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ПРЕДИСЛОВИЕ

Г о р а з д о  л е гч е  р асщ еп и ть 
атом , чем п р ед р а ссу д о к .

А. Эйнштейн

Даже в самой Японии вплоть до настоящего времени 
подавляющее большинство населения не имеет никакого 
представления об истории дискриминируемого меньшин
ства страны и о подлинной сущности этого явления в 
наши дни. Бесспорно, перед любым японцем когда-либо 
жизнь неизбежно ставит вполне естественный, опреде
ляемый практикой вопро-с: 《Почему до сих пор продол
жают с презрением и недоверием относиться к значи
тельной части населения страны, не отличающейся от 
остальных жителей ни в расовом, ни в национальном от
ношении, ни языком, ни религией, ни видами занятий?》.

Ответить достаточно правильно на этот вопрос сред
нему японцу довольно трудно: глубоко и всесто
ронне проблема дискриминации отверженных ста
ла изучаться лишь после второй мировой войны, а на
копленные к настоящему времени знания по разным при
чинам не получили еще широкого распространения. По
этому и не удивительно, что имеющийся вакуум в ос
мыслении явления чаще всего привычно и легко запол
няется комплексом уже давно сложившихся и прочно 
укоренившихся предрассудков, извращенных представ
лений, которые определяют источником явления дискри
минации самих дискриминируемых, т. е. отрицательные 
эмоции и отношение к жителям б у р ак у 1 объясняют их 
якобы врожденными низкими моральными качествами, 
недостойными, 《оскверняющими》 видами занятий и по
рочным образом жизни.

Если само проживание в Японии неизбежно обеспе
чивает ее населению общее знакомство с современным 
состоянием проблемы отверженных (которая, правда,



воспринимается ими чаще всего в искаженном виде, че
рез призму предрассудков), то за пределами страны не 
только не представляют сути данной проблемы в наши 
дни, но почти не знают о ее существовании.

Почему же сложилось такое положение? Может 
быть， дискриминация отверженных в общественной жиз
ни современной Японии стала малозаметным и незначи
тельным явлением?

Нгт, факты, к сожалению, говорят об обратном. 
В силу разных причин сегрегация париев сохраняется и 
сегодня. В частности потому, что власти никогда искрен
не не желали решать проблему дискриминации. Ссы
лаясь на принятые ими официальные акты, они утвер
ждали, что в стране отсутствуют условия для дискри
минации париев и, следовательно, не существует какой-то 
особой проблемы. Действительно, еще 28 августа 
1871 г. под давлением демократической общественности 
правительство было вынуждено принять указ о запре
щении дискриминации жителей бураку. Однако вскоре 
выяснилось, что этот акт не выражал истинных намере
ний японской администрации. Не подкрепленный ника
кими практическими мерами, он остался пустой декла
рацией， мало изменившей действительное положение от
верженных. Поэтому почти через 80 лет, вскоре после 
окончания второй мировой войны, когда в стране не
удержимо нарастало общедемократическое движение, 
власти, учитывая реальные социальные отношения и 
сложившуюся политическую обстановку, включили в но
вую конституцию статьи (14， 18 и 22-ю )， запрещавшие 
всякую сословную дискриминацию [ с м . 15, 502——503]. 
Но, несмотря на это, и в настоящее время, почти через 
четверть века после принятия новой конституции, ди
скриминация отверженных продолжает оставаться ост
рой и весьма болезненной проблемой современной 
Японии.

В чем же теперь состоит сущность этой проблемы, в 
чем она проявляется? Что в нынешней Японии сулит 
человеку тот факт, что он родился в семье жителя бу
раку?

Жесткие рамки сохраняющейся дискриминации, как 
и прежде, в значительной степени предопределят ему 
незавидную судьбу. Уже то обстоятельство, что родите
лями этого японца являются буракумин, до минимума
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•снизит его шансы получить среднее образование и по
дступить в высшее учебное заведение [см. 74，3—5], стать 
высококвалифицированным специалистом, продвинуться 
по служебной лестнице2; его в последнюю очередь при
мут на работу, но при сокращении производства пер
вым уволят и т. д. Старые, появившиеся за много сотен 
лет до его рождения, традиционные предрассудки опре
делят характер отношения к нему большинства окру
жающих его людей. Эти предрассудки навлекут на него 
совершенно необоснованные и вздорные подозрения 
в его возможных намерениях, сомнения в качестве 
характера, умственной и нравственной полноценности. 
Постоянно оскорбляя человеческое достоинство, они 
будут сопутствовать ему на протяжении всей жизни. 
Они не только будут его постоянно угнетать, но и за
труднят- возможность свободного, нормального общения 
с окружающими людьми, выбора места поселения, неве
сты (или жениха) и т. д. Это, безусловно, деформирует 
психику и характер человека, а в конечном итоге нано
сит огромный моральный ущерб всему обществу в 
целом.

Презрительное отношение к жителям бураку и се
годня .продолжает ощущаться в любой сфере обществен
ной жизни. На многих， даже крупнейших, предприятиях 
страны, в частности на судостроительных заводах в 
г. Хиросима, рабочим-буракумин выдают защитные кас
ки особой расцветки, что позволяет любому встречному 
сразу определить социальную специфику их хозяев. Для 
этих рабочих на предприятиях оборудуются специаль
ные бани, отдельные расчетные конторы и т. д. Город
ские бураку — это по преимуществу трущобы, а сель
ские—— запущенные и нищие деревни. В поселениях от
верженных более низкий, чем обычно в стране, уровень 
медицинского обслуживания, меньше школ, хороших до
рог и зеленых насаждений, наибольшая скученность и 
наибольший процент безработных. Особое отношение к 
этой части населения находит выражение не только в 
конкретных особенностях их быта, но иногда в характе
ре и условиях их деятельности. Более 70% буракумин 
проживают в настоящее время вне городов, занимаясь, 
правда в разной степени, сельским хозяйством. Но лишь 
40% из них имеют свои участки земли, чаще всего весь- 
■ма небольшие (менее 3 та н 3) , к тому же обычно худ
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шего качества [43，24]4. Поэтому, естественно, обеспе
чить свои даже минимальные потребности только дохо
дами от сельского хозяйства они, как правило, не в 
состоянии и 'вынуждены 'Прибегать к различным допол
нительным заработкам, чаще всего вне города.

В условиях промышленного бума последних лет и 
вызванной им растущей потребности в рабочей силе 
отверженных, хотя и неохотно, все же стали принимать 
на многие предприятия, правда， в основном слабо ос
нащенные новейшей техникой и главным образом для 
выполнения работ, не требующих особой квалификации. 
Значительная часть жителей бураку (особенно город
ских) выполняет наиболее тяжелые, часто опасные, но 
низкооплачиваемые виды работ. Их охотнее нанимают 
грузчиками，такелажниками, уборщиками мусора и 
сборщиками утиля, батраками, используют на ■ иррига
ционных и дорожных работах и т. д.

Поскольку квалифицированный труд, в котором все 
более нуждается современное производство, по разным 
причинам остается малодоступным для жителей бура
ку, многие из них вынуждены заниматься (чаще для 
приработка) и старыми, традиционными видами своей 
деятельности: изготовлением обуви, изделий из бам
бука, соломы, мелким кожевенным производством, ме
лочной торговлей и т. д.

Как это ни парадоксально, но многое из сказанного 
в значительной степени может быть отнесено и к поло
жению тех сотен тысяч выходцев из бураку, которым 
уже давно, иногда во втором и третьем поколении, уда
лось вырваться из своих поселений и расселиться па 
стране. Горький и тяжкий груз презрения и дискрими
нации, связанный с их происхождением, обычно сопро
вождает их в любом уголке Японии. Скрыть сословное 
происхождение практически невозможно, поскольку 
при оформлении на работу, на новом месте жительст
ва и т. д. они должны представить подробную биогра
фию, сведения о родителях и близких, а также обяза
тельное поручительство. Подача неточных данных кара
ется законом.

Не удивительно, что в результате сохраняющейся 
дискриминации среди жителей бураку уровень здоровья 
и продолжительности жизни ниже, чем в среднем по 
стране.
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Правда, все это не исключает отдельные, к сожале
нию не частые, случаи, когда, преодолев все препятст
вия и ограничения, ценою огромных усилий жителю 
бураку удается получить образование, стать .высококва
лифицированным специалистом, мастером, ученым, до
биться относительного успеха. Но для этого от него 
обычно требуется гораздо больше, чем от лю'бого ино
го японца, настойчивости, а нередко и жертв; необходи
мо также и стечение каких-то счастливых обстоятельств. 
Поэтому такие исключения фактически не опровергают, 
а лишь подчеркивают общее правило, заключающееся 
в том, что до настоящего времени часть населения 
страны продолжает подвергаться 'политической и эко
номической дискриминации, психологическому от
чуждению и «обычному» повседневному бытовому уни
жению. *

На какую группу населения распространяются эти 
ставшие привычными особенности условий существова
ния части японцев? Официальные учреждения, которые 
в соответствии с установившейся политической тради
цией обычно игнорируют проблему дискриминации от
верженных в стране, в течение XX в. не производили 
достаточно -полной переписи жителей бураку, поэтому 
точное их число в настоящее время неизвестно. Правда, 
в 1935 и 1962 гг. некоторые общественные организации 
предприняли попытки определить количество бураку и 
их жителей. Однако надежных данных получить все же 
не удалось: ъо время опросов многие скрывали свое 
социальное происхождение (что при поступлении на ра
боту обычно не удается), а местные власти часто не 
давали точных сведений о статусе населенных пунк
тов.

В связи с этим политические деятели и ученые Япо
нии, занимающиеся исследованием различных аспектов 
дискриминации отверженных, приводят в своих рабо
тах чрезвычайно разнообразные цифры： общее число 
буракумин определяется в пределах от 1,3 млн. до 
3 млн., а поселений — от 4 тыс. до 6 тыс. ![см., напри- 
мер, 39, 4; 43，26—28; 47, 9— 10; 56，25]. Следует также 
учесть, что значительная часть отверженных в настоя- 
щее Бремя проживает вне бураку. Существует мнение, 
что число людей, давно 'покинувших бураку, превышает 
миллион [5 1 ,8 —9]. Таким о'бразом， и приведенные здесь
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данные производят достаточно большое впечатление 
(буракумин составляют не менее 3% всего населения 
страны), хотя, бесспорно, даже такие цифры сами по 
себе не дают представления о подлинной общественной, 
значимости этого явления для Японии в делом.

Слабая информация по проблеме японских париев 
может вызвать различные вопросы. Например, имеет ли 
исследование этого аспекта истории Японии вообще ка
кую-либо научную ценность? Играла ли презираемая и 
дискриминируемая часть населения страны существен
ную роль в истории японского общества?

Материалы прошлого и уровень исследований, достиг
нутый японскими учеными, позволяют рассеять подоб
ные сомнения. История низших социальных групп, по
ставленных в положение отверженных, чрезвычайно 
продолжительна, сложна и противоречива. Она насчи
тывает многие сотни лет. И на протяжении всей своей 
долгой истории низшие социальные группы всегда иг
рали заметную роль в развитии производительных сил, 
культуры, ів различных народных движениях, в полити
ческой и идейной жизни страны. В настоящее время сре
ди исследователей сложилось убеждение, что не только 
изучение проблемы отверженных не может осущест
вляться изолированно от анализа общего историческо
го процесса развития страны, но и что без знания ос
новных аспектов эволюции презираемых социальных 
групп общие представления о всей истории Японии ока
жутся искаженными. Поскольку отверженные являются 
неотъемлемой частью японского народа, а их история — 
частью истории Японии, изучение их проблем так же 
важно и необходимо, как и исследование всех других 
аспектов истории страны.

Все сказанное выше, по нашему мнению, свидетель
ствует о необходимости более полного, чем это пока 
имеет место, ознакомления общественности с проблема
ми японских париев. Но в данной работе .мы не хотели 
бы ограничиться только такой общей задачей. Недоста
точная изученность истории дискриминируемого мень
шинства, наличие многих неясных и спорных аспектов 
проблемы и все еще сравнительно низкий уровень тео
ретического осмысления данного явления в широком 
плане делают вполне обоснованными и полезными но
вые попытки освоения темы.
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Мы полагаем, что длительный и сложный период 
развития дискриминации низших социальных групп до 
конца XVI б . (когда стали широко создаваться суще
ствующие до настоящего времени поселения современ
ных отверженных ~  буракумин) представляет собой в 
известной степени самостоятельный, особый в истории 
японских париев этап. Но лишь в том смысле, что на 
всем его протяжении постепенно накапливались эле
менты, формировались и закреплялись черты, харак
терные для последней, существующей до наших дней 
модификации отверженных. Поэтому мы не считаем 
указанный период лишь предысторией буракумин. Он 
составная и важная часть их истории, истории явления 
дискриминации париев в Японии.

Рассматривая историю постепенного становления 
этого явления в общественной жизни страны, мы, есте
ственно, не будем касаться всех связанных с ним основ
ных проблем. Наши цели гораздо проще. Мы хотели бы 
обратить внимание лишь на отдельные, но весьма важ
ные его аспекты: возможные истоки зарождения, про
цесс внешней трансформации явления из социально-эко
номического в традиционное, на подлинную роль отвер
женных в развитии 'производительных сил и культуры 
средневековой Японии и некоторые условия воспроиз
водства низших сегрегируемых социальных групп в п(!- 
риод феодализма.



Г л а ва  1

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 

О ТВЕРЖ ЕН Н Ы Х  В ЯПОНИИ

До 20-х годов XX в. предпринимались относительна 
слабые попытки осмыслить явление дискриминации 
японских париев, было опубликовано незначительное 
число работ, посвященных этой проблеме. Это объясня
ется тем, что исследование истории низших социальных 
групп Японии связано со многими трудностями объек
тивного и субъективного характера. Большинство сохра
нившихся общих описаний страны в основном посвяще
ны сфере деяний императорской семьи, с е гу н о в 1 и- 
знати. События жизни широких народных масс часто 
оставались в тени, поскольку в меньшей степени счита
лись достойными внимания летописцев. История же низ
ших социальных групп в силу сложившихся традиций 
находила особенно скудное отображение -в различных, 
официальных документах прошлого. Даже на страницах 
ф удок и 2 [см” наприм ер,13] почти не встречается упо
минаний об этих группах. В связи с этим для нас мо
гут оказаться 'вообще нераскрытыми отдельные стороны 
жизни отверженных, многие существенные события их 
истории, борьбы и творчества, имена героев. Во вся
ком случае, даже в настоящее время, когда основные 
доступные материалы, в той или иной степени связан
ные с проблемой отверженных, уже достаточно иссле
дованы, такое предположение кажется вполне обосно
ванным.

Существовало еще одно серьезное обстоятельство, 
затруднявшее изучение проблемы дискриминации. Оно- 
заключалось 丨в том, что хранившиеся в государственных 
архивах исторические документы, связанные с этой про—
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блемой, длительное время были почти недоступны ис
следователям. К попыткам изучения истории отвержен
ных власти всегда относились настороженно. Именно 
поэтому все то, что в какой-то степени было связано с 
этой проблемой, изымалось из книг, и в первую очередь 
из учебников [см. 56,14].

В таких условиях любому ученому, обратившемуся 
к. данной теме, было необходимо обладать гражданской 
смелостью, независимостью суждений, свежестью вос
приятия исторических явлений, а также бескомпромис- 

-сной честностью, чтобы не считаться с традиционным 
общественным мнением.

Все эти трудности служили достаточно высоким 
барьером, преодолеть который удавалось очень немно
гим. Но даже те, кто в прошлом касался в своих ра
ботах 《запретной》 темы, обычно добивались скромных 
б научном отношении результатов.

Иногда обращение к данной теме диктовалось опре
деленными политическими мотивами, не связанными с 
интересами дискриминируемого меньшинства. Пожалуй, 
поэтому вплоть до окончания пер'вой мировой войны 
публикование работ, посвященных проблеме дискрими
нации отверженных, носило случайный характер.

Нам неизвестны какие-либо попытки изучения про
блемы отверженных, предпринятые до XVII в. Но и в 
течение X V II—XIX вв. появилось небольшое число со
чинений, в разной степени и по различным поводам за
трагивавших историю японских презираемых социаль
ных групп. Среди них работы таких авторов, как кон
фуцианский ученый Курокава Дою (?— 1691) ; ученый и 
государственный деятель Араи Хакусэки (1657—— 1725); 
специалист в области отечественной истории, философии, 
литератор, лингвист, а также специалист по военному 
Делу, политике и экономике, конфуцианский ученый 
Огю Сорай (1666— 1725); выдающийся ученый, знаток 
японской классической литературы, известный коммен
татор 《Кодзики》 3 Мотоори Норинага (1730— 1800); спе
циалист по японской классической литературе Мотоори 

I Утидо (1791— 1855) и др. Эти работы объединяло об- 
щее мнение, что жители бураку непосредственно проис
ходят от разных групп сэммин4 далекого прошлого, и 
уже это, как полагали авторы, делало достаточно обо
снованной их сословную дискриминацию.
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В период, предшествовавший социальному и шоли- 
тическому кризису и преобразованиям 1867—— 1868 гг., в. 
японском обществе усилились идейные поиски и спорьし. 
связанные с попытками определить характер и масшта
бы возможных и необходимых перемен в стране. В ка
кой-то степени эти споры коснулись и проблемы дискри
минации отверженных, которая, пожалуй, впервые ста
ла предметом открытой полемики, правда, еще в очень 
узком кругу ответственных и высокопоставленных лиц..

В 30—40-х годах XIX в. некоторые ученые и общест
венные деятели затронули в своих произведениях про
блему отверженных. Предлагая различные способы ре
шения этой сложной социальной проблемы, они выска
зывали также суждения, касающиеся в основном исто
ков возникновения дискриминируемого меньшинства. Од
нако в этом они не шли дальше весьма поверхностных 
утверждений о том, что жители бураку—一это не японцы,, 
а штопки какого-то иного народа или даже представи
тели доугой расы.

Наиболее известными являются работы таких уче
ных, политических деятелей и публицистов, как Ито 
Цунэтари, Хоаси Банри и Тиаки Фудзиацу. Конфуциан
ский ученый, географ Ито Цунэтари (1774—— 1858) в сво
ем сочинении 《Тодзико》 (《Размышления о бойцах ско- 
та》)， вышедшем в 1832 г., утверждал, что дальние 
предки японских париев были выходцами из Кореи, из, 
владений княжества Кудара5, и уже это якобы обусло
вило их дискриминацию.

В 1848 г. Хооси Банри (1778— 1852) 6 — конфуциан
ский ученый и государственный деятель из владений- 
Бунго7 опубликовал трехтомное сочинение «То сэн фу 
рон» («Восточный сэн фу рон») 8, в котором, в частно
сти, говорит о том, что предками жителей бураку были 
не японцы, а некие варвары, скорее всего э д з о 9 [см. 65,へ 
180— 181].

Подобные утверждения, естественно, не были пло
дом научных изысканий и представляли собой скорее 
устоявшиеся догмы, вытекавшие из привычных тради
ций и предрассудков. В связи с тем что историей от
верженных тогда еще никто серьезно не занимался, ут
верждение об иноземном происхождении явления ди
скриминации надолго закрепилось в научных и поли
тических кругах Японии. Так, например, в 60-х годах;
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X IX  в. представитель администрации во владении Ka
ra 10 Тиаки Фудзиацу составил проект освобождения жи
телей бураку и представил его на обсуждение цен
тральных властей. В нем он как о бесспорном факте 
говорил о том, что предками японских париев были 
пленные айну и другие варвары, но это, по его мнению, 
не должно служить каким-то препятствием к повыше
нию их социального статуса до уровня остальных граж
дан [см. 65，181— 183].

