зву
чит следующим образом.

Дого имел ученика по имени Сосин. К ог
да Сосин был принят в монастырь в качестве 
послуш ника, он по привычке ож идал, что 
учитель преподаст ему уроки дзэн пример
но так же, как школьнику преподаю т пред
меты в школе. Однако Дого не давал ему ни
каких особых уроков по дзэн, и это сбило с 
толку, разочаровывало Сосина. Однажды он 
не вы держ ал и заявил мастеру: «Вот уж е 
столько времени я здесь, но до сих пор не 
услышал от Вас ни одного слова относитель
но сущности дзэн ». На что Дого ответил: «Со 
дня твоего прихода я постоянно учил тебя 
дзэнским приемам».

«Каким же образом  Вы учили меня? »
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«Когда ты приносишь мне чашку чая по
утру, я беру ее; когда ты подаешь пищу, я ее 
принимаю; когда ты мне кланяешься, я воз
вращаю поклон кивком. Как еще, по-твоему, 
я долж ен учить тебя созерцательной прак
тике дзэн? »

Сосин понурил голов, пытаясь разобрать
ся в непонятных словах учителя. М астер в 
ответ на его размышление сказал: «Если ж е
лаешь видеть, смотри без промедления. Не 
думай вообще. Когда ты начинаешь думать, 
упускаешь смысл, то есть когда ты мешкаешь, 
вещи искаж аю тся». Таким образом , ответ 
должен быть спонтанным, непосредственным 
и мгновенным. Любая заминка сказывается 
на интуиции, заменяя ее работой рассудоч
ного ума в поисках решения.

Так и напрашивается в этом месте вновь 
вернуться к «Избранным чаньским изрече
ниям» (А ф оризм ы  старого  К итая 1988) и 
п р и вести  зд есь  со о тветству ю щ и й  и все 
объясняющий дзэнский парадокс: «Вторая 
попытка не стоит и половины медяка ». Если 
Вам, мой любознательный читатель, и этого 
м ало, то вот еще одно изречение: «Одна 
стрела сбивает одного орла. Две стрелы — 
это уже слишком много ». Приостановились, 
подумали и двинулись дальше.

Ну и, наконец, еще одна история с более 
подробной иллю страцией дзэнского духа, 
который превосходит интеллект, логику и 
мертвые слова. Я полностью процитирую эту 
историю, приведенную в фундаментальной 
монографии Д. Т. Судзуки (2003).
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«Если люди спросят меня, что такое дзэн, 
я отвечу, что он подобен обучению искусст
ву взломщика. О днажды сын некоего вора- 
взломщика увидел, что отец его одряхлел, 
и подумал: “Если он не способен продолжать 
заним аться своим делом, кто станет к о р 
мильцем семьи, кроме меня? Я должен изу
чить это ремесло”. Он поделился своей иде
ей с отцом, и тот одобрил ее.

Однажды ночью отец вместе с сыном по
дошли к одному большому дому, пролезли 
сквозь дыру в заборе  и проникли внутрь 
дома. Открыв один из больших сундуков, 
отец велел сыну залезть  туда и вытащить 
одежду. Как только сын оказался в сундуке, 
отец опустил крышку и накрепко замкнул ее. 
П отом он вышел во двор и громко постучал 
в дверь снаруж и, разбудив все семейство; 
затем он спокойно выскользнул наруж у че
рез щель в заборе. Ж ильцы дома встревожи
лись, заж гли  свечи, но обнаруж или , что 
взломщик уже ушел.

Сын, который все это время оставался 
под замком в сундуке, думал о своем ж есто
ком отце. Он был на него смертельно оби
жен, но тут блестящ ая идея осенила его. Он 
стал царапать сундук, подраж ая скребущей
ся крысе. О беспокоенная семья велела слу
жанке взять свечу и узнать, что там, в сун
дуке. Когда крышку открыли, наруж у быст
ро выбрался плененный сын, который задул 
свечу, оттолкнул служанку и побежал. Люди 
бросились за ним. П рим етив колодец  по 
пути, он поднял большой камень и бросил
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его в воду. Все преследователи собрались 
вокруг колодца, пытаясь найти вора, ныр
нувшего в темный проем.

Тем временем сын целым и невредимым 
добрался до родного дома и в сердцах на
бросился на отца с упреками на его преда
тельское бегство. Отец ответил: “Не обиж ай
ся, сын мой. Скажи только, как ты выбрался 
оттуда?” Когда сын поведал ему обо всех 
своих приключениях, отец заметил: “Ну вот, 
ты и научился нашему искусству” ».

Ну а резюме всей этой, в общ ем-то, з а 
бавной истории, думаю, вполне очевидно. 
Она просто показы вает, как важ но уметь 
л о в к о  в ы п у т ать ся  из за т р у д н и т е л ь н о й  
практической ситуации самостоятельно, не 
прибегая к посторонней  помощи. Н о это 
дзэнская история, и я хочу усилить ее со 
ответствую щей этому месту китайской по
го в о р к о й , к о т о р а я  гласит: «К огда вы в 
тупике, имеется выход». Близкое по духу 
высказывание христиан сводится к следу
ющему: «Что для человека крайность, для 
бога возмож ность». Чуть отвлекусь и обра
щу Ваше внимание на то, что у христиан 
(как, впрочем, и в остальных религиях) путь 
простого человека до божественного состо
яния закры т. И лишь в буддизме человек 
сам мож ет, исправив свою карму, собствен
ными ж е усилиями сделать себя существом, 
подобным богу, и об этой особенности буд
дизма мы уж е говорили в соответствующ ей 
главе при описании религиозных воззрений 
японцев.
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Вновь возвращ аясь к рассм отренном у 
выше примеру по обучению искусству взлом
щика, отмечу еще раз, что словесные настав
ления и абстрактные представления тщетны, 
когда имеется в виду опыт просветления. 
Сатори долж но стать результатом внутрен
ней работы человека, а не продуктом како
го-то внешнего влияния. Это полностью со
гласуется с учением Будды и других настав
ников: «Не полагайтесь ни на других, ни на 
чтение сутр и шастр (философские тракта
ты. — Е. С.). Будьте сами себе светильника
ми». Следовательно, личный опыт в дзэн — 
это все. Никакие идеи не понятны тем, у кого 
они не подкреплены личным опытом. Таким 
образом , дверь просветления открывается 
сама собой, как только человек наконец вы
ходит из мертвого тупика интеллектуальных 
(умственных) построений, а сатори, в конеч
ном итоге, приходит как нечто неожиданное, 
а не ожидаемое.

Рассматривая этот крайне сложный для 
нашего понимания вопрос, хочу провести 
некоторые параллели с «педагогическими» 
подходами (приемами), развивающими дзэн- 
ский дух, применяемыми иногда и в нашей 
действительности. Для того чтобы быстро 
научить ребенка плавать, пользуются иног
да варварским методом — бросаю т из лод
ки в воду в глубокое место. Конечно, в при
веденном мною примере есть определенные 
нестыковки. Поставленные мною кавычки 
(т. е. мое внутреннее несогласие) вокруг сло
ва «педагогический» вступают в определен
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ное противоречие со следующими за ними 
словами «развиваю щ ими дзэнский  дух». 
П онятно, что долж но быть или то, или дру
гое. Н о ведь это уже наш менталитет, через 
условности которого довольно слож но пе
реступить.

П риведенный выше основополагаю щ ий 
принцип дзэн ской  м етодики реали зац и и  
просветления (значимость личного опыта) 
следует такж е дополнить еще одним, тесно 
связанным с ним важнейшим полож ением 
как дзэн-буддизм а, так и буддизма вообще. 
В наиболее обобщ енном виде это п олож е
ние м ож ет быть крайне сж ато и аф ористич
но сведено к следующему выражению: ж и т ь  
з д е с ь  и с е й ч а с , которое распространяется 
и на бытовой уровень ж изни, и на ее мисти
ческое состояние. Отсюда следует, что все 
соверш аемое нами в любое время оказы ва
ется крайне важным и любые обстоятель
ства равнозначны (вспомним ж е здесь уче
ние о карме). П ри этом как мирское, так и 
дзэнское тесно переплетаю тся (лучше ска
зать — неразрывны). П ребы вая в миру, не 
привязы ваться к мирскому (к мирской суе
те) — вот путь истинного подвижника дзэн. 
Н о чтобы отказаться  от привязанностей , 
необходимо пройти весь путь дзэн, от его 
начала до самого конца, и в этом больш ая 
проблема для ж елаю щ их начать этот у то 
мительный путь.

Наиболее емко это положение вы раж е
но у Догэна: «Не стремитесь к завтрашнему 
дню; думайте только о нынешнем дне и ны
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нешнем часе. Ведь завтра трудно познавае
мо, неясно и неизвестно, и нужно стремить
ся следовать путем буддизма, пока ты ж и 
вешь сегодня... Н уж но сосредоточиться на 
дзэнской практике, не терять зря времени, 
помнить о том, что есть только этот день и 
этот час. Тогда все станет легко. Н уж но за 
быть обо всем хорошем и плохом в себе, пе
рестать размышлять о своей силе или сла
бости» (цит. по: Мир дзэн 2007, с. 373).

А вот как в афористически сж атой ф о р 
ме то ж е самое выразил поэт-ф илософ  Рё- 
кан (1758-1831):

Помышляй лишь о том,
Что нынешний день уготовил, 
Настоящим живи,
Ибо прошлое необратимо, 
а грядущее непостижимо...

Как я это уж е не раз подчеркивал, все 
религии в основополагающих ценностях во 
многом пересекаются, хотя, конечно, прояв
ление этих самых ценностей в каж дой из 
религий неравнозначно. Вот взгляните, на
пример, на рассм атриваем ое нами сейчас 
буддистское положение со слов Христа из 
его Н агорной проповеди:

«И об одежде, что заботитесь? П осм от
рите на полевые лилии, как они растут: ни 
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них; Если ж е траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет броше-
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на в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак, не заботьтесь и не говори
те: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во 
что одеться?” < ...>  И так, не заботьтесь о 
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для каж дого 
дня своей заботы» (Евангелие от М атфея, 
глава 6, стих 28—31, 34).

Я недаром  отдал первооснову «жизни 
сегодняшним днем» буддизму; не надо забы 
вать, что учение Будды распространилось в 
Индии за пятьсот лет до Христа и за тысячу 
лет до М ухаммада. Ну да продолж им наше 
знаком ство с приоритетом  сегодняш него 
дня и послушаем заимствованную у К. Хам- 
ф риза (2002) историю о том, как наставник 
Ю ань поинтересовался у Ч ж аочж оу: «Вы 
продолжаете заниматься духовным воспита
нием?» — «П остоянно занимаюсь этим». — 
«Каким ж е образом ?» — «Когда подносят 
рис, я ем; когда подступает усталость, я з а 
сыпаю », — ответил Ч ж аочж оу. «Все так по
ступают. П олучается, что все занимаю тся 
духовным воспитанием  подобно вам!» — 
«Не совсем». — «Почему?» — «Когда при
ходит время трапезы , они не просто едят; их 
тяготят разные мысли. Когда наступает час 
для сна, они не засыпают; их заботят бесчис
ленные поиски выгоды».

Не правда ли, эта история тесно перепле
тается с приведенным выше диалогом м еж 
ду мастером Дого и его учеником Сосин по 
поводу обучения дзэнским приемам? И это 
понятно — ведь все мы пы таемся пройти

13*
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один и тот ж е путь, ведущий в конечном ито
ге к просветлению.

Ну а я не удержусь и приведу еще одну 
достаточно лирическую и вместе с тем весь
ма познавательную историю, в которой об
разно обыгрывается высказанное выше по
лож ение — «живи здесь и сейчас». Эту ис
торию  я такж е привож у по К. Х ам ф ризу
(2002), хотя в первоначальном варианте она 
была включена в сборник «Сто одна исто
рия о дзэн» (№  14), в котором приводятся 
подлинные случаи из ж изни  китайских и 
японских учителей дзэн на протяж ении бо
лее чем пяти столетий (Плоть и кость дзэн 
1993). И так, слушайте:

Два монаха, возвращ аясь в обитель, при 
подходе к броду увидели девушку, не знаю 
щую, как перебраться на другую сторону, не 
замочив одежды. Один из монахов молча 
взял ее на руки и перенес через брод. Его 
товарищ весь остаток пути выговаривал ему 
за  это, а тот, поглощ енный созерцанием , 
хранил молчание. При входе в обитель он, 
наконец, услышал горькие сетования свое
го спутника: «Монах, а берешь девушку на 
руки. Какой уж ас», на что ответил: «Ты все 
еще несешь девушку на руках? Я давно оста
вил ее у брода».

Ну и на чьей Вы стороне? Кто из монахов 
Вам более интересен и ближе? А кто из них в 
данном случае поступил по-дзэнски? Пока Вы 
думаете, я продолжу наше с Вами общение.

По большому счету, поиски дзэн поисти- 
не просты (прошу не улыбаться язвительно),
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и в подтверждение этого тезиса приведу Вам 
маленькую притчу — мондо седьмой случай 
в сборнике «Застава без ворот» (М умонкан 
1997):

М онах обратился к Дзёсю со словами:
— Я только что поступил в монастырь. 

Прошу Вас, дайте мне наставления.
— Ты ел сегодня рисовую кашу?
— Да, — ответил монах.
— Тогда иди и вымой свою тарелку, — 

сказал Дзёсю.
М онах был просветлен.
Не удержусь и приведу еще одну исто

рию , к о т о р а я  есть в р азли ч н ы х  кн и гах  
Д. Т. Судзуки, про монаха, который пропа
лывал сорную траву и мел землю в саду ста
рого, полуразрушенного храма. Без устали 
занимаясь этой работой, он даж е во время 
медитации не п озволял  себе вздрем нуть. 
И однажды во время работы он отбросил в 
сторону глиняный черепок. Звон черепка, 
ударившегося о стебель бамбука, привел мо
наха к просветлению , его разум  внезапно 
раскрылся.

Вот так и никак иначе. Получается, что и 
мы с Вами, приступая к мытью посуды на кух
не или подметая пол в квартире и задев вени
ком табурет, можем добиться такого же эф 
фекта? Но я и Вы, мой с западным ментали
тетом читатель, не буддийские монахи, и нам 
так просто не прозреть. Как выше я уже от
мечал, для просветления необходим ум не 
только подготовленный, но и созревший, что 
наглядно демонстрируют нам эти два приме
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ра, да и многие другие истории. Не надо ведь 
забывать, что монахи живут в спокойной об
становке в монастырях и медитируют там дни 
и ночи подряд. Ну и, кроме того, я полагаю, 
что помимо страстного ж елания овладеть 
дзэн и ряда других требований к этому про
сто необходимо родиться в Японии, при этом 
весьма желательно в дзэнской семье, посто
янно жить в этой стране, ежегодно сажать 
вместе с японцами рис и, соответственно, есть 
его регулярно. Надеюсь, понятно, и это от
мечаю т многие популяризаторы  дзэн, что 
менталитет ребенка (а он ведь, к счастью, а 
м ож ет быть, и к сожалению , вырастает во 
взрослого человека), родившегося в дзэнской 
семье, совершенно отличен, в частности, от 
нашего. Ему незнакомы ни Бог, ни Спаситель, 
ни спасение на неведомых небесах, и нет на 
нем первородного греха, как в христианстве. 
Зато у него есть природа Будды, и все это в 
совокупности дает в конечном итоге совер
шенно разные в своей ментальности людские 
субпопуляции под общим названием «чело
век». Это общее название подразумевает вро
де бы изначальное единство для всех, но на 
самом же деле вносит существенную путани
цу (непонимание и даже вражду) между этим 
самым многоликим «человеком» в вопросах 
религии, морали и прочих нематериальных 
категориях между представителями Запада и 
Востока. Как Вы прекрасно понимаете, это 
довольно условное территориальное разде
ление на Запад и Восток, но для понимания 
различий в менталитете разных народов оно
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подходит довольно успешно и является все
го лишь образом.

Возвращаясь к различиям в менталитете 
у разных народов, хочу отметить следующее. 
Полагаю, всем понятна такая мысль, что мы 
познаем мир через наши ощущения. Но ведь 
в таком случае этих миров будет столько же, 
сколько людей в этом мире. Каждый человек 
воспринимает мир по-своему. И это разли
чие восприятий, по большому счету, доста
точно условно определяется генотипически
ми и фенотипическими особенностями чело
веческой популяции.

Возьмем простейший пример генотипи
ческой особенности (генотип — та сумма 
генов, определяющих конкретный организм, 
что нам дали папа с мамой), приводящей к 
наруш ению  цветового  зр ен и я , а именно 
дальтонизму. Этим генетическим заболевани
ем страдают около 8 % мужчин и 0,4 % ж ен
щин, причем нарушение цветоощущения мо
ж ет колебаться от его простейшего класси
ческого варианта (неспособность различать 
красный и зеленый цвета) до полной невоз
можности различать все цвета.

Так  вот, представьте себе восприятие 
мира человеком с таким генетическим де
фектом. Краски и, соответственно, воспри
ятие мира для него будут совершенно ины
ми, чем для других людей. А ведь это, пож а
луй, простейший и всем понятный пример 
разнообразия человеческой популяции по 
одному всего лишь признаку, а их у нас с 
Вами бесчисленное количество.
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Но ведь люди еще более разнообразны по 
своим фенотипическим особенностям. (Как 
ни печально, но я должен все же расш иф ро
вать этот термин для лучшего понимания 
дальнейших моих рассуждений. Итак, ф ено
тип — это совокупность всех свойств и при
зн ак о в  осо б и , сф о р м и р о вавш и х ся  в р е 
зультате взаим одействия генотипа с о к р у 
ж аю щ ей средой .) А эти ф енотипические 
особенности  во многом определяет имен
но менталитет того или иного народа, кото
рый, в свою очередь, густо замешан на гос
подствующей религии, о чем этот народ м о
ж ет  даж е и не подозревать, что обычно и 
случается.

И вот Вам достаточно простой и, тем не 
м енее, весьм а дем он страти вны й  прим ер 
для моего вы сказы вания. В нашей стране, 
где превалирует христианство, и преж де 
всего  п р ав о сл ав и е , п о явл ен и е  девуш ки 
(женщ ины) в летний день с обнаж енны ми 
частями тела на улице (не в церкви, конеч
но!) м о ж ет вы звать лишь одобрительны е 
взгляды  м уж чин, если это тело действи
т е л ь н о  к р а с и в о  и о т к р ы т о  при  э т о м , 
согласно опять ж е сущ ествую щему м ента
л и тету , д о стато ч н о  ум еренн о . А теп ерь 
п редставим  себе эту ж е  самую  девуш ку 
(женщ ину) в нашей ж е стране, но случай
но оказавш ейся среди лиц с исламским ве
роисповеданием  и прибывших при этом из 
страны  с исламским вероисповеданием  (и 
такое бывает). М инимум, что ей при этом 
будет грозить, это гнусные вы сказы вания,
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а то и приставания мужчин и их абсолю т
ная уверенность, что это доступная ж ен 
щина. Н у а в н екоторы х м усульм анских 
странах, как Вы понимаете, такое появле
ние м ож ет закончиться арестом , а то и п о 
би ван и ем  к ам н я м и . И т а к и х  п р и м ер о в  
тьма.

А теперь позвольте Вас спросить, а по
чему, собственно? Вот Вам и пример р а з 
ного восприятия одного и того ж е. Н о ведь 
девушка (женщ ина) в этих двух однотип
ных встречах не стала лучше или хуж е, она 
просто другая для представителей иного 
вероисповедания. А вот к этому поним а
нию — пониманию того, что каж ды й из нас 
в этом едином мире не лучше и не хуж е дру
гого , а п р о сто  другой , — никак не п р о 
рваться ортодоксальны м  последователям  
той или иной религии, той или иной куль
туры, особенно лицам с не очень развитым 
интеллектом.

Приведенные мною в этом разделе эссе 
истории, характеризую щ ие рассм атривае
мое нами положение дзэн-буддизма под ус
ловным названием «жить здесь и сейчас», 
можно с пользой для нашего дела приводить 
бесконечное число раз, благо они в бессчет
ном количестве имеются в различных руко
водствах по дзэн-буддизму. И не надо ду
мать, что это лишнее. Н ет ничего лишнего 
при осмысливании такой сложнейшей для 
нас с Вами проблемы, как дзэн-буддизм. Но 
ведь и награда будет весома. П редставьте 
себе, насколько богаче, да и просто интерес
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нее Вы будете воспринимать шедевры клас
сической японской поэзии, понимая те ос
новы, на которы е она опирается. О т всей 
души желаю  Вам этого, а со своей стороны 
пытаюсь облегчить для Вас понимание основ 
дзэн-буддизма.

Ну что же, наконец наступило время под
вести некоторы е итоги о дзэн-буддизме и 
обобщ ить выш есказанное о дзэн и сатори 
как его основополагающей категории.

П одведение итогов  
по сатори и дзэн

Вначале несколько заключительных слов 
о сатори. П оскольку буддизм является док
триной просветления и поскольку дзэн счи
тает  сатори своей кульминацией, следует 
сказать, что это явление представляет собою 
сам дух буддийского учения. Именно поэто
му я коротко  обобщ у основополагаю щ ие 
черты этой философской категории буддиз
ма и перечислю (и очень сж ато охарактери
зую) некоторые из его самых важных отли
чительных особенностей. Хочу подчеркнуть, 
что в данном случае я привел и более полно 
описал лишь те отличительные черты сатори, 
которые стали для меня более или менее по
нятны в процессе знакомства с этой категори
ей буддизма (по крайней мере, так мне каж ет
ся на сегодняшний момент). Более же подроб
ную информацию Вы, мой любознательный 
читатель, найдете как в книге Д. Т. Судзуки
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(Дзэн-буддизм 1993), так и в другой специ
альной литературе.

1. Иррациональность. По Д. Т. Судзуки, 
сатори не является выводом, к котором у 
приходит разум (сатори недоступен понима
нию разумом); сатори отрицает все опреде
ления рассудочного характера. Тот, кто его 
испытал, всегда затрудняется дать связное 
и логическое объяснение. П оэтому непосвя
щенные не в состоянии ухватить его суть из 
того, что они внешне могут видеть, в то вре
мя как те, кому знакомо это переживание, 
отличают истинное от лож ного.

2. Интуитивное прозрение. Мы достаточ
но подробно говорили об этом выше, да и нет 
особой надобности говорить о том, что это 
видение носит совершенно иной характер, 
отличающийся от того, что обычно принято 
называть знанием.

3. Неоспоримость. Знание, открывающее
ся в сатори, является высшим знанием, кото
рое настолько неоспоримо, что никакие логи
ческие доводы не могут опровергнуть его.

4. Чувство потустороннего. В сатори  
всегда есть то, что мож но назвать чувством 
потустороннего: это переж ивание мое лич
ное, но я чувствую , что корням и оно ухо 
дит куда-то еще. Это состояние сопровож 
дается ощущением совершенного освобож 
дения и полного покоя — человек чувствует, 
что он достиг наконец цели. «Возвращ ение 
домой и спокойный отдых» — это вы раж е
ние обычно используется последователя
ми дзэн.
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5. Чувство экзальтации. То, что это чув
ство неизбеж но сопровож дает сатори, вы
звано тем обстоятельством , что оно пред
ставл яет  собой устранение ограничений 
индивидуального существования, и такое ус
транение — не просто отрицательное явле
ние, но весьма положительное, имеющее ог
ромную важность, так как оно означает без
граничное расширение индивидуальности.

6. Мгновенность. Сатори наступает вне
запно и является непродолжительным пере
живанием. Внезапное переживание сатори в 
один миг открывает перед человеком совер
шенно другие перспективы, и все существо
вание оценивается с другой точки зрения. 
Фактически если оно не внезапно и не крат
ковременно, то это и не сатори вовсе.

Завершить перечисление наиболее важ 
ных отличительных особенностей просвет
ления я хочу следующим дополнением. Судя 
по анализу многочисленной литературы, су
щ ествует довольно распространенное з а 
блуждение, что сатори, возникающее при ре
шении первого коана, является единственным 
и неповторимым Сатори, после которого уже 
нечего больше ждать. Однако это далеко не 
так, и старые мастера постоянно борются с 
этой идеей. Н аоборот, они все время поощ 
ряют своих учеников двигаться дальше. О бо
сновывая это положение, Р. Фуллер Сасаки 
(Мир дзэн 2007), в частности, цитирует вы
сказывание знаменитого наставника времен 
династии Сунн Дайэ: «У меня было восем
надцать великих сатори, а сколько малых

205



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

сатори, я уже и не упомню». Дополню это 
высказывание весьма любопытным описани
ем, представленным нам Э. Фромм в антоло
гии «Мир дзэн» (2007), которое сводится к 
следующему:

В дзэн сущ ествует много ступеней про
светления, высшей из которых является са
тори. Как отмечает автор, ценны те переж и
вания, что ведут к сатори, самого ж е этого 
состояния мож но вообще никогда не дос
тичь. Д. Т. Судзуки проиллю стрировал од
наж ды  этот тезис таким примером: когда 
одну свечу вносят в темную комнату, мрак 
исчезает и появляется свет. П отом  к ней 
м ож но добавить еще десяток, сотню  или 
тысячу свечей, и в комнате будет все светлее 
и светлее. Н о побеж дает тьму именно та, 
первая свеча.