Впоследствии кривая интереса к проблеме дискри
минируемого меньшинства имела свои подъемы и спа
ды, вызванные различными обстоятельствами. Так, по
сле опубликования в 1871 г. специального правительст
венного указа об освобождении жителей бураку, фор
мально провозгласившего их равноправие, проблема от
верженных, казалось, ушла в тень и почти -перестала 
привлекать к себе внимание научной общественности 
Японии. Появившиеся в конце XIX — начале XX в. от
дельные работы, в которых вскользь затрагивалась ис
тория отверженных, ие имели слишком широкого резо
нанса в обществе.

Однако положение резко изменилось после так на
зываемых рисовых бунтов, прокатившихся по всей стра
не в августе — сентябре 1918 г. В народных выступлениях 
участвовали тогда также и десятки тысяч жителей бу
раку. Это событие стало весьма значительной вехой в 
развитии демократического движения б  стране и, в част
ности, положило начало новому этапу изучения истории 
японских отверженных. Пожалуй, впервые история бу
ракумин привлекла к себе серьезное внимание самих 
участников борьбы за освобождение отверженных, пред
ставителей дискриминируемого меньшинства, а также 
сторонников широкого демократического движения, ис
кренне заинтересованных в научном осмыслении про
блемы и, самое главное, 'в ее справедливом решении. 
Это обстоятельство, бесспорно, способствовало осущест
влению первых, нередко удачных, попыток объективно
го, научно обоснованного анализа явления дискримина
ции японских париев.

В июле 1919 г. из печати вышел специальный номер 
журнала «Миндзоку то рэкиси» («Народ и история»), 
целиком посвященный различным аспектам истории 
японских отверженных [см. 49]. Особенно большую роль
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в организации и вьшуске этого номера журнала сыграл 
проф. Кита Синкити. В том же году в Токио была 
создана первая, -правда, просуществовавшая недолго ор
ганизация буракумин, одной из задач которой было изу
чение и широкое распространение результатов исследо
ваний проблемы дискриминации отверженных. Значи
тельным событием в формировании оовободительного 
движения буракумин стала опубликованная в 1921 г. 
статья Сано Манабу (1892—— 1 9 5 3 )11《Токусю буракумин 
кайхо рон» (《Об освобождении жителей „особых по- 
селков“》) ， в которой автор рассматривал возможные 
пути решения проблемы дискриминации японских отвер
женных. Главные положения этой статьи широко обсу
ждались в демократических кругах страны и явились 
теоретической основой организованного движения за ос- 
свобождение буракумин.

Большим достижением японского демократического 
движения явилось создание в 1922 г. всеяпонской орга
низации отверженных Дзэнкоку суйхэйся (Националь
ное общество уравнения), решительно выступавшей про
тив сегрегации, унижения и произвола12. Впервые в 
Японии появилась организация, на которую жители бу
раку реально могли возлагать какие-то надежды. Дея
тельность Общества уравнения послужила определенным 
стимулом к изучению проблемы отверженных, которое 
рассматривалось в то время составной частью освобо
дительного движения париев.

Весьма интересной и 'важной представляется опубли
кованная в 1924 г. работа активного общественного дея
теля и талантливого ученого, тогда еще совсем юного, 
19-летнего Такахаси Садааки 13 《Токусю бураку иссэн 
нэн си》 (《Тысячелетняя история „особых поселков“》, 
переизданная в 1926 г. под другим названием). Несмот
ря на некоторые, вполне естественные для того времени 
общие недостатки, эта работа явилась первым удачным 
опытом систематического изложения истории японских 
париев.

Говоря о положительных переменах, связанных с 
проблемой дискриминируемого меньшинства (создание 
общества, опубликование специалиных статей и книг), 
следует помнить, что они осуществлялись в условиях 
постоянных преследований и жестких ограничений. 
Возможности для подлинно научного изучения оіробле-
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мы отверженных (в частности, доступ к архивным ма
териалам, получение необходимой информации и ста
тистических данных) все еще были крайне ограничен' 
ными. Поэтому публикация любой работы по истории 
париев до конца второй мировой войны была весьма 
редким явлением. Из крупных работ этого периода сле
дует отметить изданную в 1943 г. книгу Миёси! Ихэй
дзи 《Дова мондай-но рэкиситэки кэнкю》 (《Исследова-- 
ние истории проблемы гармонизации》) ， большая цен
ность которой заключается в том, что в  ней собраны, си- 
стематизи-р-ованы и проанализированы многие источники 
по истории буракумин [см. 48].

После окончания второй мировой войны в Японии 
сложились более благоприятные условия для разверты
вания освободительного движения буракумин и, следо
вательно, для более широкого изучения их истории. К ак 
известно, создание этих условий в конце концов опреде
лялось существенными переменами в политическом и 
общественном климате во всем мире (丨в том числе и 
в Японии), которые явились следствием военного краха 
фашистских тоталитарных режимов и повсеместного 
подъема освободительного и демократического движе
ния.

Однако это вовсе не означает, что в Японии после 
1945 г. были созданы идеальные условия для разверты
вания освободительного движения дискриминируемых, а 
также для изучения их проблем. Хотя в меньшей 
степени и не так открыто, как прежде, отношение вла
стей к отверженным, их нуждам оставалось в делом не
гативным, прежние предубеждения и предрассудки со
хранялись. Кроме того, возникли и некоторые новые 
трудности, находившиеся как вне самого движения, так 
и внутри него. В частности, власти, по-прежнему игно
рируя явление дискриминации, не поддерживали уси
лий, направленных на радикальное решение всего ком
плекса проблем японских париев, что по существу спо
собствовало сохранению сегрегации буракумин. Внутри 
движения за освобождение и равноправие отверженных 
(и даже среди исследователей проблемы) в последнее 
время возникли существенные, нередко принимающие 
довольно острые формы разногласия по вопросам сути 
явления, а также о целях и методах борьбы. Участникам 
движения и исследователям истории отверженных до сих
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пор еще не удалось полностью привлечь внимание широ
кой общественности к этой достаточно актуальной про- 
блеме современной Японии.

И все же чрезвычайная сложность и противоречи
вость политических условий послевоенной Японии не мог
ли остановить освободительное движение буракумин и 
дальнейшее изучение их истории. Собственно, всесторон
нее, организованное, в научном отношении скоордини
рованное исследование явления дискриминации отвер
женных по-настоящему началось лишь после окончания 
войны на Тихом океане.

Осенью 1948 г. в Киото был открыт Институт изуче
ния проблем бураку (Бураку мондай кэнкюдзё), кото
рый стал научным центром, объединившим и стимулиро
вавшим исследования по истории дискриминации. За 
короткий срок, в четверть века, небольшой коллектив ин
ститута проделал огромную и чрезвычайно полезную 
работу. Ученые восстановили многие не известные ра
нее страницы истории японских париев, ответили на не
которые существенные вопросы проблемы отверженных 
и поставили на повестку дня множество новых, ждущих 
своего решения задач.

Резкое обострение противоречий внутри движения за 
освобождение буракумин вызвало идейный и организа
ционный раскол и в научной среде. В противовес кио- 
тоскому институту в Осака также возник научный центр 
по изучению проблем отверженных — Институт освобо
ждения бураку (Бураку кайхо кэнкюдзё), который стал 
ведущим научным учреждением и объединил значитель
ную часть специалистов по истории социальных групп 
отверженных. В настоящее время институт в Осака име
ет более широкую политическую и социальную основу, 
чем киотоский.

Научной базой проведенных в стране исследований 
и их первым этапом стали повсеместный сбор доступ
ных в настоящее время материалов и документов и спе
циальное тщательное выделение из уже известных ис
точников всего, что прямо или косвенно может быть 
отнесено к истории низших и презираемых социальных 
групп. Результатом этой большой и важной работы яви
лись изданные после 1956 г. киотоским институтом четы
ре тома материалов по истории отверженных под назва
нием «Бураку си-ни кан-суру соготэки кэнкю» («Ком
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плексное изучение истории бураку》) [см. б]. Эти ма
териалы охватывают историю отверженных с древнейше
го периода до конца XV в.

После войны исследование проблемы отверженных 
осуществлялось в самых разных направлениях, касаясь 
все новых аспектов их истории. Нередко мнения уче
ных по многим вопросам расходились. Для успешного 
продвижения работы возникла насущная необходимость 
в собственном печатном органе, и уже в 1949 г. стал вы
ходить научный ж ур н ал 《Бураку мондай кэнкю》 （《Изу- 
чение проблем бураку》）， а через несколько лет другой —— 
くくБураку》. На страницах журналов публикуются теоре
тические и дискуссионные статьи, архивные материа
лы, статистические данные, анализируются особенности 
положения дискриминируемых групп населения в США, 
ЮАР и других странах, приводятся результаты социо
логических опросов, письма читателей, материалы по
литических и научных конференций по проблемам бу
ракумин и т. д. В последние годы серьезным научным, 
литературным и политическим периодическим изданием, 
посвященным проблемам бураку, стал журнал «Бураку 
кайхо» («Освобождение бураку»), выпуск которого был 
организован осакским институтом.

О масштабах и разносторонности осуществленных в 
послевоенные годы исследований истории дискримина
ции японских отверженных свидетельствуют десятки мо
нографий и сотни статей. Они принадлежат перу многих 
историков современной Японии, таких, как Хаясия 
Тацусабуро, Нарамото Тацуя, Иноуэ Киёси, Уэда Ма- 
сааки， Ватанабэ Хироси, Харада Томохико, Фудзитани 
Тосио, Китахара Тайсаку, Китаяма Мофу, Морита ёси- 
нори и многих других [см. 44; 52; 65 и др.].

Объем данной книги не позволяет подробно рассмот
реть появившуюся в послевоенные годы в большом ко
личестве литературу, посвященную проблемам дискри
минации отверженных в Японии. Поэтому ограничимся 
лишь некоторыми общими замечаниями.

Для прежних исследований, сравнительно малочис
ленных, был характерен один весьма существенный не
достаток. Он заключался в том, что эти исследования 
основывались на материалах, посвященных поселениям 
отверженных лишь некоторых центральных районов Япо
нии [см., например, 48]. Таким образом, история париев
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других районов страны долгое время оставалась для 
ученых terra incognita. В связи с этим, естественно, бы
ло трудно прийти к достаточно обоснованным общим 
выводам. В настоящее время этот пробел успешно вос
полняется. На основе ранее не известных или не исполь
зованных материалов производится детальное изучение- 
процесса развития дискриминации во многих районах 
страны, что делает возможным более глубокое и пра
вильное понимание сути проблемы [см., например, 39].

В довоенное время в подходе к дискриминации па
риев преобладало стремление рассматривать ее как не
что чрезвычайно специфическое, выпадающее из общей 
истории Японии, 'почти не связанное с ней, развивающе
еся лишь в силу своих внутренних закономерностей яв
ление 14. В связи с этим отношение к проблеме дискри
минации, да и к самим отверженным со стороны ученых 
и общественных деятелей нередко определялось лишь 
такими мотивами, как интерес к парадоксу или сочув
ствие. Искусственная оторванность явления дискрими
нации от общей истории Японии приводила к тому, что 
сущность этой проблемы иногда связывалась лишь со 
сферой сознания, и поэтому достаточно эффективный 
способ ее решения видели лишь в правильном воспита
нии народных масс 15.

Исследования истории париев, осуществленные япон
скими учеными после второй мировой войны, убедитель
но доказали полную несостоятельность многих прежних 
заблуждений и предрассудков и определили подлинно 
научный подход к рассматриваемому явлению. В настоя
щее время это явление уже не может восприниматься 
лишь как парадоксальный, стоящий вне рамок общего 
исторического процесса развития страны и не связанный 
с ним феномен. Многие современные исследователи дан
ной проблемы в своих работах подчеркивают как бес
спорную мысль о том, что история отверженных —— это) 
неотъемлемая и существенная часть истории всего япон
ского народа и объяснить ее лишь внутренними процес
сами самого явления не удастся [см. 59, 18;  61,31].

Поэтому совершенно очевидно, что без анализа об
щеисторического процесса развития страны невозможно- 
понять явление дискриминации, причины его возникно
вения и многовекового развития. С другой стороны,, 
пренебрежительное отношение к истории отверженных



искажает общую картину социальной, политической и 
идеологической жизни японского общества на протя
жении многих веков. В связи с этим в настоящее время 
отношение к исследованию истории отверженных в Япо
нии в первую очередь диктуется научной необходи
мостью и политической актуальностью.

Знакомясь с многочисленной и разнообразной спе
циальной литературой, неизбежно приходишь к выводу, 
что всестороннее изучение явления дискриминации, осу
ществляемое японскими исследователями в послевоен
ный период, позволило, с одной стороны, решить ряд 
спорных и неясных ранее вопросов истории париев, а с 
другой — поставило перед исследователями новые, еще 
более сложные вопросы, требующие дальнейшего на
учного анализа.

В настоящее время для большинства исследователей 
стало уже достаточно очевидным, что возникновение и 
длительное существование явления дискриминации от
верженных обусловливается сложным комплексом раз
личных сил — социально-экономических, политических, 
идеологических и психологических,— механизм взаимо
действия которых, однако, почти еще не изучен. Извест
но лишь, что на протяжении истории в зависимости от 
различных конкретных условий они по-разному воздей
ствовали на него.

Проведенные в послевоенные годы исследования 
проблемы дали возможность установить, что японские 
отверженные практически играли весьма заметную роль 
в развитии ряда отраслей ремесла, искусства, в на
родных движениях, они наложили свой отпечаток на 
формирование традиций и социального мировоззрения 
нации, на некоторые особенности развития многих горо
дов, поселков и т. д.

Однако наряду с указанными успешно изучаемыми 
аспектами истории дискриминируемого меньшинства 
Японии имеются и такие стороны этого явления, в иссле
довании которых сохраняются особые трудности и на
блюдается значительное расхождение точек зрения. 
В первую очередь мы имеем в виду вопросы об исто
ках и причинах столь длительного существования явле
ния дискриминации отверженных. В послевоенное 
время эти вопросы часто обсуждались на страницах спе
циальной литературы и были объектом многих дискус-
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сий. Особая сложность данного аспекта проблемы за
ключается в том, что в условиях Японии в отличие от 
некоторых других стран отсутствуют расовые, нацио
нальные, религиозные и некоторые другие признаки, от
личающие отверженных от остального населения 
страны. Это обстоятельство в значительной степени за
трудняет решение проблемы и вместе с тем способству
ет возникновению различных специфических теорий про
исхождения японских париев. В разное время предпри
нимались попытки объяснить возникновение явления 
дискриминации в стране исключительно национальными,, 
профессиональными, религиозными, политическими или: 
какими-либо иными причинами, игнорируя при этом 
роль других процессов. Вполне понятно, что такие по
пытки оказались несостоятельными.

Прогресс, достигнутый в изучении и осмыслении дан
ной стороны проблемы, выразился в том, что в наши 
дни среди исследователей преобладает мнение о невоз
можности считать какой-либо из указанных признаков,, 
взятый отдельно, единственным источником явления 
дискриминации [подробнее см. 60; 70]. Это мнение пол
ностью совпадает с основными общими выводами о воз
никновении любых групп отверженных и подтверждает* 
тот факт, что японские парии —— лишь частный случай' 
широко распространенного явления дискриминации. 
Здесь основные выводы заключаются в том, что расовые,, 
национальные, профессиональные и религиозные призна
ки сами по себе вообще не могут быть причиной дискри
минации, хотя укоренившиеся предрассудки и основанные* 
на них различные наукообразные 《теории》 утверждают 
обратное. Считать упомянутые признаки естественным 
источником сегрегации париев —— значит ставить пробле
му с ног на голову, а следствие принимать за причину.. 
Вывод из таких ошибочных суждений предполагает не
избежность дискриминации до тех пор, пока будут су
ществовать указанные различия. В этом случае дискри
минация париев из явления исторического неизбежно 
превращается в чисто биологическое или психологиче
ское, что полностью противоречит действительности.

Явление дискриминации отверженных по любому 
признаку (национальному, расовому, профессионально
му или религиозному) не может также быть лишь ме
ханически воспринятым извне, из другой страны. Прав
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да, внешние силы могут оказать в этом отношении опре
деленное воздействие, но главным образом на формы, 
реализации явления и только в том случае, если в дан
ном общественном организме уже сложились условия, 
способствующие его развитию.

Следует обратить особое внимание на все эти общие 
положения, основанные на реальных фактах, так как в 
Японии вплоть до настоящего времени еще имеют место 
суждения о дискриминации отверженных как о привне
сенном извне (из Кореи и Китая) явлении, связанном 
с национальными различиями 16.

Однако эти замечания, естественно, не исключают 
важной роли психологического аспекта явления дискри
минации и научной необходимости изучения процесса 
возникновения и распространения предрассудков (на
циональных, профессиональных и пр.), практически вы
полняющих в эксплуататорском обществе социальные и 
политические функции. К сожалению, данная сторона 
проблемы еще не стала объектом специального иссле
дования, которое могло бы способствовать установлению 
многих побудительных причин возникновения в обществе 
групп отверженных.

Знакомство с работами, в которых предпринимают
ся попытки рассмотреть единый процесс развития явле
ния дискриминации отверженных в Японии, убеждает 
нас в том, что они страдают очевидной фрагментар
ностью, определенной расчлененностью [см. 42; 46; 64̂  
и др.]. Однако эта особенность не является следствием 
теоретических или композиционных просчетов авторов, 
она свидетельствует только о современном состоянии 
изучения истории японских париев.

Создавшееся положение в какой-то мере определяет
ся тем, что явление дискриминации отверженных в 
Японии кроме отсутствия расовых, национальных и дру
гих различий обладает еще одной особенностью. Суть ее 
в том, что процесс формирования групп отверженных в 
стране был чрезвычайно длительным и на протяжении 
истории, как мы уже отмечали, существовали и сменяли 
Друг друга многие низшие социальные труппы, имевшие 
не только разные названия, но и в известной мере от
личавшиеся источниками пополнения, некоторой специ
фикой социально-экономического положения, классовым 
составом и т. д. По нашему мнению, процесс развития
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явления в делом свелся к постепенной трансформации 
четко юридически зафиксированных низших социальных 
групп в особые объединения, в приниженном положении 
которых решающую роль стали играть веками сложив
шиеся традиции и предрассудки. Вот именно этот еди
ный процесс социального развития рассмотреть по-на- 
стоящему еще не удалось, что и является причиной из- 
вестной фрагментарности в изложении истории париев.

В общих работах обычно последовательно излагается 
история отдельных групп: бэ-но тами, сэммин, дзакко, 
томобэ, сандзё-но тами, каварам оно, эта, хинин и бура
кумин 17. Однако проведенные исследования еще не да
ли вполне ясной и конкретной картины возникновения, 
развития и взаимоотношений этих социальных групп, и 
среди ученых сохраняются разногласия по поводу опре
деления их особенностей. Таким образом, у нас еще нет 
достаточно убедительной схемы развития явления ди
скриминации отверженных в Японии с древнейших вре
мен до наших дней.

Этим в какой-то степени определяется тот факт, что 
внимание многих современных исследователей концен
трируется главным образом на конкретной истории осо
бых поселков (токусю бураку), т. е. на , истории группы 
отверженных, которая сформировалась в основном в 
X V I—XVII вв. и существует в наши дни 18. Исключитель
ное внимание к проблеме буракумин определяется так
же и ее политической актуальностью. Ведь известно, что 
именно демократическое движение за освобождение от- 
верженных в XX в. способствовало изучению их истории. 
■Это обстоятельство， по нашему мнению, определило две 
особенности современных исследований истории отвер
женных: их практическую направленность (в частности, 
стремление обосновать возможные способы решения про
блемы) и особую эмоциональность исследователя в под
ходе к теме и в изложении, что вполне естественно.

Однако исключительное внимание исследователей 
лишь к истории бураку может вызвать и некоторые воз
ражения, поскольку подобная несоразмерность в акцен
тах, несомненно, способна нанести определенный ущерб 
изучению проблемы дискриминации в целом. Дело в 
том, что в связи с указанным подходом возникает не
которая оторванность истории бураку от ее 《предысто- 
рии», носящая явно искусственный характер.
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В настоящее время это отмечают уже многие япон
ские историки. Их отношение к сложившемуся положе
нию хорошо выразил известный специалист по древ
ней истории Японии Уэда Масааки. Он отмечает, что 
отдельные ученые все события, связанные с дискрими
нацией отверженных до конца периода Сэнгоку 19，отно
сили к 《предыстории》 бураку и， таким образом, полага
ли, что формирование бураку оказалось качественно но
вым явлением в истории Японии. В связи с этим, под
черкивает Уэда Масааки, создается неоправданный 
искусственный разрыв единого в своей основе последо
вательного процесса развития одного явления І[см. 61, 
33—— 37]. Он справедливо считает совершенно несущест
венным возникающий иногда в настоящее время спор о 
том, являются ли события, происходившие в жизни низ
ших социальных групп до XVII в., историей или преды
сторией буракумин. Проблема, по его мнению, заклю
чается не в этом довольно схоластическом споре, а в 
необходимости четкого осознания того, что при изучении-, 
истории бураку не следует игнорировать или искусст
венно изолировать их так называемую предысторию. 
Изучение данного явления должно начинаться с древ
нейшей истории [см. 63, 286—287]‘

Большинство японских исследователей обычно и на
чинали свои изыскания в области истории отверженных: 
с древнейших времен, с периода далекой《предыстории》.. 
Однако в их изложении процесс развития явления дис
криминации париев обычно выглядел необъяснимо пре
рывистым, скачкообразным. Тот подход к изучению' 
проблемы, который был, в частности, определен Уэда 
Масааки, предполагает необходимость установления еди
ном линии развития явления и его общих закономерно
стей.

В связи с этим мы хотели бы обратить внимание чита
теля на некоторые дополнительные обстоятельства, оп
ределяемые указанным Уэда подходом к изучению ис
тории отверженных, который только и может способст
вовать объяснению причин возникновения и столь дол
гого существования явления дискриминации париев, 
в Японии.

Исследуя причины и особенности путей формирова
ния всех возникавших в Японии низших социальных 
групп, мы тем самым получаем возможность рассмот
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реть механизм зарождения и развития явления дискри
минации в делом.

Сам факт последовательной смены многочисленных и 
в известной мере отличавшихся друг от друга дискри
минируемых групп свидетельствует о том, что в условиях 
Японии вопрос о весьма длительном существовании яв
ления отверженных оказывается не менее сложным и 
важным, чем проблема их возникновения. Действитель- 
но, многовековое существование этого явления не может 
быть объяснено лишь какими-то первоначальными побу
дительными импульсами. Исследования показали, что 
некоторые условия, способствовавшие возникновению 
дискриминации, со временем исчезали, но само явление, 
хотя и несколько видоизмененное, все же оставалось. Од
нако это вовсе не может означать, что оно продолжа
ло действовать лишь в силу инерции, как историческая 
традиция. То, что оно, постепенно видоизменяясь, суще
ствовало в форме различных презираемых групп, сви
детельствует о возникновении в каждую новую эпоху 
обстоятельств и сил, обеспечивших сохранение сегрега
ции дискриминируемого меньшинства. Эти обстоятель
ства и силы можно было бы определить как условия вос
производства дискриминации отверженных. Анализ дан
ного явления, в результате которого выясняются условия 
его. воспроизводства, может способствовать установле
нию подлинных особенностей положения японских пари
ев в каждый новый период истории.

При исследовании истории дискриминации с древ
нейших времен, при изучении параллельно существовав
ших и сменявших друг друга низших социальных групп 
крайне важно, чтобы это явление рассматривалось не 
только в статике, в виде среза в каждый определенный 
период, но и в процессе развития， взаимодействия раз
нонаправленных и разнокачественных сил. Это необхо
димо потому, что дискриминация отверженных не возни
кает вдруг, как вполне сформировавшееся и неизменное 
явление, что существенно и для Японии, где дискрими
нация отверженных явилась результатом чрезвычайно 
длительного (многовекового) воздействия различных 
сил. И только на каком-то историческом этапе(точно 
не фиксируемом) мы можем говорить о сложившейся в 
обществе сегрегируемой и презираемой особой ссциаль- 
иой группы. Это, в частности, объясняется тем, что, воз

;24



никнув， явление дискриминации развивается как систе
ма, подчиняясь определенным внешним и внутренним за
кономерностям. Преобразуясь, оно приспосабливается к 
меняющимся условиям феодального, а затем и капи
талистического общества.

Таким образом, рассматривая явление дискримина
ции в процессе развития, определяя основные внешние и 
внутренние закономерности, приводящие его в движение, 
исследователи в конце кондов смогут преодолеть оче
видную разъединенность, фрагментарность представле
ний о процессе создания сегрегируемых социальных 
групп японского общества.

Таковы некоторые выводы, вытекающие из четкого 
подхода Уэда к изучению данной проблемы.

В настоящее время стало ясно, что дальнейший про- 
гресс в изучении явления дискриминации японских па
риев в значительной степени зависит также и от успехов 
в исследовании многих смежных и близких проблем, та
ких, как история рабства, процесс развития сословий, 
ремесла, искусства,' особенности феодализма на разных 
этапах его развития и т. д.

Мы здесь в самых общих чертах рассмотрели слож
ную историю изучения явления дискриминации париев, 
отметив лишь ее основные особенности. Подводя итоги, 
можно сказать, что, несмотря на многочисленные труд
ности и пробелы, успехи, достигнутые в Японии в иссле
довании истории отверженных, весьма основательны, а 
это имеет значение, выходящее за пределы этого явле
ния, за национальные рамки.

В послевоенные годы интерес к проблеме проявляют 
не только специалисты и представители демократическо
го движения, но и широкие круги японской обществен
ности. В связи с этим наметились новые пути и способы 
освоения темы. На 《запретную》 сторону жизни японско
го общества стали все чаще обращать внимание пред
ставители искусства и литературы, пытаясь своими сред
ствами осмыслить ее и показать антигуманную по своей 
сущности основу дискриминации отверженных. В послед
нее время в Японии довольно регулярно появляются 
новые рассказы, повести и художественные фильмы, по
священные теме дискриминации20. Эти произведения, 
бесспорно, находят более широкую аудиторию, чем спе
циальные исследования. Таким образом, и сама пробле
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ма, и ее отображение на страницах научной и художест
венной литературы становятся все более заметным явле
нием в сложной, во многом противоречивой обществен
ной жизни современной Японии.

Как мы уже отмечали, за пределами Японии об этой 
проблеме и обо всем, связанном с ней, до сих пор из
вестно крайне мало. Так, у нас в стране в настоящее 
время возможны лишь самые общие представления о ней 
на основе опубликованной несколько десятков лет назад 
статьи Катаяма Сэн, перевода романа Симадзаки Тосон 
(«Нарушенный завет», 1931)， очерков Б. Л. Горбатова 
(/«Очерки о Японии и Филиппинах», «Человек из сосло
вия ，，эта“》， 1953) и статей автора данной работы, по
священных частным аспектам проблемы [см. 26; 35; 36].

На Западе в течение долгого времени представления 
о японских париях также носили довольно приблизитель
ный характер. Однако в послевоенные годы в этом отно
шении наметился определенный сдвиг. В США появился 
ряд ученых, посвятивших многие работы рассмотрению 
японского варианта дискриминации отверженных. Весь
ма значительна в этом отношении научная деятельность 
американских ученых Дж. Корнелла, Г. Пассина, 
Дж. Доногью и Р. Смита [см., например, 79; 80].

По нашему мнению, особый интерес представляет 
статья Дж. Корнелла 《Каста в японской социальной 
стратификации》 [см. 79]. Автор предпринимает попыт
ку осмыслить процесс возникновения явления «кастово
сти», дискриминации париев в Японии с точки зрения 
основных закономерностей развития общества. Бесспор
но, такие исследования в настоящее время особенно 
важны и необходимы. К несомненным достоинствам ра
боты Корнелла следует отнести широкий подход к про
блеме, попытки рассмотреть ее с позиций различных тео
ретических социальных схем (что обогащает наши пред
ставления о предмете), точность и многогранность кон、 
кретного социалистического и экономического анализа 
современного бураку (квартал Екои г. М ацудзака). 
В работе содержится ряд интересных и вполне справед
ливых частных обобщений21.

Однако мы думаем, что подход автора к проблеме в 
значительной мере односторонний. Корнелл полагает ос
новой всякого социального развития прогресс, движение 
от первобытного, простого общества к развитому，инду
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стриальному, более сложному [см. 7 9 ,1 0 9 —— 1 1 1 ].Таким 
ѳбразом, наличие или отсутствие каких-либо социальных 
явлений по этой схеме определяется только уровнем эко
номического развития общества и его сложностью (за
висящей от самых различных частных моментов), что 
далеко не достаточно для объяснения рассматриваемой 
проблемы, поскольку в данном случае неоправданно при
нижаются все классовые аспекты явления (социально- 
экономические, политические, психологические и т. д .) .

В целом многие послевоенные работы американских 
ученых не только знакомят общественность Запада с 
важной, ранее почти не известной гранью яіпонской исто
рии, но и в значительной степени дополняют исследо
вания, проведенные в Японии.

Ученые других стран, насколько нам известно, пока 
еще не начали изучение проблемы истории японских— 
париев.



Г л ава  II

ОБ ИСТОКАХ 
ДИСКРИМИНАЦИИ 

О ТВЕРЖ ЕН Н Ы Х

Пытаясь ответить на вопрос, когда и каким образом 
в Японии произошло столь резкое отделение от 《основ- 
ного》 населения страны лишенной обычных гражданских 
прав и презираемой социальной группы (эта, хинин, бу
ракумин), мы обращаемся к далекому прошлому. Зна
комство с фактами убеждает нас в том, что ответить 
однозначно на этот вопрос невозможно, поскольку мы не 
в состоянии определить какую-то грань, событие, после 
которых сразу возникли группы париев. Процесс форми
рования явления сегрегации был, несомненно, постепен
ным и сложным. Он выразился в том, что возникшие на 
протяжении истории низшие социальные группы, поло
жение которых определялось установленными юридиче
скими нормами, постепенно превратились в объединения, 
презираемые и дискриминируемые в значительной мере 
в силу традиций и предрассудков.

Средства, используемые историками при исследова
нии данного процесса, в частности, сводятся к попыткам 
найти в социальных группах прошлого те качества, кото
рыми обладает нынешнее объединение буракумин. При 
атом имеются в виду такие характерные черты, как круг 
занятий, особенности социальных оценок, правовых норм, 
предрассудков, связанных с этими группами, и т. д. Та
ким образом исследователи пытаются определить неко- 
торые возможные истоки и закономерности развития 
данного явления. Мы намерены использовать также и 
этот метод анализа проблемы, хотл он обладает впол
не очевидными недостатками, поскольку аналогии и 
сравнения не всегда могут служить достаточным осно
ванием для выводов.
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Весьма показательно, что, рассматривая процесс 
-трансформации явления, мы неизбежно должны обра
щаться к истории самых низших социальных групп Япо- 
нии При этом, как уже отмечалось, объектом нашего 
.исследования становятся группы, значительно различав
шиеся между собой по своей социальной основе, по мно- 
гим формальным признакам. В ходе последовательной 
.смены низших социальных групп, действовавших на ис
торической арене Японии, постепенно накапливались те 
^ерты, которые привели к образованию явления, опреде- 
.ляемого нами как дискриминация отверженных (или 
париев).

Наличие отдельных характерных для положения бу
ракумин черт мы можем констатировать в существо
вавших на протяжении истории Японии (от далекой 
древности до XV II в.) социально-профессиональных объ
единениях бэ, сэммин, дзакко, томобэ, сандзё-но тами, 
каварамоно, эта, хинин и т. д. Поэтому на историю имен
но этих групп обычно обращают свое основное внимание 
исследователи, пытающиеся установить истоки явления 
.дискриминации отверженных в Японии.

В настоящее время, к сожалению, еще трудно сде
лать определенные выводы по проблеме процесса фор
мирования явления сегрегации париев. Современный уро
вень исследований не позволяет, например, решить во
прос о значении для развития этого явления непосред
ственной -связи между сменявшими друг друга презирае
мыми группами2. Мы же считаем возможным объеди
нить все низшие социальные группы, существовавшие 
на протяжении истории Японии, в единое целое, полагая 
их звеньями одной цепи, не только и даже не столько 
потому, что между ними отмечается определенная на
следственная связь. Для нас гораздо важнее то, что они 
имели схожие черты своего социального и политического 
положения, играли во многом одинаковую роль .в обще- 
стве и были окружены мало отличавшимися унижав
шими их предрассудками. Анализ процесса развития 
всех этих общих черт, по нашему мнению, может спо
собствовать установлению более точной картины исто
рии явления дискриминации париев.
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Н И З Ш И Е  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  
Д О  С Е Р Е Д И Н Ы  Ѵ И  в.

Какие же основные черты японского варианта явле
ния дискриминации особенно важно выделить, чтобы 
проследить историю их возникновения и развития? Из
вестно, что в наибольшей степени черты «отверженно
сти» проявились в положении последней, (и существую
щей до настоящего времени) модификации отвержен
ны х— буракумии. Основной особенностью их положе
ния явилась сохранившаяся до наших дней широкая 
пропасть между ними и всем остальным населением 
страны. В период Токугава (1603一 1868) жители бураку 
уже официально считались неполноценными гражданам 
ми, и лоэтому их поселения стали зоной полного отчу
ждения* В основном они занимались уборкой нечистот, 
убоем скота, выделкой кожаных изделий, некоторыми 
видами ремесленного производства и артистической дея
тельностью, т. е. теми видами работ, которые в япон
ском феодальном обществе издавна традиционно прези
рались и считались «оскверняющими» и недостойными. 
Жители бураку были лишены минимальных политиче
ских -прав. Правовые нормы феодального общества не 
защищали жителей бураку от возможного нравственного 
или физического ущерба, который могли нанести им 
представители других сословий. Более того，они даже по
ощряли их унизительную сегрегацию. По предписанию 
властей отверженные должны были носить одежду осо
бой расцветки и иметь и а ней специальные кожаные 
значки.

Где же истоки такого отііоіиекия к части населения 
страны?

Рассматривая процесс развития явления дискримина
ции бтверженных, о первую очередь следует обратить 
внимание па те аспекты истории Японии, которые, по 
нашему мнению» в наибольшей степени связаны с фор
мированием социальных групп париев.

Выделение и обособление в глубокой древности пер
вых социальных групп уже породило проблему дискри
минации (т, е. презрение и предрассудки по отноше
нию к 《чужим», экономические н правовые ограниче
ния). В связи с развитием социально-экономического не
равенства она резко обострилась.
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Предполагается, что первичное заселение Японских 
островов произошло в V тысячелетии до иашей эры, а 
возможно, даже и раньше ( с м .19，137; 6 4 ,1 0 ]. В настоя
щее время существует мнение, что в формировании 
японского народа участвовали айну —— аборигены этих 
островов, а также племена аустронезийского происхожу 
делия, в частности индонезийские, а возможно, и дру
гие монголоидные [см. 21，101— 105].

Нам не столь важно выяснить точную дату и по
следовательность проникновения различных племен на 
Японские острова. Более существенно то, что ныне по
лагают бесспорным разноплеменную основу формирова
ния японского парода. А это значит, что уже за несколь
ко тысячелетий до нашей эры на островах обитали пле
менные объединения, в значительной степени между 
собой различавшиеся и но физическому типу, и по 
уровню знаний, и по техническому оснащению. Мы можем 
судить о характере их взаимоотношений лишь весьма 
приблизительно: археологические данные глубокой древ
ности крайне скупы. Но в любом случае трудно допу
стить, что на протяжении длительного периода сосущест
вования этих объединений отношения между ними всегда 
оставались мирными. А вражда, споры и военные стычки 
неизбежно способствуют внедрению отрицательных пред
ставлений» оценок и предрассудков. Это связано хотя бы 
с тем, что любые действия коллектива обязательно ну
ждаются в объяснениях, которые оправдали бы их це
лесообразность и справедливость. Основой социальной 
психологии в таком случае становится противопоставле
ние «мы» и «они». Оно， особенно при усилении враждеб
ности, приводящей к военным столкновениям» допуска
ло возможность считать людьми только категорию «мы» 
[31а，82—83]. Очевидно, именно такие оценки и тгастрое- 
ния делали участие в войпах и убийствах пе только мо- 
ралыіо оправданным, но даже и обязательным для всех 
членов племенных объединении. Различия в оценках ви- 
дов деятельности в далекой древности нередко также 
проходили по племенным границам: то, чем занимались 
только «они», считалось недостойным. Но вместе с тем 
простая отъединсніюсть без вражды и войн также могла 
заполнять вакуум незнания извращенными представле- 
ниями и оценками.

Мы не располагаем какими-либо источниками, кото-
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рые позволили бы нам пойти дальше в общих суждениях 
о древней Японии. Поэтому гораздо целесообразнее ос
тановиться более детально на том периоде истории Япо
нии, который в известной мере уже обеспечен письмен
ными памятниками. Правда, эти источники ие во всем 
надежны: они содержат сказочные сюжеты, которые* 
пока еще довольно трудно расшифровать. Многие фак
ты невозможно датировать, да и сами описания по свое
му содерл^анию часто носят случайный характер. Одна
ко, несомненно, эти памятники уже служат материаль
ной основой исследования, и в этом их огромная цен
ность. *

Основные сведения о Японии первых веков нашей 
эры мы черпаем из следующих источников: японских —— 
«Кодзики», «Нихопги» (《Ашіалы Японии») 3 и некоторых 
норито (молитвосѵаовия); китайских — «Хоу Хань шу» 
(«История династии Поздняя Х а н ь» )4 и «Сун шу》 (《Ис
тория династии Сун») 5, а также корейского —— «Самкук 
саги» («Исторические записи о трех государствах») 6.

«Кодзики» и «Нихонги» охватывают весьма длитель* 
ный период истории Японии: 《Кодзики» — до середины, 
а 《Нихонги》一 до конца VII в. В «Хоу Хань шу» фик
сируются события, относящиеся к I I—— III вв., «Сун шу» 
отмечает факты V в.

Анализ имеющихся источников позволил в настоящее 
время утвердиться некоторым представлениям о социаль
но-экономическом и политическом развитии Японии и а 
рубеже нашей эры и в начале ее. До нашей эры круп
нейшими социально-политическими образованиями явля
лись отдельные племена, которые в первые века нашей 
эры стали объединяться в родо-племснные союзы. В I I I— 
IV вв. в постоянных межплеменных союзах уже отмеча
ются некоторые черты государственности. Это полити
ческое развитие страны сопровождалось сложным про
цессом формирования японской народности [ с м .19，І68]-

Для нас было бы особенно важным установить, ко
гда и каким образом происходило лишение политических 
прав отдельных частей населения племенных и первых 
государственных объединений, а также выяснить, почему 
создавались комплексы унизительных предрассудков по 
отношению к ним.

Известно, что на рубеже нашей эры уже существо: 
вало резкое противопоставление отдельных общностей
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по самым различным мотивам. Это могло быть уже про
тивопоставление не относительно равноправных частей 
(например, в случае соседства нескольких племен), а 
противопоставление вертикальное, основанное на господ
стве и подчинении. Последнее осуществлялось по неко- 
ТОрым главным линиям внутреннего разглежеваиия об
щества (социального, профессионального и племенного 
хар ак тер а), а впоследствии — и в отношениях с группа
ми пришельцев с материка. Анализ деталей этого разме
жевания, если бы он стал возможным, очевидно, спо
собствовал бы определению некоторых подлинных исто
ков явления дискриминации в Японии.