К излож енному выше я хотел бы доба
вить следующее. Как отмечает Рут Фуллер 
С асаки (М ир дзэн  2007), слово «сатори» 
сильно п о стр ад ал о  о т  слиш ком  ч астого  
употребления, и то, что оно означает и под
разумевает, во многом стало сейчас непонят
ным. Выражая свои сомнения, она однажды 
обратилась к своему старом у наставнику: 
«Я изучаю дзэн вот уж е почти тридцать лет, 
сменила за это время трех учителей и не по
мню, что бы кто-нибудь из них хоть раз ска
зал слово “сатори” ». — «Да, — ответил мне 
роси (наставник), — и от меня ты тож е вряд 
ли его слышала».

И действительно, разговоры о просвет
лении во многом стали уж е почти общим
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местом. Конечно, это высшее проявление 
практики дзэн и, безусловно, оно имеет ог
ромную важ ность. Н о надо ли постоянно 
говорить о просветлении, если для достиг
ших его эти разговоры  не имеют смысла, 
а для тех, кто еще на пути к нему, бессмыс
ленны, а часто даж е вредны, потому что они 
и так об этом все время думают, да и обсуж 
дать с ними эту проблему должен все-таки 
наставник.

Однако Д. Т. Судзуки, как и некоторые 
другие известные популяризаторы дзэн, это 
слово («сатори») использую т достаточно 
широко при обосновании основ дзэн-буд
дизма. Этот парадокс (коих много в дзэн- 
буддизме), наверное, можно объяснить сле
дующим образом . П рофессиональная рабо
та с дзэн-буддизмом и его популяризация 
суть разные вещи, отсюда и такое противо
речие. С этим вроде бы ясно, однако я счел 
необходимым сгладить возникшую ш ерохо
ватость, и эта моя попытка перед Вами.

Ну а нам следует идти «срединным пу
тем» и в дальнейшем помнить о том, что не 
надо сводить все наши рассуждения к про
светлению, и при попытке познания дзэн- 
буддизма следует отдавать примат сидячей 
медитации, которая полезна в любом случае, 
обретается просветление или нет. А вот на
сколько это полезно, каждый долж ен ре
шить для себя сам.

П одходя к завершению характеристики 
сатори и пропев панегирик этой основной 
категории дзэн-буддизма я, тем не менее, не
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смогу удержаться и не добавить в бочку меда 
под названием  «просветление» довольно 
большую лож ку дегтя. Это во мне бунтует 
душа профессионального научного работни
ка, которая требует объективности инф ор
мации и, соответственно  этом у, раздачи  
«каждой сестре по серьге».

Так вот, во Введении к сборнику «Заста
ва без ворот» (М умонкан 1997) P. X. Блайс 
(о котором, кстати, очень уважительно от
зывается Д. Т. Судзуки в Предисловии к этой 
книге) вы сказы вается о просветленности 
следующим образом: «В соответствии с тра
диционными представлениями, сатори идет 
вначале и лишь потом — приложение сато
ри, в частности, к проблемам практической 
ж изни. На самом деле просветленность не 
гарантирует улучшения характера, мировоз
зрения и эстетического чутья, не говоря уже 
об интеллектуальных способностях, умении 
выявлять ошибочные мнения и разоблачать 
п севд о п о эти ч еск и е  п р ед р ассу д к и . < ...>  
“просветленны й” становится сам одоволь
ным, он наслаж дается каждым мгновением, 
он безм ятеж ен  и невозмутим даж е среди 
воплей страдания, физического или духов
ного».

Мне думается, что мнение Блайса надо, 
безусловно, учитывать, ибо я нигде больше 
не встречал преподнесенных в столь катего
рической форме негативных высказываний 
о связанных с сатори проявлениях характе
ра. Я, конечно, понимаю, что ярые последо
ватели дзэн где-то могут и «забыть» выска
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заться на этот счет. Это во-первых, ну а во- 
вторых — меня несколько смущает заклю 
чительное высказывание Блайса («...он без
мятежен и невозмутим даж е среди воплей 
страдания...»), которое все-таки вступает в 
некоторое противоречие с общими установ
ками буддизма. (Хотя опять же, мож ет быть, 
Блайс имел в виду последователей буддист
ской школы хинаяны?) Не буду больше з а 
лезать в эти теологические дебри и закончу 
на этом свои краткие комментарии к выска
зыванию Блайса, ибо эти аспекты дзэн-буд
дизма все-таки не вписываются в оконтурен
ные мною самим рамки настоящ его эссе. Н о 
Вам, мой любознательный читатель, необхо
димо знать и эту сторону просветления, что
бы лучше понимать путь, по которому мы 
следуем.

Итак, дзэнская дисциплина состоит в до
стижении просветления (сатори), которое в 
общем виде м ож но охарактеризовать как 
обретение смысла, до поры до времени скры
того в наших повседневных действиях, таких 
как прием пищи, бытовые занятия и т. д. При 
этом опыт сатори не поддается определе
нию, ибо обретается вне рамок разума и про
является во внезапных вспышках озарения 
сознания. И хотя сам опыт (переж ивания 
просветления) приходит внезапно, подго
товка к нему длительная, трудоемкая и по
степенная.

Заверш ая обобщение материалов по до
стижению просветления, подчеркну еще раз, 
что сатори  нельзя обрести ощ ущ ениями,

14 Дзэн-буддизм
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чувствами или посредством мышления. Его 
мож но познать лишь через развиваемые по
стоян но  наитие, интуицию , способность 
прям ого , непосредственного  восприятия 
реальности.

Открывшийся смысл не есть нечто, при
шедшее извне. Он находится в самом бытии, 
в самом становлении, в самой круговерти 
повседневной жизни. Сатори исключитель
но связано с такими понятиями, как «здесь » 
и «сейчас». Скептики могут нам возразить: 
дескать, не м ож ет быть никакого смысла в 
простом бытии (бытийности, таковости — не 
знаю, какое слово еще подобрать, чтобы бо
лее выпукло охарактеризовать самую про
стую реальность). Но подобного никогда не 
скаж ут последователи дзэн, полагающ ие, 
что именно бытийность и есть смысл. Это 
именно то, что заставило Х окодзи, мирско
го последователя дзэн, жившего в V III в., 
воскликнуть:

Как чудесно это, как таинственно!
Я ношу топливо, я таскаю воду!

Нош ение топлива или воды помимо сво
его утилитарного значения исполнено осо
бого смысла, отсюда — его «чудо», его «та
инство». Т аким  о б разом , последователь 
дзэн вдохновенно заним ается самой гр яз
ной работой, поскольку чем она грязнее и 
н еп р и ятн ее, тем  бы стрее  м огут  явиться 
светлые мысли и наступит просветление. 
(Вспомним хотя бы историю монаха, кото
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рому было предлож ено вымыть свою чаш
ку, или историю  другого монаха, пропалы 
вавшего сорную  траву.) И менно поэтом у 
дзэн не увлекается ни абстракциями, ни се
рьезными самостоятельными концепциями. 
Если судить по внешним словесным вы ра
жениям, м ож ет иногда показаться, что дзэн 
занимается этим активно. Н о это забл у ж 
дение обычно разделяю т те, кто совсем не 
понимает дзэн.

В заключительной части представленно
го материала по основам дзэн-буддизм а и 
дзэн хочу, в частности, повторить и приве
сти в систематизированном виде наиболее 
характерны е особенности  дзэн  (С удзуки 
2005). Н адо не забывать о том, что, помимо 
и склю чи тельн о  в аж н о го  в этом  учении 
представления о просветлении, дзэн обла
дает и рядом других свойств, которы е о ка
зывали и оказы ваю т огромное моральное 
влияние на рост духа В остока, особенно 
духа Японии.

И так, характерные особенности дзэн:
1. Пренебрежительное отношение к ф о р 

ме. Когда внимание акцентируется на важ 
ности духа, все его внешние выражения ока
зываются вторичными. Форма вовсе не обя
зательно становится объектом  презрения, 
однако внимание и интерес к ней сводятся к 
минимуму.

2. Интровертность дзэн означает, что он 
обращается к человеческому духу непосред
ственно. (Добавлю  от себя — обращ ение 
дзэн внутрь, на самого себя, и в таком пони

14*
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мании эта особенность является логическим 
продолж ением  предыдущей.) Если форма 
как посредник отбрасывается, душа говорит 
с душой напрямую, и в поднятом вверх паль
це оказывается сосредоточенной вся Вселен
ная. Если одного слога или даж е возгласа 
достаточно, зачем тратить ж изнь на напи
сание толстых книг или строительство гран
диозных храмов?

3. Непосредственность — синоним про
стоты. Когда отказываю тся от всех вспомо
гательных средств для выражения мыслей, 
то одна тоненькая травинка вполне мож ет 
зам енить пятим етрового Будду. П ростой  
круг — наиболее полный символ неизмери
мости истины, реализуемой в сознании адеп
та дзэн. П ростота сама воплощ ается в ж и з
ни. Скромной тростниковой хижины в горах, 
покрытых облаками, вполне достаточно для 
мудреца.

4. Бедность и простота идут рука об руку, 
но быть просто бедным — это еще не дзэн. 
Дзэн не превозносит бедность ради беднос
ти. Будучи самодостаточным, адепт дзэн не 
ж елает многого, не требует бедности для 
всех. Богатство и бедность — мирские стан
дарты , и бедность в дзэн не имеет ничего 
общего с отвращением к собственности или 
переизбытком материальных накоплений.

5. П ереж иты й опыт ценится в дзэн боль
ше, чем представления, символы и понятия; 
субстанция в дзэн  — все, а ф орм а ничто. 
П оэтом у дзэн радикально эмпиричен и ж и 
вет лишь ф актам и , которы е сущ ествую т
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скоротечн о . С оответственно  этом у дзэн  
воздерж ивается от размышлений и избега
ет медлительности и слож ности  до такой 
степени, что нас с Вами (с нашим западным 
мировосприятием) м ож ет просто поставить 
в тупик. Вот Вам для примера одна история, 
которую  приводит Д. Т. Судзуки.

Когда в доме одного дзэнского мастера 
стала протекать крыша, учитель вызвал сво
их помощников и попросил принести что- 
нибудь, чтобы уберечь от  дож дя татам и. 
Один без малейших колебаний притащ ил 
м астеру  бам буковую  ко р зи н у , а другой , 
походив по м онасты рю  в поисках ведра, 
принес его наставнику. А теперь задача для 
Вас, мой догадливый читатель: кто из этих 
двоих послуш ников о казал  реальную  п о 
мощь своему учителю и соответственно это
му заслужил одобрение учителя? Так вот, Вы 
не угадали, наставник остался доволен пер
вым монахом, притащившим корзину, ибо 
именно он понял дух дзэн лучше, чем вто
рой, который искал и размыш лял, — хотя, 
несомненно, мудрость последнего о к а за 
лась практичнее и полезнее. Э тот аспект 
дзэн носит специальное название «отсут
ствие разграничения»,или  «неразличение» 
(Д зэн-буддизм 1993; Судзуки 2005). А м о
ж ет  быть, Вы дали правильный ответ (я об 
ращаюсь к тем читателям, чье понимание 
ситуации совпало с оценкой мастера)? Что 
ж е, в таком случае я Вас поздравляю , сле
довательно, Вы стали понимать дух дзэн. 
В этой связи хочу такж е еще раз напомнить
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Вам известное дзэнское изречение: «Вторая 
попытка не стоит и половины медяка».

6. В самом сердце дзэн находится то, что 
называется «вечным одиночеством». И хотя 
это чувство в большей или меньшей степени 
пестуется  всеми религиозны м и  лю дьми, 
в данном случае понимается одиночество аб
солю тного сущ ества, которое охваты вает 
человека, когда мир частных объектов, обус
ловленный пространством, временем и при
чинностью, остается позади, когда дух, как 
облако, одиноко парит в небе.

7. Суммируя все эти аспекты  дзэн, мы 
приходим к выводу об особом отношении 
дзэн к ж изни в целом. В искусстве это воп
лощ ается в том, что мы называем дзэнской 
эстетикой: простота, прямота, отстранен
ность, строгость, интровертированность, 
пренебрежение формой, свобода духа, мис
тическое дыхание творческого гения — будь 
то живопись, каллиграфия, садоводческое 
искусство, чайная церемония, боевые искус
ства, танец или поэзия, которой и посвящ е
но это маленькое исследование.

П о д вести  ж е итоги  р ассм о тр ен н о м у  
нами материалу я хочу выделением следу
ющих основных ф акторов, относящ иеся к 
внутреннем у миру дзэн  (С удзуки  1992): 
1) наличие предварительной  ум ственной 
подготовки, способствую щ ей созреванию  
нового сознания; 2) присутствие сильного 
ж елания превзойти самого себя, что о зн а
чает стремление дзэн превзойти все огра
ничения, налож енны е на него как на инди
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видуальное существо; 3) на помощь борю 
щейся душе, указы вая ей путь, обычно при
ходит учитель; 4) в конечном итоге проис
ходит переворот, который уходит корнями 
в неизвестную область и который назы ва
ется «сатори».

Ну вот, в основном, и все. П о большому 
счету, я подошел к завершению материалов 
по знакомству с основами дзэн-буддизма. 
Ну а раз так, то я вправе немного отвлечься 
и привести Вам понравившуюся мне дзэн- 
скую притчу.

Н а высоком холме стоял человек. Три 
путника, проходя вдалеке, увидели его и з а 
спорили. Один сказал: «Наверное, он поте
рял любимое ж ивотное». Другой возразил: 
«Нет, наверное, он ж дет здесь друга». Т ре
тий предположил: «А может, он просто ды
шит свежим воздухом? » Путники никак не 
могли согласиться друг с другом и горячо 
спорили, поднимаясь к вершине. Взойдя на 
нее, они обратились к стоящ ему. Первый 
спросил: «О друг, стоящий на вершине, не 
потерял ли ты свое любимое животное? » — 
«Н ет, го сп од и н » . Д ругой  сп роси л : «Не 
ждешь ли ты здесь своего друга? » — «Нет, 
господин». Третий спросил: «А мож ет, ты 
просто дышишь свежим воздухом? » — «Нет, 
господин ». — «Ты все время говоришь “нет”. 
Что ж е ты делаешь здесь? » — в один голос 
спросили удивленные путники. «Да так... 
стою», — ответил человек на холме.

В том источнике, откуда я заимствовал 
эту цитату (Мир дзэн, 2007), не было пред-
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ставлено никаких комментариев к этой прит
че. П оэтому я попытаюсь вкратце обосно
вать мое восприятие(мое видение)процити
рованного выше законченного образа. К о
нечно, я всего лишь пытаюсь прорваться в 
понимание дзэн (если, конечно, его можно 
хорош о поним ать), тем не менее, на мой 
взгляд, приведенный выше абзац наиболее 
дзэнский и вобрал в себя максимум дзэн- 
ского духа. Здесь соверш енно явственно 
просм атривается и вечное одиночество, и 
простота формы, и примат духа над формой, 
и непривязанность ни к чему вместе с отстра
ненностью от всех, воедино слитые с меди
тацией и ярким выражением одной из основ
ных характеристик дзэн — «живи здесь и 
сейчас». А Вы чувствуете, мой заинтересо
ванный читатель, как этот дзэнский человек 
отвечает именно по-дзэнски, в противовес 
суетящимся спутникам. Здесь, как мне ка
жется, все дзэнское, в связи с чем эта прит
ча заняла свое законное место при подведе
нии итогов настоящ ей главы.

Заверш ить ж е обобщение представлен
ных материалов я позволю себе следующим 
парадоксальны м  и, тем не менее, крайне 
важным для понимания сути дзэн утверж 
дением, которое в той или иной степени о т
раж ено в специальной литературе. Так вот, 
наставники дзэн ничему не учат, происходит 
лишь передача дзэн. М астер ведет учеников 
таким образом , что они находят все, что 
ж елаю т узнать, внутри самого себя. Как ут
верж дает старая китайская пословица, «со-
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кровища не попадаю т в дом через ворота». 
Клад Истины леж ит в самой глубине разума 
каж дого из нас; ее мож но пробудить, о т 
крыть или постичь, только прилагая свои 
собственные усилия.

Теперь становится понятным, почему на
ставник ведет речь загадками и парадокса
ми, говорит бессмыслицу, совершает неле
пые выходки и далее прибегает к насилию 
над своими учениками? Наставник дзэн про
сто не в состоянии растолковать, что же та 
кое дзэн, и вынуждает ученика своими дей
ствиями прийти в такое состояние души, что
бы на него снизошло наитие, которое, в свою 
очередь, реализовалась бы экзальтирован
ным и внезапным пробуждением сознания, 
что и есть сатори.

Я полагаю, что валено еще раз отметить 
то, о чем мы мельком уже упоминали. Дзэн 
и его техника могут существовать лишь на 
базе буддисткой духовной культуры, и она 
является его предпосылкой. По этим, да и 
другим причинам толее, попытки прямого 
переноса учения дзэн-буддизма во всей его 
глубине в западные условия, скорее всего, 
обречены на провал. Ну а разбираться в этом 
учении, а м ож ет быть, даж е понять его про
сто необходимо. Не надо при этом огляды
ваться на тех, кто с ходу отвергает эту рели
гиозную (может, далее лучше сказать — ре
лигиозно-философскую ) концепцию только 
по той причине, что не понял ее (не верит в 
нее, не потрогал ее руками). Не будем же с 
ходу отвергать, если не понимаем. Конечно,
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любые сравнения «хромают», и все же в свя
зи с этим я проведу такую аналогию. Мы не 
видим текущий по проводам электрический 
ток, однако не толкаем пальцы в розетку; мы 
не видим и не слышим окружающий нас мир 
микроорганизмов, но моем руки перед едой 
и после туалета. И не надо иронизировать, 
мой придирчивый читатель, над этими срав
нениями, ибо это всего лишь образы, кото
рыми так богата японская поэзия. И все лее 
в нашем мире все вероятностно, и у каж дого 
из нас есть шанс в большей или меньшей сте
пени познать истину, чего я Вам искренне 
желаю. Для усиления этого тезиса я привле
ку себе в помощь Нагорную проповедь Хри
ста (см. Евангелие от М атфея), в которой 
Спаситель говорит нам: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и от
ворят вам; И бо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(глава 7, стихи 7 и 8).

П одходя к завершению главы о дзэн-буд
дизме, я спрошу Вас о следующем: а являет
ся ли дзэн-буддизм религией в общ еприня
том для нас с Вами понимании? В ответ на 
этот совсем не риторический вопрос приве
ду противоречивые (как все в дзэн-буддиз
ме) размышления самого известного япон
ского буддолога Д. Т. Судзуки.

Дзэн не является религией в популярном 
понимании, так как в дзэн нет такого бога, к 
которому привыкли еврейские или христи
анские умы и которому можно было бы по
клоняться. В этом учении нет такж е ника
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ких церемониальных обрядов, ни Земли обе
тованной для отошедших в мир иной, и на
кон ец , в д зэн е  нет так о го  п о н я ти я , как  
«душа», бессмертие которой  так волнует 
многих людей. В этом понимании дзэн не 
является религией. О днако это не значит, 
что дзэн отрицает существование бога. Дзэн 
не имеет дело ни с утверждением, ни с отри
цанием. Его религия, однако, налицо. Тот, 
кто поистине религиозен, с удивлением об
наруж ит, что, в конце концов, в варварских 
утверж дениях дзэн содерж ится так много 
религиозных истин. Н о сказать, что дзэн — 
это религия в том смысле, как ее понимают 
христиане или магометане, будет ошибкой. 
К этому, по-видимому, следует такж е доба
вить, что дзэн это наша повседневность, по
этому и христиане, и последователи других 
религиозных взглядов в равной мере, как и 
буддисты, могут практиковать дзэн. В одном 
и том ж е океане и мелкая, и крупная рыба 
чувствую т себя превосходно. Д зэн  — это 
океан. Д зэн — это воздух. Дзэн — это горы. 
И даж е больше: дзэн — это человек (Дзэн- 
буддизм 1993).

Ну а заключить главу о дзэн я хотел бы 
следующими словами: нет никакого сомне
ния в том, что дзэн является самым ценным 
и во многих отношениях самым удивитель
ным духовным сокровищ ем, оставленным 
миру в наследство народами Востока.

П оставив точку в заклю чительной ф разе 
этой главы, я все равно чувствую сильней
шую неудовлетворенность и определенное
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беспокойство по поводу того, что не сумел 
донести до Вас, мой дотошный читатель, суть 
дзэн, значение дзэн и, по большому счету, 
просто понимание дзэн. Получается, что я 
все-таки попытался взгромоздиться на ло
шадь, не научившись на ней кататься. Ну да 
что получилось, то получилось, судить в ко
нечном итоге Вам, а впереди нас ж дет инте
реснейший материал, который тесно связы
вает буддизм и классическую японскую по
эзию.



В О С П Р И Я Т И Е  К Л А С С И Ч Е С К О Й  
Я П О Н С К О Й  П О Э З И И  Ч Е Р Е З  
П Р И ЗМ У  Д З Э Н -Б У Д Д И З М А

Ну что же. Мы с Вами, мой терпеливый 
читатель, долго подбирались к основопола
гающему разделу эссе. Но Вы ведь не хуже 
меня знаете библейскую истину: «Всему свое 
время, и время всякой  вещи под небом » 
(Книга Екклесиаста, глава 3, стих 1). И вот 
это время наступило.

Буддизм и японская культура

В начале этого раздела должен отметить, 
что время на знакомство с основами рели
гиозности и с традиционной поэзией детей 
Ямато не было потрачено впустую. Все вы
ш еизложенное дает нам четкое понимание, 
что о японской культуре невозможно гово
рить в отрыве от буддизма, ведь на каждой 
ступени ее развития присутствую т те или 
иные буддийские мотивы. В сущности, нет ни 
одной области японской культуры, которая 
не была бы задета буддийским влиянием — 
влиянием столь значительным, что это даже 
не всегда осознается, ибо просто растворя
ется в нем. Все это позволило вы сказать
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Д. Т. Судзуки (2005) в предисловии к одной 
из своих многочисленных книг следующую 
достаточно парадоксальную  мысль: «Без 
буддизма, и особенно без дзэн посткамакур- 
ского периода, история японской культуры 
не имеет значения, настолько глубоко вошел 
буддизм в плоть и кровь нации».

Б уд д и й ско е  учение очень орган ичн о  
вплелось в культуру детей Ямато. И этому 
есть достаточно логичное объяснение. Ведь 
буддизм, проникнув на острова еще в V— 
VI вв. н. э., практически сразу пустил проч
ные корни на японской земле и вскоре ф ак 
тически п ревратился в государственную  
религию Страны восходящ его солнца. Буд
дийские храмы находились на содерж ании 
государства, монахи получали ж алованье и 
имели ранги словно чиновники. В те дни 
буддийские храмы были в то ж е время ш ко
лами, больницами, аптеками, сиротскими 
приютами, домами для престарелых, а м о
нахи были учителями, врачами, инж енера
ми, исследователями необжитых мест и т. д. 
Когда община находилась еще на примитив
ной стадии своего развития, буддисты были 
лидерами во всех отношениях, и правитель
ство, естественно, поощ ряло их деятель
ность. П ри этом становление буддизма в 
стране Ямато практически пришлось на пе
риод  ф о р м и р о ван и я  госу д ар ствен н о сти  
( I I I—IV вв.) и, соответственно, на начало 
ф орм ирования японской ментальности со 
свойственными ей коллективизмом, соблю 
дением установленны х предками правил,
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подчиненности младших старшим. Таким 
образом, буддизм оказал огромное влияние 
на всю культуру японской нации, которое 
особенно усилилось в эпоху Хэйан (794— 
1185). Вот Вам и одно из объяснений столь 
органичного слияния в единое общее р а з 
личных религиозных подходов и культур, о 
чем мы уж е достаточно подробно говори
ли выше.

Как уже было отмечено, буддизм оказал 
огромное влияние на всю культуру детей 
Ямато, и влияние это связано, преж де все
го, с его школой дзэн, которая была осно
вана в XII в. В то время как другие буддий
ские секты занимались преимущ ественно 
религиозными аспектами ж изни японцев, 
секта дзэн сыграла важнейшую роль в ф о р 
мировании японского  национального х а 
рактера, выработке определенных стерео
типов поведения и мышления. П од сильным 
влиянием учения дзэн возникли и развива
лись такие традиционные для Японии виды 
искусства, как чайная церемония, аран ж и 
ровка цветов, поэзия хокку и каллиграфия. 
Таким образом , если влияние других школ 
буддизма на ж изнь японского народа по
чти целиком было ограничено сферой идей, 
то дзэн вышел за эти рамки, глубоко п ро
никнув во все области культурной ж изни 
японцев.

П ояви вш и сь  на Я п о н ск и х  о с т р о в а х , 
дзэн-буддизм занял свою особую религиоз
ную (и деологическую , к у л ь ту р о л о ги ч е 
скую) нишу, несколько  потеснив другие

•5 Дзэн-буддизм
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буддийские направления. Вот как, напри
мер, обосновы вает Д. Т. Судзуки (2003) та 
кое привилегированное п олож ен и е этой 
школы буддизма: во-первых, в период сво
его расцвета дзэнские монастыри являлись 
центрами учености и искусства, а их м она
хи имели постоянны е возм ож ности  всту
пать в контакт с носителями иностранных 
культур; во-вторых, монахи сами являлись 
художниками, учеными и мистиками; в-тре
тьих, политические силы того времени поощ
ряли их занятия коммерческой деятельнос
тью, направленной на ввоз иностранны х 
предметов искусства и ремесла в Японию; 
в-четверты х, аристократы  и влиятельные 
полити ки  Я понии п о кр о ви тел ьство вал и  
дзэнским учреж дениям и охотно участво
вали в их движении. Таким образом , дзэн 
не только непосредственно воздействовал 
на религиозную  ж изнь японцев, но и влиял 
на их культуру в целом. В течение длитель
ного времени дзэнские монахи активно вне
дряли китайскую  культуру в Японии и го
товили путь для ее ассим иляции в более 
поздние сроки. И теперь то, о чем мы дума
ем как об истинно японском, на самом деле 
созревало именно в те самые годы за р о ж 
дения и р азви ти я  д зэн -б у д д и зм а  в этой  
стране и имело во многом китайские к о р 
ни. Таким образом , дзэн стал частью совер
шенно особенной японской культуры, да и 
просто того образа ж изни, который одно
временно и сф орм ировал японский м ента
литет, и стал его выражением.
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Ограничивая представление этого мате
риала лишь влиянием школы дзэн на япон
скую культуру (или, наверное, лучше ска
зать — взаимоотнош ениями дзэн с ней), от
мечу, тем не м енее, еще р аз  следую щ ее 
положение. Н есмотря на то что ф илософия 
дзэн совпадает в целом с философией буд
дизма махаяны, однако она имеет и свой соб
ственный метод реализации. Этот метод со
стоит в непосредственном проникновении в 
тайну бытия, которая, согласно дзэн, и есть 
сама реальность. Ведь дзэн обращается к ин
туитивному способу понимания, состоящ е
му в переж ивании  того , что известно на 
японском языке как сатори (кит. у, рус. про
светление). Без сатори нет дзэн. Дзэн и са
тори — синонимы.

Конечно, не все было гладко в истории 
японского буддизма, однако я не буду здесь 
останавливаться на многочисленных дета
лях и подробностях, так как (и я об этом уже 
упоминал) задумал не учебник или руковод
ство по буддизму, а всего лишь популярное 
введение в д зэн -б уд д и зм  для лю бителей 
классической японской поэзии, чтобы они 
лучше понимали и воспринимали поэзию  
танка и хокку.

П одведя краткие итоги по влиянию  
буддизма на японскую  культуру, п ерехо
дим, наконец, к освещ ению давно нам е
ч ен н о го  о с н о в о п о л а г а ю щ е го  в о п р о са  
эссе — буддизм  (ну и, соответственно, 
дзэн-буддизм ) и традиционны е виды п о 
эзии этого народа.
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Буддийские мотивы  
в поэзии танка

Итак, как мы с Вами уже поняли, буддизм 
более, неж ели синтоизм , соответствовал  
новому уровню  образования и культуры. 
Однако он не вытеснил национальной рели
гии синто. Они мирно уживались, взаимно 
дополняя друг друга, о чем я достаточно 
подробно говорил Вам в предыдущих главах. 
В поэзию проникли мотивы бренности, не
прочности этого мира, мимолетности чело
веческой жизни.

С тихотворения с буддийскими м отива
ми появились уж е в первом литературном  
пам ятнике Японии («М анъёсю », V III в.). 
И хотя песни, затрагиваю щ ие буддийскую  
тем атику , заним аю т в антологии  сравн и 
тельно  небольш ое м есто , сам  эт о т  ф ак т  
д остаточн о  символичен. В последней ж е 
из трех  великих антологий  («С инкокин- 
сю», X III в.) помимо традиционны х р у б 
рик, х арактерн ы х  для япон ской  поэзии , 
нашли свое м есто и два новых сю ж ета — 
о син тои стски х  бож ествах  и на буддий
ские темы.

О собенно глубоко была освоена яп о н 
ско й  к у л ь т у р о й  б у д д и й с к а я  д о к т р и н а  
м у д з ё — идея бренности  и неп рочности  
всего земного. Эти настроения пронизы ва
ли всю японскую  литературу того  врем е
ни. Все пройдет в этом иллю зорном мире и 
потому не имеет ценности — так учит буд
дизм.
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Для подтверждения этой мысли приведу 
несколько образных поэтических примеров, 
связанных с влиянием буддизма, которы е 
будут представлены в этом месте лишь пес
нями танка. Я специально подчеркнул дан 
ный мой выбор и попытаюсь кратко о б о 
сновать его. К ак-то  так слож илось в спе
циальной литературе, что связь буддизма 
с японской классической поэзией рассматри
вается преимущественно лишь в такой нераз
рывной связке, как дзэн-буддизм и хокку. Но 
позвольте задать удивленный вопрос: а поче
му, собственно? Дзэн-буддизм в Японии по
лучил ш ирокое распространение в X II в., 
а поэзия хокку оформилась в значимое само
стоятельное направление лишь в XVII-м. Да, 
бесспорно, что дзэн и хокку находятся в еди
ной нерасторж имой связке, и мы об этом 
поговорим далее более основательно. Но 
ведь в японской классической поэзии есть и 
такой не только ближайший, но и более стар
ший «родственник» хокку, как танка, а сам 
буддизм проник в Японию в период ф орм и
рования ментальности детей Ямато и зар о ж 
дения их поэзии. Ну а теперь оставим эти во 
многом бесплодные отвлечения и послуш а
ем буддийские мотивы в песнях танка:

«Светло — спокойно 
Я б умереть хотел!» —
Мелькнуло в мыслях,
И тотчас сердце мое 
Откликнулось эхом: «Да!»

(Сайгё. Пер. В. Марковой)
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* *
*

О, этот мир, печальный мир и бренный!
И все, что видишь в нем и слышишь, —

суета.
Что эта жизнь?
Дымок в небесной бездне,
Готовый каждый миг исчезнуть без

следа...
(Фудзивара Киёскэ. Пер. А. Глускиной)

А теперь проиллюстрирую рассматрива
емую тему двумя разноплановы м и танка 
М инамото Санэтомо и приведу их в перево
де В. Марковой. Первое стихотворение пред
варяет  соответствую щ ее представленной 
теме введение, суть которого  (срединный 
путь, махаяна) достаточно подробно была 
раскрыта в разделе эссе, посвященном рели
гиозным воззрениям японцев. И хотя это сти
хотворение мы уже выше рассматривали, но 
в каждом месте эта песня смотрится по-раз
ному, и поэтому я вновь представляю ее Ва
шему вниманию. При этом хочу еще раз на
помнить, что даже в Японии танка деклами
р у е тся  два р а за  п о д р я д , чтобы  п олн ее  
уловить смысл произведения:

Песня о «срединном пути» согласно Махаяне 
Этот мир земной —
Отраженное в зеркале 
Марево теней.
Есть, но не скажешь, что есть.
Нет, но не скажешь, что нет.
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* **

Я даже не слышал о долговременной болезни 
одного человека, как вдруг сообщили мне, 
что он скончался на рассвете, и тогда я 

сказал:

Нежданная весть,
Но стоит ли удивляться?
И все же, все же...
Какой мимолетный сон —
Наша земная жизнь!

Очень близко по духу, да и просто по зву
чанию, приведенное ниж е стихотворение 
Кинто (966—1041):

Непрочен и печален этот мир, 
и многих ныне нет уж с нами.

Вот в октябре ушел и тюдзё Нобуката. 
После его кончины посетил я дом его, 

что в Сиракава, и, увидев на дереве 
последний алый лист, сложил:

Сегодня не приди,
И этого листа уж не застал бы, верно.
И листья алые в горах,
И люди — все мимолетно 
В этом мире.

(Пер. И. Ворониной)

Вспомним символы в японской поэзии, 
в том числе сакуру и облетающие цветы де
ревьев, и вновь вернемся к этому образу, но 
уж е в контексте буддийских мотивов, свя
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занных с опадающими цветами и промельк
нувшей юностью:

Краса цветов так быстро отцвела!
И прелесть юности была так

быстротечна! 
Напрасно жизнь прошла...
Смотрю на долгий дождь 
И думаю: как в мире все невечно! 

(Оно-но Комати. Пер. А. Глускиной)

Послушаем еще две песни (пер. И. В оро
ниной), связанные с мимолетностью бытия 
и помещенные рядышком в «Песнях осени» 
антологии «Синкокинсю»:

Плетень мой ветхий обвивает 
«Утренний лик»,
И потому лишь утром 
Могу полюбоваться я 
Его цветами...

(Цураюки)

* **

Мечтал полюбоваться утром 
Цветком вьюнка —
Увы! Еще не высохла роса,
А он —
Уже завял!

(Сонэ-но Ёситада)

Еще одно стихотворение на эту же тему, 
принадлежащее Ки-но Цураюки (872?—945?):

233



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

Да, сном, и только сном, должны его
назвать!

И в этом мне пришлось сегодня
убедиться:

Мир — только сон...
А я-то думал — явь,
Я думал, это жизнь, а это снится...

(Пер. А. Глускиной)

Настрой на недолговечность стал все чаще 
встречаться в стихах поэтов эпохи Хэйан. Д о
статочно вспомнить стихотворение того же 
Ки-но Цураюки на смерть своего друга и род
ственника поэта Ки-но Томонори:

Что со мною самим 
Будет завтра — не знаю.
Но, пока не стемнело,
Сегодня, — о нем об одном 
Буду полон я скорби.

(Пер. В. Горегляда)

Не обошла эта тема и любовную лирику. 
В ней все чаще стали писать как о мимолет
ности любви, так и сравнивать чувства со 
всем мгновенным и быстротечным:

Пусть скоро позабудешь ты меня,
Но людям ты не говори ни слова...
Пусть будет прошлое 
Казаться легким сном.
На этом свете все недолговечно!

(Оно-но Комати. Пер. А. Г лускиной)
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* **

Что эта жизнь? —
Исчезнет, как роса!
И если б мог ее отдать за встречу 
С тобой наедине, любимая моя,
Я не жалел бы, что ее утрачу!

(Ки-но Томонори. Пер. А. Г лускиной)

Таким образом , ничто не имеет ценнос
ти в этом мире, однако (и в этом еще один из 
многочисленных парадоксов буддизма) все 
быстро проходящее обретает особую цен
ность и поэтому надо спешить (надо успеть!) 
налюбоваться прекрасным.

Отметив проявления буддийских моти
вов в поэзии танка, мы теперь сможем (име
ем полное на то право, нам же и принадле
жащее) перейти к рассмотрению более част
ного, но, тем не менее, и более важного для 
нас вопроса о вкладе дзэн в формирование 
и становление поэзии хокку.

Д зэн  и сум иэ, или Попытка 
оп оср едованн о связать дзэн и хокку, 

и о примате духа в этой поэзии

Прошу не удивляться этому вроде бы до
статочно нестандартном у отвлечению  от 
основной темы эссе. Тем не менее все весь
ма просто. Чтобы лучше представить для Вас 
рассматриваемую проблему (дзэн и класси
ческая японская поэзия, дзэн и хокку), я ре

235



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

шил начать с влияния дзэн на живописную 
технику сумиэ. Дело в том, что я долго не 
мог найти для себя тот мостик, который бы 
основательно и, самое главное, понятно для 
Вас, мой читатель, связал бы между собой 
как дзэн и хокку, а такж е надежно обосно
вал основную особенность дзэн — примат 
духа над формой. И вот на эту связь я на
толкнулся при знакомстве с одним из видов 
японской ж ивописи — сумиэ. Творчество 
худож н ика  в данном  виде ж ивописи  н а 
столько зримо, логично и отчетливо связа
но с дзэн, что понимание этой связи позво
лит нам, без сомнения (очень надеюсь на 
это), значительно легче перейти в дальней
шем к осознанию  и осмыслению основопо
лагающего материала. Таким образом , в на
стоящем разделе эссе мы рассмотрим не дзэн 
и культуру Японии, не дзэн и искусство ж и 
вописи, а более конкретную часть целого — 
дзэн и искусство сумиэ (Дзэн-буддизм 1993; 
Судзуки 2005; Мир дзэн 2007).

Начну лее этот раздел с того, что среди 
характерных признаков живописи японских 
худож ников имеется весьма своеобразная 
традиция под условным названием «береж 
ливая кисть». Последнее связано с требова
нием нанесения на шелк или бумагу мини
мального числа линий или штрихов в изоб
раж аемом объекте. Эта бережливость очень 
созвучн а  духу дзэн . Д о стато ч н о  бы вает 
изображ ения простой рыбачьей лодки по
среди бурлящих вод, чтобы пробудить в уме 
ощущение обширности и в то лее время спо
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койствия, умиротворенности моря — пробу
дить дзэнское ощущение великого одиноче
ства.

Подведя Вас, мой любознательный чита
тель, к сути сумиэ, перехож у к его более де
тальному представлению.

И так, сумиэ, или искусство сумиэ, явля
ющееся одним из проявлений дзэн, не пред
ставляет собой живописи в строгом смысле 
слова, это своего рода искусство черно-бе
лого эскиза, наброска. Тушь (суми) для су
миэ делается из сажи и клея, а кисти — из 
овечьей или беличьей шерсти, обработанной 
таким образом, чтобы поглощать наиболь
шее количество влаги. Бумага тонкая и тож е 
активно впитывает тушь, в отличие от хол
ста для масляной живописи. Этот контраст 
я подчеркнул специально, ибо он валсен для 
понимания дальнейшего материала.

Причина, по которой для фиксации и пе
редачи художественного вдохновения был 
избран столь хрупкий материал, заклю чает
ся в том, что вдохновение нулено передать 
как молено быстрее, пока оно не погасло в 
душе худоясника. Если двилсения кисти мед
ленны, бумага м ож ет порваться. Линии надо 
проводить так быстро, а число их долж но 
быть настолько мало, насколько это во з
можно — чтобы не было ничего лишнего. Не 
допускается никакое стирание написанного 
(да это и невозмож но, исходя из фактуры 
материала), повторение, ретушь, переделка, 
корректировка. М атериал, с которым рабо
тает  худ о ж н и к , м ом ентально  впиты вает
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ж идкость, поэтом у кисть творца долж на 
двигаться свободно и непрерывно. Все, что 
делается ради улучшения рисунка, бросает
ся в глаза и ухудшает впечатление от него, 
ибо такова бумага. Художник должен сле
довать своему вдохновению так же спонтан
но, независимо и постоянно, как оно само 
приходит. (Вспомним наставления Учителя 
дзэн: «Не думай вообще. Когда ты начина
ешь думать, упускаешь смысл...» или пара
доксальную благодарность другого Учителя, 
который был признателен ученику, быстро 
доставившему ему для защиты от дож дя не
пригодную для такого случая бамбуковую 
корзину вместо ведра.)

Когда в дзэнский творческий процесс 
вторгается логика, весь труд оказы вается 
напрасным. Тот, кто обдумывает, преж де 
чем шевельнуть кистью и решиться создать 
картину, утрачивает искусство живописи. 
Х удож ник долж ен постоянно и неп рои з
вольно следовать за своим вдохновением. Он 
просто позволяет вдохновению управлять 
его руками, пальцами и кистью, будто они 
вместе со всем его существом являю тся все
го лишь инструментом в руках кого-то дру
гого, кто временно вселился в него. М ожно 
сказать, что кисть выполняет работу сама, 
независимо от художника, который просто 
позволяет ей двигаться, не прилагая ника
ких сознательны х усилий. Т акой  подход 
весьма напоминает имеющее распростране
ние в нашей стране так называемое автома
тическое письмо (кто владеет им, поймет).
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Тем не менее отмечу еще раз, когда в дан
ном случае я говорю о художнике и творче
стве, то имею в виду только искусство сумиэ.

В связи  с приведенным обоснованием  
указанного вида творчества следует выде
лить его основополагающий принцип. Сумиэ 
не копирует объективную реальность, чем 
иногда грешит масляная живопись, а скорее 
творит. Ведь если бы подобие было главным 
требованием живописи, то на двухмерном 
холсте никто не смог бы отобразить реаль
ность. А мастера сумиэ знатоки таких при
емов. И делают они это настолько умело, что 
в их работе нельзя различить никакой умыш
ленности или явно вы раж енной цели. Это 
отсутствие цели происходит непосредствен
но из дзэн.

Таким образом, в основе сумиэ леж ит ряд 
принципов, совершенно отличных от прин
ципов масляной живописи. Холст — матери
ал прочный, поэтому техника масляной ж и 
вописи допускаетстирание, корректировку, 
наложение красок, и сама картина создает
ся постепенно, по заранее составленному 
плану. Величие замысла, сила его воплощ е
ния и реализм являются характерными осо
бенностями масляной живописи. В сравне
нии с этим сумиэ, напротив, — сама бедность: 
бедность формы, бедность содержания, бед
ность исполнения, бедность материала. Б о 
лее того, в данной живописи нет распреде
ления светотени , эф ф ек та  перспективы , 
практически не используется цвет. Все эти 
показатели не нужны сумиэ, не претендую
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щей на реализм, а неукоснительно проводя
щей в ж и знь следую щ ий дзэнский  прин
цип — «примат духа над формой».

С тановится понятным, что те японские 
худож ники (как, впрочем, и поэты), на к о 
торых в той или иной степени оказал  влия
ние дзэн, стрем ятся использовать как м ож 
но меньше слов или мазков кисти для вы ра
ж ения своих чувств. К огда они слиш ком 
полно выражены, не остается места для д о 
гадки или намека, которые являю тся секре
том японских искусств. И менно поэтом у 
люди Востока ощ ущ аю т в этой ж ивописи 
присутствие некоего ж ивого духа, который 
таинственным образом  о зар яет  линии, точ
ки и тени рисунка, полного ж ивого ды ха
ния и вибрирую щего ритма ж изни. И ллю 
страцией вы сказанного полож ения м ож ет 
являться такой часто встречаю щ ийся сю 
ж ет  в традиционной японской ж ивописи, 
как ничтож ная ры бацкая лодка посреди 
бесконечных вод, о котором  я уж е упоми
нал в данном разделе эссе. В этой картине, 
с позиции западного критика, не очень мно
го тонкой техники и вдохновения. О днако 
когда мы смотрим на нее, у нас остается 
ясное впечатление несоизмеримости океа
на, не ведающего границ, и присутствия та 
инственного духа, дыхания жизни, ничем не 
потревож енной вечности в середине вечно 
бегущих волн. И все это достигается легко 
и без видимых усилий.

Так создается сумиэ, которое пытается 
перенести на бумагу сам дух изображ аем о

16 Дзэн-буддизм
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го предмета, который ж ивет в душе творца- 
художника. Чуть перестрою это предлож е
ние и ш аржированно повторю эти ж е слова, 
которы е будут связаны уже с искусством 
хокку. Итак. Так ж е создается и хокку, ко
торое пытается на словах выразить сам дух 
представляемого трехстишия, который ж и 
вет в душе творца-поэта. П римат духа над 
формой, а такж е непосредственное обращ е
ние к человеческому духу (интровертность 
дзэн) — это и есть суть дзэн, что наиболее 
ярко проявляется в живописи, где мож но 
формой и пренебречь.

П ереф разируя известную русскую пого
ворку, мож но, наверное, в этом месте вос
кликнуть: «Здесь дзэнский дух, Ямато пах
нет». Однако я думаю, Вы понимаете, что не 
стоит все-таки смешивать сумиэ и дзэн, хок
ку и дзэн. И скусство (в нашем случае хокку 
и сумиэ) — это искусство, а дзэн — это дзэн. 
У хокку и сумиэ есть собственная область — 
это искусство, но у них есть многое и от дзэн, 
есть место пересечения, где искусство и дзэн 
встречаются друг с другом. В этой связи я 
вновь напомню  Вам о таких характерны х 
особенностях дзэн, как пренебрежительное 
отношение к форме, интровертность, непо
средственность, да и многие другие, о чем мы 
достаточно подробно говорили в предыду
щей главе и что имеет прямое отношение к 
живописи в стиле сумиэ и поэзии хокку. Все 
эти характерные особенности дзэн и прояв
ляются в традиционном японском искусст
ве, они и есть то место пересечения, где дзэн
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и искусство встречаются вместе на радость 
друг другу и, конечно же, нам.

Ну а чтобы немного продлить эту взаим
ную радость, я чуть отступлю  от наш его 
столбового пути и посвящу несколько слов 
еще и чайной церемонии, основные полож е
ния которой  я заим ствовал у К. О какура 
(Мир дзэн 2007). Тем не менее это все-таки 
не «вдруг» и не «еще». Ведь чайная церемо
ния, как и сумиэ, находится в неразрывной 
связке с рассматриваемым материалом, что, 
в свою очередь, позволит нам легче «ухва
тить» дзэн через понимание этих видов тра
диционных японских искусств. Я, конечно, 
сознаю, что начинаю разбрасываться и вновь 
пытаюсь объять необъятное, но в этом мес
те со всей серьезностью  обещаю Вам, что 
буду краток (я ведь даж е не вынес ключевые 
слова чайной церемонии в заголовок), а свои 
отвлечения сведу к минимуму. (Это мое, на
верное, семьдесят пятое «серьезное китай
ское предупреждение» — да не обидятся на 
меня за эту ироничную шутку братья-китай
цы, основатели  чань-буддизм а, японским 
вариантом которого мы сейчас с Вами и пы
таемся заниматься).

Корни японской чайной церемонии, или 
тя-но ю , уходят далеко в глубь столетий, 
в Китай. Придя в Японию еще во времена ф е
одализм а, чаепитие, сопровож даем ое не
спешной беседой, чтением подходящ его к 
случаю стихотворения, любованием изы с
канным рисунком или искусно аран ж и ро
ванными цветами, сервированное простой,
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но тщательно подобранной посудой, широ
ко распространилось в кругу художников, 
философов, воинов и государственных дея
телей. Отдыхая от своих забот, они учились 
тому, как, согласно с духом дзэн, принимать 
и предлагать чашки с густой зеленой ж ид
костью, сидя в маленьком чайном домике, 
в почти пустой ком нате, устроенной  как 
«обитель пустоты». Здесь мож но было хоть 
на час сбросить с себя груз ежедневных тру
дов и прикоснуться к буддийским идеалам 
простоты, уважения, гармонии и сам оотре
чения. П о сей день и рассматриваемая нами 
классическая японская поэзия, и архитекту
ра, и садовое искусство, и аранж ировка цве
тов, и живопись незаметно, но прочно свя
заны с дзэнским искусством тю-но ю. Ну а 
объединяет все эти виды искусств и гармо
низирует их, конечно же, дзэн.

Несмотря на свою выраженную внешнюю 
простоту (добавлю от себя — кажущ ую ся 
простоту), на самом деле чайная церемония 
носила достаточно слож ный характер , не 
всегда видимый неподготовленным взгля
дом. М ногочисленные и детальные правила 
чайной церемонии могли бы обратиться в 
бессмысленный культ, если бы при этом м а
стера не были знатоками таких связанных с 
ней самым тесным образом  искусств, как 
живопись, каллиграфия, аранж ировка цве
тов и поэзия.

Наше краткое знакомство с чайной цере
монией я продолж у со сж атого представле
ния того сооруж ения, в котором и происхо
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дит таинственное действо. Н еподготовлен
ному человеку довольно слож но оценить по 
достоинству неброскую  красоту  чайного 
домика, устройство и обстановка которого 
абсолютно непривычны для западного мен
талитета, основанного на традициях камен
ного и кирпичного строительства. Чайный 
домик — это всего-навсего деревенский дом 
под соломенной крышей, и ничего больше, 
и на первый взгляд совершенно не впечат
ляет. Он меньше, чем самый маленький из 
японских домов, и построен из таких мате
риалов, которые лишь подчеркивают изыс
канную бедность. Но нужно помнить, что это 
скромное сооруж ение — результат напря
женной работы мысли художника, и каж дая 
деталь в нем тщательно продумана. Н астоя
щий чайны й дом ик сто и т  д о р о ж е  иного 
особняка, потому что к выбору материалов 
и строителя предъявляются самые высокие 
требования.