На рубеже и в первые века нашей эры на Японских 
островах еще ие существовало племенного единства. 
Японские и китайские хроники отмечают наличие мно* 
гих племенных объединений, нередко находившихся в 
состоянии войны или длительной вражды. Кроме основ
ного объединения в а 7 имелись племена эбису (эдзо) и 
кумасо (хаято)8 [см. 27,18]. Какими-либо достоверными 
данными, которые могли бы охарактеризовать эти пле
мена в социальном, экономическом и языковом отноше
нии, мы не располагаем. Однако некоторые исследова
тели отмечают возможность длительных войн ва с эбису 
и кумасо [см. 27, 26— 28], которые велись, в частности, с 
целью захвата пленных. Советский исследователь 
С. А. Арутюнов полагает, что кумасо воспринимались в а： 
к а к 《инородцы» [с м ,19,149]. Если это было действитель
но так, то, следовательно, уже тогда мог существовать- 
комплекс устоявшихся предубеждений к 《чужакам》.

Процесс социального расслоения зашел в то время' 
уже довольно далеко. В результате его племенные объ
единения一 первые государственные образования_ ока
зались разделенными на социальные группы, противо
поставленные друг другу по своим интересам, но взаимо
зависимые и взаимосвязанные в единое целое силой и 
авторитетом государственных учреждений в интересах- 
наиболее знатной и богатой части населения.《Хоу Хань, 
шу》 отмечает такие части японского общества: импера- 
тор и его окружение一 обито (они имели возможность и 
право содержать по четыре-пять ж е н ) ,《простой народ》 

(хэимин), рабы, а также группа людей, определяемая 
термином сэйко [ с м .11，д з . 115，1059— 1960]9.

■ с» естественно，особенно интересует положение низ-
3  3  Я. Ханнн



ших, наиболее угнетаемых социальных групп. Имею
щиеся материалы (в частности，в 《Хоу Хань шу》) не дают 
возможности достаточно конкретно судить об особенно
стях положения рабов и о роли рабского труда в древ
нем я і ю н с к О іМ обществе. Можно лишь коистатнровать, 
что подавляющая часть рабов, ранее принадлежавших 
отдельным родам, попала в услужение к знати, выпол
няя самые различные работы в поле и дома. Однако 
рабский труд, очевидно, не играл еще тогда значитель
ной роли в общем производстве сельскохозяйственных и 
ремесленных изделий [см. 44，21——22].

Особое внимание исследователей проблемы дискри
минации отверженных в Японии привлекают указанные 
в китайских источниках так называемые сэйко. Что это 
за люди, которых могли дарить вместе с изделиями ре
м е з а , как это произошло， например, в 107 г. [ с м . 11， 
д з .115, 1060]? Каков их социальный статус?

По этому поводу высказывались различные сужде
ния. Так, в японском энциклопедическом словаре, состав
ленном Морохаси Тэцудзи, на основе отрывков из «Хань 
шу» констатируется, что сэйко — это в основном остав
ленные в живых пленники, в другом контексте — 
домашний скот [см. 8, т. V II, 103]. Высказывалось также 
предположение, что сэйко — это просто несовершенно
летние [см. 6，т. I , 15— 17].

По нашему мнению, вполне достойна внимания гипо
теза японского историка Хаясия Тацусабуро, полагаю
щего, что сэйко по своему социальному положению бы
ли рабами, но рабами особого рода: среди них преобла
дали квалифицированные специалисты, главным образом 
ремесленники, представлявшие большую ценность для 
родовой знати [см. 6， т. I， 17]. Вполне возможно, что 
понятие «сэйко» в зависимости от времени и места имело 
различное содержание， тогда гипотеза Хаясия имеет в 
виду один из вариантов этого понятия. Она совпадает 
с толкованием этого термина, которое дает в своем сло
варе Морохаси для Китая — оставленные в живых плен
ники,—— ибо толкование Морохаси вызывает вопрос: по
чему какую-то часть пленных оставляли в живых, по 
какому признаку? Очевидно, они представляли для по
бедителей какую-то особую ценность, которая действи
тельно, в частности, моГѵпа заключаться в их профессио
нальных навыках и знаниях. Таким образом, на опреде-
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Боец скота  一  кожевник

ленном уровне развития общества ремесленники, оче
видно, уже как-то социально обособлялись.

О том, что сэйко являлись рабами-ремеслешшками, 
свидетельствует факт, изложенный в «Хоу Хань шу», о 
посылке их в дар знати на материк вместе с тканями и 
ювелирными изделиями. Можно предположить, что сре
ди них были ткачи и ювелиры, производившие эти из
делия.

Если сэйко действительно были рабами-ремесленни- 
ками, то именно с них могла начаться весьма характер
ная впоследствии для Японии традиция выделения впол- 
не определенных социальных групп по профессиональ
ному признаку. В этом случае явление политической й； 
бытовой изоляции некоторых социальных； трупй (по ,пле：
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менному и профессиональному признакам), возможно’ 
восходит в Японии к временам глубочайшей древности.

В характеристике явления дискриминации отвержен
ных в Японии, как уже отмечалось, большое значение 
всегда придается общественному отношению к некото
рым видам занятий, якобы «оскверняющим» человека： 
убою скота, дублению кожи и кожевенному производст
ву. Социальные оценки этих занятий действительно сы， 

грали огромную роль в качестве идейной основы сегрега^ 
ции японских париев; они обычно связываются с догма] 
ми буддизма. Но некоторые сведения дают основание 
полагать, что такое отношение к убою скота и кожевен
ному производству возникло в Японии значительнее ра
нее проникновения в страну буддизма, которое имелс； 
место в VI в.

В 《Кодзики》 описывается факт осквернения царско 
го дворца тем, что синтоистский бог Сусаноо 10 бросаеі 
во дворец шкуру свежеободранной лошади. Правда, из 
вестиый советский японовед Н. И. Конрад считает, чте 
оценки подобных поступков могли передавать настрое 
ния не далекого прошлого, описываемого в 《Кодзики», г 
времени создания этого произведения (т. е. Ѵ ІІ^  
VIII вв.) [27，7—8]. Однако нам известны некоторые но 
рито， происхождение которых относят к гораздо боле* 
ранней, чем V II в., эпохе — к периоду родового строя і 
известным упрочением власти вождя союза родов [29,17] 
В одном из них —— Молитвословии Великого очищения — 
б качестве главных возможных тогда прегрешений, на 
зываемых Небесными, указаны следующие: разрушениі 
межей, завал канав орошения, повторный засев, втыка, 
ние вех в чужое поле, живодерство, сдирание шкур оі 
хвоста к голове и т. д. [сім. 29，25]. Перечень указанны) 
в норито так называемых Земных прегрешений начина 
ется с «сечения кожи живой, мертвой кожи сечения... <■ 
матерью собственной грех любодейства, грех любодейст
ва с собственной дщерью》 и т. д. [29，26].

Все эти деяния рассматривались одинаково грехо^ 
ными. Если живодерство и снятие шкур уже тогда во і  
принимались столь оскверняющими, то это может свидざ 

тельствовать о резко отрицательном отношении к опр І̂ 
деленным видам занятий, проявившемся еще в древноі 
сти, Н, И. Конрад полагает, что такое отношение  ̂
некоторым занятиям, возникшее задолго до проникнов^
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；-ния в Японию буддизма, могло определяться сущест
вовавшим еще при первобытнообщинном строе тотемиз- 
5ДОі\і отдельных родов. Именно этим, очевидно, также 
объясняется возникший впоследствии запрет на убой 
скота и употребление в пищу мяса ряда животных в раз
ных районах страны [см, 27，13].

Таким образом, многие истоки отдельных сторон 
японского варианта дискриминации отверженных несом
ненно можно обнаружить в древнейшие времена истории 
страны, хотя тогда они еще не привели к образованию 
специфических социальных групп, подобных эта, хинин 
.или буракумин.

На Японских островах в первые века нашей эры в со
циальной и политической жизни происходили события, 
которые также в определенной степени были связаны с 
формированием явления дискриминации отверженных, 
например переселение в Японию значительных групп 
специалистов (в основном ремесленников) из Китая и 
Кореи. В японской литературе неоднократно высказыва
лось суждение о том, что именно переселение и послужи
ло основой возникновения в стране групп отверженных. 
Сторонники этой теории полагали, что явление дискри
минации отверженных возникло не только вследствие 
психологической неизбежности недоверия и презрения к 
-любым поселявшимся в стране иноземцам, но и потому, 
что в Корее и Китае в то время ремесленники зани
жали самую низкую ступень в системе социальной иерар
хии и к ним обычно относились с ‘презрением. Поэтому, 
-считали они, само перемещение этих людей в Японию 
должно было сопровождаться перенесением туда инозем
ных социальных норм и оценок.

Как известно, эта теория, часто подкрепляемая и 
'некоторыми дополнительными доводами, была осо- 
бенно распространена в Японии в X V III и XIX вв. Не
смотря на то что основные ее положения уже давно 
подверглись достаточно обоснованной и убедительной 
критике, она, однако, продолжает находить своих сто
ронников вплоть до настоящего времени и.

Какие факты нам известны по этому поводу? Могут 
'ли они подтвердить данную теорию? Что в ней рацио
нального и справедливого? В процессе всесторонней кри- 
тики теории иноземного происхождения явления дискри
минации ответы на эти вопросы уже были в основном

37



сфорімулировапы. Однако мы хотели бы обратить вни
мание на некоторые частности этой проблемы.

Набеги военных дружин и поездки на материк отме
чались уже в далекой древности. Контакты жителей ост
ровов и материка имели и военный, и мирный характер.. 
В результате этих контактов на Японских островах ока
залось значительное число вольных или невольных пе
реселенцев из Кореи и Китая, часто обладавших каки- 
і\ш-либо специальными знаниями и навыками, которые- 
весьма деиила местная родовая знать. Группы этих пере
селенцев были поставлены в какие-то особые социаль
ные и политические условия.

Так, известно, что еще в 50 г. до н. э. была предпри
нята попытка вторжения на Корейский полуостров [14，, 
72]. В 14 г. н. э. «люди Вэ》 [Й , 76] совершили новый 
военный поход на полуостров. В 168 г. в Корею при
езжало посольство о т 《людей Вэ» [14，91]. Впоследствии, 
отправка посольств и набеги отмечались довольно часто: 
в 173，208，232，292，300，312, 346，364，393，402，407，415， 

431，440，444， 463 и 500 !гг. [14, 93，96, 99，104— 107, 110,. 
112— 118, 120, 123] .〇 постоянных набегах на Корею со
общают также «Нихонги» и «Кодзики».

Особенно большое число нападений японских воен
ных дружин на Корейский полуостров приходилось на 
I I I— IV вв., но и в V — начале VI в. их набеги все еще' 
продолжались. Лишь к середине VI в . 《люди Вэ》 были 
вынуждены отказаться от дальнейших попыток обосно
ваться иа материке. Частота вторжений одновременна 
свидетельствовала и о стремлении японской родовой зна
ти укрепиться на полуострове, и о ее неспособности упро
чить там свои позиции.

Длившиеся в течение нескольких веков набеги и а 
Корейский полуостров, бесспорно， сказались на жизнй 
японского общества. Нападения на соседние, более бо
гатые, экономически и культурно более развитые княже
ства осуществлялись не только с целью грабежа, но к 
для захвата полезных людей, в частности ремесленников 
[см. 27, 48]. Кроме того, японская знать направляла в- 
Китай и Корею специальные миссии, которым предписы
валось нанимать квалифицированных мастеров — ткачей，, 
кузнецов, портных и т. д. [см. 27, 31].

Миграция с материка в тот период достигала весьма 
значительных масштабов. В частности, после падения &



конце III в. в Южном Китае царства У (220— 280 гг.) 
лроизошло массовое переселение его жителей, в час;тио-

и на Японские острова, где они приняли участие в 
экономической и политической жизни страны и явились 
одним из компонентов формирования японского народа 
[с м .19,156]. В V в. отмечаются два крупных переселения 
в древнюю Японию жителей корейского княжества 
Пэкчэ [27, 48]. Эти массовые переселения осуществля
лись также благодаря установлению постоянных контак
тов с материком [ с м .10，741—742] и вследствие набегов 
кочевников па Китай с Запада, в результате которых 
многие разорившиеся и отчаявшиеся крестьяне и ремес- 
.л.ешшки вынуждены были бежать и а Восток.

Захват пленных и добровольные переселения с ма
терика привели к тому, что на Японские острова попало 
значительное число иноземных специалистов в самых 
различных сферах ..произв‘од:сгва，науки, искусства и т. д. 
(гончары, шелководы, кузнецы, седельщики, астрономы, 
юристы, писаря, учителя， архитекторы, ювелиры, зер
кальщики, корабелы, живописцы，винокуры, вышиваль
щики, лекари и. т. д.) І2.

В каком положении оказались группы этих пересе
ленцев на Японских островах? Попали ли в положение 
отверженных? Явились ли предшественниками японских 
париев?

Иноземные специалисты использовались главным об
разом для обеспечения нужд местной зиати и чаще все- 
го определялись в своеобразные социальные образова
ния — бэ 13.

Социальная сущность этих объединений постепенно 
менялась. Вначале (еще до появления на островах ино
земцев) термином《бэ》 определялись роды-даиники. Но, 
кроме повинности отдавать часть своей продукции, они 
ничем от остальных родов не отличались, и иногда им 
удавалось достичь среди них довольно значительного 
экономического влияния [см. 27，55]. Очевидно， на каком- 
то этапе части ц а《бэ》 в окончании наименования рода 
превратилась в пустую формальность, уже не являясь 
показателем какой-то зависимости. Она скорее могла го
ворить лишь о каком-то событии, происшедшем в дале- 
こом прошлом в истории данного рода. Известно, что мно- 

ие японские роды, имевшие в своем названии такое 
окончание, играли решающую роль в процессе политиче
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ского развития страны —— Согабэ, Мононобэ (или Мо- 
нобэ), Накатомибэ и др.

Однако и членов родов-данников нельзя считать ни 
рабами, ни крепостными. У каждого такого рода-дан
ника имелась своя собственная повинность (производст
во и поставка украшений, зер-кал, доспехов, служба в ох
ране и т. д .). В остальном они были вполне самостоя
тельными. Роды, платившие дань царскому дому, 
назывались «томобэ», а другим могущественным ро
дам —— какибэ.

В течение V——V II вв. происходил распад родовой 
общины, в результате которого в значительной степени 
изменилась и социальная сущность бэ: вместо некоторых 
наиболее слабых родов-данников томобэ и какибэ фор
мировались группы несвободных. Труд бэ стал целиком 
принадлежать их хозяевам. Этих бэ могли отнять у 
одних господ и передать другим, и между ними уже 
не было прежнего родового единства. Их социальный 
статус чрезвычайно снизился. Н. И. Конрад считает, что 
они были скорее крепостными, чем рабами [см. 87，62], 
по-прежнему привязанными к земле, обработка которой 
оставалась для них основным занятием. Но вместе с те^г 
они должны были обеспечивать поставку своим хозяе
вам всех необходимых изделий ремесла. Бэ нельзя было 
убить, а продать или подарить —— лишь с их землей.

Особое место в системе различных групп бэ замяли; 
специалисты-иноземцы (корейцы и китайцы). Они в те
чение какого-то времени селились отдельными поселка
ми, и в общем объеме их деятельности ремесленный труд 
занимал гораздо большее место, чем у остальных бэ. 
Это объясняется тем, что в Корее и Китае, откуда опп 
прибыли, процесс отделения ремесла от сельскохозяй
ственного производства зашел в то время гораздо даль
ше, чем иа Японских островах, и уровень их мастерства 
долгое время был более высоким, чем у местных масте- 
ров-ремеслеиников.

Известные нам факты не дают никаких оснований' 
утверждать, что с поселением иноземцев на Японских 
островах там возникло явление (или его предпосылки欠 

дискриминации отверженных. Прежде всего многие эле
менты дискриминации париев (особые социально-профес： 
сиональные группы, презрение к живодерству и т. Д-) 
появились в Японии гораздо раньше, чем в страну нача
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ли прибывать в большом количестве иноземцы. Далее, 
корейцы и китайцы, попавшие на Японские острова, не 
составили там какой-то обособленной социальной груп- 
пы, они вошли в состав бэ, хотя в их положении все же 
сохранилось надолго своеобразие быта, в основном на
ционального характера. Однако специфика их положе- 
ния Не характеризовалась каким-то особым недоверием 
и презрением к ним со стороны японцев, хотя сторонники 
национального происхождения дискриминации отвер
женных считают такое отношение неизбежным. Корейцы 
и китайцы, даже будучи бэ, играли заметную роль в 
политике, военном деле, науке и ремесле [см. 4 6 ,1 1 ] .Бо
лее того, сословные перегородки в то время были не 
слишком жесткими для чужеземцев, и у многих из них 
появилась возможность перейти в более высокие соци
альные объединения. Потомки чужеземцев входили не 
только в группу бэ, они имелись и среди хэймин и даже 
знати и высокопоставленных чиновников [см. 44， 26; 
65,14].

Подобные факты свидетельствуют о том, что в древ
ней Японии в  отношении к чужеземцам ие было како
го-то особого пренебрежения. Это обстоятельство под
тверждается также и тем, что в выступлениях японского 
земледельческого населения против родовой знати неред
ко принимали участие и натурализовавшиеся корейцы и 
китайцы. Вместе с тем они участвовали и в самостоя
тельном движении бэ, которое было важной составной 
частью народного движения в период до реформ Тайка 

і [см. 27，70—71]. Поэтому если и существовал какой-то 
комплекс предрассудков, связанных с группами ино
земных мастеров, то он имел скорее социальную, а не 
национальную основу, т. е. отношение к ним практиче- 
ски определялось не их национальным происхождением, 
а тсім социальным положением, которое им удавалось 
занять в Японии. Кроме того, чужеземцы в Японии по
степенно ассимилировались и уже через несколько поко- 
лений не отличались от местного населения ни языком, 
ヲи именами, ни бытом и т. д. А после прекращения в 
VI в. заметной миграции с материка процесс ассими- 
ляции довольно быстро завершился.

Как мы видим, явление дискриминации отверженных 
не могло возникнуть в Японии только потому, что туда 
попало значительное число иноземцев. Это еще не при
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водило к их неизбежной сегрегации на основе нацио
нального отчуждения. Переселенные корейцы и китайцы 
не могли также принести с собой те социальные нормы^ 
которые существовали в то время у них на родине.

Но вместе с тем, бесспорно, что социальные образцы 
соседних стран, в первую очередь Китая, оказали огром
ное влияние па формирование особенностей социальной 
и политической структуры первых государственных объ
единений Японии. Китай в первые века пашей эры был 
страной с более развитой, чем Япония, экономикой， 

культурой, более высоким уровнем политической м ы с л р г  

и социальной организации. Однако не следует полагать, 
что этот процесс заимствований заключался в импорте 
в готовом виде политических и социальных институтов. 
Ремесленники из Кореи и Китая не принеслгі с собой 
презрительного отношения к ремеслу, которое существо
вало тогда в этих странах. Иноземное воздействие на 
социальную и политическую жизнь Японии было гораздо 
более сложным. На Японские острова попадали не толь
ко ремесленники, художники и учителя, но и чиновники, 
различные миссионеры, которые в значительной .мере 
способствовали формированию новых норм социальной и 
политической жизни. В этом процессе заимствований 
участвовали и сами жители островов (в основном пред
ставители знати), побывавшие в Корее и Китае.

Однако это вовсе ие означает, что именно таким об
разом в Японии произвольно и неожиданно могла воз
никнуть какая-либо новая социальная группа (напри
мер, томобэ и какибэ). Практически дело заключалось 
в том，что. китайские образцы использовались скорее‘ 
лишь для внешнего оформления тех социально-экономи
ческих процессов, которые независимо от Китая проис
ходили в самой Японии. Кроме того, с течением време
ни в Японии эти китаизированные формы социального, 
и политического устройства все более отходили от своих 
первоначальных образцов, что зависело от конкретных 
особенностей развития самой страны. Даже в начальный 
период внедрения китайских социальных и политических 
идей в жизиь японского общества полного единства форм1 
их воплощения не было. Так, японские бэ іге стали бук
вальным повторением соответствующих китайских объ
единений. Иноземные ремесленники, попадавшие на 
Японских островах в категорию бэ, -оказывались в срав
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нительно лучших, чем в Китае и Корее, социально-эконо
мических условиях. Иногда там у них появлялась воз
можность даже повысить свой социальный статус. Это, 
несомненно, было тогда привлекающим моментом для 
многих добровольно переселявшихся с материка ремес- 

.ленников.
К середине V II в. в положении группы бэ, в котором 

исследователи находят некоторые черты явления дискри
минации отверженных, произошли изменения. Они выра
зились, в частности, в новых элементах их организации, 
усилении централизации подчинения и в большей 
профессиональной специализации. Во главе томобэ были 
утверж дены  царские улра'вляющие (томо-но мияцуко). 
0ни могли быть или ставленниками двора, или дове
ренными людьми из числа томобэ [см. 27, 73]. Какибэ 
также возглавляли специальные администраторы, подчи
ненные местной зиати. Эти чиновники определяли виды 
и объем обязательных для бэ работ, устанавливали раз
меры податей и следили за выпоѵпнением всех повин
ностей.

Сфера хозяйственной деятельности бэ была чрезвы
чайно широкой и разнообразной. С течением времени в 
это социальное объединение вошло свыше 60 профес
сиональных групп [6, т. I，22]. Бэ-но тами использовались 
не только для производства ремесленных изделий, но 
также и в сельском хозяйстве и рыболовстве. Специаль
ные группы бэ-но тами привлекались для обработки по
лей императора и родовой зиати, рыбаки в счет податей 
сдавали рыбу, а охотники —— убитую дичь. Но основную 
часть бэ-но тами заставляли заниматься ремеслом для 
•нужд двора и местной знати. Среди бэ-но тами имелись 
кузнецы, красильщики, ткачи, гончары, кожевники, ко
нюшие, птичники, писцы, шелководы и т. д. Однако для 
всех бэ-но тами основным занятием всегда оставалась 
■обработка своих земельных участков, что определяло их 
'более высокий, чем у отверженных средневековья, со
циальный статус. Хотя в системе социальной иерархии 
бэ-но тами были поставлены ниже свободных членов 
рода (крестьян), они все же находились в гораздо луч- 
ШИх условиях, чем рабы.

Таким образом, внутри группы бэ-но тами с течением 
времени увеличивался диапазон различий в экономичен 
■ском и политическом -положении. Наряду с усилением
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некоторых родов происходило превращение политически 
слабых родов-данииков и некоторых групп чужеземцев в 
чисто профессиональные объединения бэ, которые и ста
ли несвободной, зависимой частью населения страны. 
Но и они пе составили единого социального целого, и 
оценки разных видов их деятельности (а следовательно, 
и их положения в обществе) были удивительно много
образными. Например, мастера-зеркальщики считались 
более достойными людьми, чем дубильщики кожи и са
пожники. А Н. И. Конрад особо подчеркнул факт, из
ложенный в 《Нихонги》， о превращении одного рода за 
какую-то провинность в так называемых торикаибэ 
(птичников), которые в системе бэ-но тами занимали 
наиболее низкое общественное положение. 〇 степени их 
социальной приниженности говорит тот факт, что пред
ставителям этой группы, как скоту, клеймили лица 
[см. 27，61]. ^

Перевод за провинность в более низкий социальный 
разряд, презрительное отношение к определенным видам 
деятельности, различное положение членов одного со
словного объединения — все это черты, характерные и 
для возникших впоследствии групп отверженных. Одна
ко существовала и огромная разница. Как уже отмеча
лось, некоторые роды бэ-но тами достигли значительного 
могущества, и по отношению к ним не было никакой 
дискриминации и презрения. Все бэ-но тами не только 
могли, но и должны были заниматься земледелием, что 
противоречило основному принципу дискриминации от
верженных. И кроме того, мы не имеем никаких данных 
о прямой наследственной связи между объединениями 
бэ-но тами и группами отверженных эта и хинин. Сле
довательно, единственно о чем может идти речь в дан
ном случае — это о возникновении в глубокой древности 
некоторых аспектов явления дискриминации (политиче
ских и социальных традиций), которые впоследствии 
способствовали его окончательному формированию.

Этот процесс можно рассматривать и с другой сто
роны. В целом ѵчюбая группа, оказавшаяся в самом низу 
социальной лестницы, лишенная гражданских прав и 
обычно уже в связи с этим презираемая, по существу 
является дискриминируемым объединением, а ее пред
ставители— в известном смысле отверженными. В Япо
нии в таком положении находились рабы, сэйко, бэ-но
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тами (например, торикаибэ) и др. Правда, между этими 
гоѵппами и буракумии имеются большие различия поли
тического, юридического и психологического плана, но 
между ними, по нашему мнению, существует и принци
пиальное социально-экономическое сходство, и поэтому 
йХ последовательную историю следует рассматривать 
как развитие одного процесса.

Н И З Ш И Е  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  
П О С Л Е  Р Е Ф О Р М  Т А РІК А

В середине VII в. в Японии начался длившийся в те
чение нескольких десятилетий период реформ, которые 
определили и зафиксировали многие особенности соци
ально-экономической и политической структуры общест
ва на сравнительно большой отрезок истории. Эти рефор
мы (в историю они вошли под названием реформ 
Тайка и ) зафиксировали переход от старой, родовой ор
ганизации общества к новой, централизованной, админи
стративной системе, которая должна была, по замыслу 
ее создателей, обеоіечить упорядоченное, надежное и 
долговечное функционирование всего нового государст
венного организма.

Реформы Тайка, естественно, не были случайным и 
произвольным актом японских властей. Отвечая потреб
ностям социально-экономического и политического раз
вития общества своего времени, они имели определен
ное прогрессивное значение, способствуя в течение ка
кого-то периода экономическому и общественному раз
витию страны. Вместе с тем детальное регламентирова
ние всех сторон жизни на основе реформ Тайка не 
могло слитком долго определять структуру всего госу
дарства： постоянно и неотвратимо менявшаяся японская 
действительность все более выходила за пределы их 
жестких рамок. Социально-экономические и политиче- 
ские перемены постепенно сделали неэффективной и не
жизнеспособной всю структуру государства, определен- 
НУЮ реформами Тайка, которые в X в. в основном уже 
потеряли всякое практическое значение.

многообразном и сложном процессе преобразова- 
ний, связанных с реформами Тайка, для нас особенно
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важно обратить внимание на те его аспекты, которые 
прямо или косвенно были связаны с трансформацией 
низших социальных групп Японии.

Внутренняя необходимость в упорядочении государе^ 
венного устройства в соответствии с социальным и по、 
литическим уровнем развития общества стала ощущать, 
ся в Японии уже задолго до периода Тайка. Известно,, 
что еще в VI в. были, предприняты попытки внедрить в 
стране некоторые новые универсальные нормы общест
венного регламентирования [46, 17]. В 603 г. для при
дворных чиновников была введена табель о 12 рангах,； 
представителям каждого из которых был присвоен свой 
цвет одежды и своя форма головного убора [27, 91]. 
Впоследствии подобные ограничения в одежде были вве— 
дены и для других слоев населения и надолго стали свое
образной сословной традицией.

В 645 г. влияние рода Сога, в течение предшество
вавшего столетия игравшего значительную роль в поли
тической жизни страны (главным образом в районе бас
сейна Японского Внутреннего моря), было ослаблено, и 
это оказалось поворотным моментом, в дальнейшем по
литическом развитии страны. В 646 г. новый правитель 
страны — император Котоку (597—6 5 4 )— издал указ о 
введении реформ, направленных на централизацию вла
сти. Если ранее императору были подвластны многие 
роды только в пределах культа, то в результате реформ 
он провозглашался господином земли и людей всей стра
ны» а его привилегии объявлялись наследственными.

Для осуществления грандиозных задач переустрой
ства общества был создан громоздкий бюрократический 
аппарат, преданный духу и букве реформ. Э^и реформы 
в основном выражали интересы новой зиати и админи
стративной верхушки. Кодифицирование реформ завер
шилась лишь в начале V III в. Они коснулись почти 
всех сторон жизни централизованного государства： ад
министративного устройства и правления, хозяйственной 
деятельности, структуры должностей, семейной органи
зации и семейного права, размеров налогов, податей и 
отработок, военного дела, уголовного права и т. д. [см. 
33а, 24—25]. Род полностью потерял свою прежнюю пра
вовую и политическую независимость, хотя его тради
ционное влияние на жизнь членов рода оставалась еще 
достаточно сильным.
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В соответствии с реформами значительная часть 
всех пахотных земель провозглашалась собственностью 
императора. Народ страны объявлялся полностью под-' 
чиненным ему. По новому законодательству население、 
страны было разделено иа две неравные части: управ
ляющ ее меньшинство и подчиненное большинство. Пред*— 
ставители первой группы были освобождены от всех- 
налогов, податей и других повинностей, а предоставляе- 
мые им от имени императора различные должности, ран- 
ги и звания обеспечивали им большие привилегии.

Закрепление принципов централизованной государ
ственности выразилось также в том, что большинство 
населения страны оказалось привлеченным к выполне
нию самых различных повинностей (обязательная сда
ча продуктов труда, военная служба -и т. д.) [см. 76,140]. 
Выполнение этих повинностей обеспечивалось закреп
ленным законом социальным делением общества и си
стемой надельного землепользования. Реформы Тайка 
положили начало традиции подробного и жесткого ре
гламентирования разных сторон жизни населения. 
В частности, новая система определила положение 
всех социальных слоев в обществе, а также допусти
мый характер взаимоотношений представителей этих 
групп.

Реформы Тайка зафиксировали тот процесс социаль- 
ного размежевания, который происходил в стране в те
чение нескольких предшествовавших столетий. В соответ
ствии с реформами к середине VII в. часть населения 
уже была поставлена в положение своеобразной дискри
минируемой презираемой группы. Социальные регламен
тации впервые официально ввели четкое деление обіцест- 
ва сословного характера. Все население страны было 
разбито на две неравные части: «хороших», «благород- 
ных» (рё, или рёмин) и «подлых», «презираемых» (сэн, 
или сэммин). Внутри каждой из этих групп имелось свое 
довольно существенное социальное размежевание, но ос
новной, наиболее глубокой, была юридическая и психоло
гическая пропасть между рёмин и сэммин* Собственно； 

психологически в масштабах всего общества это уже бы- 
ло Деление на народ и пенарод. Такое разъединение по
казывает, как далеко вниз по социальной лестнице была 
отброшена часть населения, в положении которой мы 
находим черты «отверженности».
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Однако прежде, чем мы более подробно остановимся 
на характеристике положения сэммин, что нас иптере. 
сует в первую очередь, следует хотя бы в общих чертах 
отметить новое в условиях жизни основного класса фео、 
дального общества — крестьянства. Необходимость в 
в этом определяется тем обстоятельством, что юридиче、 
ская и бытовая изоляция части населения, по нашему 
мнению, тесно связана с общим процессом закрепо
щения значительной части крестьянства, происходившим 
в V II—V III В Б .

В результате реформ Тайка преобладающая часть 
пахотных земель страны (опять имеется в виду регион: 
бассейна Японского Внутреннего моря， а также цен
трального района о-ва Хонсю) объявлялась собствен
ностью императора. Эту землю власти передавали в 
пользование крестьян на определенный срок в установ
ленных ими размерах. Перераспределению подлежали 
лишь рисовые поля. Размеры участков земли под ово
щами, тутовыми деревьями и некоторыми другими куль
турами оставались неизменными [см. 76,141]. При рас
пределении земли (по закону оно должно было произво
диться каждые шесть лет) предполагалось учитывать 
изменения в составе крестьянских семей. Пользование 
земельными наделами являлось основанием для привле
чения крестьян к выполнению многочисленных и разно
образных повинностей. Прежде всего вводился точно 
зафиксированный поземельный налог. Кроме него былп 
установлены и другие весьма обременительные для 
крестьянского хозяйства подати, размеры которых опре
делялись в зависимости от числа мужчин в семье. В счет 
этих податей крестьяне должны были поставлять не 
только продукты сельскохозяйственного производства； 
но и шелк, хлопчатобумажные ткани, одежду, соль, ры
бу и т. д. [см. 84, 41—42; 45，91—96]. При этом практи
чески кроме основных налогов и податей вводились и до
полнительные, чрезвычайные.

Этим, однако, тяготы крестьянских хозяйств далеко 
не исчерпывались. Кроме продуктовой закон фиксировал^ 
также и обязательную трудовую повинность, в соот
ветствии с которой центральные, а также и местные вла
сти получали право привлекать крестьян к выполнению 
самых различных работ (строительных, ремонтных, ирри
гационных, дорожных и т. д.) общим сроком до несколь
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ких месяцев в году [см. 84, 43—44]. Но и в данном слу- 
чае в соответствии со сложившимися бюрократическими 
традициями власти практически имели возможность до- 
волнительно привлекать крестьян к работам, не преду
смотренным законоположением, на срок до двух меся- 
цев в году, что также наносило значительный ущерб их 
хозяйствам [см. 9 4，118].

Крайне тяжелой была повинность, заключавшаяся в 
том, что крестьяне сами должньг были доставлять ка 
склады (часто весьма отдаленные) продукты своего тру
да, поставляемые в счет податей. Ежегодно от родных 
очагов отрывалось около четверти всех взрослых кресть- 
ян-мужчин， мобилизуемых на обязательную военную 
•службу (на границы и сторожевые посты), на которую 
они должны были являться со своим оружием, обмунди
рованием и необходимым военным снаряжением. Значи
тельный ущерб крестьянскому хозяйству наносила также 
и широко распространенная система государственного 
ростовщического продуктового кредитования [см. 45, 96]. 
Таким образом, закрепощение крестьян происходило 
многообразными путями.

Принцип хозяйственного централизма, однако, прак
тически не был абсолютным и последовательным. Са
ма система Тайка предусмотрела возможность сущест
вования не только императорского землевладения, но и 
так называемых ранговых (идэн), должностных (сики
дэн), наградных ( с и д э н )15 и других земель, сосредото
чивавшихся в руках храмов и знати, что таило в себе 
■семена краха новой системы. Хотя условия жизни кресть
ян, обрабатывавших эти земли, и имели некоторые осо
бенности, определяемые зависимостью не от централь
ных властей, а от различных феодальных владетелей, 
практически в целом они были почти такими же, как и 
У остальных крестьян, и тоже характеризовались обили- 

и разнообразием тяжких повинностей и строгих 
регламентаций.

Таким образом, на фоне официального закрепощения 
крестьян, которое все более ухудшало условия их жиз- 

юридически зафиксированная сегрегация части на
селения уже может восприниматься как вполне «естест
венное» и «логическое» завершение происходившего в 
стране процесса значительных социальных и политиче- 
Ских перемен. Для господствующих кругов этот процесс
4  3. Я. Ханин 4 9



сегрегации оказался чрезвычайно выгодным, поскольку 
он как-то «оправдывал» также и закрепощение крестьян,, 
т. е. основной части населения страны.

Факт сегрегации некоторых социальных групп вы
разился даже в их общем названии —— 《сэммин》 (《под、 
лые》，《презираемые》）. В  состав сэммин вошло пять со
циальных групп, зависимых от государства (императо
ра), храмов и знати. Однако, как мы увидим далее, эти 
группы не .представляли собой однородной социальной 
массы.

Особое внимание всех японских исследователей про
блемы дискриминации отверженных обычно привлекают 
еще две социально-профессиональные группы зависи
мых: томобэ и дзакко. Формально они входили в состав 
«благородных», но практически по своему положению 
были ближе к сэммин и так же, как и пять групп сэм
мин, обладали рядом особенностей, характерных для. 
объединений отверженных в будущем.

Что же мы знаем о сэммин, дзакко и томобэ?
Итак, в социальную категорию сэммин вошло пять 

групп зависимых: рёко, канко, кэнин, ку нухи и си нухи.
Рёко  —— это социальное объединение зависимых, нахо

дившихся в подчинении специального хозяйственного го
сударственного ведомства. Их основной повинностью 
было сооружение императорских могильников и уход за 
ними. Из всех пяти групп сэммин в социальном плане 
они были наиболее близки к 《благородным》， и их заня
тия ие воспринимались как слишком презираемые. 
Об этом может свидетельствовать сообщение из «Ни
хонги» о том， что при нехватке рёко их обязанности в 
счет своей рабочей повинности выполняли крестьяне 
[см. 64， 28]. На время выполнения этой обязанности 
крестьяне освобождались от всех других повинностей, 
связанных с получением ими земли по надельной систе
ме. Первоначально крестьян привлекали к работам на 
могильниках сроком на три года, в дальнейшем этот срок 
увеличился до десяти лет и более [39 ,132—— 133].

Повинности рёко были наследственными, но основ
ным для них занятием всегда оставалось сельскохозяй
ственное производство. В соответствии с надельной си
стемой они' получали такие же участки земли, как и 
«обычные» крестьяне, которые в отличие от всех сэммин 
считались комин 16. Рёко имели право на обзаведение сво-
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хозяйством, домом и семьей. Однако браки рёко с 
^благородными》 были официально запрещены. При оче
редных переписях их фамилии в государственных реги
стр ац и о н н ы х списках вносились в особую графу, что 
сви детельствовало  об их официальной социальной изоля
ции. Правда, при определенных условиях (в основном 
лосле достижения 66-летнего возраста) они все же имели 
возмож ность перейти в разряд рёмин.

^ а н к о一 государственные (императорские) слуги. По 
своему социальному положению эта группа сэммин так- 
же была, очевидно, близка рёмин. Об этом свидетель
ствует тот факт, что ее члены получали полный надел 
земли, (как 'л крестьяне一  комин) и и-мели право на об
заведение своим хозяйством, домом и семьей. Основным 
для них, как и для рёко, было сельское хозяйство. Вме
сте с тем специализированные государственные ведомст
ва, в подчинении которых они находились, обязывали 
их выполнять самые различные работы по обслужива
нию нужд двора. Эти ведомства предоставляли им опре
деленное содержание (одежду и питание). Как и рё
ко, они обладали правом при наличии некоторых ус
ловий (.например, по возрасту) на переход в разряд рё-
МИІІ.

В состав сэммин входили еще три группы, которые 
в социальном плане ставились гораздо [іиже рёко и кан- 
ко,— ку нухи, кэнин и си нухи.

Ку нухи, или кан нухи, — государственные рабы, по
томки бывших дворцовых рабов [см. 9, 2り7]. Они нахо
дились в подчинении многочисленных ведомств всего 
разветвленного бюрократического аппарата. Они пол
ностью обслуживали также и чиновников этих ведомств, 
широко использовались па сельскохозяйственных рабо
тах, в ремесленном производстве и привлекались к вы
полнению множества поручений, учесть которые невоз-

Членам этой группы выделялся участок земли, рав
ный лишь трети надела крестьянина. Правда, они имели 
право на обзаведение своим домом, хозяйством и семь
ей. Как и представители предыдущих' групп, они после 
Достижения 66 лет получали право при желании перейти 
в Разряд рёмии [6，т. I，33]， что практически было связа- 
но с чрезвычайно трудной для стариков ломкой уже 
устоявшегося строя жизни и поэтому малореально.
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Две последние группы сэммин —— кэнин и си нухи — 
находились только в личном услужении у крупных чи
новников, феодальных владетелей и храмовой знати.