А теперь столь же коротко о самом дей
стве. Гости бесшумно входят внутрь (обыч
но четыре или пять человек, или же только 
гость и хозяи н ) и зани м аю т свои м еста, 
прежде всего полюбовавшись картиной, рас
положенной в специальной нише, перед ко
торой ставится цветочная ваза, содерж ащ ая 
чаще всего единственный, еще не расцветший 
цветок. Х озяин не появляется до тех пор, 
пока все гости не рассядутся и в комнате не 
установится благоговейная тишина, наруша
емая лишь бульканьем воды, кипящей в ж е
лезном чайнике. Это настоящ ая песня, по
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тому что на дно чайника специально поло
жены кусочки ж елеза, чтобы при кипении 
воды получался слабый звук, в котором один 
услышит раскаты далекого грома, другой — 
шум волн, бьющихся о скалы, третий — ше
лест дождя в бамбуковом лесу, четвертый — 
шорох сосен на холме. Н едаром иероглифы, 
которыми передаю т словосочетание «чай
ный домик», буквально означаю т «жилище 
грез».

Я не буду далее продолжать эту «песню », 
потому что в ней все равно не будет конца. 
Смысл ж е приведенного описания чайной 
церемонии и чайного домика, надеюсь, по
нятен, и связан он, прежде всего, с дзэн и, 
соответственно, с постоянным стремлением 
к простоте и примату духа над формой.

Таким образом, чайная церемония это не 
просто выпивание чая, но такж е и все дей
ствия, связанные с ним, вся утварь, необхо
димая для этого, весь микроклимат данного 
действа, и самое важное — это особое состо
яние ума, или духа, которое непостижимым 
образом  возникает из сочетания всех этих 
ф акторов и чему в немалой степени способ
ствует дзэн. Наверное, только здесь и моле
но полностью отдаться утонченному лю бо
ванию красотой и спокойно поговорить об 
искусстве. Сегодня в мире научно-техничес
кого прогресса и абсолютной глобализации 
все труднее найти что-нибудь самобытное и 
утонченное. И разве сейчас нам более чем 
когда-нибудь не нужен чайный домик? Д у
маю, Вы, мой догадливый читатель, прекрас
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но понимаете, что под этим местоимением 
«нам» я понимаю отдых души не только для 
представителей буддистского направления, 
но и для людей с западным, и любым иным, 
мироощущением. Да и «чайный домик» это 
всего лишь символ уединения и отдыха души.

В контексте рассматриваемого вопроса 
хочу чуть-чуть (совсем немного) коснуться 
отдельных аспектов практического влиянии 
дзэн-буддизма на меня. Я, похоже, все боль
ше и больше становлюсь человеком с восточ
ным мировоззрением. Объясняю. Эти строч
ки пишутся в рождественские каникулы на 
даче. За окном снег, приятное живое тепло 
идет от печки. Я один, не считая моего близ
кого друга по имени ноутбук. И это здоро
во, но разговор далее не об этом (хотя и об 
этом то лее, ибо дзэн воспевает одиночество). 
Вполне имея возмоленость привести дачу в 
«цивилизованный» вид, я не хочу этого, не
смотря на отдельные ядовитые замечания 
некоторых (а их не так и мало) знакомых. 
Одним из немногих утешений (не считая, ко
нечно, внутренней удовлетворенности) явля
лось то, что многие мои друзья постоянно 
говорят мне о том, что у меня на даче они чув
ствуют себя наиболее комфортно. А сейчас, 
разобравшись с понятиями «чайная церемо
ния» и «чайный домик», я понял. Вот оно! 
М оя дача — это мое «лсилище грез» , и я 
больше никому не позволю (не делать, нет!) 
просто далее убеждать меня превращать этот 
«чайный домик» в стандартную городскую 
квартиру. И еще я соверш енно явственно
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понял, что гораздо свободнее многих даль
них и близких моих знакомых, ибо лишен 
этого постоянного стремления в погоне за 
чем-то все более лучшим, которого, конеч
но ж е, никогда не достичь и которое, конеч
но же, способствует душевному дискомфор
ту, а я ж е хочу жить в ладу с самим собой.

Вот Вам, мой любезный читатель, совер
шенно конкретные прикладные следствия 
изучения дзэн-буддизма. Ну а я, залож ив 
идеологическое обоснование под неруш и
мость моего психологического убеж ищ а, 
двинусь все ж е дальше по выбранному мною 
Пути.

Р ож ден ие поэзии  хокку как
проявление дзэн ск ого духа

В настоящ ем разделе, теснейшим обра
зом связанном с предыдущим, я хотел бы на 
примере некоторых известных стихотворе
ний показать реальное воздействие дзэн на 
рож дение поэтических ш едевров в ж анре 
хокку. А нализ этого рож дения основан в 
основном на размыш лениях Д. Т. Судзуки
(2003). Вначале мы рассмотрим знаменитое 
в истории классической японской поэзии 
хокку Басё (1644— 1694) о «старом пруде», 
а затем  пару трехстиший талантливой по
этессы Тиё (1703— 1775), которая принадле
ж ала к школе Басё и писала очень женские 
и грустные стихи о потерях и одиночестве, 
о недостижимой мечте.
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Конечно, Вы вправе спросить меня, поче
му ж е я не пропустил вперед столь роман
тичную женщину. Ну, во-первых, Басё стар
ше, и я недаром привел годы ж изни двух по
этов. Это мое «во-первы х», конечно ж е, 
шутка, а вот «во-вторых» будет более суще
ственно, ибо М ацуо Басё является выдаю
щимся японским поэтом, сыгравшим осно
вополагающую роль в становлении поэти
ческого ж анра хокку. До него трехстишия 
были просто игрой слов, и этот стиль вос
принимали только в качестве развлечения. 
Басё же вывел этот ж анр поэзии на недося
гаемую высоту, что позволило хокку занять 
н аряду  с тан ка  главенствую щ ее м есто  в 
японской поэзии. Более того (можно сказать 
и «в-третьих»), считается, что стихотворе
ние, которое Вам сейчас будет представле
но, стало первым революционным ударом по 
миру хокку в Японии XVII в., и именно Басё 
придал ему новый импульс своим высказы
ванием о «старом пруде».

Давайте ж е послушаем это трехстишие 
(пер. В. М арковой):

Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

И стория о том, как Басё пришел к этому 
произведению, такова.

Когда Басё изучал дзэн под руководством 
своего наставника Буттё, тот однажды на
вестил его и спросил: «Как Вы поживаете в
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эти дни?» Басё ответил: «После недавнего 
дож дя мох стал зеленее обычного». Буттё, 
ж елая  узнать глубину понимания дзэн  у 
Басё, задал еще один вопрос: «Какое буддий
ское учение м ож ет быть важнее, чем цвет 
травы? » Басё ответил так: «Лягушка прыга
ет в воду, слушайте звук!»

В ответе Басё в тот момент, когда он был 
произнесен, отсутствовала первая строчка о 
старом пруде. Как сообщ ается, ее он доба
вил позж е, чтобы составить цельное хокку 
из 17 слогов. Итак, как мы выше уж е отме
тили, этот диалог ознаменовал начало новой 
эпохи в ж анре хокку, и, естественно, в та 
ком случае возникаю т каверзные, но вполне 
допустимые вопросы от тех, кто не знает 
(лучше, наверное, сказать — не понимает 
или плохо понимает) те образы, которые з а 
ложены в хокку. И это понятно, ибо поэзия 
х окку  не в ы р аж а е т  идеи, а п р ед л агает , 
преж де всего, лишь образы , выражаю щ ие 
какие-то интуитивные ощущения. И эти об
разы у большинства людей, чей ум не настро
ен в полной мере на понимание их значения, 
не вы зовут никаких ассоциаций. С оответ
ственно, эти люди не увидят ничего общего 
с поэтическим вдохновением в описании та 
ких банальных объектов, как старый пруд, 
прыгнувшая лягушка и всплеск воды, от это
го происходящий.

Давайте ж е попробуем все вместе (Су- 
дзуки, Вы и я) разобраться на примере рас
смотренного трехстишия Басё в том нова
торском  духе, которое мастер внес в свое
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время в поэзию хокку. Так вот, большинство 
из нас (Судзуки я, конечно, не имею в виду) 
склонны истолковать хокку о старом пруде 
в смысле описания сцены одиночества или 
безмятеж ности.

Вот как, например, я в своей предыдущей 
книге, посвященной классической японской 
поэзии, кратко представил это трехстишие: 
«П оэт в этом стихотворении не описывает 
свои чувства (как это бы сделал европейский 
поэт), а сопоставляет — “пруд” и прыгнув
шую в этот пруд “лягуш ку”. И все. А дальше 
вступает в силу уж е воображение читателя 
(слушателя). И мы явственно ощущаем оди
ночество, печаль и светлую грусть» (Сави
лов 2007).

Да, я так написал. И что из того? Это было 
мое видение сцены, изображ енной Басё, и 
оно задело мою душу. И такое ж е, или близ
кое к нему, видение будет у больш инства 
наших с Вами соотечественников (да и не 
только у соотечественников), т. е. у тех, кто 
не отягощ ен глубинной сущ ностью  дзэн- 
буддизма в поэзии хокку.

Именно такое наиболее распространен
ное восприятие рассматриваемого хокку Басё 
и позволило Судзуки написать, что пока мы 
движемся только по поверхности сознания, 
старый пруд будет пониматься лишь как сим
вол одиночества и спокойствия, а лягушка, 
прыгающая в него, и звук, возникающий от 
этого, становятся инструментами, посред
ством которых выделяется и подчеркивается 
смысл общей безмятежности.
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А вот как Судзуки пытается создать для 
нас несколько более ясное представление 
(для него, естественно) о мотивах Басё, бла
годаря чему мы, прозаичные современные 
люди, далекие от дзэн, могли бы лучше по
нять его.

Так вот, в отличие от нас поэт Басё вов
се не о за б о ч е н  этим и п о вер х н о стн ы м и  
оценками описываемой ситуации, он сумел 
погрузиться вниз, в самые потаенные угол
ки своего бессознательного. Мы ведь с Вами 
уж е отмечали, что поэзия хокку, современ
ные основы которой и залож ил Басё, пред
лагает не идеи, а лишь образы , вы раж аю 
щие к а к и е -т о  и н ту и ти вн ы е ощ ущ ен и я . 
Т о л ько  с помощ ью  интуиции б е с с о зн а 
тельное и проры вается наруж у, или, что, 
наверное, будет звучать более правильно, 
постигается долж ным образом  М астером. 
Именно поэтому поэт смотрит в свое бес
сознательное не через спокойствие старо
го пруда (как это делаем мы с Вами), но че
рез звук, вызванный прыгнувшей лягушкой. 
Без звука у Басё не было бы проникнове
ния в бессознательное, в котором  и нахо
дится источник творческой деятельности и 
из которого все подлинные худож ники чер
паю т свое вдохновение, о чем я весьма под
робно говорил в главе, посвящ енной осно
вам дзэн-буддизм а. Следовательно, самое 
зн а ч и т е л ь н о е  в х о к к у  Б асё  — это  сам  
«звук», т. е. всплеск от пры ж ка лягушки в 
тихий пруд и создает  эту самую тишину, 
дает ей форму.
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На мой взгляд, я достаточно аргументи
рованно (конечно, с учетом всех предыду
щих материалов эссе) в очередной раз под
вел Вас, мой читатель, к мысли о том, что 
поэт хокку должен такж е быть и человеком 
дзэн. Более того, в некотором смысле пик 
творческого  состоян и я  творца в м ом ент 
рож дения яркого художественного образа 
мож но охарактеризовать как сатори поэта, 
которое м ож ет наступить от какой-то (час
то весьма незначительной) причины. В нашем 
случае этой причиной и явился «звук», т. е. 
всплеск от прыгнувшей в пруд лягушки. Сле
довательно, можно полагать, что сатори по
эта — это то сатори, которое ограничено 
лишь художественным аспектом бессозна
тельности, тогда как пробуждение последо
вателя дзэн охватывает целиком все суще
ство индивида.

Приведенное рассуждение в принципе не 
противоречит основам дзэн-буддизма, в ко
торых отмечается, что сатори это не единич
ный процесс, и более того, на фоне «боль
шого » сатори могут иметь место и многочис
ленные малые его проявления, о чем выше 
мы уже упоминали. В этой связи приведу Вам 
мнение Р. Фуллер Сасаки (Мир дзэн 2007) о 
том, что могут быть ситуации, когда состо
яние просветления переживается и без ме
дитации над содержанием коана и что его 
могут испытывать даж е люди, не изучающие 
дзэн. Н о любое сатори есть, прежде всего, 
результат серьезного размышления над ка
кой-либо важной проблемой. При этом, как
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отмечает автор, это состояние редко возни
кает у дзэнских учеников во время медита
ции; чаще всего оно появляется совершенно 
неож иданно. О т себя добавлю , что таких 
примеров я приводил бессчетное количе
ство, знакомя Вас с основами дзэн-буддиз
ма, а приведенное же мною сейчас описание 
художественного сатори, «снизошедшего» 
на Басё, прекрасно обосновано Д. Т. С удзу
ки (2003) и Р. Ф уллер С асаки (М ир дзэн  
2007).

С ледовательно, Басё реали зовал  свое 
бессознательное, что и нашло выражение в 
хокку о «старом пруде», которое не столько 
воспевает одиночество и безм ятеж ность , 
сколько указы вает на нечто более глубокое 
в нашем мире. Повторюсь еще раз, поэтиче
ская традиция и культура Японии создали 
условия, при которых на тесном стихотвор
ном п ростран стве, представляю щ ем  нам 
хокку (17 слогов в одном стихотворении), 
стало возм ож ны м  создавать поэтические 
шедевры с несколькими смысловыми ряда
ми, намеками и различными ассоциациями. 
Объяснение ж е всех этих идейных нагрузок 
занимает в прозаическом тексте иногда не
сколько страниц и вызывает споры многих 
поколений знатоков. Например, интерпре
тациям только одного рассмотренного нами 
знаменитого трехстиш ия Басё посвящены 
многие десятки статей, очерков, разделов в 
книгах (Горегляд 2006).

Теперь становится понятны м , почему 
хокку (как и живописи в стиле сумиэ, о чем
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мы говорили  выше) н ео б я зател ьн о  быть 
длинным, слож ны м  и интеллектуальны м . 
Японские художники кисти и слова, на ко
торых в той или иной степени оказал влия
ние дзэн, стремятся использовать как м ож 
но меньше слов или мазков кисти для выра
ж ен и я  своих чувств, н ап олн яя  их своим 
духом с упором на подсознательное и инту
итивное ощущение истины. Когда чувства 
выражены слишком полно, не остается мес
та для догадки или намека, которые являю т
ся секретом японских искусств. Все это в 
полной мере относится и к рассматриваемым 
нами поэтическим ж анрам  — танка и хокку. 
Однако совершенно естественно, что приве
денное выше обоснование связи дзэн-буд
дизм а и япон ской  п оэзии  в значительно  
большей степени относится к хокку. Ведь 
при описании (ощущении) великого, к чему 
стремится японский поэт, даж е семнадцати 
слогов, возмож но, слишком много.

С ж атость и злож ен и я в традиционной 
лирике поэтов Страны восходящ его солнца 
диктует свои условия не только создания, но 
и восприятия, которое такж е происходит 
(наверное, лучше сказать — долж но проис
ходить), как правило, на интуитивном уров
не. И в этой связи возникает совсем не ри
торический вопрос: а стоит ли вообще пы
таться  анали зи ровать японскую  поэзию , 
убивая тем самым непосредственно возни
кающие эмоции и ассоциации? (Аналитиче
ский подход не очень-то годится и для чув
ственной оценки поэзии западного образца,
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а для мельчайших «жемчужин» японских 
поэтов — тем более!) Не лучше ли попытать
ся на интуитивном (подсознательном) уров
не восприятия ощутить то, ради чего поэт и 
творил свои образы, вынашивал и преподно
сил нам свои чувства? Н у да это уже для за 
падного ума вопрос из категории коанов, 
и мне его, конечно ж е, не решить. Тем не ме
нее изложенный материал свидетельствует, 
что великим подспорьем в этом случае яв
ляется ф илософ ия дзэн-буддизма, пустив
шая глубокие корни на японской земле.

Ну а теперь, как я выше уже Вам обещал, 
рассмотрим еще один пример рождения хок
ку, в котором сатори поэта реализовалось в 
процессе медитации.

И звестнейш ая поэтесса в стиле хокку, 
Тиё из K ara, ж елала добиться больших ус
пехов в своем искусстве. И хотя она уж е 
была известна среди своих друзей как тон 
кий автор поэзии, ее не удовлетворяла толь
ко лишь местная слава. Она хотела больш е
го — выразить себя в хокку в истинно по
эти ч еск о м  в д о х н о вен и и . С этой  целью  
поэтесса зазвала к себе знаменитого м ас
тера хокку того времени, чтобы он помог в 
ее творческих поисках. Как говорится, нет 
проблем, и мастер задал  ей тему о кукуш 
ке, о которой часто пишут японские поэты 
хокку и танка. О собенность этой птицы в 
том, что она поет тогда, когда летит в ночи, 
и по этой причине поэту трудно и услышать 
ее крик, и увидеть ее в полете. Эта особен
ность более образно м ож ет быть вы раж е

17 Дзэн-буддизм
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на в поэтической форме на примере танка 
о кукушке:

Услышав кукушки крик,
Я взглянул туда,
Откуда звук пришел;
И что я вижу?
Только бледная луна 
В рассветном небе.

Э то с ти х о тв о р ен и е  я заи м ст в о в а л  у 
Д. Т. Судзуки (2003). Прекрасным лиричес
ким дополнением к нему является такж е тан
ка М ибу-но Тагаминэ в переводе А. М еще
рякова и хокку Басё в переводе В. М арко
вой (Классическая японская поэзия 2007):

Лишь только стемнеет —
И снова светло.
Коротки летние ночи —
Оттого и кричит 
Печально кукушка.

*  *
*

Откуда кукушки крик?
Сквозь чащу густого бамбука 
Сочится лунная ночь.

Ну а как ж е обстоят дела у Тиё? П онача
лу практически  никак. Она сочинила не
сколько хокку на заданную  наставником  
тему, однако тот отвергал их одно за дру
гим, поскольку они исходили только из ума,
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а не из глубин сердца. Тиё не знала, что и 
делать, как вы рази ться  более н еп о ср ед 
ственно. Однажды всю ночь она столь углуб
ленно занималась стихосложением, что оч
нулась лишь тогда, когда уже пришел рас
свет. И вот какое хокку сложилось у нее:

Крик: «ку-ку», «ку-ку»
Всю долгую ночь —
И, наконец, рассвет!

Когда она п оказала  это произведение 
мастеру, тот сразу оценил его как одно из 
самых возвышенных хокку, когда-либо со
ставлявшихся на тему о кукушке. Причина 
была в том, что это хокку безупречно пере
дало авторское переживание крика кукуш
ки, и в нем не было искусственной, рацио
нально рассчитанной схемы, способной про
извести тот или иной эф ф ект; иначе говоря, 
в нем отсутствовало «я» со стороны автора, 
желающ его себя прославить. Хокку, как и 
дзэн, не приемлет эгоизма ни в какой ф о р 
ме. П роизведение искусства долж но быть 
лишенным любых скрытых мотивов. М ежду 
вдохновением поэта и его сознанием не дол
ж но быть никакого опосредующ его звена. 
А втор становится абсолю тно пассивным 
и н струм ен том  вы раж ен и я  вдохновения. 
И когда это происходит, он превращ ается в 
автомат, лишенный человеческих ограниче
ний. В этом случае бессознательное действу
ет само, ведь именно в нем находятся наши 
творческие импульсы. Дзэн также пребывает

17*
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в нем, причем именно здесь дзэн м ож ет со
служить великую службу любому творчес
кому человеку. Вспомним лее здесь основы 
творчества в живописи сумиэ, ведь недаром 
я потратил столько времени на триединую 
связку: дзэн — сумиэ — хокку, да еще уси
лил ее чайной церемонией.

Для лучшего понимания дзэнского твор
ческого процесса я вновь вернусь к сборни
ку «Сто одна история о дзэн » (Плоть и кость 
дзэн, 1993), в котором приводятся подлин
ные случаи из жизни учителей дзэн на про
тяжении более чем пяти столетий. И стория, 
которую я Вам поведаю, называется «П ер
вооснова» (примечание: первооснова буд
дизма — знание) и в указанном  сборнике 
находится под №  19.

Каждый приходящий в храм Обаку в Ки
ото видит вырезанную на воротах надпись: 
«П ервооснова». Необычно большие иеро
глифы надписи всегда восхищают ценителей 
каллиграфии. Эти иероглифы двести лет на
зад нарисовал Косэн.

М астер изобразил иероглифы на бумаге, 
а резчик их увеличил и вырезал на дереве. 
Косэн рисовал в присутствии ученика, кото
рый сделал несколько галлонов чернил для 
каллиграфии и был настолько смел, что ни
когда не упускал случая покритиковать ра
боту мастера.

— Нехорошо, — сказал он Косэну после 
первого рисунка.

— А как вот это?
— Плохо. Еще хуже прежнего.
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Косэн терпеливо исписывал лист за лис
том, пока не набралось восемьдесят четыре 
«Первоосновы», все еще не одобренные уче
ником. Когда ж е юноша на несколько минут 
вышел, Косэн подумал: «Вот шанс укрыться 
от его зоркого взгляда », и поспешно, не рас
сеивая мысли, написал: «Первооснова».

Вошедший ученик провозгласил: «Ш е
девр! »

Как Вы видите, мой въедливый читатель, 
подход к созданию шедевра и в этом случае 
(искусство каллиграф ии) был аналогичен 
приведенному выше (поэтическое искусст
во). Не удержусь и снова напомню Вам сло
ва дзэнского мастера Дого своему ученику 
по имени Сосин, монолог которого был при
веден в главе «Немного о дзэн-буддизме»: 
«Если желаешь видеть, смотри без промед
ления. Не думай вообще. Когда ты начина
ешь думать, упускаешь смысл, то есть когда 
ты мешкаешь, вещи искаж аю тся ».

Если перенестись в нашу действитель
ность, то наиболее демонстративными при
мерами для описания только что рассм от
ренного полож ения о дзэнской реализации 
творческого начала могут служить проф ес
сионалы высокого уровня в области спорта 
(игровые виды, единоборства, гимнастика и 
др.) и искусства, где преобладает движение: 
танцы, балет. Я думаю, что Вы, мой читатель, 
согласитесь со мной в следующем: следить 
за пластикой движений выдающихся масте
ров в названных мною областях спорта и 
искусства — эстети ческое  н аслаж ден и е,
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даж е если Вы и не очень разбираетесь в их 
тонкостях. В этом месте уместно привести 
цитату Ж орж а Дютюи, автора книги «Ки
тайский мистицизм и соврем енная ж и во
пись», хорошо понимающего дзэнский дух: 
«Рисуйте бамбуки десять лет, станьте бам
буком, затем забудьте совсем о бамбуках, 
когда вы рисуете их. Обладая безошибочной 
техникой, мастер отдается на милость вдох
новения» (цит. по: Судзуки 2003, с. 38). Не 
правда ли, весьма яркий и убедительный об
раз-пример я привел для Вас?

Завершим этот образ тем, что поэт хокку 
(добавлю от себя, как и представители не
которых других видов искусства и спорта) 
должен такж е быть и человеком дзэн, ведь 
именно ночная медитация Тиё над темой о 
кукушке помогла ей открыть свое бессозна
тельное. Как мы с Вами уже отмечали при 
анализе хокку Басё о «старом пруде», в ка
ком-то смысле это состояние, в которое во
шла Тиё, можно охарактеризовать как ху
дожественное сатори поэта. Этот вид про
светления ограничен лишь художественным 
аспектом бессознательного, тогда как про
буж дение последователя дзэн охватывает 
целиком все существо индивида. Сатори ху
дож ника м ож ет и не охватывать всю лич
ность творца, поскольку оно вряд ли распро
странится глубже того, что выше уже было 
названо художественным аспектом бессоз
нательности.

М ож но полагать, что как художник, так 
и величайшие произведения искусства, будь
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то поэзия, живопись, музыка или скульпту
ра, всегда наделены этим качеством, в чем- 
то напоминающим деятельность самого С о
здателя. Здесь, как мы видим, прослеж ива
ется даж е определенная аналогия меж ду 
худож ником -творцом  и деятельностью  са
мого Бога, создателя всего сущего. Когда 
творческое вдохновение худож ника нахо
дится на высшем уровне, тогда худож ник 
преображ ается в инструмент творца, о чем 
мы с Вами достаточно подробно говорили, 
описы вая искусство сумиэ. Э тот высший 
момент в ж изни худож ника, если его вы ра
зить на языке дзэн, назы вается опытом са 
тори . Как отм ечает Д. Т. С удзуки (2003), 
в психологических терминах «пережить са
тори»  — значит «осознать б ессозн атель
ное», которое всегда присутствует в высо
ком искусстве.

Рассмотрим еще один пример рож дения 
п оэзи и  хокку  как проявление дзэн ского  
духа, в котором творчество будет проявлять
ся уж е в несколько ином поэтическом кон
тексте. Для этого мы вновь вернемся к твор
честву талантливой поэтессы Тиё и послу
шаем вместе с Вами еще одно ее трехстишие:

Ах! Вьюнок!
Бадья взята в плен!
Я попросила воды.