Кэнин —— слуги, принадлежавшие представителям； 

центральной и местной зиати, а также храмам. Они вы
полняли любые порученные им работы и использова
лись как в сельскохозяйственном, так и в ремесленном 
производстве. Хозяева для их содержания получали 
участки земли, равные трети от обычных паделов. Кэнин 
занимали низкое место в системе социальной иерархии, 
но в целом их положение было несколько лучшим, чем у 
си нухи: они имели право на обзаведение своим домом,, 
хозяйством и семьей, их запрещалось продавать и поку
пать. Однако личная зависимость ставила их в поло
жение худшее, чем представителей предыдущих групп 
сэммин.

Си нухи — личные рабы. Это была самая низшая в, 
составе сэммин и в целом по стране социальная группа.. 
Их не считали ни гражданами, ни людьми, и по социаль
ным оценкам и юридическим нормам того времени они 
были приравнены к личному имуществу и скоту. Ими- 
торговали, могли дарить и оставлять в наследство. Для 
содержания си нухи власти выделяли хозяину допол
нительный участок земли, равный трети обычного кресть
янского надела. Рабы не имели права на обзаведение 
своим домом, хозяйством и семьей и использовались в 
сельскохозяйственном и ремесленном производстве, а 
также для выполнения любых поручений своих гос-

Следовательно, сословное объединение сэммии, в це
лом поставленное гораздо ниже основного населения 
страны, не было единым в социальном отношении. В нега 
входили группы, в значительной степени различавшиеся 
по своим экономическим возможностям, юридическим и 
традиционным правам и даже в какой-то мере по психо
логическому восприятию их остальным населением. 
Практически сэммин распадались на пять «подсосло- 
вий», в значительной степени замкнутых и слабо свя
занных между собой. Однако для всего остального на
селения они составляли единое социальное целое —— сэм
мин, т. е. объединение презираемых, неполноценных 
и неполноправных людей, равное общение с которыми 
осуждалось общественной моралью и этикой. В этом, по
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нашему мнению, уже проявились элементы той юриди- 
ческой и психологической традиции, которая способство
вала развитию явления дискриминации отверженных..

“По существу юридическое фиксирование пяти групп 
сэммин явилось воплощением сословной сегрегации. Од* 
нако между ними и японскими париями позднего 
средневековья имеются большие различия. Например, 
государственны е слуги и рабы имели право на выход из 
состава сэммин по возрасту. Для остальных групп сэм- 
мин, за исключением рёко, не существовало особых 
профессиональных ограничений. Все группы сэммин име
ли право на пользование землей или привлекались к. 
ее обработке. Презрительные оценки сэммин были свя
заны не с идеей осквернения определенными видами ра
бот, а с их низким социальным статусом.

Но все эти различия, по нашему мнению,- ие могут' 
исключить элементов очевидного принципиального един
ства, объединявшего многие низшие социальные группы 
феодальной Японии. Так, общие черты положения сэм
мин и японских отверженных периода позднего средне
вековья выглядели следующим образом: группы пре
зираемых, как и буракумин в будущем, были практи
чески поставлены вне «обычного» общества, вне рамок 
основных юридических норм [см. 44, 29]. Например, ѣ 
случае любого конфликта сэммин с крестьянами винов
ным обычно признавался лишь «подлый», и именно ои 
подвергался наказанию. Убийство представителей сэм
мин каралось наказанием палками — от 80 до 100 уда-、 

ров一 в зависимости от обстоятельств преступления [54,. 
23]. Сословное единство в изоляции «подлых》 от обще
ства подчеркивалось тем, что всем им было предписано 
носить платье только желтого цвета [см. 64， 26]. Тем 
самым устанавливалась совершенно очевидная для всех 
грань， отделявшая сэммин от 《основного» народа. 丁а- 
ким образом представители всех остальных сословий, 
которые также должны были носить платье определен- 
НЬІХ расцветок, могли отличить сэммин, чтобы избежать- 
ошибок в обращении с ними.

В разряд сэммин могли переводиться в качестве на- 
^<ізания осужденные за какие-либо преступления (на
пример, за участие в восстаниях, убийство и т. д.) пред- 
^гавители других сословий. Это свидетельствует о пси、 

如 логическом восприятии сэммин людьми, к которым1



нельзя подходить с обычными нравственными и право， 

выми критериями. Следовательно, социальное объедине
ние сэммин уже можно рассматривать как дискримини- 
руемое сословие, в сегрегации которого значительную 
роль играли н!е только определенные юридические нор， 

мы, но и возводившийся психологический барьер тради
ций и предрассудков японского общества того времени. 
В связи с этим возникает вполне естественный вопрос： 

《Можно ли этих сэммин считать непосредственными 
предшественниками эта, хииин, буракумин?》. То есть 
являются ли последние прямыми потомками езм
мин?

По этому поводу в японской литературе высказыва
лись различные точки зрения. Как мы уже отмечали, 
существует мнение, что история буракумин (т. е. дискри
минация отверженных в Японии) начинается с периода 
создания их поселений, с X V I—X V II вв., и, еле， 

довательно, с  историей сэммин, дзакко и томобэ непо
средственно не связана. В исторической литературе вы-, 
сказывалось также суждение, что японские парии — это 
неизменное с древности племенное объединение, и сов
ременные жители бураку являются непосредственными 
потомками рабов начала V III в” иными словами, по
томками сэммин {84, 61—62].

Мы думаем, что обе точки зрения не отображают су
щества дела. Как мы убедимся далее, невозможно ут
верждать, что эта, хинин и буракумин в целом являются 
прямыми потомками низших социальных групп пред
шествовавших эпох, хотя в отдельных случаях это вовсе 
не исключено. Но существовала, пожалуй, более прочная 
связь между последовательно сменявшими друг друга 
различными низшими социальными объединениями Япо
нии. Она выражалась в том, что на протяжении истории 
последствия многообразных объективных общественных 
процессов (таких, как социально-экономическое разви
тие, политика сословий и классов, захвативших власть, 
внедрение в сознание и практику различных социальных 
традиций и предрассудков, религиозных идей и т. д.), 
взаимодействуя, шаг за шагом трансформировали юри
дически зафиксированные низшие социальные группы 
в традиционно презираемые и изолированные от обще
ства объединения отверженных. Таким образом, все эти 
группы были связаны главным — единством процесса
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развития явления дискриминации отверженных. Таков,, 
go нашему мнению, наиболее правильный ответ на по
ставленный выше вопрос о сэммин как предшественни
ках буракумин.

Внимание исследователей привлекают и некоторые 
другие социалыю-профессиональные объединения, в ус
ловиях жизни и работы которых также имеются отдель
ные черты， характерные для отверженных последующе
го периода. Мы имеем в виду дзакко и томобэ. Оба эти 
объединения формально ие входили в состав сэммин, 
однако практически по своему положению были близки 
им. Отличительной чертой этих групп, занимавших осо
бое место в японском обществе того времени, было то, 
что они состояли по преимуществу из специалистов-ре- 
месленников, а отношение к ним, в частности, опреде
лялось той ролью, которую играло ремесло в производ
стве всех необходимых стране продуктов.

В общей организации ремесленного производства по 
сравнению с предшествовавшей эпохой в рассматривае
мое нами время произошли некоторые перемены. Так, в 
связи с централизацией государства уже в 646 г. были 
отменены объединения специалистов, подчиненных пред* 
ставителям местной знати (какибэ) ， по зато сохрани
лась группа императорских и дворцовых мастеров-ре- 
месленников [см. 64, 22].

Не совсем ясно, какие основания существовали для 
разделения объединений ремесленников на: две социаль
ные группы — дзакко и томобэ. Известно, что обе группы 
в соответствии с законодательством Тайка были отне
сены в разряд 《благородных》， однако практически счи
тались значительно более низкими, чем рёмин, социаль- 
ньши объединениями, п-ричем дзакко презирались в боль
шей степени, чем томобэ. Последнее выражалось, напри- 
мер， в том, что брак рёмин с дзакко был менее допу
стим, чем с томобэ [см, 6，т. I， 29]. Возможно, эти нюан- 
сьі в отношении к представителям данных групп были. 
в какой-то мере связаны с уже установившимся много
образием социальных оценок разных видов ремеслен
ного производства. К категории дзакко были отнесены 
седельщики, ювелиры, виноделы, ремесленники, произво
дившие колчаны, луки, стрелы и. т. д., а также большая 
часть ремесленников, связанных с кожевенным произ
водством. В. объединение же томобэ, в частности, вхо*
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дили красильщики, ремесленники, производившие музьь 
калыіые инструменты, и т. д.

Ремесленники этих групп не были оторваны от сель 
скохозяйственного производства, что, по нашему мнеьшю， 

свидетельствует о неполном отделении ремесла от сель
ского хозяйства. Именно этим, очевидно, и определя
лась известная двойственность в их социальном поло
жении и в отношении к ним общества: формально они 
были рёмин, а практически считались почти сэммин, 
В феодальном обществе ремесло рассматривалось менее 
достойным занятием, чем сельскохозяйственная деятель
ность, и, несомненно, понижало социальный статус лиц, 
работавших в его многообразных отраслях.

Дзакко и томобэ получали в соответствии с надель^ 
ной системой землю一  главный источник своего сущест
вования. Их повинности заключались в том, что какую- 
то часть года они должны были заниматься работами 
(в основном производством ремесленных изделий) ， 

предписанными соответствующими государственными хо
зяйственными управлениями. Об известной двойствен
ности их положения говорят названия, встречающиеся в 
«Энги сики»17. Например, профессиональная категория 
канутико-хякусё (кузнецы-крестьяне). Они, как и осталь
ные дзакко, ежегодно более шести месяцев были заняты 
на своих земельных участках, а с октября по март были 
обязаны производить в счет податей различные ремес- 
.ленные изделия [см. 64, 23].

В положении дзакко и томобэ мы действительно на
ходим некоторые черты, характерные для объединений 
отверженных в период Токугава. Несмотря на то что 
они входили в состав рёмин, к ним практически отно
сились так же презрительно, как и к сэммин. Об их низ
ком социальном положении свидетельствуют известные 
факты перевода представителей хэймин в качестве нака
зания в категорию дзакко и томобэ [см. 46, 32]. Далее, 
в эти группы преимущественно входили ремесленники， 

в том числе представители презираемых впоследствии 
профессий —— кожевники, красильщики и т. д. Эти факты 
иногда использовались для подтверждения сомнитель
ного вывода о том, что современные японские парии — 
это скорее всего непосредственные потомки дзакко и то
мобэ. При этом возможность возникновения уже в древ
ности дріскриминации отверженных объяснялась тем об
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стоятельством， что большинство дзакко и томобэ были- 
выходцами из Китая и Кореи18, а презрение к ним 
о б ъ я сн я л о сь не то л ьк о  их иноземным происхождениях, ■ 
но и характером занятий, которые в Корее и Китае рас
сматривались низкими и оскверняющими.

Однако некоторые факты свидетельствуют о необос
нованности подобных суждений. В V I I — V II I  вв . в объ
единения дзакко и томобэ в лучшем случае могли вхо- 
дить лишь потомки оказавшихся в Японии китайских и 
корейских ремесленников, ибо каких-либо заметных пе
реселений с материка в это время уже не было. Потомки 
этих переселенцев к V III в, уже в значительной степени 
натурализовались (т. е. ассимилировались) и вряд ли 
чем-либо отличались от японцев. Кроме того, в указан- 
ные две группы в основном входили все же не потомки 
переселенцев, а местные жители. Таким образом, у нас 
нет достаточно веских оснований полагать, что социаль
ная суиіность этих групл определялась лишь иноземны
ми социальными образцами и самими иноземцами. Кро
ме того, группы дзакко и томобэ, существовавшие в 
VII—V III вв., т. е. когда они носили лишь слабые следы 
иноземного влияния, не принадлежал-и к объединению 
отверженных. Во-первых, официально они были отнесе
ны в разряд《благородных»; во-вторых, имели право за
ниматься сельскохозяйственным производством, что в 
феодальном обществе всегда воспринималось показате
лем 《достойности》， определенной респектабельности. На
конец, их сословная обособленность не была слишком 
жесткой. В ряде источников приводятся сведения о слу
чаях повышения статуса отдельных дзакко в V III в., о 
скоплении в руках неких представителей рассматривае
мых нами групп весьма значительных состояний и о 
принципиальной возможности их участия в работе ка
ких-то органов местного управления [см. 62, 68].

Однако мы наблюдаем в этих группах и некоторые 
явления и тенденции, которые, несомненно, связаны с 
положением возникших впоследствии объединений от- 
Б^ржеиных. Эти ремесленные группы практически ока
зались в условиях особой промежуточной социальной 
категории, поставленной между сэммин и рёмин. Соци
альный статус дзакко и томобэ снижался именно потому， 

что они были не только крестьянами, но и ремесленни- 
ками, т. е. дополнительное занятие ремесленным произ-
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водствоім делало их в глазах представителей феодаль
ного общества людьми менее цепными и уважаемыми, 
хотя, как уже отмечалось, в оценках и в отношении к 
различным видам ремесленного производства уже давно 
не было единообразия. Причем, некоторые отрасли ре
месла, как и в системе бэ-но тами, воспринимались бо
лее порочащими и оскверняющими, чем другие; напри
мер, дубление кожи и кожевенное производство счита
лись более низкими занятиями, чем кузнечное дело.

Не следует думать, что такое явление было лишь 
простым копированием китайских образцов. Основой его, 
как и в прошлом, были какие-то общие закономерности, 
характерные для феодальной системы в целом. Они 
определялись тем, что в обществе, в котором господст
вовали идейные принципы феодализма, ценилось и ета- 
новилось достойным уважения в первую очередь все, что 
было связано с владением и обработкой земли. Другие 
же виды деятельности (ремесло и торговля) чаще всего 
считались менее почетными.

Таким образом, можно предположить, что дзакко и 
томобэ, как и сэммин, явились новым важным звеном 
в цепи накопления тех черт и тенденций в социальной 
и политической жизни Японии, которые постепенно при
вели к формированию групп, вполне обоснованно опре
деляемых как отверженные, .парии. Это выражалось -в 
распространении все новых элементов социального не
равенства, в результате которого закреплялись принци
пы и взгляды неравноправ'ия и неравноценности людей 
и соответствующие этим принципам традиции и пред
рассудки.

О  Н Е К О Т О Р Ы Х  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
Я В Л Е Н И Я  « О Т В Е Р Ж Е Н Н О С Т И »  В  Я П О Н И И

Становление и развитие явления дискриминации в 
Японии представляют собой чрезвычайно любопытный 
исторический феномен. В отличие от многих других 
стран, где дискриминация отверженных базировалась на 
принципе сохранения и углубления отчуждения к чужой, 
внешней, общности, в Японии такая отчужденность вы
рабатывалась изнутри, путем разрушения определенного 
общественного единства. Будучи результатом взаимо
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действия многих и разнообразных сил, дискриминация 
тверженных в Японии все же более отчетливо, чем где- 

^ибо, имеет своим главным источником социально-эконо
м ическое деление общества.

g течение многих столетий, до начавшегося около 
вуХ тысяч лет назад социального деления, страна не 

兰нала никакой дискриминации, никаких отверженных. 
Если даже и существовали в отдельных племенах тоте- 
мы， в связи с которыми запрещалось убийство каких- 
либо животных, это еще не вело к образованию пре* 
зираемых социальных групп, хотя и могло способство- 
вать мел^плеімеішой вражде и распространению отдель- 
ных предрассудков. Убой скота и кожевенное производ
ство тогда еще не могли считаться в широком масшта
бе социально «позорящими» занятиями. Более того, для 
многих скотоводческих племен эти занятия были основ
ными и почетными [см. 44， 15— 16].

Однако в течение многих столетий, по мере соци а ль- 
но-экономичѳского развития общества, в нем постепенно 
накапливались результаты тех процессов, которые неиз- 
бежно способствовали сначала выделению, а затем и от
чуждению какой-то части населения страны. Отмеченное 
на рубеже нашей эры классовое деление общества, не
сомненно, явилось важнейшим событием на этом пути.

У большинства историков никогда не вызывал сом- 
нения факт значительного влияния Китая на самые, раз
личные стороны жизни японского общества. Как извест
но, многообразные контакты между жителями Японских 
островов и материка, довольно активные до V III в. 
(обоюдные миссии, посольства, приезд китайских и ко
рейских чиновников, учителей и проповедников и т. д.), 
способствовали знакомству Японии с различными эле
ментами идеологической жизни ее мощного и развитого 
соседа. Китай оказал значительное воздействие на орга
низацию многих форм политической и социальной систе- 
мы， закрепленной реформами Тайка. В этой связи мы 
хоти,м лишь отметить, что определенное воздействие Ки- 
тая на Японию, кроме всего прочего, несомненно, ска
залось и на процессе се социального развития. Китай
ские социальные образцы и политические теории получи- 
ли в древней Японии довольно широкое распростране,- 
ラие. Они способствовали， в частности, закреплению уже 
УЩествовавшего в Японии пренебрежения к ремеслу и
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торговле. Система групп сэммин, дзакко и томобэ, как 
и бэ-но тами, имеет свою более древнюю аналогию в

Принцип 《земледелие —— основное, торговля и ремес
л о 一 второстепенное» получил распространение в Китае 
в глубокой древности, задолго до того, как в Японки был 
отмечен процесс социального деления общества [см. 30, 
58]. Практически этот принцип был характерен не только 
для Китая, он осуществлялся в древнем обществе повсе
местно [ с м .1 ,4 6 8 —469]. Но в Китае он получил особое 
теоретическое обоснование, которое нашло свое отраже
ние в трудах выдающихся философов и историков: Кон
фуция, Мэн-цзы, Сюнь-цзы, Шан Яна и других, причем 
даже предпринимались неоднократные попытки сделать 
его опорой государственной политики [см. 30， 58—59].

Идейной и нравственной основой древней китайской 
философии были принципы социальной справедливости 
в том виде, в каком они воспринимались в феодальном 
обществе, т. е. так, как их понимали господствовавшие 
тогда слои общества. Возможность внедрения ее в Япо
нии определялась не какими-то субъективными устрем
лениями отдельных политических деятелей, а вполне 
объективными потребностями социально-экономического 
развития страны.

Определенное влияние на характер отношения к низ
шим социальным группам Японии начала оказывать 
также и внедрявшаяся в V I一 V II вв. с материка буд- 
дииская идеология. Одна из ее догм утверждала, что 
«грязь» см ерти《оскверняет» людей. Эта догма была от
несена к определенным видам занятий (убою скота, ко
жевенному производству и т. д .), которые и ранее рас
сматривались как порочащие и оскверняющие людей. 
В связи с этим, естественно, в какой-то мере усилился 
процесс социальной изоляции определенных профессио
нальных групп. Однако следует учесть, что процесс рас
пространения буддийской идеологии в V I一 V II вв. толь
ко начинался и поэтому не мог еще играть значительной 
роли в жизни широких народных масс.

Таким образом, на положение низших групп япон
ского общества в течение многих веков воздействовали 
самые разнообразные силы: социально-экономическое
развитие общества, внешнее влияние, социальные, про
фессиональные и национальные оценки и традиции, си

’60



стеМы религиозных догм и т. д. К сожалению, мы не 
можем установить точные формы, объем и сложные пу- 
тИ воздействия всех этих сил на процесс образования 
явления дискриминации отверженных в Японии, но их 
влияние на этот процесс несомненно.

Если это действительно так, то，следовательно, все 
рассмотренные нами низшие социальные группы (сэйко, 
бэ-но тами, сэммин, дзакко и томобэ) были взаимосвя
занными звеньями в цепи развития одного исторического 
явления —— дискриминации отверженных. В них, в этих 
звеньях, постепенно накапливались те черты и особенно
сти, которые в конце концов воплотились в группах 
средневековых париев. Такой процесс определялся са
мой логикой развития эксплуататорского общества. В об
ществе, в котором существует социальное и имуществен
ное неравенство, появление групп париев не только воз
можно, но и вполне логично с точки зрения его поли
тических и социальных основ. В таком виде принцип 
общественного неравенства доводится до логического 
конца. Явление дискриминации париев выполняет в экс
плуататорском обществе весьма важную функцию: с его 
помощью закрепляется и обосновывается бесправие ос
новной массы народа и создаются нужные и выгодные 
для господствующих классов и политических кругов об
щественный климат и психология.

Древний период японской истории (до VII в .), по 
нашему мнению, играл весьма важную роль в процессе 
формирования социальных групп отверженных. Тради
ции, предрассудки, строгие юридические регламентации, 
нормы социальной жизни, принципы идеологии и т. д., 
сложившиеся в тот период, создали почву, на которой не
избежно должны были появиться ростки явления ди
скриминации париев.

О значимости различных общественных процессов, 
происходивших в период древнейшей истории Японии, в 
формировании явления дискриминации париев вполне 
наглядно свидетельствует даже тот факт, что и в настоя- 
Щее время поселения бураку расположены по преимуще- 
ству в тех районах, в которых закладывались основы 
японской государственности, социальной и политической 
идеологии и традиций. Известно, что почти половина бу- 
раку размещена ныне в районе Кинки 19, а значительное 
число — в бассейне Японского Внутреннего моря и в се
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верной -части о-ва Кюсю. В связи с этим высказывалось 
мнение, что далекими предками буракумин, возможно, 
являются рёко, поскольку расположение многих бураку 
совпадает с местами захоронения представителей знати 
древнего периода [см. 4 1 ,1 6 — 17]. Возможно, в какой-то 
мере это и справедливо.

Таким образом, социальные системы бэ-но тами, сэм' 
мин, дзакко и томобэ были далеко не всеобъемлющими, 
они существовали лишь на той сравнительно небольшой 
части территории страны, где государственная организа, 
ция была тогда достаточно сильной и эффективной. Од
нако они оказали большое воздействие на формирова
ние явления《отверженности» в Японии.



Г л а ва  II I

ТРАНСФОРМАЦИЯ НИЗШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

В V III—XI вв.

При изучении истории низших социальных групп, 
сущ ествовавш их до V II I  в., мы пытались установить 
истоки явления дискриминации отверженных, опреде
лить его материальную и идейную основу. При знаком
стве с дальнейшей историей (с периодом после реформ 
Тайка) особенно поражает значительность перемен, 
происходивших в положении этих групп. В V III——XI вв. 
почти полностью исчезли социально-профессиональные 
объединения сэммин, дзакко и томобэ, а их место в са
мом низу социальной лестницы заняли сандзё-ио тами, 
каварамоио и др. Трансформация социальных низов, 
происходившая, как правило, в переломные этапы раз
вития истории Японии,—— одна из главных особенностей 
истории явления дискриминации в стране.

В положении и сущности вновь созданных социальных 
групп имеется много черт, характерных для предшест
вовавших им объединений. Это, бесспорно, 'их сближает. 
Но вместе с тем некоторые особенности распавшихся 
групп исчезли вместе с ними, а отдельные черты были 
присущи только новым группам. В этом, собственно, 
и выразился процесс социального развития сэммин. 
Таким образом, 'наряду с принципиальным сходством 
отмечается и постоянно менявшаяся специфика форм 
явления дискриминации паряев.

При рассмотрении истории развития дискриминации 
сэммин после реформ Тайка неизбежно возникает во
прос, почему и каким образом происходила значитель
ная трансформация низших социальных групп. Этот во- 
лрос чрезвычайно емок и связан с проблемами самого
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разного плана. По некоторым его аспектам в настоящее 
время в Японии проходят оживленные дискуссии К 

Здесь мы считаем целесообразным на основе извест* 
ных и доступных нам материалов рассмотреть эту проб- 
лему под таким углом зрения, под которым она еще 
почти не изучалась, т. е. выяснить, каким образом 
в процессе трансформации низших социальных групп； 

накапливавшиеся общественные традиции и предрас
судки постепенно приобретали видимость самостоятель
но действующей силы, как они наряду со множеством 
официальных установок все более увеличивали про
пасть между сэммин2 и остальным населением страны.

К Р И З И С  И Р А С П А Д

С О Ц И А Л Ь Н О Й  и  п о л и т и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  ' 
П Е Р И О Д А  Т А Й К А

Основные законы, изданные в период Тайка, были 
сведены воедино в общий кодекс и опубликованы 
в 689 г. Впоследствии этот кодекс несколько раз пере- 
рабатьшался и дополнялся. Таким образом завершилась 
огромная юридическая и политическая деятельность 
нового государственного аппарата. Созданный на базе 
китайских образцов, кодекс Тайхорё тем не менее отра
жал систему японских правовых и социальных воззре
ний своего времени. Он закрепил консолидацию госу
дарства под эгидой императора.

Образование централизованного единого государст
ва, в котором условия существования представителей 
всех социальных групп были строго регламентированы, 
какое-то время имело прогрессивное значение, стимули
руя экономическое развитие и политическую стабиль
ность страны.

Внедренная в Японии сложная система налогов 
и податей гарантировала постоянное поступление иа 
многочисленные государственные склады значительного 
количества продуктов сельского хозяйства и ремесла, 
что не только обогащало феодальную и бюрократиче
скую знать, но и являлось материальной базой для про
ведения многих общенациональных политических и эко
номических мероприятий.
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Скорняк

Жесткая система трудовых повинностей дала вла- 
стям право привлечь сотни тысяч людей к реализации' 
неосуществленных ранее проектов строительства, иррига- 
ВДи， прокладки дорог и т. д. Эти люди содержались за 
счет государственных запасов. Именно в то время на- 
Р лось строительство древнейшего города Японии —  
Wapa， а вскоре и Хэйа‘на (старое название Киото) ѵ 
сооружение великолепных дворцов и огромных для того 
времени храмов, строительство мостов, дорог, иррига
ционной системы и т. д. Несомненный экономический 

рогресс сопровождался такж е и значительным куль- 
Урным ростом. Но результатами этого развития мог 

^ользоваться лишь узкий круг феодальной и бюрокра-

Однако социально-экономическая и политическая
石 3- Я. Ханин 6 5



структура, воздвигнутая на базе кодекса Тайхорс, таила 
в себе настолько серьезные противоречия， все более 
обострявшиеся， что предотвратить ее полный крах вла
сти были не в состоянии.

В нашу задачу не входит разбор всех преобразова
ний, связанных с реформами ta M a . Они касались раз
личных сторон жизни общества: в кодексе имелись раз
делы о рангах чиновников, об организации двора импе
ратора, о хозяйстве высших чиновников, о буддийских 
бонзах и монахах, о налогах и податях, о барщине, об 
аресте и уголовном преследовании, о правах наследо
вания и т. д. Мы считаем необходимым здесь кратко 
остановиться лишь на системе землепользования, кото
рая явилась основой социальных отношений и всего го
сударственного устройства той эпохи.

Надельная система, казавшаяся на бумаге столь со
циально справедливой, практически я.вилась враждеб
ной для крестьян силой, с которой они решительно боро， 

лись.
Вся новая государственная машина основывалась 

на комплексе регламентированных законом многочис
ленных и разнообразных поборов и строгой 'отработоч
ной повинности, что само по себе ставило крестьян 
в чрезвычайно трудные условия, нередко ‘на грань их 
физических и экономических возможностей.

С течением времени все большее число крестьян； 

скатывались за эту грань. В связи с постоянным увели
чением расходов иа строительство столицы, дворцов, 
дорог, иа войны (против эдзо) и т. д. власти все чаще 
нарушали ими же установленный принцип строгой 中 ик- 
сирозанности размеров податей и объема трудовых 
повинностей. С крестьян собирались дополнительные по: 
дати, их привлекали к выполнению воинской и различ： 

ных трудовых повинностей на более длительные сроки 
Мелкие надел ьн ы е хозяйства были ке в состоянии 
выдерживать постоянно растущего бремени поборов, \ 
многие крестьяне разорялись экономически и деграДЧ
ровали социально. о

Крестьяне вступили в борьбу против надельной си
стемы, по существу, с момента ее внедрения. Правда: 
вначале их выступления не были слишком радикальны： 
ми по своим методам: при очередных переписях ош 
стремились скрыть факты смерти членов семьи, ч т о о ь



сохранить таким образом^ их заделы. Кроме того, они? 
тайно, в обход надельной системы, прилагали отчаян- 
ные усилия к освоению и использованию ие вносимых. 
в государственные списки участков целины (в связи, 
с чем постоянно рос фонд так называемых скрытых зе
мель) и т. д. Такими способами крестьяне пытались 
выйти за пределы официально предписываемого и ско
вывавшего их единообразия и проявить хозяйственную^ 
инициативу. Однако сопротивление надельной системе 
жестоко каралось и поэтому было почти безрезультат
ным. ц

В дальнейшем получил распространение и другой 
метод борьбы, наносивший более ощутимые удары по 
самой основе надельной систеімы. Он выражался в укло
нении крестьян от выполнения воинской и трудовой по
винностей, в уходе в горы, леса и т. д. Древние япон
ские хроники зафиксировали жалобы чиновников ст о  
личных областей на то, что число бежавших крестьян,, 
мобилизованных на строительство главного города стра
ны, все увеличивается и поэтому рабочих рук, необхо
димых для осуществления предписанных работ, не хва- 
тает fCM. 6» т. У ， 31]. Масштабы бегства мобилизован
ных по трудовой повинности крестьян достигали весьма 
внушительных, даже катастрофических, с точки зрения 
властей, размеров. В некоторых отчетах указывалось, 
что иногда до 20% крестьян уклонялись от выполнения, 
предписанных им работ [см. 74’ 27].

Крестьяне, покидавшие свои хозяйства, нередко пы
тались тайно вернуться домой. Но чаще всего бегство 
крестьянина означало крах его хозяйства, и по существу 
н пРевращался в бродягу. Имели место случаи отказа 
рестьял от своего надела и бегства в глухие районы. 

с^ аны йлн в области, на которые действие надельной. 
в 'іДетМЫ еіце ые Распространилось. Они стремились туда, 
част Ж̂ е На л- чшие условия жизни и работы. Однако； 

СВо 0 Их надежды не сбывались, и, пе сумев создать
^  Х0зяйства， они пополняли ряды бродяг. В V III— 

беспокойсСЛ° 印 0ル ^  заметН0 росло, вызывая серьезное

н°й^си°^НЫе М0Т0ДЬ1 пассив'ной борьбы против надель- 
ліо>Кно стемы и сложившихся социальных отношений 
Доведен°ПреДеЛИТЬ как сРавнительно мирные. Однако， 

ньіе до крайней степени отчаяния, крестьяне
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прибегали также и к боевым способам сопротивления 
О форме и размахе таких выступлений судить трудно, 
у «ас нет для этого достаточных источников. Мы можем 
лишь констатировать, что они, несом-ненно, имели место 
и в них участвовали не только надельные крестьяне, и0 
и бродяги. Хотя эти выступления 'НОСИЛИ В ОСНОВНОМ 
неорганизованный характер, они, бесспорно, вызывали 
опасения со стороны местных властей. Так, например、 

в документе, датированном 861 г., отмечалось: «В горах, 
особенно в Мусаси, Уэно и К аи 3, много бандитов: 
грабителей4» (6, т. I I， 15]. Летопись фиксирует также 
происшедшее в 899 г. выступление《бандитов, нанесших 
значительный ущерб» [6, т, I I , 16，19].

Совершенно очевидно, что все эти методы сопротив
ления, особенно бегство крестьян, подрывали существу
ющую в стране систему, сокращая возможности попол
нения государственной казны за счет податей, уменьшая 
резервы рабочих рук, необходимых, в частности, для за
вершения многих уже начатых сооружений. Крайне 
встревоженная этим феодальная знать и ее бюрократи
ческий аппарат для защиты выгодной им социальной и 
политической структуры предпринимали самые разнооб
разные меры, последовательность которых весьма ха
рактерна.

Вначале ’власти рассчитывали, что преследования 
и жестокие наказания обеспечат необходимую стабиль
ность надельной системы. В первую очередь были ши
роко проведены меры по возвращению беглецов и рас
праве с о 《злостными» бродягами5. В известных нам 
материалах подворовой переписи уже в 670 г. была от: 
мечена повсеместная охота за людьми, целью которой 
б ы л о 《покончить с ворами и бандитами》. Подобные об
лавы на бродяг предпринимались довольно часто: они 
были зафиксированы и в 670，678’ 689 гг. и т. д. {65，28]. 
Несмотря на это, переписи населения, производившиеся 
для перераспределения земли по надельной системе, по
стоянно констатировали увеличение числа бежавши^ 
крестьян, что убедительно свидетельствовало о ііевоз, 
можиости уберечь старую государственную структуру о? 
краха лишь методами преследования и жестокого из- 
казания.

Стремясь в первую очередь сохранить общий объеИ 
натуральных и отработочных повинностей, знать и вла*
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,сТи увеличивали их тяжесть для остававшихся на своих 
у ч а ст к а х  надельных крестьян. При этом они опирались 
•̂ а традиционный принцип круговой поруки. Однако 
это» естественно, ие только не способствовало решению 
лроблемы? но практически еще более усугубляло ее, 
со зд а ва я  замкнутый круг; увеличение бремени повин
ностей лишь стимулировало рост числа бежавших 
крестьян.

Существовавший на базе надельной системы гро
моздкий правительственный аппарат все более слабел. 
；Он оказался не в 'состоянии регулярно производить 
.огромную работу по переписи населения и перераспре
делени ю  земельных участков. Предусмотренный зако
ном шестилетний срок между переписями не соблю
дался, и в V III— IX вв. перерывы імежду ними увеличи
вались от 10—— 12 до 40—50 и более лет, причем переписи 
•охватывали все меньшую часть надельных крестьян. 
Многие родившиеся и выросшие за эти значительные 
промежутки времени крестьяне часто ие получали сво
его надела земли, хотя привлекать их к выпо.тнен'ию 
различных повинностей обычно не забывали.

В то же время увеличивались площади рисовых по
лей, не зафиксированных в официальных документах 
и не включенных, следовательно, в надельный фонд 
[см. 76， 142]. Таким образом, надельная система все 
в меньшей степени определяла социальную 'и политиче
скую основу государства. Новые общественные яБле- 
иия и факторы начинали играть более значительную 
роль.

Официальные круги .не могли смириться с тем, что 
предпринимаемые ими насильственные меры сохране- 
ння надельной системы не приносят желаемых резуль
татов. Поэтому они все чаще стали прибегать к другим 
средствам. Довольно широкое разнообразие осуществ
ленных властями актов свидетельствует ие только о на
раставшем беспокойстве и вынужденном маневрирова- 
нии, но нередко и об отчаянии .правительственного аппа
рата， готового идти на крайние меры. В -некоторых рай- 
онах страны временно снижалась тяжесть повинностей, 
особенно в неурожайные годы: в 739 г. в отдельных 
частях страны на неопределенный срок была отменена 
воинская повинность, а в шнце V III в.— обязательная 
^ у ж б а  в пограничных отрядах (45 ,118]; в 784 г. было
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принято решение о введении оплаты (хотя и мизерной) 
труда крестьян, мобилизованных по трудовой повин
ности на различные государственные работы [6，т. I I，3]— 
В условиях централизованного феодального государств. 
ва подобные действия властей были не показателем их: 
доброй воли, а скорее свидетельством невозможности. 
действовать прежними методами.

Еще в первой половине V III в. правительство утвер^ 
дило акты, которые по существу были направлены про-г 
тив надельной системы. В 723 г. было принято поста」 

іювление, по которому освоенные участки целины через- 
три поколения могли стать собственностью их владель
цев. Таким образом правительство надеялось легко, 
обеспечмть себя новыми источниками дохода за счет 
налогов, получаемых с вновь поднятой целины. Однако 
этим дело не ограничилось, и уже закон 743 г. признал'1 
всю освоенную целину собственностью того, кто ее обра
ботал, что было вполне логическим завершением преды
дущего акта [65, 28]. Эти шаги практически способст
вовали возможности продажи и покупки земли, что про
тиворечило самой основе системы Тайка, предусматри
вавшей неоспоримую централизацию всей страны под. 
властью императора.

Размывание надельной системы происходило и по- 
другим каналам. Юридически были признаны многие, 
формы частного землевладения: земли буддийских и 
синтоистских храмов, ранговые, должностные и пожало
ванные участки и. т. д. Таким образом создавался и рос 
фонд земли, изъятой из системы общего управления.. 
На его основе формировался новый тип организации 
землевладения, который пришел на смену надельной- 
системе,—— сёэны  (поместья)6.

Постепенная замена надельной системы сёэнами 
связана с большими -социальными, экономическими и: 
лолитическиьіи преобразованиями в стране. Именно эта 
замена стала важнейшей базой процесса трансформа
ции низших социальных групп страны в X—XI вв.

Основой сёэнов явилось вынужденное признание 
частной собственности на землю. С течением времени 
содержание понятия 《сёэн》 постепенно менялось. Воз
можность существования сёэнов допускал еще кодекс 
Тайхорё, однако заметное развитие они полумили лишь- 
в V III— IX вв. Вначале их владельцами были знать,.
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проживавшая в г. Хэйан и его окрестностях, а также 
：раМы. В сёэны в первую очередь включалась освоенная 
делина, а в дальнейшем леса, луга и водоемы. Конт- 
ро*ль над сёэнами и их управление знать и храмы обыч- 
і̂0 поручали своим доверенным людям н специальным

,вед о м ства м ...
Система сёэнов способствовала развитию крестьян

а х  владений — м ёдэн оѳ1, К X——XI вв. она получила 
широкое распространение по всей стране, но в наиболь
шей степени— в районах Кинай (близ городов Нара 
и Хэйан). •

Владельцы сёэнов находились под контролем цент
ральных властей и были вынуждены вносить в государ
ственную казну определенную часть своих доходов. Но 
со временем степень их зависимости уменьшалась. Эко- 
ломически и политически они становились все более 
самостоятельными, добиваясь значительного иммунитета 
•и присваивая себе право яа выполнение многих госу
дарственных функций [см. 76，143].

Развитие системы сёэнов усилило распри в среде 
феодальной знати. Та часть господствующих кругов, 
которая имела своей основой надельную систему, по
стоянно предпринимала отчаянные усилия ограничить 
распространение сёэнов. (Последняя отмеченная попыт
ка тотального решения данной проблемы была пред
принята в 丨069 г.) Однако спасти надельную систему 
и уничтожить сёэтіы было невозможно {см. 76л 148]. 
Уход крестьян со своих наделов в отдельных районах 
происходил постоянно уже в V III— IX вв. Число бегло 
Цор иногда достигало 19% всех трудоспособных жите- 
ぐ ド  деревни (например, в пров. Ямасиро8) [46， 42]. 
ハ'іногие из них оседали в сёэнах. Имели место случаи 
перехода под власть владельцев сёэнов и свободных 
крестьян вместе со своими землями. Наряду с этим на- 
метилась тенденция укрупнения отдельных сёэнов, 
^0Гда в^<ідельцы более слабых из них за военные га- 
„ своих экономических прав передавали свои зем- 

ли ^олее сильным.
ной ЗНИКает В0ПР0С> имел ли процесс распада надель- 
Че системы и формирования сёэ'пов существенное зна- 
■а е сС ДЛЯ последующей истории японского общества, 
Нии^и ИМел> то в какой степен-и он сказался на положе-
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Возможные сомнения могут, в частности, опреде. 
ляться тем обстоятельством, что надельная и даже 
сёэн на я системы получили распространение лишь на 
малой части территории Японских островов, в основном 
в районах Гокинай9. Следовательно, для какой-то части 
населения страны надельная система и сёэны, а также 
социальные перемены, связанные с  'ними, не имели осо
бого значения.