Чтобы нам лучше понять рождение это
го стихотворения, приведу Вам еще один его 
вариант в переводе В. М арковой:
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За ночь вьюнок обвился 
Вкруг бадьи моего колодца...
У соседа воды возьму!

О чем ж е говорит лирическая героиня 
Тиё в этом  п р ел естн о м  сти хотворен и и? 
Предлагаю Вам, мой лю бознательный чита
тель, следующую трактовку (извините за это 
сухое слово) приведенного трехстишия.

П ростейш ий вариант будет вы глядеть 
так. С восходом солнца девушка направи
лась к колодцу, чтобы  зачерпнуть в нем 
воды, однако в течение ночи нежное расте
ние обвилось вокруг веревки ее колодца. 
И вот героиня стихотворения не находит сил 
оторвать этот неж ный цветок, нашедший 
себе здесь опору. Она предпочитает набрать 
воды в другом месте.

А теперь продолж им рассмотрение это 
го м аленького  ш едевра в интерпретации  
Д. Т. Судзуки (2003). И так, придя летним 
утром за водой, поэтесса увидела, что бадья 
обвита вьюнковой лозой, в которой расцвел 
цветок. Тиё так глубоко была тронута его 
красотой, что забыла на какое-то время о 
своей задаче, но и придя в себя, она и не по
мышляла повредить цветок и поэтому пошла 
к другому колодцу.

Такое не очень понятное поведение для 
нетворческого человека вызовет не только 
непонимание, но и в еще большей степени 
удивление, которое м ож ет быть сведено к 
следующему. А есть ли в столь незначитель
ном эпизоде, в столь банальной ситуации то,
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что стоило бы заключать в семнадцати сло
гах, то, что стоит высокой поэзии?

На подобное истолкование рассматрива
емого хокку, наверное, долж ен следовать 
такой ответ: для прозаических людей все 
прозаично и практично. И они равнодушно 
п роходят мимо многих на первый взгляд 
обычных вещей, не обращ ая на них ни ма
лейшего внимания. Однако лее людям с бо
жественной искрой в душе эти самые обыч
нейшие вещи внушают глубоко религиозное 
или духовное чувство, которое человек до 
того никогда не переживал. Тогда он м ож ет 
стать поэтом неож иданно даж е для себя. 
А ведь Тиё уж е была известной поэтессой, 
и потому оставила нам бессмертное хокку. 
Конечно, я не очень уверен, что такой ответ 
будет адекватно воспринят оппонентом со 
столь прозаическим пониманием искусства, 
но для такого «любителя» поэзии должен 
быть другой уровень ответа, да перед нами 
и не стоит такая задача.

А вот типичный дзэнский взгляд на эту 
поэтическую ситуацию. В тот момент, когда 
Тиё рано утром видит вьюнок, она так по
глощена его неземной красотой, что для нее 
вся вселенная, включая ее саму, становится 
одним абсолютным вьюнком, расцветающим 
во всех вещах. Это то время, как сказали бы 
последователи дзэн, когда Тиё реально ви
дит цветок, который, в свою очередь, видит 
ее. Весь мир — это всего лишь один цветок, 
бросающий вызов всяким переменам и рас
паду. Здесь нет того, кто видит этот цветок
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и восхищается им. Это сам цветок, видящий 
себя, поглощенный собой. В этот наивысший 
момент произнести даж е одно слово было 
бы верхом неуместности. Однако, посколь
ку Тиё человек, она возвращ ается от мечта
ний и бормочет: «Ах! Вьюнок!» Больше она 
ничего не м ож ет выговорить. Не сразу по
является и мысль ее, например, о том, что 
надо бы набрать воды для повседневных хо
зяйственных нужд. Н о даж е тогда она не 
ж елает прикасаться к цветку, для того что
бы освободить бадью, ибо это было бы ко 
щунственным поступком. П оэтому она идет 
за водой к другому источнику.

Мы знаем, что хокку не описывает, что 
происходит в уме автора, для этого не хва
тило бы сем надцати слогов. Трехстиш ие 
только перечисляет самые заметные объек
ты, которы е привлекли его внимание или 
вдохновили его. Читатель или слушатель сам 
истолковывает эти объекты в соответствии 
со своими поэтическими переживаниями или 
духовными интуициями. Весьма вероятно, 
что подобная интерпретация будет сильно 
отличаться оттого , что предлагает автор, но 
это не так и важно, ибо нет такой вещи, ко 
торую мы можем назвать абсолютно объек
тивной, поскольку у каж дого из нас своя 
внутренняя жизнь.

Таким образом , мож но полагать, что все 
так и было, как представлено в хокку Тиё, 
хотя кто его знает, что было в том далеком 
XVIII веке. Но, по крайней мере, столь под
робный анализ этого стихотворения позво

267



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

лил мне лучше понять смысл и недосказан
ность другого подобного трехстиш ия, при
надлеж ащ его поэту О ницура (Камидзима 
Оницура, 1661— 1738):

Некуда воду из чана
В ы п л е с н у т ь  м н е  т е п е р ь . . .

Всюду поют цикады!
(Пер. В. Марковой)

Я полагаю , что, не познаком ивш ись с 
приведенным выше анализом хокку Тиё, Вы, 
мой внимательный читатель, возможно, и не 
обратили бы внимания на это стихотворе
ние — не заметили бы его. Теперь же «внут
ренний смы сл» этой прелестной  вещицы 
ясен соверш енно. Д ля более тонкого пони
мания рассматриваемого трехстиш ия отм е
чу так ж е, что цикады , сверчки и прочие 
«поющие » насекомые ценятся в Японии на
ряду с певчими птицами, в связи с чем этих 
стрекочущ и х н асеком ы х д аж е  д е р ж а т  в 
доме в маленьких клетках для уюта своего 
жилищ а:

Какая грусть!
В маленькой клетке подвешен
Пленный сверчок.

(Басё. Пер. В. Марковой)

И как всегда в подобных стихотворени
ях, прослеж ивается печаль о недолговечно
сти всего сущего (опять же буддийские мо
тивы):
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И кто бы мог сказать,
Что жить им так недолго? 
Немолчный звон цикад.

(Басё. Пер. В. Марковой)

К слову сказать, вот Вам пример различ
ного толкования одного и того ж е стихо
творения. Большинство критиков и коммен
таторов считают, что это хокку вы раж ает 
идею о том, что жизнь коротка и мы, не впол
не осознавая это, отдаемся всевозможным 
развлечениям подобно цикаде, словно она 
собирается жить вечно. Дескать, Басё дает 
нам нравственное и духовное увещевание на 
конкретном примере. (Вспомним в этой свя
зи стрекозу из басни Крылова «Стрекоза и 
муравей», хотя здесь, конечно, есть и свои 
нюансы).

О днако Д. Т. Судзуки, разбирая хокку 
Басё, считает, что подобная интерпретация 
совершенно искаж ает интуицию бессозна
тельного в этом стихотворении. Пение ци
кады — это ее способ самоутверждения, и 
пока поет — она существует и ж ивет в со
гласии с собой и целым миром. Это только 
наше человеческое сознание вводит идею 
временности жизни. Однако ведь цикада не 
знает человеческих проблем, и ее не печалит, 
что она ж ивет недолго и что ее ж изнь обо
рвется, как только  дни станут холоднее. 
Пока мож ет петь — она жива, а пока жива — 
У нее вечная жизнь; зачем лее ей беспокоить
ся о временном? Зачем лее ей беспокоиться 
о времени, которое еще не наступило? Ц и
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када не страшится будущего, которое ей не
ведомо, и того, что принадлеж ит ему.

Н у вот, вроде бы мы подош ли к концу в 
нашей попытке описать рож дение п о -н а 
стоящ ему великих хокку, чему самым тес 
ным образом  способствовал дзэнский дух. 
П олучилось ли это у нас? Сумел ли я доне
сти до Вас задуманный материал? Ну да что 
получилось, то получилось. Реш ать (отве
чать на эти мои вопросы) уж е не мне, а Вам. 
Н ам ж е предстоит продолж ение зн ако м 
ства с такой  проблемой, как «дзэн и кл ас
сическая яп он ская  п о эзи я» . Н у а з а в е р 
шить этот раздел  главы я хочу еще одним 
прелестны м стихотворением , которое са 
мым тесным образом  переплетается с х о к 
ку Тиё о вьюнке:

Как ноги сполоснуть?
Я замутить не смею
Прозрачную волну.

(Каваками Фухаку. Пер. В. Марковой)

Д з э н  и  я п о н с к и е  и д е а л ы  к р а с о т ы

В предыдущих разделах главы мы с Вами 
рассмотрели неразрывные связи между дзэн 
и отдельными видами японского искусства. 
При этом следует отметить, что у этих ви
дов искусства (живопись, поэзия и другие, 
которые породил дзэн) имеются недостат
ки, а такж е ошибки или неточности, но вы 
словно не чувствуете этого; несовершенство
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становится выражением совершенства. Весь
ма вероятно, что самой яркой чертой восточ
ного характера является способность оце
нивать ж изнь изнутри, а не снаружи. П ри
мат содерж ания, а не формы. И дзэн в этом 
случае как раз попал в точку. Равнодушие к 
форме (особенно выраженное в живописи) 
за счет первостепенного внимания к важ но
сти духа во многом способствовало тому, что 
красота далеко не всегда вы раж ается в со
вершенстве формы. В связи с этим одним из 
распространенны х приемов японских ху 
дож ников (слова или кисти) является во
площение красоты в форме несовершенства 
или даж е уродливости.

Проиллю стрирую высказанное полож е
ние тремя стихотворениями Басё в переводе 
В. М арковой:

Есть особая прелесть 
В этих, бурей измятых,
Сломанных хризантемах.

*  **

Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветет 
Больная хризантема.

*  *
*

Уродливый ворон —
И он прекрасен на первом снегу 
В зимнее утро!
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Таким образом, японское чувство красо
ты довольно сущ ественно отличается от 
понимания этой категории западными цени
телями прекрасного. Например, европейцы 
склонны считать самыми красивыми полно
стью распустившиеся, еще не увядшие цве
ты. Не так обстоит дело с японским чувством 
красоты (аварэ), которое связано, в значи
тельно большей степени, с красотой уходя
щей, красотой эфемерной. Следовательно, 
детей Ямато больше трогает и глубоко вол
нует, когда эти цветы опадаю т или начина
ют увядать. Точно так ж е японцы считают, 
что луна, затянутая облаками, более привле
кательна, чем ясная и полная.

Вот как, например, выраж ает в танка свои 
чувства Оэ Тисато, один из ведущих поэтов 
конца IX — начала X в., который входит в 
число «тридцати шести бессмертных» по
этов Средневековья:

С той поры, как весной 
Посадил я тебя, хризантема,
Долго ждать мне пришлось —
Но не чаял тебя увидеть 
В час осеннего увяданья...

(Пер. А. Долина)

Аварэ, таким образом , заклю чает в себе 
чувство печали, сострадания, ж алости к яв
лениям и предметам, потерявшим красоту и 
парадоксальны м образом  (для европейца, 
конечно!) нашедшим ее в своей противопо
лож ности. Более того, ничто не м ож ет счи
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таться безоговорочно красивым в Японии, и 
понятие красоты зависит от субъективной 
точки зрения человека, т. е. определяется его 
ощущениями (Япония... 2006).

В этой связи следует выделить следующее 
важнейшее положение. Японская эстетика 
очень субъективна (существует в сознании 
человека и зависит от него), и нет безуслов
ных критериев для ее оценки. Такое воспри
ятие красоты в Японии отличает его от з а 
падных оценок, где, напротив, прекрасное 
само по себе и прекрасное в искусстве — по
нятия, обладающие хорошо разработанны 
ми и прочно укоренившимися критериями. 
Таким образом, ментальность японского со
общества основана на том, что чувство пре
красного не долж но поддаваться четкому 
определению. Более того, красота для япон
цев явление настолько утонченное, что по
чти не поддается пониманию в силу того, что 
относится к присущ ей им специфической 
способности ощущать тонкие различия в том, 
что другими воспринимается как нечто несу
щественное. Подобный подход к оценке кра
соты сближает его с такой особенностью по
этического творчества японцев, как неопре
деленность (недосказанность), о которой мы 
с Вами говорили в главе «Краткое знакомство 
с классической японской поэзией».

Любые идеалы, любое учение динамичны 
и вероятностны ( «Всему свое время, и вре
мя всякой вещи под небом»). К чему это я? 
А к тому, что в японском искусстве проис
ходит смена эстетических идеалов. На мес-

18 Дзэн-буддизм
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то красоты аварэ («очарование»), лежащей 
в основе поэзии «Кокинсю » (X в.), приходит 
новый эстетический идеал — югэн (букв, 
«таинственность и глубина»). Этот идеал 
стал основополагающим в поэзии «Синко- 
кинсю» (X III в.). Хочу здесь подчеркнуть, 
что имела место не замена одного другим, а 
всего лишь смена идеалов.

Как отмечает И. А. Воронина (2002), су
щественную роль в формировании нового 
идеала сыграло влияние буддийской эстети
ки. Буддизм чем дальше, тем все больше уси
ливает свое влияние на японскую культуру. 
Все глубж е вн едряется  в созн ан и е  идея 
«мудзё» — «всеобщего непостоянства», ми
молетности и эфемерности красоты. П рояв
ления этого поэтического мышления мы с 
Вами уже рассматривали в разделе этой гла
вы, посвященной буддийским мотивам в по
эзии танка. В результате внедрения новой 
эстетики прекрасное как бы теряет свои ре
альные очертания, становится неуловимым, 
обретает налет прозрачности.

Ю гэн — красота скрытая, сокровенная, 
до конца невыразимая. В этом особенно за 
метно влияние дзэнского учения, одним из 
постулатов которого является «истина — 
вне слов».

К оротко  остановим ся и на некоторы х 
других основных эстетических категориях 
японского классического искусства, п орож 
денных дзэн-буддизмом. Одним из таких ос
новополагающих принципов является саби, 
которое высоко ценят японские знатоки.

18*
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Саби возникает там, где красота несовер
шенства еще и сопровож дается старостью, 
грубоватой простотой. «Саби» не поддает
ся точному переводу, и это понятие можно 
обозначить как грубоватую простоту, арха
ическое несовершенство, кажущуюся упро
щенность или легкость исполнения и, нако
нец, то необъяснимое, что и делает тот или 
иной объект произведением искусства. Д ру
гими словами, саби — это изящ ная просто
та; тишина, одиночество, древность и пред
ставляю т собой японский идеал красоты.

Н есм отря  на свою идейную  глубину, 
принцип саби не позволял изобразить ж и 
вую красоту мира во всей его полноте. И мен
но поэтому в японской эстетике разработан 
и другой  основополагаю щ ий принцип — 
ваби, который, как и саби, сформировался 
под воздействием учения дзэн-буддизма и 
такж е проявляется в различных феноменах 
японской культуры — в монохромном пей
заж е, искусстве садов и составлении буке
тов, эстетике чайной церемонии и написании 
стихов. «Ваби» такж е не поддается точно
му переводу: приблизительно оно означает 
«бедность», «одиночество», а в контексте 
нашей беседы его следует обозначить как 
эстетический принцип, описывающий япон
ский идеал красоты через простоту. П оня
тие «ваби», по сути, — эстетическое выра
жение этического принципа «не быть в мод
ном общ естве своего  врем ен и » , т. е. не 
зависеть от внешнего, наносного — славы, 
денег, репутации, и чувствовать внутри себя
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нечто гораздо более ценное, то, что намно
го выше сиюминутности и полож ения в об
ществе; это, в сущности, и есть ваби (Мир 
дзэн 2007).

Культ ваби глубоко укоренился в куль
турной ж изни японцев. В связи с этим в ин
теллектуальной сфере ж изни они ищут не 
богатства идей, не блеска и торж ественно
сти в изложении мыслей и построении ф и 
лософ ских систем, а простого, спокойного 
довольства, доставляемого мистическим со
зерцанием Природы.

Оба рассмотренных эстетических прин
ципа (саби и ваби) во многом находятся в 
единой гармонической связке, что позволи
ло объединить их в таком  едином идеале 
японской красоты, как простота и утончен
ность (ваби-саби). П ростота и утонченность 
всегда считались эстетическими качествами, 
присущими японской культуре с древнейших 
времен и зарождение которых связано с буд
дийскими идеалами периода Средневековья. 
Это понятие и сегодня определяет важ ней
шую суть многих традиционных видов ис
кусств Страны восходящ его солнца (Япо
ния... 2006). Таким образом, согласно япон
скому менталитету, отказ от броской красоты 
и излишеств создает идеальные условия для 
наслаждения ваби-саби.

Конечно, поэтическое искусство Японии 
не опиралось только на два рассмотренных 
нами э с те ти ч е с к и х  п р и н ц и п а «ваби»  и 
«саби». Н апример, Басё в последние годы 
жизни провозгласил еще один новый прин-
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цип — каруми, который можно определить 
как «легкость и изящество», «простота вос
приятия». Суть это категории достаточно 
ясно вытекает из приведенного определения. 
Однако полагаю, что в этом месте можно и 
остановиться и не приводить далее много
численные эстетические принципы японской 
поэзии, на формирование которых огромное 
влияние оказал дзэн-буддизм, ибо «нельзя 
объять необъятное », да и наше эссе никак не 
претендует на профессиональные обобщ е
ния.

Д зэн  и проявления простоты

Рассмотрим некоторые базисные прин
ципы японского искусства, которые отраж е
ны в наиболее обобщ енны х характерны х 
особенностях дзэн и нашли там свое выра
жение под определениями «непосредствен
ность», «бедность» и «простота»(см . главу 
«Немного о дзэн-буддизме»), В этой связи 
следует отметить, что особенностью дзэн- 
буддизма и всех искусств, на которы е он 
повлиял, является поразительная простота.

П родолж ая наше знакомство с эстети
ческим принципом «ваби» (японский идеал 
красоты через простоту), отмечу, что дале
ко не всегда в хокку надо искать двойной 
см ы сл (н е д о го в о р ен н о ст ь , н е д о с к а за н 
ность). Как мы уже отмечали в разделе эссе, 
посвящ енном знаком ству с классической 
японской поэзией, в этом поэтическом ж ан 
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ре, помимо недосказанности, представлено 
и очень много конкретики, т. е. худож ник 
слова представляет нам изображение реаль
ного мира, не требующее и не допускающее 
никакого другого толкования. Простое вы
ражение чувств и переживаний представля
ет нам одноплановую реалистическую карти
ну мира. В этом случае поэзия хокку стано
вится близка искусству живописи. Недаром 
же в живописи под влиянием хокку возник 
новый ж анр — хайга, соединивший в единое 
целое поэзию , каллиграф ию  и ж ивопись. 
Лаконичный обобщенный рисунок, сделан
ный чаще всего монохромной тушью, допол
нялся каллиграфически выполненной над
писью — стихотворением  хокку. О собое 
значение приобрело в хайга белое (пустое) 
пространство листа как место (или, если 
угодно, время) для постижения сокровенно
го смысла краткого, но крайне насыщенно
го произведения.

Это пустое пространство (ма) для дзэн- 
ских художников было так же ощутимо, как 
и любое твердое тело. Такое воззрение ка
ж ется слишком смелым для привычной нам 
западной эстетики. Не так обстоит воспри
ятие яп о н ск о й  к р асо ты . П р о стр ан ств о , 
пусть далее не заполненное ничем, никогда 
не было пустым — ведь, согласно синтоиз
му, именно из Пустоты, или из Ничто, про
изошла вся лсизнь. Поэтому, например, од
ним из весьма распространенны х мотивов 
живописи является старик, стоящий спиной 
к зрителю  и вглядывающийся в бесконеч
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ность. В его руке посох, а одежду треплет 
ветер. Две трети картины занимает пустое 
пространство, но, глядя на картину, мы сами 
оказы ваем ся этим одиноким путником, и 
бесконечность и ненастный осенний дождь 
становятся для нас такими ж е настоящими, 
как и для него. На этом пустом пространстве 
и покоится один из принципов живописи су- 
миэ, которую  мы достаточно подробно рас
сматривали выше. Ведь не заполненный ни
чем лист бумаги и воспринимается просто 
как бумага. Лист бумаги становится пустым, 
только будучи заполненным, и это пустое 
пространство несет в японском  искусстве 
свою смысловую нагрузку.

Так вот, повторю еще раз, это пустое про
стран ство  для японцев зап олн ен о  очень 
плотно и является одним из проявлений на
ционального чувства красоты и леж ит в ос
нове всего японского искусства (в ж ивопи
си, ар х и тек ту р е , м узы ке и л и тер ату р е ). 
В этих пропусках (паузы или пустое п ро
странство) японцы ищут бессознательное, 
скрытое содержание. Ярким примером тако
го подхода является как раз поэзия хокку, 
в которой при минимуме слов содерж ится 
глубокий смысл. О бразность восприятия во 
многом достигается именно за счет исполь
зования ма (промежутков) между этими сло
вами и является одной из нем аловаж ны х 
причин проявления недосказанности в по
эзии хокку («примат духа над формой»).

Периодические паузы («дополнение на
полненного») обязательно выдерживаются
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и в современной Японии. Причем эти паузы 
имеют место не только при декламации клас
сической поэзии танка и хокку, фольклорных 
сказаний и музыки, но и во время чайных це
ремоний и медитаций, а такж е — в каллигра
фических надписях (иероглифами), в муль
типликации и кинематографе Японии.

Давайте же рассмотрим вместе с Вами эту 
самую красоту через простоту (ваби) в сти
хотворениях разных авторов. Вот, например, 
трехстишие Бусона:

Цветы сурепки вокруг.
На западе гаснет солнце.
Луна на востоке встает.

(Пер. В. Марковой)

Близкое описание природы представле
но в стихотворении Басё:

Луна над горой,
Туман у подножья.
Дымятся поля.

(Пер. В. Марковой)

В обоих трехстишиях поэты дают весьма 
зримый (как на мольберте у художника) об
раз природы. В обоих случаях приведены 
контрасты: на западе солнце и на востоке 
луна; луна над горой и туман у подножья. 
П оэт не представляет детального описания 
конкретной местности, а только предлага
ет нам снова взглянуть на тот  пейзаж , к о 
торый всем, конечно ж е, знаком и который
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мы видели неоднократно. Н о это поэзия, 
и она помогает нам вновь воскресить забы 
тые краски.

А вот живописный рисунок двух очень 
лиричных описаний природы, которые нам 
предлагает Басё в переводе В. М арковой:

Домик в уединенье.
Луна... Хризантемы... В придачу к ним
Клочок небольшого поля.

* *
*

Молния ночью во тьме.
Озера гладь водяная 
Искрами вспыхнула вдруг.

Хочу предлож и ть Вам еще три хокку 
Басё, представляющих конкретную темати
ку с максимальным описанием красоты че
рез простоту восприятия:

Стихи в память поэта Сэмпу 
К тебе на могилу принес 
Не лотоса листья святые —
Пучок полевой травы.

(Пер. В. Марковой)

* *
*

После хризантем,
Кроме редьки,
Ничего нет.

(Пер. Т. Бреславец)
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В приведенных стихотворениях поэт по
казы вает нам, что внутренняя красота тра
вы или овоща хотя на первый взгляд и не 
очевидна, но м ож ет быть так ж е прекрасна, 
как воспетые в японской поэзии цветы ло
тоса или хризантем. И стинная красота об
разов у Басё во многом кроется в простоте 
представления и, соответственно, в просто
те восприятия его стихов, что прекрасно ил
лю стрирует следующее его творение:

С треском лопнул кувшин;
Ночью вода в нем замерзла,
Я пробудился вдруг.

(Пер. В. Марковой)

Заверш ить представленны й мною ряд 
трехстиший, посвященных ясному толкова
нию конкретной ситуации, я хочу следую
щ им л и р и ч еск и м  сти х о тв о р ен и ем  И сса  
(1768—1827), пользующимся большой попу
лярностью  и выписанным поэтом с макси
мальной теплотой и добротой:

Я наказал ребенка,
Но привязал его к дереву там,
Где дует прохладный ветер.

(Пер. В. Марковой)

П еред представлением последнего цик
ла стихов я отм етил, что в хокку далеко не 
всегда надо искать двойной смысл, и п ро 
иллю стрировал это вы сказы вание послед
ними трехстиш иями. В этом  месте Вы, мой
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внимательный и дотош ный читатель, м о
ж ете саркастически  хмыкнуть и не согла
ситься со мной. Д ля об осн ован и я  этого  
несогласия Вы м ож ете сказать, что и в этих 
стихах могут быть разные ассоциации и не
сколько  уровней  см ы сла, которы е в них 
влож ил автор и которы е я или не заметил, 
или не понял.

Ну что же, я не буду спорить с Вами и со 
смирением промолчу. Но! Таково было мое 
видение всех представленных выше хокку, 
подкрепленное, конечно, в ряде случаев ана
лизом соответствующей литературы. Тем не 
менее, если Вы не согласны со мной, то и это 
тоже весьма неплохо, ибо Вы заинтересован
но отнеслись к рассматриваемому материа
лу, связанному с дзэн-буддизмом, и думае
те над стихами, а не «пробегаете » их между 
делом. Другими словами, «это радует», как 
весьма оригинально вы раж ается один пол
ковник медицинской службы и мой хороший 
знакомы й по имени Сергей. (Ф амилии не 
указываю, чтобы меня не обвинили в рекла
ме конкретной личности).

Таким образом , помимо примата духа 
над формой наиболее характерной особен
ностью дзэн-буддизма и всех искусств, на 
которые он повлиял, является поразитель
ная простота. Все это, конечно, не вызывает 
у меня ни малейших возралсений. Более того, 
мы с Вами только что рассмотрели эту са
мую простоту через японское восприятие 
красоты, выраженное в такой эстетической 
категории, как «ваби».

285



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

Но ведь поэзия, выражающ ая себя с мак
симальной простотой, широко представле
на в мире. Не будем далеко искать эти при
меры и для этого пересекать границы нашей 
страны, а вспомним хотя бы только что при
шедшее мне на ум ставшее уже классическим 
стихотворение Агнии Барто:

Наша Таня гром ко плачет,
У ронила в речку мячик.
Тиш е, Т анечка, не плачь,
Н е у т о н ет  в речке мяч!

Ну и что из того, что это детское стихо
творение (нападение — лучший метод з а 
щиты, не так ли?). Это поэзия самой высо
кой пробы, а эти четыре строчки приведе
ны здесь всего лишь для усиления эф ф екта. 
П остулировав эту, в общ ем-то, достаточно 
банальную мысль, я хочу высказать здесь на 
первый взгляд парадоксальную  мысль, к о 
торая м ож ет быть сведена к следующему. 
Или многие деятели западной культуры вы
р аж аю т дзэн ские ощ ущ ения и, с о о тв ет 
ственно, думают по-дзэнски, даж е не подо
зревая об этом, но в таком  случае дзэн при
сущ  З а п а д у  в н ем ен ьш ей  степ ен и , чем 
Востоку. Или ж е (еще один практически тот 
ж е вариант, но с другого угла рассм отрен
ный) простота содерж ания и формы — это 
общ ечеловеческая (общ ерелигиозная?) эс
тетическая категория и отнюдь не принад
леж ит дзэн. Тут уж  и вспоминать не надо, 
ибо вы сказы вание А. П. Ч ехова: «К рат
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кость — сестра таланта» давно уж е стало 
ф р азео л о ги зм о м . Я не буду отвечать на 
мною ж е поставленный вопрос и не хочу 
даж е задумываться над ним. Для этого есть, 
в конце концов, профессиональны е буддо- 
логи. Конечно, этот вопрос не коан, но ведь 
он, по крайней мере на мой взгляд, вносит 
некоторую  рябь на гладкую  поверхность 
основополагаю щ их характеристик особен
ностей дзэн.

Д зэн  и «вечное одиночество»

Мы только что познакомились с некото
рыми характерны м и особенностям и дзэн 
(непосредственность; бедность и простота), 
нашедшими свое выражение в поэзии хокку. 
Не менее важной, при этом исключительно 
японской особенностью дзэн является так
же такая его характеристика, как одиноче
ство («вечное одиночество»), которая тож е 
входит в рассматриваемые нами эстетичес
кие категории классического японского ис
кусства (ваби и саби).

Еще в Средневековье странствующие мо
нахи и поэты пришли к заключению, что оди
нокая ж изнь — привлекательная альтерна
тива материальному миру и общественным 
распрям, так как она давала возмож ность 
испытывать чувства единения с природой. 
Типичным примером такой позиции было их 
ощущение времен года, в особенности уны
лой осени и зимы.
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В начале осени, когда внезапно налетают 
дожди, природа становится живым воплоще
нием вечного одиночества, деревья оголяют
ся, а вечером, когда птицы устраиваются пос
ле беспокойного дня на ночлег, одинокого 
путника охватывает печаль о судьбе челове
ческой жизни. Его настроение гармонизиру
ет с обликом природы.

П рекрасны м примером, иллю стрирую 
щим приведенное высказывание, является 
знаменитое в истории японской поэзии сти
хотворение М ацуо Басё (пер. В. М арковой), 
первоначальный вариант которого поэт соз
дал в далеком от нас 1680 г.:

Н а голой  ветке
Ворон сидит одиноко.
О сенний вечер.

Стихотворение очень лаконично и конк
ретно, все предельно просто. При помощи не
скольких умело нанесенных мазков создана 
картина поздней осени. И грустью, м ож ет 
быть, даже какой-то тоской и связанным с ней 
одиночеством веет от этого стихотворения об 
одинокой птице на мертвой ветке. П оэт не го
ворит о чувствах, он дает толчок, который за
ставляет нас испытать то или иное чувство. 
При этом конечные ассоциации у каждого чи
тателя, безусловно, свои и зависят от его ми
роощущения. М ожно, в частности, предста
вить себе, что поэт изобразил реальный пей
заж  возле своей хижины и через него выразил 
свое собственное одиночество.
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П ростота формы не всегда означает три
виальность содержания. Весьма образно вы
сказался об этом стихотворении Д. Т. Суд- 
зуки: «В одиноком вороне, усевш емся на 
мертвой ветке дерева, чувствуется великое 
Потустороннее» (Дзен-буддизм 1993). В этой 
связи сама по себе напрашивается мысль, что 
нет необходимости сочинять величествен
ную поэму из сотен строк, чтобы излить чув
ство, когда оно достигает своей вершины. 
Д аж е семнадцати слогов м ож ет показаться 
много. В этом случае молчание часто выра
ж ает больше, чем слова, которые не могут 
описать апогея чувств. Если свои ощущения, 
свои чувства выразить слишком полно, не 
останется места для догадок, которые со
ставляю т главную тайну японского искусст
ва. Как много искусства скрывается за внеш
ней безы скусностью  японской  культуры! 
В приведенном стихотворении дух вечного 
одиночества вы раж ается в полноте смысла, 
широте толкований и в совершенной просто
те — все это и составляет сущность хокку и, 
конечно же, сумиэ, о искусстве которого мы 
подробно говорили выше. Не правда ли, так 
и напрашивается при описании этого стихот
ворения вновь вспомнить и упомянуть здесь 
о пустом пространстве (ма), о котором мы до
статочно подробно говорили при описании 
простоты формы в тех видах искусства, на ко
торые оказал влияние дзэн.

П родолж ая тему «вечного одиночества », 
вновь остановимся на чувстве единения с 
природой, которое испытывали отшельники

19 Дзэн-буддизм
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при смене времен года или когда смотрели 
на падающие листья и идущий снег и пред
ставляли цветущую вишню и весеннюю зе 
лень, положительно воспринимая при этом 
на первый взгляд еще незаметные, но неиз
бежные признаки разрушения красоты, ко
торые приносит время:

О , эт о т  долгий путь!
С гущ ается сум рак осенн и й ,
И — ни душ и кругом .

(Басё. Пер. В. Марковой)

* **

О дин гость,
И хозяин  т о ж е  один.
О сенние сум ерки.

(Бусон. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

* **

В ночь осеннего полнолуния и мне не к кому 
было идти, и ко мне никто не пришел...

В одиночестве  
Как никогда оцениш ь  
Д р у ж б у  с луной.

(Бусон. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

*  **

О сенью  одиноко!
Все стихи , которы е пом ню ,
Ч итаю  п одр я д ...

(Тайги. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)
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Заверш ая рассматриваемую тему нашей 
беседы, отмечу, что примером одиночества 
м ож ет являться такж е (или даж е) клочок 
земли, покрывшийся зеленью ранней весной, 
как вы раж ение ж изненного  импульса на 
фоне зимнего опустошения. И это правдо
подобие еще сильнее вы раж ает идею саби 
или ваби:

Тем, кто восхищается вишней в цвету,
Как охотно показал бы я весну,
Что светится в клочке зелени 
В горной деревне,
Занесенной снегом!

В этом стихотворении танка Ф удзивара 
И этака (1158—1237) мы видим едва заметное 
зарож дение ж изненной силы, утверж даю 
щей себя в виде клочка зеленой травы, про
рывающейся из-под тяж елого снеж ного по
крова. Н о это маленькое зеленое пятно — 
уж е сама жизнь, а не ее подобие. Художник 
видит здесь столько же ж изни, сколько ее 
имеется в целом зеленом поле, усыпанном 
цветами. М ож но назвать это мистическим 
чувством художника.

Упомянутая тема имеет достаточно ши
рокое  р асп р о стран ен и е  в традиц и он ной  
японской поэзии. В подтверж дение этого 
приведу здесь еще одно пятистишие в пере
воде Т. Соколовой-Д елю синой, принадле
жащ ее Идзуми Сикибу, одной из «тридцати 
шести бессмертных поэтов» Средневековья:
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Воспевая первую зелень...
В весенних лугах
Снег лежит, и кажется, больше
Нет ничего...
Но вон же, взгляни, там и сям 
Пробивается первая зелень!

И хотя одиночество побуж дает размыш
лять и избегать зрелищ ной демонстрации, 
тем не менее ж ителям Запада м ож ет пока
заться совершенно неприемлемой эта идея. 
Конечно, нам трудно понять эту эстетичес
кую категорию, ибо идея одиночества при
надлеж ит Востоку и ж ивет только в той сре
де, в которой она родилась. О днако я готов 
не только подписаться, но даж е и следовать 
(хотя далеко не всегда получается) за на
ставлениями поэта-ф илософа Рёкан (1758— 
1831), которые могут быть очень сж ато вы
раж ены  двумя последовательно расп оло
женными танка (пер. А. Долина):

Подпись к автопортрету 
Хотя никогда
Я жизни мирской не чурался,
Но, правду сказать,
Намного приятней в покое 
Вкушать одиночества прелесть...

* *
*

Помышляй лишь о том,
Что нынешний день уготовил, 
Настоящим живи,
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И бо прош лое н еобр ати м о,
А  грядущ ее н еп о ст и ж и м о ...

В обоих стихотворениях зримо присут
ствует одиночество, а во втором при этом 
соверш енно четко декларируется один из 
осн овн ы х  п ри н ц и п ов  д зэн -б у д д и зм а  — 
«живи здесь и сейчас », в связи с чем оно уже 
было представлено в соответствующем р аз
деле эссе для эмоциональной окраски ука
занного принципа.

У меня было больш ое ж елание завер 
шить эт о т  р азд ел  п р ек р асн о й  д зэн ск о й  
притчей о человеке, стоящ ем на высоком 
холме, в которой, на мой взгляд, описание 
одиночества и других характерны х особен
ностей дзэн просто потрясает. О днако эта 
притча уж е приведена мною в конце главы 
«Немного о дзэн-буддизм е», и я реком ен
дую Вам, мой ищущий читатель, прежде чем 
пойти далее и учитывая всю серьезность 
рассматриваемых вопросов, ненадолго вер
нуться назад  и вновь прочитать этот м а
ленький шедевр.

Д зэн  и юмор

В данном разделе эссе я хотел бы рассмот
реть такую  особенность дзэн , как юмор. 
И хотя последний не вынесен отдельным пун
ктом в перечень особенностей этого учения, 
тем не менее, как отмечает Н. У. Росс, одной 
из характерных примет дзэн, которые отли
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чают его от всех остальных религий, являет
ся острое словцо. В дзэн шутки не только раз
решаются — они обязательны. При этом для 
стрел юмора нет закрытых зон, и их целью 
мож ет быть и Будда, и далее такое явление, 
как смерть. Ведь дзэнский юмор — это ис
креннее удовольствие, которое получаешь, 
срывая покров с любой помпезности. Далее 
Росс разворачивает этот тезис, приводя вы
сказывание такого большого знатока дзэна, 
как Блайс: «Молено читать Библию с серьез
ным лицом и изучать Коран, не усмехаясь. 
Никто еще не умер от смеха и при чтении буд
дийских сутр. Но произведения дзэн изоби
луют шутками, заставляющими покатывать
ся со смеху. Просветлению часто сопутству
ет не подвластный здравому смыслу смех, 
который молено назвать смехом радостного 
одобрения» (Мир дзэн 2007).

В дзэнской литературе можно найти мно- 
хеество и стори й  н ап о д о б и е  следую щ ей: 
«Монах пришел к мастеру, чтобы тот помог 
ему найти ответ на один из классических 
вопросов дзэнской диалектики: “В чем смысл 
прихода Бодхидхармы с Запада?” (Примеча
ние. Бодхидхарма — патриарх, который пер
вым принес великое учение на Дальний Вос
ток). М астер предложил монаху перед тем, 
как они приступят к решению, склониться в 
низком почтительном поклоне. М онах не 
замедлил выполнить указание, но тут лее 
получил чувствительный пинок от мастера. 
Это освободило монаха от нерешительнос
ти, в которой тот пребывал. Почувствовав
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удар наставника, он мгновенно достиг про
светления и потом рассказывал всем: “С тех 
пор, как М а-цзу пнул меня, я смеюсь не пе
реставая” ».

И нтерес многих западных последовате
лей дзэн-буддизма к этому учению начался 
как раз с чтения этих удивительно забавных 
коанов, или абсурдных диалогов между учи
телем и учениками. Подобные во многих слу
чаях смешные истории приведены мною ра
нее на предыдущих страницах эссе (вспом
ним хотя бы историю двух монахов, один 
из которы х перенес девушку через лужу). 
А вот, к примеру, разговор между мастером 
Сэккё и одним из монахов, приведенный
Н. У. Росс в книге «Мир дзэн» (2007):

Сэккё (Ш и-гун) спросил одного из мона
хов, которые сопровождали его:

— М ожешь удерж ать пустоту?
— Да, учитель, — ответил тот.
— П окаж и мне, как ты это делаешь.
М онах протянул руку вперед и сж ал ее в

кулак, как бы хватая что-то. Сэккё сказал:
— Вот, значит, как? Но у тебя ж е в руке 

ничего нет.
М онах спросил его:
— А как вы это делаете?
М астер схватил ученика за нос и сильно 

дернул его. Ученик вскрикнул:
— Ой, как больно!
— Вот так и нужно держ ать пустоту, — 

сказал мастер.
Ну и напоследок история под названием 

«Самое ценное на свете» (№  70) из «Ста од
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ной истории из дзэн» (Плоть и кость дзэн 
1993):

Ученик спросил мастера дзэн Содзана:
— Что на свете самое ценное?
— Голова дохлой кошки, — ответил учи

тель.
— Почему же голова дохлой кошки са

мое ценное на свете? — пытался выяснить 
ученик.

— П отому что никто не м ож ет назвать ее 
цену, — ответил Содзан.

Остановившись на этих примерах юмора 
в дзэн, хочу все же отметить, что нам ни в коем 
случае не следует забывать о том, что абсур
дные комментарии или нелогичные на первый 
взгляд ответы на вопросы — все это в дзэн 
достаточно серьезно. Мы ведь с Вами уже не 
раз отмечали, что, разговаривая на высоко
интеллектуальном уровне или используя ло
гику, не достигнешь «пробуждения ». П оэто
му наставники дзэн проводили свои беседы 
очень живо, а к особенно нерадивым учени
кам иногда применяли и физическое воздей
ствие. (Боюсь, что я, скорее всего, оказался 
бы в нерадивых учениках, и об этом мы тоже 
говорили в свое время.) Ведь учителя дзэн все 
время подчеркивают, что ничего не мож ет и 
не должно объясняться. Вы либо видите, либо 
не видите — вот и все! Однако используемый 
в дзэн юмор, как и прелесть рассказов из 
сборника «Застава без ворот» (М умонкан 
1997), как и других собраний дзэнских анек
дотов и шуток, заключается в дразнящем чув
стве, что вот-вот что-то «поймаешь», что-то

297



Восприятие классической японской поэзии

поймешь. Ведь смех и м ож ет стать тем тара
ном, который способен пробить наш интел
лектуальный барьер, пробить броню нашего 
логического мышления.

Итак, все, о чем мы говорили выше, о т
носится к дзэн. Понятно, что это, в свою оче
редь, не могло не сказаться и на проявлени
ях поэзии хокку. И хотя в целом вся класси
ческая японская поэзия достаточно грустна 
и пессим истична, ибо густо замеш ана на 
ментальности японского народа (смотри об 
этом, в частности, мою книгу — Савилов 
2007), тем не менее мне бы хотелось пока
зать Вам примеры трехстиший с ю мористи
ческой направленностью. При этом прошу не 
забывать, что этот поэтический ж анр и вы
шел ведь из недр шутливой поэзии, что опять 
же связывает его с дзэн в значительно боль
шей степени, чем поэзию танка. Все это и 
дало мне основание включить юмор в один 
из признаков , характеризую щ их поэзию  
хокку (Мир дзэн 2007).

Давайте ж е послушаем некоторые трех
стишия, которы е назовем «хокку с улы б
кой». Представленные Вам стихотворения 
юмористически описывают такие казалось 
бы мелочи, а м ож ет быть, даж е и непристой
ности, на которые, конечно, свысока смот
рела более «взрослая» поэзия танка:

Ч то это?  Т олько сон?
Или вправду м еня закололи?
С лед ук уса  бл охи .

(Кикаку. Пер. В. Марковой)
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* *
*

Жемчужиной светлой 
Новый год засиял и для этой 
Маленькой вошки.
(Исса. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

* **

Громко пукнув,
Лошадь подбросила кверху 
Светлячка.

(Исса. Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

А вот еще два подобных стихотворения 
И сса в переводе В. М арковой:

Наблюдаю бой между лягушками.
Эй, не уступай,
Тощая лягушка!
Исса за тебя.

* **

Ой, не бейте муху!
Руки у нее дрожат...
Ноги у нее дрожат...

А сейчас последует цикл из нескольких 
«хокку с улыбкой», на примере которых я 
хочу выполнить триединую задачу: предста
вить шутливую тематику в жанре хокку, дать 
цельную картинку (от весны до зимы) в сме
нах времен года и более основательно позна
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комить Вас с творчеством последнего (в клас
сическом периоде японской культуры) вели
кого мастера хокку Исса. Трехстишия этого 
автора заимствованы из наиболее полного на 
сегодняшний день издания поэта на русском 
языке (Исса 1999).

П реж де чем начать представление о т 
дельны х стихотворений , напом ню , что в 
каж дом конкретном хокку, как, впрочем, и 
в танка, при отображ ении какого-либо вре
мени года художник слова не обязательно 
напрямую описывает само это время. В этом 
случае или вводится ключевое слово, указы 
вающее на связь с определенным периодом 
года, или ж е просто передается ощущение 
поэта, связанное с этим временем. Стихо
творения приводятся в той логической по
следовательности — от весны к зиме, как их 
выделил сам Исса.

И так, весна. Хокку, которые поэт отнес 
к указанному периоду, начну с такого клас
сического символа Японии, как цветущ ая 
вишня:

Эта ли вишня?
Та ли? Какая разница — обе
Требуют денег.

(Пер. Т. Соколовой-Делюсиной)

Н асколько я понимаю, это стихотворе
ние к вишне имеет достаточно отдаленное 
отношение. Речь ж е здесь, по всей видимо
сти, идет об обобщенном отношении к ж ен
щине, требующей денег для своего содер-

301



Восприятие классической японской поэзии

ж ания, что было актуально как в X V III в., 
так и в наши дни. Это хокку я специально 
вынес отдельно, так как до сих пор не уве
рен, чего в нем больше, шутки или грусти. 
Восприятие направленности этого трехсти
шия м ож ет быть слишком индивидуальным, 
но я воспринимаю его как «хокку с улыб
кой».

Н о не только о вишнях поется весной. 
(Все дальнейшие стихотворения этого цик
ла даны в переводе А. Долина.)

Тут и соловьи:

П о ет  соловей
И при этом  сур ов о  косится
Н а м ою  л ач угу...

Тут и воробьи:

С и ротк а-вор обей !
Ну, лети ко мне скорее —
П оиграем  вм есте!..

Тут и лягушки:

Х ор ош о ты поеш ь —
Так спляши хоть р азок , п о п р обуй , 
М илая лягуш ка...

Весна закончилась, приходит лето. Но 
какое ж е лето без комаров!

Дружно слетелись
К  спящ ему комары  —
Время о б е д а ...
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Ну а мухи, как представить лето без мух, 
тем более лето в X V III в.:

Один человек 
И одна случайная муха 
Сидят в гостиной...

Завершим описание лета, как и полагает
ся, цветами:

Право, хорош!
Видно, очень доволен жизнью 
Пион цветущий...

Осень пришла. Представим ее в описани
ях Исса:

Багровая луна —
Чья же все-таки она?
Отвечайте, дети!

* **

Пока меня нет,
Смотри хорошенько за домом —
Будь умницей, мой сверчок!..

* **

Лист опавший поймал!
И лапкой прижал осторожно 
Смешной котенок...

Ну и, наконец, цикл времен года завер
шаем зимой:
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Ясное утро —
Уголь радуется в очаге, 
«Крак-крак-крак», — мурлычет...

* **

У жаровни сижу
И гляжу, как под дождичком мокнет 
На улице князь...

* **

Автопортрет 
Снисходительно 
Созерцаю череп свой —
И то мороз по коже...

Ну, вот и все. Я считаю, что выполнил свою 
частную задачу и познакомил Вас, мой любо
знательный читатель, в этом разделе эссе с 
шутливой направленностью в поэзии хокку.

М енталитет детей Ямато  
в реализации поэзии хокку

В разделе эссе, посвященном знакомству 
с японской поэзией, я уж е упоминал, что 
танка, как и хокку, вызывают у искушенно
го читателя ряды  ассоциаций, понятны х 
японцу, но во многом скрытые от иноземных 
читателей, поскольку не всегда поддаются не 
только переводу, но и просто пониманию. 
Впрочем, подлинное значение этой поэзии

20 Дзэн-буддизм
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иногда не раскрывается даже искушенным 
в толковании людям, пока не становятся и з
вестны обстоятельства их создания. П о-н а
стоящему великое хокку содержит в себе так 
много, что лишние слова только мешают по
нять его значение.

Все это, конечно, так. Однако не надо за 
бывать, что на неопределенность поэзии на
кладывается еще и неопределенность пере
вода (тв о р ч еск ая  р аб о та  п ер ево д чи ка). 
И хотя хокку (как и танка, впрочем) давно 
перешагнули границы Страны восходящ е
го солнца, многие японцы считают, что при 
их переводе на другие язы ки сокровенный 
смысл теряется. И это сомнение (эту уве
ренность?) понять можно. Представим себе, 
н ап ри м ер , п еревод  то л ьк о  первы х двух 
строчек известного стихотворения (лучше, 
наверное, сказать  популярного  ром анса) 
Л. Рубальской «Напрасные слова»:

Плесните колдовства
В хрустальный мрак бокала...

Ч то-то у меня большие сомнения в адек
ватности  поэти ческого  воспри яти я этих 
строчек после их перевода на какой-либо 
иной язы к у читателя, не владеющего сво
бодно русским языком. Но это только две 
строчки в больш ом объеме поэтического 
материала, и за счет этого объема перевод
чику мож но «вывернуться» и не потерять 
общий смысл рассматриваемого произведе
ния. А где ж е ко н тек ст  в традиционной

20*

307



Е. Савилов. Дзэн-буддизм и классическая японская поэзия

японской поэзии и, тем более, в хокку? Его, 
чаще всего, просто-напросто не видно з а 
падному любителю поэзии в стихотворении 
из трех строк, и он глубоко скрывается в ас
социативных связях, которы е, в свою оче
редь, не менее глубоко «спрятаны» в куль
туре этого народа. И в этом одна из м ного
численных трудностей  в переводе хокку. 
Однако оставим эти трудности для перевод
чиков и пойдем далее по нашему нелегкому 
пути в знакомстве с влиянием дзэн на по
эзию хокку.

Полагаю , что мы с Вами уж е давно осо
знали следующий немаловажный факт, к ко
торому я Вас, мой дотошный читатель, под
водил постоянно. Чтобы понять дух дзэн, 
понять дух хокку, требуется глубокое пони
мание японского характера и условий его 
ж изни. Чтобы не быть голословным, приве
ду Вам трехстишие Бусона (1716— 1783), на 
примере которого покажу, насколько ж ела
тельно знание и понимание японских усло
вий жизни. Звучит лее хокку так:

На храмовом колоколе 
Усевшись, ах, дремлет 
Бабочка!

Впереди нам предстоит достаточно под
робный анализ этого стихотворения (Судзу- 
ки 2003). Чтобы полнее понять и выявить его 
внутреннюю суть, приведу здесь еще один 
вариант этого ж е хокку Бусона в переводе 
В. М арковой:
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Грузный колокол.
А на самом его краю 
Дремлет бабочка.

Полный смысл этого произведения труд
но понять, если мы не будем знать все о хра
мовом колоколе и бабочке, о том, как эти сим
волы предстаю т японскому воображению .

Начнем с сезона года. В хокку явно под
разумевается раннее лето, когда обычно на
чинается лёт бабочек и они уж е достаточно 
заметны, чтобы стать объектами поэтичес
кого вдохновения. Затем бабочка ассоции
руется с цветами, а цветы теперь в полном 
расцвете в храмовых садах, где и находится 
колокол. Д алее вообралсение ведет нас к 
горному монастырю, располож енному вда
ли от городов, к монахам, застывшим в ме
дитации; все исполнено безмятежной незем
ной атмосферы, не нарушаемой человечес
кой жадностью  и раздорами.

Колоколенка находится недалеко от зем
ли, и колокол доступен обзору и прикосно
вению к нему. Он из твердой бронзы, цилин
дрической формы, темного цвета. Внуши
тельно  свисая с балки , он я в л я ет  собой  
символ неподвижности. Когда по нему уда
ряю т большим куском дерева, он испускает 
серию  у м и р о тво р ен н ы х  звуковы х  волн. 
Гул — обычный признак японского храм о
вого колокола, и иногда его издаю т только 
для того, чтобы почувствовать, как дух буд
дизма вибрирует в этом резонансе, послан
ном из звонницы.
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А вот теперь обратим внимание, что на это 
историческое и духовное сооружение уселась 
и задремала белая бабочка. Контраст возни
кает разительный сразу в нескольких отно
шениях: бабочка — маленькое эфемерное су
щество, чья жизнь продлится не дольше кон
ца лета, однако, пока живет, она порхает с 
цветка на цветок и в полной мере радуется 
жизни. И вот теперь она дремлет в свое удо
вольствие на краю большого, внушающего 
трепет храмового колокола, символа вечных 
ценностей. Если говорить о величии и досто
инстве, то в них бабочка значительно усту
пает колоколу; это утонченное белое созда
ньице, хрупкое и трепещущее, резко контрас
тирует с тяжелой темноватой массой бронзы. 
Даже с чисто описательной точки зрения хок
ку Бусона поэтично, оно прекрасно изобража
ет сцену, происходящую ранним летом в гор
ных монастырских садах.

Помимо приведенного поэтического ви
дения сути хокку Бусона следует отразить 
и другую сторону этого произведения, рас
крывающую его более глубокое проникно
вение в жизнь. В данном случае имеется в 
виду интуиция бессознательного, как она 
выражена через образы бабочки и колоко
ла. Что касается внутренней ж изни бабоч
ки, как видит это сам Бусон, то бабочка не 
осознает, что колокол сущ ествует отдельно 
от нее самой; фактически она не осознает и 
себя. Когда бабочка усаж ивается на коло
кол и дремлет на нем, словно колокол — это 
основание всех вещей, место, где они нахо-
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дят последнее пристанище, совершает ли она 
это действие, предварительно настроившись 
на него, подобно человеку? Когда, чувствуя 
вибрацию, созданную ударом по колоколу 
и возвещающую наступление полудня, ба
бочка вспархивает с места, сож алеет ли она, 
что совершила ошибку? Или она застигнута 
врасплох неожиданным ударом?

Нет, бабочка ничего не знает о колоко
ле, этом символе вечности, и вовсе не беспо
коится о внезапном ударе. Бабочка порхает 
над благоухаю щ ими цветами, в изобилии 
растущими на горных склонах; теперь она 
устала, ее крылья требую т отдыха; колокол 
праздно свисает, она примостилась на нем 
и, утомившись, собирается подремать. Вот 
она ощущает колебания — ни ожидаемые, 
ни неожиданные. Ощущая их в настоящем, 
она слетает прочь — столь ж е легко, как и 
прежде. Она не соверш ает «различений» и 
поэтому совершенно свободна от тревоги, 
беспокойства, сомнений, колебаний и т. д. 
Другими словами, она ж ивет абсолю тной 
верой и бесстрашием. Поистине хокку Б у
сона наполнено религиозными интуициями, 
имеющими огромное значение.

Хочу напомнить Вам, что об этом аспекте 
мы выше уже говорили при «слушании» пе
ния цикады, которая  ж ивет — пока поет. 
П ока она м ож ет петь — она ж ива, и пока 
жива — у нее вечная жизнь. Зачем же цика
де, как и бабочке, беспокоиться о временном?

Свой анализ стихотворения Бусона Су- 
дзуки заверш ает следующими словами: хок-
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ку — это поэтическая ф орм а, возм ож ная 
только для японского сознания и японско
го языка, и в развитие этой формы дзэн внес 
значительный вклад.

У меня нет сомнений и возраж ений про
тив заключительной части этого предлож е
ния. Что ж е касается того полож ения, что 
хокку предназначено только для японского 
сознания и японского язы ка, тут я не согла
шусь и буду роптать. Мое возраж ение будет 
основано  не на ф илологических  дебрях , 
а сведется к следую щ ей п ростой  мысли. 
Я прекрасно понимаю, что моя (наша) мен
тальность весьма отлична от японской и что 
при переводе японских стихов на другие 
языки м ож ет к тому ж е частично теряться 
их сокровенный смысл. Но! Мне нравится 
эта поэзия, и я знаю, что я в этом далеко не 
одинок. К этому следует такж е добавить, что 
в большинстве хокку, особенно у великих 
мастеров этого ж анра, обыгрываются обще
человеческие ценности, которые делают воз
можным их понимание людьми, принадле
жащими к иным народам, иным культурам. 
Вот и все — из этого и будем исходить, и, 
уповая на высокий профессионализм пере
водчиков, подведем черту в своей защ ите 
поэзии хокку для западного любителя япон
ской культуры, и на этом будем стоять. Н у а 
теперь вновь продолжим наше проникнове
ние в глубину такой проблемы, как дзэн и 
японская классическая поэзия.

Заверш ая анализ японских условий ж и з
ни, приведенный для лучш его понимания
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хокку Бусона, хотел бы дать два небольших 
пояснения. П ервое. П ространны й анализ 
этого хокку, сделанный Д. Т. Судзуки (2003), 
я значительно сократил. Я просто пож алел 
Вас, мой читатель, но это не очень большая 
беда, кто заинтересовался — вперед, список 
использованной литературы в конце книги. 
И второе. Считаю, что мне следует напом
нить Вам понятийный смысл термина «не
различение», о котором  мы в первый раз 
упомянули при перечислении характерных 
особенностей дзэн. (Вспомните монаха, ко 
торый прекрасно понял дух дзэн и заслужил 
признательность своего учителя, принеся 
для защиты татами от дож дя бесполезную 
бамбуковую  корзину; именно этот аспект 
дзэн и носит специальное название — «не
различение»).

Завершив в силу моего разумения об о
снование важности глубокого знания япон
ских условий ж изни, что будет способство
вать лучш ему поним анию  поэзии  хокку, 
приведу для сравнения, которое так и на
праш ивается, стихотворение современного 
поэта Касо:

Взбираюсь я
На вершину высокой башни;
Что там? Бабочка!

Данное хокку я заимствовал у Н. У. Росс 
(Мир дзэн 2007). В приведенном трехстишии 
ассоциации практически те лее, что и в рас
смотренном выше хокку Бусона (я бы даже
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сказал, слишком уж  те лее), и эф ф ект стихо
творения также достигается контрастом, по
этому я не стану останавливаться на более 
подробном анализе. Конечно, два рассмот
ренных нами примера достаточно просты, 
в других ж е хокку сравнение идей бывает 
столь скрытым, что авторский замысел мож 
но разгадать только после многократного про
чтения, да и то не всегда, и это касается, преж
де всего, нас с Вами, любителей восточной по
эзии, но с западным мировосприятием.

П роиллю стрируем  приведенны е выше 
слова о многослойности поэзии в жанре хок
ку следующим трехстишием Бусона, посвя
щенным опять ж е бабочке. (Не каюсь, ибо 
если для второго хокку я специально при
влек стихотворение с бабочкой, то в послед
нем случае это получилось случайно и юмор, 
или что-то более глубинное, здесь не про
сматривается). Итак:

Сон или явь?
Трепетанье зажатой в горсти
Бабочки...

( П е р .  Т. Соколовой-Делюсиной)

Приведенное хокку построено на конк
ретной  детали  — о ся заем о  д остоверн ое  
ощущение заж атой в горсти бабочки. Но эта 
конкретная деталь, обращ енная при этом ко 
всем и к каждому, м ож ет явиться отправной 
точкой для развертывания длинной цепи ас
социаций. Кто-то поймет это стихотворение 
буквально (а почему бы и нет?), у другого че
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ловека эта бабочка м ож ет восприниматься 
зн ач и т ел ь н о  ш ире — к ак  ч ел о в е ч е с к а я  
ж изнь вообще (как тщетность человеческой 
жизни). Ну а у более подготовленного чита
теля (слушателя) слова «сон» и «бабочка», 
поставленные рядом, могут вызвать ассоци
ацию с известной притчей Чж уан-цзы , ко
торому однажды приснилось, что он бабоч
ка, и, проснувшись, он не мог понять — то 
ли он Чжуан-цзы , которому приснилось, что 
он бабочка, то ли он бабочка, которой при
снилось, что она Чж уан-цзы . Не удержусь и 
приведу эту притчу в более полном вариан
те (Судзуки 2003): «Однажды я, Чж уан-цзы , 
видел во сне, что я был бабочкой, порхаю 
щей туда и сюда, по своим намерениям и 
ж еланиям  я был бабочкой. Мои ф антазии 
были фантазиями бабочки, и я не сознавал 
своей человеческой индивидуальности. Вне
запно я проснулся — и вот я леж у, снова 
ощущая себя человеком. И теперь я не знаю, 
был ли я тогда человеком, которому снилось, 
что он бабочка, или это теперь я бабочка, ко
торой снится, будто она — человек. М ежду 
человеком и бабочкой неизбеж но появляет
ся взаимная зависимость...»

Таким образом, смысл приведенного здесь 
хокку во многом связан с уровнем подготов
ленности слушателя и его психоэмоциональ
ным состоянием в момент восприятия стихо
творения и м ож ет, соответственно, пони
маться совершенно по-разному.

Конечно, приведенная здесь цепь ассоци
аций (особенно заклю чительное ее звено)
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недоступна (если высказаться мягче — мало
доступна) российскому читателю. П редстав
ленные ассоциации слишком широки и уж  
очень богата символика, залож енная в них. 
И это понятно, ибо менталитет россиянина и 
японца различен, и если говорить о полноте 
восприятия хокку (да и танка тоже, как, впро
чем, и всей традиционной японской культу
ры), то она возможна лишь в том случае, если 
поэт и читатель объединены общей культур
ной традицией и воспитанием, близким ми
ровосприятием. Я понимаю, что достичь та
кой полноты восприятия у отечественного 
читателя весьма проблем атично, ибо его 
вскормила другая земля, но ведь для этой 
цели и предложена Вам эта книга — позна
комить читателя с основами японской клас
сической поэзии и хотя бы немного с той 
«почвой » (с религией, культурой и ментали
тетом народа), которая взрастила эту поэзию.

Завершая этот основной раздел задуман
ной мною книги, хочу еще раз напомнить, что 
данное представление дзэн-буддизма, и в ча
стности дзэн, никак не претендует на какое- 
либо серьезное изыскание. Суть книги в дру
гом и предназначена она, прежде всего, лю
бителям классической японской поэзии для 
понимания роли дзэн-буддизма в формиро
вании культуры детей Ямато и, соответствен
но, ее поэзии. Тот, кто заинтересуется дета
лями, пусть обращается к специальной лите
р ату р е , части чн о  приведенной  у м еня в 
соответствующем списке в конце книги, и это 
будет лишь истоком обширного знания.



ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Влияние буддизма глубоко пронизывает 
повседневную жизнь японцев. Д аж е и в се
годняшние дни японская архитектура (ее 
специфический облик) напом инает нам о 
буддийской изысканности в соответствии с 
основополагающими критериями дзэн-буд
дизма: ваби и саби. Чайная церемония, ос
нованная на этих ж е принципах, привила 
целому народу вкус к предметам своеобраз
ной красоты , наполненной простотой , — 
красоты без вычурности. Д аж е для состав
ления букета, скромного или роскош ного, 
имеется свое учение (икэбана), принципы 
которого были выработаны давным-давно, 
для того чтобы ставить цветы перед статуей 
Будды. Л итература, живопись, вся м атери
альная и духовная деятельность на Японских 
островах сохраняю т неискоренимую печать 
буддизма.

Более того, присущая этому учению кон
цепция внезапного просветления, попав в 
Японию и смешавшись там с исконной тягой 
японцев к природе, основанной на синтоиз
ме, п реобразовалась  таким  о бразом , что 
само просветление, или пробуждение, ста-
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ло во многом интерпретироваться как пре
бывание в гармонии с природой. Д зэнское 
мировосприятие, основанное на присущем 
ему видении внутренней сущности вещей и 
ставшее стилем ж изни, настолько прочно 
вошло в японскую культуру, что порой его 
отож дествляю т с японским духом вообще. 
Полагаю , не будет большим преувеличени
ем, если из дзэн-буддизма как такового вы
делить в отдельную ветвь «японский дзэн- 
буддизм», ставший уж е сам остоятельны м 
явлением.

Рассм атриваемое нами Учение оказало 
достаточно выраженное влияние и на куль
туру Запада. К этому влиянию следует от
нести и развитие творческого воображ ения 
импрессионистов, и распространение в мире 
японского эстетического восприятия инте
рьера (вспомним хотя бы чайный домик), и 
увлечение эстетикой икэбана, и комплексное 
во сп р и яти е  к у л ьту р ы  яп о н ск и х  н а ц и о 
нальных видов спорта (вклю чая ритуал в 
дзюдо и каратэ) и т. д. В этом теперь уже не 
малом ряду одно из ведущих мест занимает 
дзэн-буддизм  и накрепко связанная с ним 
классическая японская поэзия , и преж де 
всего лирика хокку. Отмечу при этом, что в 
настоящ ее время на Западе дзэн-буддизм  
приж ивается, м ож ет быть, даж е более ак
тивно, чем выживает в той ж е самой Японии. 
И для этого парадоксального суж дения у 
меня есть основания. Чтобы не быть голо
словным, я просто приведу одну цитату из 
предисловия к фундаментальной антологии
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«Мир дзэн». Вот эта цитата без всяких ком
ментариев: «Гэри Снайдер, один из амери
канских авторов этой антологии, описывая 
свою ж изнь в дзэнском монастыре в Киото, 
рассказы вает, что его японские товарищи 
все время спрашивали его, правда ли, что 
американская молодежь интересуется этой 
ф илософ ией, о которой  молодые японцы 
чаще всего и понятия не имеют» (Мир дзэн 
2007, с. 8).

Я привел эту цитату, и я же, беря пример 
разборки Тараса Бульбы с его сыном, берусь 
ее и опорочить. Мы ведь с Вами ранее уже 
обсуждали как высказывание Аристотеля о 
том, что люди менее всего замечаю т как раз 
наиболее очевидное, так и афоризм М алень
кого принца: «Самого главного глазами не 
увидишь ». Ведь мож но ж е допустить, что на 
Востоке дзэнская идеология настолько ак
сиом атична и настолько вошла в плоть и 
кровь нации, что даж е не всегда не только 
не упоминается, но даж е и не осознается, 
как и у нас с Вами многие догматы христи
анства. Ну да оставим это обсуж дение на 
следующий раз (надеюсь, что эта встреча нас 
еще ожидает) и останемся все ж е в опреде
ленных сомнениях о судьбе дзэн-буддизма 
в современной Японии.

Н о как бы там не было, буддизм посте
пенно, но постоянно расш иряет свои грани
цы. И этому есть свое достаточно логичное 
объяснение. Мы с Вами уж е знаем, что во 
многих случаях сторонники буддизма име
ются и среди представителей других рели
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гий, ведь он не запрещ ает следовать заветам 
Будды и одновременно исповедовать другую 
веру, например, христианство. В ероятно, 
именно по этой причине в последние годы 
популярность буддийского учения в запад
ном мире стремительно возрастает. Это по
лож ение в полной мере относится и к тако
му направлению  буддизма, вышедшего из 
недр махаяны, как дзэн-буддизм.

Все высказанное мною позволяет приве
сти здесь, как кому-то м ож ет и показаться, 
следующую «крамольную» мысль. Я никого 
не призываю изменить своей религии, у каж 
дого из нас есть свой Бог! Н о ведь дзэн м о
ж ет  послужить для любой религии, послу
ж ить тому единственному Богу, в которого 
Вы веруете. В этом случае буддизм является 
идеальной религией. И народ Страны восхо
дящ его солнца является тому прекрасным 
примером.

Вновь возвращ аясь к влиянию буддизма 
на культуру Японии, отмечу, что в настоя
щий период времени имеет место изменение 
менталитета японского народа, которое свя
зано с особенностями послевоенного пери
ода времени (вторая половина XX в.), когда 
японцы стали стремиться походить на пред
ставителей Запада. В результате такого про
цесса западный образ жизни получил широ
кое распространение и адаптацию в Японии. 
С трем ительная и ндустриализация общ е
ства, как и повсеместная глобализация, кар
динально изменила образ ж изни людей, и 
они стали уделять больше внимания матери
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альным благам и внешнему благополучию. 
Следствием этих, в общем-то, естественных 
процессов стало изменение отношения са
мих японцев к традиционным видам искус
ства (поэзия, каллиграфия, чайная церемо
ния, аранжировка цветов и др.). П охож е так
ж е, что основополагающие представления о 
национальных проявлениях красоты (аварэ, 
югэн и другие) ценятся все меньше и меньше 
в современной Японии и даже подвергаются 
критике за их туманность. Многие молодые 
японцы сегодня уже не чувствуют красоту в 
ее национальном понимании, что мож ет быть 
связано с заимствованием иностранных идей 
и культурных ценностей. Более подробно эта 
тран сф орм аци я национального сознания 
детей Ямато излож ена у меня в предыдущей 
книге (Савилов 2007).

Следует такж е отметить, что постепенно 
исчезает и особое восприятие японцами вре
мен года, по мере того как урбанизация и 
индустриализация изменяю т национальный 
ландш афт Страны восходящего солнца, и в 
наши дни эта чувствительность к смене се
зонов года существует больше метафоричес
ки, нежели испытывается на самом деле.

Во многом это связано с тем, что в насто
ящее время японцы, как и европейцы, узна
ют о природе только по книгам и телепере
дачам. Но ведь эпоха научно-технического 
прогресса изменяет не только природу, но и 
кардинально м еняет условия прож ивания 
населения, что такж е отраж ается как на по
нимании созданных в свое время стихотво
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рений, так и на их создании. В качестве при
мера приведу Вам некое подобие хокку, ко 
торое я «слепил» на скорую руку для обо
снования вышеприведенного тезиса:

Вставляем
Вторые рамы.
Первый снег на дворе...

Безусловно, это стихотворение ничего 
не скаж ет ж ителям  А фрики. И это понят
но. Н о ведь в настоящ ее время оно мало что 
скаж ет даж е ж ителям Сибири, которы е вы
росли в условиях благоустроенных домов 
крупных промыш ленных городов. А ведь 
к о гд а -то  это  был ри туал  — с п ри ходом  
зимы («первый снег на дворе») для умень
шения потерь тепла в деревянны х дом ах 
торж ественно вставлялись в окна вторые 
рамы, которы е с началом весны столь ж е 
торж ественно выставлялись. Э тот ритуал, 
помимо чисто прикладных целей, во многом 
носил символический характер и психоло
гически был связан со встречей зимы или 
весны. П о своей поэтической сути он м ож ет 
быть сопоставим даж е со встречей Н ового 
года, понятно, что на более низком эм оци
ональном уровне. По крайней мере, такие 
ассоциации остались у меня с детских лет 
о т  этого  сезо н н о го  действа . Н о сейчас, 
с появлением новых технологий в строи 
тельстве, это уходит — и исчезаю т соответ
ствующие ассоциации, что является след
ствием стремительных социальных перемен
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и роста эконом ического  благосостоян и я 
общ ества. П о н ятн о , что аналогичны е, и 
даж е еще более вы раж енные тенденции в 
изменении образа ж изни имеют место и в 
Японии. Вместе с тем, и это с болью отм е
чается  в книге «Я пония. К ак ее понять: 
очерки современной японской культуры» 
(2006), если эти тенденции будут продол
ж аться и дальше, способность людей вос
принимать традиционные японские эстети
ческие ценности м ож ет быть утрачена.

Но! Если эта способность будет утраче
на, как бы не потухла на этом «сильном вет
ру» перемен свеча японской классической 
поэзии, заж ж енная культурой Японии ты
сячи лет назад. Однако стоит ли огорчаться 
по этому поводу или надо просто принять 
как неизбежность то, что все культуры про
ходят стадии перемен и эволюции? М ож ет 
быть и так, но это будет большая потеря для 
мировой цивилизации. В этой связи не могу 
не привести мнение известных французских 
востоковедов (Елисеефф, Елисеефф 2006), 
которые считают, что в самой Японии ж анр 
танка постепенно умирает, и основной при
чиной этого явления, по их мнению, являет
ся чрезмерное изящ ество и изысканность 
форм классического пятистишия. Но изящ е
ство и изысканность и есть как раз те специ
фические особенности японской классичес
кой поэзии, которые во многом связаны с 
менталитетом детей Ямато. К слову сказать, 
эти ж е авторы указываю т и на снижение ин
тереса к поэзии в ж анре хокку.
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Тем не менее, пожалуй, все не так уж  и 
плохо, как м ож ет нам показаться на п ер
вый взгляд. И вот Вам для прим ера зам е
чательные слова известного российского 
востоковеда А лександра Д олина, которы е 
являю тся прекрасным противовесом к при
веденному выше высказыванию  ф р ан ц у з
ских авторов: «Лирика танка, как и м но
гие другие ф еномены  традиционной яп он 
ской  к у л ьту р ы , оч еви д н о , о б р еч ен а  на 
бессмертие. К ней будут обращ аться бл а
годарные читатели в следующем ты сячеле
тии точно так ж е, как обращ ались в ты ся
челетии  минувш ем. С течением  врем ени 
с л у ч ай н о е  о т п а д а е т , вечн ое о с т а е т с я »  
(Я понская п оэзи я ... 2004).

И что лее мож но ответить на эти взаимо
исключающие сухсдения? Только одно. П о 
ж ивем — увидим. Н о хорош о бы нам при 
этом похеить подольше.

П риведя пример на основе хокку Басё «о 
бабочке и колоколе» с последующим анали
зом ситуации, я не удержусь от нем аловаж 
ного, на мой взгляд, пожелания. Я считаю 
(но не настаиваю на этом), что отечествен
ному любителю классической японской по
эзии не надо стремиться профессионально 
выражать себя в написании танка или хок
ку. Незнание историко-культурного контек
ста, из которого рождаю тся подобные сти
хи, и соверш енно отличный от японского 
менталитет будут создавать лишь затаскан
ные штампы и избитые выражения и не при
вью тся на нашей земле. Д ругое дело, что
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надо знать (обязательно!), или лучше — лю 
бить (и это весьма ж елательно) шедевры 
классического искусства (шедевры класси
ческой поэзии).

Вновь возвращаясь к выбранной теме эссе, 
отметим, что приобретенные нами знания 
позволяю т подвести один из весьма своеоб
разных итогов, полученных при знакомстве 
с основными жанрами традиционной япон
ской поэзии, который в наиболее общем виде 
мож ет быть сведен к следующему. Выражен
ное своеобразие и лаконичность рассмотрен
ных нами видов поэтического творчества, что, 
естественно, в большей степени относится к 
трехстишию, разделили любителей поэзии 
(неяпонцев) на два лагеря. Одни эту поэзию 
не приемлют (как нечто совершенно непри
вычное и непонятное), других (по той ж е при
чине) она притягивает.

Любителей поэзии, привыкших к ее за 
падным устоям, первое знакомство с япон
ской классической поэзией м ож ет просто 
шокировать. Тем не менее, танка при всем 
своем своеобразии стоит все-таки несколь
ко ближе к их пониманию по сравнению с 
хокку, которое при его переводе и рифмы-то 
не требует. В связи с этим любое трехстишие 
для западного  лю бителя поэзии каж ется  
н еоконченны м . Н у а н еп одготовленн ы й  
ценитель поэзии м ож ет заслуш анное сти
хотворение просто и не понять, полагая, что 
это всего лишь ф рагм ент более крупного 
произведения, и будет ж дать его продолж е
ния. И ж дать, как Вы понимаете, будет на
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прасно. И об этом я Вам уже рассказывал в 
Предисловии настоящего эссе, приводя при
мер из собственного опыта при чтении сти
хов Исикава Такубоку.

Конечно, непонимание японской класси
ческой поэзии связано не только (даже не 
столько!) с лаконичностью и своеобразием 
внешних ф орм  этих стихотворений, как с 
непониманием, прежде всего, духа этой по
эзии, что связано  с м ентальностью  детей 
Ямато, густо замешанной на дзэн-буддизме, 
о чем мы достаточно подробно говорили на 
протяж ении всего эссе.

Добавлю при этом, что поэзия хокку яв 
л яется  п ростей ш ей , но о д н оврем ен н о  и 
слож нейш ей худож ественной  ф орм ой  во 
всей мировой поэзии. Тем не менее, недо
сказанн ость , недоговоренность, а ф о р и с 
тичность хокку (как и танка, впрочем), н а
верное, нам с Вами будет легче понять, если 
вспомнить, что строки такого рода, за к о 
торыми стоят многослойны е ассоциации, 
известны и в нашей поэзии. Ведь есть м но
ж ество  стихотворны х творений, которы е 
вспоминаются по одной лишь строчке, начи
ная от кратких детских стихов: «Наша Таня 
громко плачет...» до более полных «взрос
лых» стихотворений: «Погиб поэт! — не
вольник чести...» и заканчивая даж е полно
ценным романом в стихах: «Мой дядя самых 
честных правил...». Я специально не назы 
ваю эти поэтические произведения и их ав
торов, ибо все они на слуху и известны в 
нашей стране каж дом у буквально с юных
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лет. И таких примеров — воз и маленькая 
тележ ка в придачу.

Заверш ая представление поэзии хокку в 
ее неразры вной связке с дзэн-буддизм ом  
(или с дзэн), считаю возможным привести 
тринадцать признаков  этой  поэтической  
формы, которые отраж ены  в одном из тру
дов Блайса. Вот они: отсутствие «я», одино
чество, благодарное принятие, безмолвие, 
немудрствование, противоречивость, юмор, 
свобода, простота, вещественность, любовь, 
смелость, отсутствие склонности к нравоу
чениям (Мир дзэн 2007).

Я не буду в данном эссе, а тем более в З а 
ключении, описывать и/или анализировать 
вышеприведенные признаки хокку, ибо это 
не вписывается в рамки задуманной книги. 
О тмечу лишь, что некоторы е из них уж е 
были достаточно  подробно рассм отрены  
нами через призму дзэн-буддизма, т. е. че
рез характерные особенности дзэн. Этими 
признаками, объединяющими дзэн и поэзию 
хокку, как Вы сами можете убедиться, взгля
нув на приведенный выше список, являются 
уж е подробно рассмотренные нами одино
чество, юмор, простота. Единственное, на 
чем я позволю себе еще немного остановить
ся, лишь на одном из указанных признаков, 
а именно — любви. Мы ведь с Вами в разде
ле «К раткое зн аком ство  с классической  
японской поэзией» отмечали, что в поэзии 
хокку, в отличие от лирики танка, практи
чески не освещ ается (или ж е очень слабо 
представлена) любовная тематика. Так вот,

330

Заключение

в данном случае вовсе не имеется в виду лю
бовь мужчины к женщине (ну и наоборот, ес
тественно), а отраж ается любовь к вселен
ной и всем вещам в ней. Здесь вполне умест
но провести аналогию с одним из основных 
п остулатов  христианства: «Бог есть лю 
бовь». При этом хочу отметить, что любовь, 
которая проявляется в хокку, лишена всякой 
сентиментальности и такая сдержанная, что 
ее не сразу и почувствуешь в таком, напри
мер, стихотворении:

Горная хурма:
Матушка ест 
Вяжущий плод.

Привел ж е я эти признаки хокку, чтобы 
Вы смогли сопоставить их с характерными 
особенностями дзэн, которые были рассмот
рены в конце главы «Немного о дзэн-буддиз
ме» и, частично, в главе «Восприятие клас
сической японской  поэзии  через призм у 
дзэн-буддизма ». П осмотрите еще раз и убе
дитесь, что поэзия хокку прекрасно выраж а
ет дзэнское мировоззрение.

Однако не могу здесь не притормозить и 
не добавить немного дегтя (пусть хотя бы с 
чайную ложку) в бочку меда, которая носит 
гордое имя «поэзия хокку и дзэн».

Мы много в этой книге говорили о тра
диционных видах японской поэзии и о свя
зях этой поэзии с дзэн, что и являлось ос
новной задумкой книги. Тем не менее эти 
связи для нас с Вами часто остаю тся темны
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ми и непознаваемыми. И вот Вам конкрет
ный пример.

В разделе эссе, посвящ енном «вечному 
одиночеству » в дзэн, мы достаточно подроб
но рассмотрели знаменитое дзэнское хокку 
Басё, иллюстрирующее дух вечного одино
чества:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

По мнению Судзуки (2003), это стихо
творение самое что ни на есть дзэнское (бо
лее дзэнского и не бывает — это уж е моя 
шутка, надеюсь, что к месту). И тем не ме
нее, в книге «Застава без ворот» (М умонкан 
1997) в случае XXVII этому хокку Басё от
казано в дзэнстве. Это столь странно, что я 
приведу для Вас рассуж дения P. X. Блайса, 
комментирующ его представленные в этом 
сборнике коаны.

Эти рассуж дения сводятся к следующе
му. Дзэн, как и сама жизнь, постоянно те
чет. И когда и нтеллект пы тается понять 
дзэн, то делает его ж естким и тем самым те
ряет  его. Соответственно и слова мастера 
дзэн постоянно текут. Это движение свобод
но, неизбеж но и поэтично, и поэтому мы ча
сто встречаем его в хокку. С этой точки зр е
ния, дзэн отсутствует в приведенном выше 
стихотворении, ибо в нем наблюдается по
этическое движение лишь от мрачного воро
на к мрачному осеннему вечеру.
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Когда ж е движения слишком много, дзэн 
такж е исчезает, как в стихотворении Бусо
на, которое в остальных отношениях очень 
красиво:

Цветы сурепки.
Киты не приближаются;
Море темнеет.

А вот в следующем стихотворении Басё 
движение плавно и протяж енно. В нем эф 
ф ект достигается путем приписывания при
зрачной природы живым существам и небес
ному светилу, и дзэну дано право в нем быть 
(последние семь слов этого предложения это 
уже моя ирония):

Осьминоги в сосуде:
Мимолетные сны
Под летней луной.

Для лучшего понимания этого хокку, как 
и рассматриваемого вопроса, приведу еще 
один перевод (В. М арковой) последнего хок
ку (Японская поэзия 2000):

Провожу ночь на корабле в бухте Акаси 
В ловушке осьминог.
Он видит сон — такой короткий! — 
Под летнею луной.

Приведенные выше рассуждения о нали
чии и /или  отсутствии дзэн в том или ином 
хокку принадлеж ат известным буддологам,
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и, как мы видим, у них не всегда имеется со
гласие даж е по основополагающим вопро
сам, касаю щ им ся при этом классических 
стихотворений. А что ж е делать нам, сто
ящим на лестнице буддологии у ее основа
ния? Отвечаю. Вновь задуматься и вновь по
пытаться понять дзэн. М ож ет быть, и так. 
Хотя по зрелом размышлении полагаю, что 
дал здесь неправильный совет, ибо в дзэн 
нельзя задумываться, а надо действовать, и 
действовать абсолютно прямолинейно, ибо 
таков его Путь, и мы говорили об этом дос
таточно подробно.

Я более не намерен вновь и вновь возвра
щаться к рассмотрению отдельных сторон 
дзэн-буддизма, ибо считаю, что мы достаточ
но основательно (на популярном уровне, ко
нечно) познакомились с этим Учением. Тем 
не менее, я полагаю, что, получив начальное 
представление о дзэн, Вы наверняка удиви
тесь, почему это ни на что не похожее учение 
в течение многих столетий привлекает все 
новых и новых сторонников. Чего хотят дос
тичь люди ценой таких огромных усилий? Так 
вот, классический, истинно буддийский ответ 
будет следующим: «Ничего».

Не ждите от меня объяснения этого па
радоксального ответа, ибо он находится в 
неразры вной  связи  с дзэн ским  учением . 
И если Вам непонятен его смысл, вновь вер
нитесь к прочтению глав нашего эссе. Вот и 
вся моя помощь в данном случае.

Я ж е со своей стороны приступаю к оп
равданиям, которые будут слегка приправ
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лены дзэнским духом. Надеюсь, Вы, мой вни
мательный читатель, помните, как я в нача
ле главы «Немного о дзэн-буддизме» рас
сматривал три сценария представления со
ответствующего материала. В конечном ж е 
итоге был выбран вариант, который сф ор
мулирован следующ им образом : «Не п о 
знать дзэн, а хоть что-то понять в этом Уче
нии», с конечной целью донести до лю бите
лей яп о н ск о й  п о эзи и  (и не более  то го ) 
крупицы знания об этом удивительном ду
ховном сокровищ е Востока. М оя попытка 
объяснить, что ж е такое дзэн, что ж е такое 
сатори, перед Вами. Тем не менее задача эта 
настолько трудна, что при выполнении ее 
можно совершить преступление против духа 
дзэн.

Не отказываясь от своего обещания до
вести до Вас наиболее общее понимание о 
дзэн (см. главу «Немного о дзэн-буддизме »), 
я, тем не менее, поставлю перед Вами мно
гоплановый риторический вопрос:

М ож но ли понять непонятное;
М ожно ли познать непознаваемое;
М ож но ли объяснить необъяснимое;
М ож но ли выразить невыразимое;
М ожно ли?., и т. д.
Здесь ж е уместно отметить, что дзэн не 

рассуж дает в категориях дуализма, ведь ни
какой противоположный метод не избавля
ет от дуалистических иллюзий и не приво
дит к Единству. Ведь как обычно рассуж да
ет человек, не принадлежащий дзэн: «У меня 
все идет не так потому-то и потому-то; зн а
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чит, с сегодняшнего дня я начинаю поступать 
прямо противоположно ». Но ведь такое рас
суж дение, с точки зрения дзэн, приводит 
лишь к замене одного вида рабства другим 
(причем возникает обманчивое, радостное 
ощущение свободы). Подобный способ ре
шения проблемы, мотивируемый тем, что 
плоха форма, ограничивает человека ф ор
мальными рамками, меш ает разглядеть за 
ними настоящую сущность.

Так вот, эти рассуж дения, подогнанные, 
естественно, под мое видение проблемы , 
я заимствовал у Ю. Бенуа (Мир дзэн 2007). 
От себя ж е добавлю, что пока не смог по
дойти к пониманию поставленной здесь про
блемы. Ведь чтобы понять буддистскую док
трину, пусть даж е до некоторой ограничен
ной степени, для этого нам надо отказаться 
от различных предрассудков, свойственных 
нам как представителям другой культуры, 
т. е. освободить от них свой ум. Я немного 
расширю эту мысль и подчеркну, что ищу
щий постиж ения дзэн, а тем более просвет
ления (хотя одно без другого, наверное, и не 
сущ ествует), м ож ет и долж ен «убивать», 
прежде всего, стереотипы в своем мышле
нии, ибо любой стереотип блокирует инту
итивное постижение истины.

Я полагаю, что в контексте этого обсуж 
дения нам будет весьма полезным познако
миться со старинной историей под названи
ем «Чашка чая», приведенной в сборнике 
«Сто одна история дзэн » (Плоть и кость дзэн 
1993). Не знаю, насколько это симптоматич
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но, но эта история в указанном сборнике при
ведена под номером один, что, на мой взгляд, 
в какой-то степени определяет направлен
ность всей книги. Вот Вам эта история:

Нан Ин, японский мастер дзэн, живший 
в эпоху Мэйдзи, принимал как-то у себя про
ф ессора университета, который пришел к 
нему, чтобы порасспросить об этой необыч
ной философии.

Нан Ин разливал чай. Налив гостю пол
ную чашку, он спокойно продолж ал лить 
ароматную зеленую жидкость дальше. П ро
ф ессор смотрел на льющийся через край чай 
и, наконец не вытерпев, воскликнул:

— Она ж е полна. Больше не входит!
— Вот как  эта чаш ка, — ответил Н ан 

Ин, — и Вы наполнены своими мнениями и 
суждениями. Как ж е я могу показать Вам 
дзэн, пока Вы не опорож ните свою чашку?

Вот такая занятная история. Но как же 
нам с Вами «опорожнить» себя, свой разум? 
Как видите, я вновь пытаюсь обращ аться к 
логике, к рассудку, что, безусловно, служ ит 
тормозом для проникновения в дзэн. Н авер
ное, мастер из приведенной выше притчи это 
знает (сумеет ответить на этот вопрос), а я 
же, к сожалению , пока нет.

Я не буду в настоящ ем эссе подробно ос
танавливаться на понимании приведенного 
выше парадокса ( «Одно во Всем, и Все в О д
ном»), как и на некоторых других специфи
ческих для дзэн вопросах. (Нельзя объять 
необъятное, да это вовсе и не учебник, о чем 
я специально говорил выше уже несколько
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раз, а всего лишь популярное излож ение 
дзэн-буддизма для любителей классической 
японской поэзии). Единственное, что я еще 
здесь отмечу, это то, что многие парадоксы 
по своей сути близки к коану, а потому и 
трудны для понимания.

Давайте ж е вновь по этому поводу вспом
ним известное образное обобщение древне
греческого философа Гераклита Эфесского, 
которое м ож ет быть сведено к следующему 
положению — все течет, все изменяется, но, 
изменяясь, остается прежним. К интуитив
ному пониманию этого парадокса я пришел 
лишь недавно (но объяснить его, конечно, не 
смогу, как невозмож но, наверное, по этой 
ж е сам ой причине объясни ть и сатори ), 
а некоторы е мои товарищ и, как они сами 
признаю тся, не понимают его до сих пор. 
Вовсе не в укор им, а истины ради (истины 
для) я все лее отмечу здесь, что эти мои то
варищи находятся на уровне докторов наук 
и профессоров в разных областях знания.

Заверш ая анализ материалов, связанных 
с дзэн-буддизмом, отмечу, что дзэн сейчас 
интересует многих, но лишь у немногих из 
них будет время, да и просто желание глу
боко изучать его основы, изучать его под
ходы, потому что постичь дзэн совсем не 
легко. П онимая это, я надеюсь, что настоя
щее небольшое исследование по популяри
зации дзэн-буддизма сумеет пробудить у Вас 
новы е м н огочисленны е ассоц и ац и и  при 
дальнейш ем  зн аком стве  с кл асси ческой  
японской поэзией.
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Я совсем не зря написал предыдущий аб
зац. Ведь как достаточно наглядно явствует 
из приведенных в эссе материалов, всецело 
проникнуться духом дзэн, т. е. воплотить его 
принципы в каж дое мгновение ж изни, дело 
чрезвычайно трудное, а для нас с Вами и м а
лодостижимое. Воистину даже одной ж и з
ни м ож ет быть недостаточно для этого.

А вот сейчас я задам Вам, мой лю бозна
тельный читатель, вопрос, которы й так и 
вертится на языке любителей дзэн-буддиз
ма, приступающих к его изучению. Сколько 
же времени надо потратить, чтобы постичь это 
Учение? Отвечу на него словами известного 
мастера и популяризатора дзэн Д. Т. Судзуки 
(1992), который отмечает, что, в отличие от 
школьного образования, пребывание в дзэн 
не связано с определенным сроком обуче
ния. Д ля некоторы х окончание обучения 
м ож ет не иметь места даж е после двадцати 
лет пребывания в нем. Но, обладая средни
ми способностями и большим упорством, 
человек в состоянии постичь все тонкости 
учения за десять лет.

Вот так. Как я подозреваю, лучше бы Вы 
не знали этот ответ, ибо он почти наверняка 
внесет сумятицу в большинство неокрепших 
и совсем еще не дзэнских душ любителей 
японской поэзии. В то лее время я прекрас
но понимаю, что приведенное здесь предуп
реждение не сыграет никакой роли. Недаром 
лее есть расхолеее выралеение «наступать на 
те лее грабли». Так вот, я недавно (леаль, что 
это понимание пришло поздно) совершенно
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осознанно понял, что каждый из нас (специ
ально подчеркиваю) все равно будет снова и 
снова наступать на эти грабли, и лишь когда 
сам обязательно обож ж ется, будет по воз
можности обходить их стороной. И никакое 
предупреждение, от кого бы оно ни исходи
ло, будет нам не впрок. Ну что же, значит, 
так тому и быть, и мы все равно хоть немно
го, но попробуем с Вами «на вкус» учение 
дзэн-буддизм.

В завершение книги хочу еще несколько 
слов посвятить лирической стороне дзэн, свя
занной с одной из его сущностей, а именно с 
парадоксальностью. Познакомившись с этим 
учением, мы с Вами пришли вроде бы к тако
му окончательному и даже безапелляционно
му мнению, что дзэн парадоксален. Но это, 
как Вы теперь тож е понимаете, есть наше за 
падное (логическое) восприятие. Мы ведь с 
Вами так и не сумели «опорожнить свою чаш
ку », ибо считаем свое мировосприятие совер
шенным. Однако с позиции восточного (ин
туитивного) восприятия оказы вается, что 
парадокс — это и есть сама жизнь. И именно 
в парадоксе предельно сж ато реализуется 
один из основных принципов буддизма: не от
давать предпочтение ни одной из крайностей, 
всегда допуская обе противоположности сра
зу. Так вот, тех, кто не мог усвоить этот прин
цип, Будда ничему не учил дальше, считая, что 
учение в таком случае только вредно (Плоть 
и кость дзэн 1993).

П родолж ая тему «парадоксы и дзэн», от
мечу, что при обсуждении сути дзэн мы не
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однократно сталкивались с такой особенно
стью, как парадокс, выраженный в аф орис
тической форме. Так вот, знакомясь с дзэн- 
скими афоризмами, невольно замечаешь, что 
многие из них весьма близки не только по 
форме, но и по сути — к традиционным ви
дам японской поэзии (танка и хокку). Сопо
ставлять внешнее в этом случае, наверное, не 
очень корректно, ибо как для афоризмов, 
так и для указанных поэтических форм это 
вторично, тем не менее такое сходство дос
таточно легко объяснимо за счет присущей 
им краткости. А вот теперь, что касается 
внутренней сути («музыки») как афоризма, 
так и сопоставляемых с ним стихотворных 
ф орм , — послуш аем эту самую «музыку» 
афоризма из «Избранных чаньских изрече
ний» (Афоризмы старого Китая 1988):

• Зачерпни воду, и луна будет в твоей 
руке. Прикоснись к цветам, и их аро
мат пропитает твою одежду.

• Слива в прошлом году, ива в нынешнем: 
их краски и ароматы все те же, что и в 
старину.

• Мой путь леж ит за краем голубых не
бес — там, где белые облака плывут 
неостановимо.

• Перед моим окном всегда одна и та лее 
луна. Но расцветут сливы — и луна уже 
другая.

Как Вы сами прекрасно видите, эти изре
чения по своему духу очень близки тради
ционным видам японской поэзии, или же 
являю тся их продолжением, а м ож ет быть,
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и началом, это уже с какой стороны посмот
реть. Конечно, наше восприятие этих стро
чек во многом зависит и от творчества пере
водчика, и все же... А последнее изречение, 
посвященное обновлению луны из-за цвете
ния сливы, насколько  оно поэтично, н а
столько лее и парадоксально, и буквально 
перекликается при этом с другим аф ори з
мом из этого ж е сборника: «Когда птицы не 
поют, гора еще покойнее», который мы с 
Вами выше уж е рассматривали в разделе па
радоксов дзэн.

Не удерж усь и заверш у рассм отрение 
дзэнских изречений еще одной цитатой, ко 
торая является, на мой взгляд, квинтэссен
цией всех приведенных в указанной выше 
книге афоризмов, ибо по своей сути являет
ся наиболее дзэнской: «Искать мудрость вне 
себя — вот верх глупости». Помните ж е об 
этом. П отому что Вы, мой уважаемый чита
тель, мудры, и я не раз уже говорил об этом. 
Ну а во-вторых (в рассматриваемом контек
сте это даж е более валено), в этом и есть суть 
буддизма. Ведь в специальной литературе 
постоянно подчеркивается следующая пара
доксальная мысль о том, что наставники 
дзэн ничему не учат. М астер ведет учеников 
таким образом , что они находят все, что 
ж елаю т узнать, внутри самих себя, в самой 
глубине своего разума. Истину можно про
будить, открыть или постичь, только прила
гая свои собственные усилия.

В оистину это так. И , похож е, что эта 
мысль сформировалась не только в умах Га-
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утамы и его последователей. Вспомним, что 
Будда, по разным оценкам, умер где-то в 
п р о м еж у тке  мелсду 544—480 гг. до н. э. 
А ведь примерно в это лее время жил и тво
рил древнегреческий ф илософ  Аристотель 
(384—322 до н. э.), которому принадлеж ат 
следующие слова: «Человек, познай себя, и 
ты познаешь Мир и Богов».

Как тут не вспомнить Ветхий Завет: «Что 
было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем. 
Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это 
новое”; но это было уж е в веках, бывших 
прежде нас» (Книга Екклесиаста, или П ро
поведника, глава 1, стихи 9,10).

Приведенные мною в настоящ ем эссе до
статочно сложные для восприятия основы 
дзэн-буддизма, как и связанные с ним твор
ческие проявления японского народа в ис
кусстве, вполне могут включить у Вас, мой 
эрудированны й читатель, ассоциативны е 
связи, которые помогут извлечь из подсоз
нания известный афоризм  автора знамени
той «Книга джунглей» сэра Киплинга: «За
пад есть Запад, Восток есть Восток, и им не 
сойтись никогда». Становится действитель
но грустно, если соотнести высказанное по
ложение с теми жанрами поэзии, с которы 
ми мы достаточно тесно познаком ились. 
Я бы считал свою задачу выполненной, если 
бы Вы, мой читатель, После знаком ства с 
японской классической поэзией отвергли бы 
это утверж дение, по крайней мере, в рас
смотренном нами контексте. В защиту сво
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ей позиции приведу не менее известные сло
ва английского писателя Ч арлза Диккенса: 
«Никогда не говори “никогда” ».

Конечно, различия и непохожесть м еж 
ду народами (в том числе и в области куль
туры) увидеть достаточно легко, потому что 
они на поверхности, однако не следует су
дить или критиковать представителей дру
гих культур в соответствии с собственными 
представлениями, проявлениями религиоз
ности или стандартами поведения. Чтобы 
разобраться с основополагающими чертами 
менталитета, которые объединяют народы, 
чтобы обнаружить общее — нужны усилия. 
Н о нам все равно придется искать эти нити, 
которые нас соединяют с Японией, искать то 
общее, что нас связывает с японцами. И это 
делать необходимо преж де всего потому, 
что мы соседи и жить нам вместе долго.

С учетом всего высказанного мною пред
приму еще одну попытку по сближению З а 
пада и Востока, и с этой целью хочу подвес
ти основной итог осмы сления отдельных 
культурологических особенностей японцев, 
пропущенных через призму дзэн-буддизма 
и классической поэзии этого народа. Итак, 
все культуры, как и религии соответствен
но, равноправны, все культуры равноценны. 
(Да простят меня за эти слова ярые теологи 
и верующие-ортодоксы.) Японцы не лучше 
и не хуже нас, они всего лишь другие просто 
потому, что они японцы. И путь любой куль
туры (любой нации) не обязательно порочен 
только потому, что он не такой, как наш.

344

Заключение

Другими словами, человеческая популяция 
гетерогенна (т. е. разнообразна), что, в ко 
нечном итоге, и определяет ее устойчивость. 
Устойчивость ж е любой системы — ее осно
вополагаю щ ая характеристика. С ледова
тельно, не к унификации, а к разнообразию  
следует стрем иться в нашем непростом  и 
неспокойном мире, если мы хотим в нем вы
жить. На этом несколько парадоксальном 
высказывании я подхожу, наконец, к завер
шению своей книги, с чем Вас, мой читатель, 
да и себя, конечно, горячо и искренне по
здравляю.
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Хронология приводится по: «Япония. Как ее 
понять: очерки современной японской культу
ры» (2006).

ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

Период Дзёмон (Неолит) 8000—300 до н. э.
Период Яёй (Земледелие) 300 до н. э. — 250 н. э.
Период Кофун 
[Древние захоронения]
(Формирование государства) 250—646 
ПериодНара 646—794
ПериодХэйан 794—1185

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Период Камакура 1185—1392
Период Нанбокутё 1336—1392
Период Муромати 1392—1603
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Период Эдо (Сёгунат
Токугава) 1603—1868

НОВОЕ ВРЕМЯ

Период Мэйдзи 1868—1912
Период Тайсё 1912— 1926
Период Сёва 1926—1989
Период Хэйсэй 1989 — настоящее
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Приложение

ЯПОНСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Хронология приводится по: «Япония. Как ее 
понять: очерки современной японской культу
ры» (2006).

Доисторический период ок. 30 000 г. до н. э. —
ок. 300 г. н. э.

Период Кофун ок. 300—592
Период Асука 592—710
Период Нара 710—794
ПериодХэйан 794—1185
Период Камакура 1185—1333
Период Муромати 1333—1600
Период Адзути-Момояма 1568—1600 
Период Эдо 1 600—1868
Период Мэйдзи 1868—1912
Период Тайсё 1912— 1926
Период Сёва 1926—1989
Период Хэйсэй 1989 — наст, время
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