Но практически эти сомнения являются необосно
ванными. Во-первых， рассмотренные нами преобразовав 
ния происходили в тех областях страны, где была силь
на государственная власть и, очевидно, сосредоточива
лась основная часть населения страны, А во-вторых, 
результаты социально-экономических и политических 
процессов, протекавших в рамках древнего государства, 
впоследствии, несомненно, сказались на жизни всегс  ̂
японского общества.

Вторая часть поставленного выше вопроса требует 
более конкретного и обстоятельного ответа. В данном 
случае следует исходить из двух основных, в известной 
мере уже очевидных положений. Прежде всего, не
смотря и а углублявшуюся изоляцию низших социаль
ных групп от остального японского общества, их разви
тие и трансформация обусловливались закономерностям 
ми развития всей страны. А кроме того, результаты 
исторического процесса их развития в районах рас
пространения древнего государства сказались впослед
ствии на положении отверженных на всей территорий 
Японии. ,

Итак, какие же изменения в положении низших со
циальных групп происходили r условиях общего распа
да старой и создания новой структуры феодального 
государства?

Группы зависимых — сэммин, дзакко и томобэ，一  

находившиеся в подчинении государственных ведоімств 
и знати, просуществовав многие десятилетия, значителА 
но видоизменялись и постепенно распадались. Слабев： 
ший правительственный аппарат оказался неспособным 
сохранить их в неизменном в：иде. Но основной удар по 
этой системе зависимых нанесла борьба самих сэммиル 

дзакко и томобэ против произвола властей. Стремясь 
освободиться от тяжкого и постоянно растущего бреме* 
ни повинностей и унизительного бесправия, они, как 11
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іогие тысячи крестьян, все чаще покидали насижен- 
^ іе места， причем масштабы этого метода сопротив
ления постепенно становились весьма значительными. 
д оля бежавших представителей групп зависимых в от
дельных районах страны достигала 18— 45% общего 
^ исла проживавших в этих местах сэммин, что в целом 
намного превышало соответствующие показатели для 
крестьян [46， 42]; отмечен даже случай (возможно, 
й исклю чительный) бегства около 78% всех сэммин 
одного района [67， 195].

Подобные масштабы бегства сэммин в V III— IX вв. 
：ст*али вполне обычными, и власти уже были совершенно 
бессильны предотвратить этот процесс или хотя бы со
кратить число бежавших. Для представителей низших 
социальных групп такой способ борьбы имел особую 
привлекательность, поскольку он практически уравни
вал их с бежавшими крестьянами. Но это вовсе не 
■означало, что их социальное прошлое сразу забыва
лось: если устанавливалось, что кто-либо укрывал не 
бежавшего крестьянина, а раба, то наказание было 
более суровым [см. 63，296].

Наряду с бегством источники отмечают и другие， 

более решительные методы сопротивления властям. Из
вестно, что сэммин, дзакко и томобэ активно участво
вали во многих народных (в основном крестьянских) 
выступлениях, причем, нередко даже в роли организато
ров и предводителей ’[см. 6, т. I I，16].

Правительство, естественно, ие оставалось безучаст
ным зрителем распада привычной и .выгодной государ
ству и знати системы сэммин, дзакко и томобэ. Но 
действия властей, направленные на сохранение этой 
системы, отличались известной непоследовательностью, 
что свидетельствовало не только о вынужденных пере
менах в тактике, но и о нараставшей растерянности 
государственной администрации. Так, заинтересованные 
в высококачественных изделиях ремесла и, следова- 
тельно, в сохранении социальных объединений сэммин, 
Дзакко и томобэ, власти издали строгий приказ о не
обходимости безусловного соблюдения принципа насле
дования профессий [см. 65， 21]. Одновременно они 
устраивали облавы с целью вернуть беглецов к испол
нению прежних повинностей и производили жестокие 
доказательные наказания.
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И все же властям не удалось избежать проведения- 
некоторых мер, направленных на относительное облег
чение положения отдельных групп зависимых; имели- 
место случаи перевода представителей сэммин в разряд 
рёмин, а в 798 г. был опубликован указ, по которому 
детей от смешанной пары родителей (сэммин и рёмин)' 
впредь предлагалось относить в разряд 《благородных» 
[64， 36]. Эти акты властей были призваны уменьшит^ 
размах сопротивления зависимых существующим в стра
не социальным нормам. Вместе с тем резкое повыше' 
ние социального статуса отдельных групп сэммин до 
уровня рёмии свидетельствовало о попытках властей 
таким способом пополнить редевшие ряды надельного 
крестьянства, чтобы не допустить развала системы 
в целом. Одпако к концу IX —— началу X п. стало ясно； 

что сохранить надельную систему и социальные группы 
зависимых правительство уже не в состоянии. Все уси
лия властей, предпринятые в этом направлении, неиз
менно терпели крах.

Так, в связи с резким сокращением числа сэммин, 
дзакко и томобэ, ухудшением состояния финансовой си
стемы государства и ослаблением всего бюрократиче
ского аппарата пришлось закрыть несколько ведомств, 
в подчинении которых находились низшие социальные 
группы. Так， исчезли важные ведомства, контролиро
вавшие производство военного снаряжения, одежды; 
обуви, строительство и т. д. В связи с этим отдельные 
группы париев добились определенной независимости.

Наконец в 902 г. был издан у к а з 《Об освобождении 
рабов», который практически признал полный крах 
созданной еще в V II п. социальной системы сэммин. 
Большинство сэммин, в первую очередь связанных 
с сельскохозяйстветшым производством, были освобож
дены от старых форм зависимости. Однако указ почти 
іте коснулся канко (одной >из групп сэммян), а также 
дзакко и томобэ. Более того, социальный статус послед
них значительно 'снизился, что было связано со мно
гими обстоятельствами, в частности с процессом их по
степенного отстранения от сельского хозяйства.

Мучительный процесс ломки старой государственной 
структуры, базировавшейся на надельной системе, 
явился основой больших социальных перемен, в частно
сти п положении рассмотренных нами групп зависимых.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ГРУПП сэммин

Вместо распадавшейся политической и социальной 
■структуры в рамках феодальных отношений создавалась 
новая система, основанная на значительном усилении 
владений дворцовой и местной знати, крупных чиновни
ков и особенно храмов. Образование сёэнов явилось 
важнейшим событием в жизни феодальной Японии того 
врем ени, определившим многие особенности социально
го и политического развития страны тна весьма дли
тельный период. Впервые отмеченные в материалах 

вв. сёэны уже в XI в. получили весьма широ
кое распространение по всей стране. Создание 'и укреп
ление сёэнов означало крах системы государственной 
собственности на землю н централизованного единства 
лод эгидой императора, что было характерным для си
стемы Тайка.

В руках владельцев сёэнов — сёдзи  постепенно кон- 
-центрировалось все больше бывших надельных земель 
(за счет ранговых, должностных, пожалованных, освоен
ных и приобретенных различными способами участков). 
Усиливалась их независимость от центрального, некогда 
всесильного, бюрократического аппарата. В новых вла
дениях оказалось большое число бывших надельных 
крестьян. В условиях усиления тенденций общей де
централизации сёдзи были заинтересованы в привлече- 
•ні-іи в свои владения крестьян и ремесленников, чтобы 
■обеспечить свою экономическую и политическую незави- 
■симость.

Крестьяне в сёэнах были поставлены под контроль 
административных наместников сёдзи —— дзито 10, кото- 
рьіе вели все дела владений. Могущество сёэиов зави
сало от регулярности и разімеров натуральных поступ- 
леішй и а склады феодального владения и объема обя- 
зат^ельных отработок крестьян. Размеры податей и от
работок определялись общими и местными традициями 
и обычным правом, поэтому положение крестьян в раз- 
ных районах страны было неодинаковым. Но в целом 
0ыо все же характеризовалось большей, чем прежде, 
•стабильностью， что явилось несомненным положитель- 
只ым моментом, способствовавшим экономическому про- 
грессу страны. Политические гарантии со стороны сёдзи, 
а также избавление от угрозы постоянных переделов
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обрабатываемых участков земли в известной мере сти
мулировали инициативу крестьян и, следовательно, сель
скохозяйственное производство в целом. Таким обра* 
зом, создание сёэнов сыграло важную роль в эволюции, 
феодального общества Японии.

Роль данного процесса в истории японского кресть-. 
янства, по нашему мнению, по достоинству еще не- 
оценена. А без этого невозможно правильно понять не
которые аспекты последующей истории страны, напри， 

мер выделение из крестьянской среды привилегирован
ного слоя военнослужилой знати, усиление крестьянской 
организации и поразительный размах крестьянского 
движения в X IV —XVI вв. и т. д. Все это, на наш； 

взгляд, находится в тесной связи с определенным укреп
лением крестьянской общины в условиях системы сёэнов” 
с развитием экономической, правовой и военной само
стоятельности части крестьянства.

Однако в целом положение основной массы кресть* 
янства изменялось мало. Крестьяне выполняли тягчай
шие повинности и практически были так же бесправны^ 
как ,и раньше. Отмечая некоторые перемены в положе
нии крестьян, мы имеем в виду лишь то, что в условиях, 
сёэпной системы значительно усилился процесс эконо* 
мического расслоения, некоторыми новыми возможно
стями хозяйственной инициативы удалось воспользо
ваться лишь незначительной части сельских хозяев. 
Диапазон социальных различий в деревне постепенно 
увеличился — от оставшихся нищими бывших владель
цев наделов, иногда даже скатывавшихся в разряд： 

сэммин, до состоятельных хозяев, игравших ведущую- 
роль в крестьянской общине и имевших право и воз
можность в случае необходимости объединяться в воен
ные отряды. Последние обычно обязывались применять- 
оружие, которым они имели праъо владеть, лишь для. 
выполнения вассальных обязанностей перед .своими гос
подами, но иногда он-и использовали его и для защиты- 
собственных интересов. Таким образом, имея свое ору
жие, они были ;ке только землепашцами, но и отличны
ми воинами [см. 3 1 ,2 3 9 —240]. Во всяком случае эту 
часть крестьян, очевидно довольно значительную, срав
нительно независимую и активную, практически невоз
можно отнести к категории бесправных крепостных 
(см. 76，226]. "
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Только учитывая все эти общие перемены в стране^ 
в частности, значительные изменения в крестьянской) 

^  де в период становления системы сёэнов, мы можем* 
понять процесс трансформации низших социальных. 
рупп, происходивший в это время.

В ’ период возникновения и распространения сёэнон;. 
как отмечают отдельные сохранившиеся документы той 
эпохи, возникло новое социальное явление — сандзё-но 
тами и каварамоно. Этими терминами определялись 
некоторые результаты преобразований, происшедших 
в низших социальных группах в тот переломный период 
развития японского феодализма.

Термины сан дзё  и к авара  вошли в обиход для обо
значения определенных участков земли, имевших свои 
географические особенности и некоторую специфику 
с точки зрения общей феодальной структуры.

Относительно истоков образования сандзё и их со
циальной основы в японской исторической литературе 
высказывалось много суждений, что определялось, в 
частности, различиями их иероглифического написания 
в источниках и т. д. Сопоставлять имеющиеся по этому 
поводу точки зрения не входит в нашу задачу [подроб
нее см. 6，т. I I I，3—4; 46，70—7 1 ;5 5 , 65]. Отметим лишьР 
что наиболее распространенное в настоящее время мне
ние о саидзё сводится к следующему. Сандзё —— это 
включенные в сёэны заброшенные участки надельной 
земли, давно покинутые крестьянами и, следовательно, 
не обеспечивавшие поступления залогов и податей в го
сударственную казну [см., например, 46，70].

Как социальное явление поселения в сандзё сохра
нялись довольно длительный период — с IX—— X до XV一  

XVI вв., причем в течение этого времени их сущность 
претерпела весьма значительные изменения.

Первые сандзё отмечаются в материалах начала 
XI в. [см. 72， 2891. Тогда этим термином обозначались 
заброшенные участки надельной земл!и, к обработке 
которой в IX— X вв. власти иногда пытались в прину
дительном порядке привлечь крестьян окрестных дере- 
вень и таким образом пополнить за счет податей с них 
государственную казну. Однако постепенно владельцам 
сёэнов удалось значительную часть сандзё присоединить 
к своим землям. Иа этих участках возникали поселения 
особого типа, куда администрация сёэнов направляла
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бродяг — бывших крестьян и ремесленников, а их >Ки>> 
тели стали называться 《сандзё-:но тами》 (《людこ 

сандзё»).
Создание таких поселений стимулировалось тем, цТо 

сёдзи были заинтересованы в формировании особой со， 

диально-профессиональной группы, которая выполняла 
бы  в их владениях необходимые хозяйственные функ
ции. Сандзё--по тами в основном производили ту рабо、 

ту, которая не входила в  круг обязанностей крестьян 
ло была совершенно необходима для нормального функ: 
ционирования хозяйственного организма сёэнов.

Поселения сандзё пополнялись :не только бывшими 
дзакко, томобэ и сэмм:ин， но нередко и покидавшими 
свои наделы крестьянами, отчаявшимися найти какой- 
либо иной способ существования. Всех этих людей объ
единяло одно: в большинстве своем они до поселения 
в сёэнах какой-то период были бродягами. Иногда 
.в сандзё селились компактными группами лица, свя- 
.заиные между собой определенной профессиональной 
^общностью.

Почти не занятые сельскохозяйственным производст
вом, жители сандзё по традиции освобождались от на- 
■логов, податей и повинностей, определяемых владением 
землей. Однако это вовсе не свидетельствовало об их 
свободе, поскольку они должны были выполнять разно
образные повинности, имевшие своей целью у^овлетво- 
реиие .многих хозяйственных нужд сёэиов, а также лич
ных потребностей сёдзи и представителей бюрократиче
ского аппарата.

Вначале не наблюдалось какого-то презрительного 
отношения окружающих к жителям сандзё. С течением 
времени число поселений этого типа росло, расширялся 
объем хозяйственных функций .их жителей. В связи 
с этим наметилось несколько основных типов сандзё, 
ютличавшихся преобладающими для них видами дея
тельности, что способствовало формированию особого 
социального отношения к жителям сандзё. По .существу 
они стали сэммин (подлыми, презираемыми) .нового 
этапа истории, т. е. изолированной социальной группой， 

поставленной ниже всех других слоев общества и пре
зираемой.

П е р в ы й  тип.  Поселения, находившиеся под не
посредственным контролем сёдзи. Последние осуіцеств-
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т  контроль н власть над жителями сандзё через 
л специальных административных представителей 
С/Т§ся) [44， 39]. Жителям этого типа сандзё вменялось 
 ̂ обязанности захоронение трупов людей и животных, 
,борка нечистот на указанной им части территории 
ミёэиов， производство предписатгных им ремесленных из- 
делии， в первую очередь из кожи, обслуживание мест- 
ных праздников, мелкая торговля и т. д. С течением 
времени жители этих сандзё стали объединяться в спе
циализированные производственные и торговые объеди- 
нения (д за )  по типу европейских цехов и гильдий.

Владельцами этих поселений могли быть не только 
представители знати, но и многочисленные буддийские 
и синтоистские храмы (например, Тодзи и Гион в Киото, 
Хатиман гу п в Ямасиро и Камакура и др.). Поселения 
в основном располагалась вокр уг древнейших горо- 
дов —— Киото и Нара —— и способствовали развитию раз
нообразной хозяйственной, военной, обрядовой и рели
гиозной деятельности новых владений феодальной Япо
нии, в частности храмов.

В т о р о й  тип.  Специализированные поселения, со* 
здававшиеся на важнейших сухопутных, речных н 
прибрежных транспортных магистралях отдельных вла
дений и областей. Поселения такого типа возникали 
в основном в связи с организацией новой транспортной 
системы, призванной в первую очередь обеспечить пере
возку продуктов сельского хозяйства и ремесла, постав、 

лявшихся в счет налогов и податей, а также различных 
военных грузов и в меньшей степени довольно редких 
тогда курьеров, пассажиров и т. д. Большинство 
сандзё этого типа были расположены вдоль дорог, сое
динявших отдельные районы страны с городами Нара 
и Киото.

Жители этих сандзё привлекались к выполнению тех
повинностей, что и люди из иоселен'ий первого типа. 

Но кроме основных обязанностей они должны были еще 
работать грузчиками, извозчиками, паромщиками, ло- 
Дочниками， содержать в порядке и чистоте дороги, при- 
ста^и> обслуживать постоялые дворы и т. д.

Несмотря на известные различия в обязанностях, 
0Ни в-месте с жителями сандзё первого типа составляли 
единую социальную группу, что выражалось в ,их оди
наковом правовом положении, в отношении к ним пред
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ставителей других слоев общества и в прочной зависи、 

мости от знати и храмов.
Т р е т и й  тип.  Поселения, где жители кроме 

прочих, обычных для сандзё-но тами обязанностей 
должны были заниматься рыболовством и охотой и сда
вать часть продуктов этих промыслов знати, храмам 
и представителям новой бюрократии, от которых они 
зависели.

Таким образом, разница между поселениями всех 
трех типов заключалась лишь в их дополнительных 
функциях. Принципиальных социальных и профессио
нальных различий между ними не было. Поэтому жи
телей этих сандзё на определенном этапе .их развития 
можно отнести к представителям единой социально- 
профессиональной группы. Такое положение складыва- 
.лось постепенно, поэтому нам трудно определить точное 
:время, этап, после которого сандзё-но тами, безусловно， 

•стали отверженными. Но к X III——XIV вв. этот процесс, 
как мы увидим ниже, уже привел к их вполне четкой 
.сегрегации.

Сначала поселения в сандзё в каждом случае созда
вались с конкретной хозяйственной целью, и отношение 
к их жителям скорее зависело от их происхождения. Но 
-со временем сложилось общее правовое и бытовое отно
шение к ним, что было показателем выделения жите
лей сандзё в особую социальную группу сословного 
типа. Источники все чаще фиксировали дух подозрения, 
предубеждения и даже презрения, характерный для 
■социальной атмосферы, окружавшей жителей сандзё 
{см. 6， т. III, IV]. В формировании такого отношения 
к ним заметную роль сыграли уже широко распростра
нившиеся традиции и предрассудки, а также и новые 
••социальные и политические идеи неравенства, внедряв
шиеся тогда в жизнь феодальной Японии 12.

Кроме сандзё-но тами в состав низшей группы, по
ставленной в положение социальной изоляции, вошли 
также и каварамоно. Эта часть японских париев фор
мировалась своим особым путем.

Термин «кавара» первоначально означал бесплод
ные, ；не пригодные для сельскохозяйственного производ
ства участки земли, которые не представляли яикакой 
ценности для феодальных господ и крестьян и поэтому 
-не включались в их владения. Чаще всего это были по-
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bITbie галькой участки приорежнои полосы рек; их 
Называли《кавара》 （б у к в .《пойма реки»). Как и сандзё, 
1 н участки земли вначале также были свободны от об- 
тіоженяя податями и 'налогами.
* Значительная часть бежавших в разное время 
крестьян, сэммин, дзакко и томобэ поселялась на тер
ритории сёэггов, попадая таким образом под господство 
.^ёдзи. Часть же оседала в кавара, оказываясь на пер- 
вых порах в положении хотя и -независимой, но наибо- 
лее нищей социальной группы. Практически в этих ка- 
вара они обладали настолько ограниченными экономи
ческими возможное丁ям'и， что производительный труд 
для большинства из них был почти не доступен. Они 
не имели в своем распоряжении земли, годной для 
сельскохозяйственного производства, и не располагали 
никакими источниками сырья для занятия ремеслом. 
Поэтому многие жители кавара были вынуждены до
бывать себе пропитание нищенством, из их среды соз
давались группы бродячих артистов (деятельность 
которых вначале была лишь скрытой формой нищенст
ва), нередко женщины становились профессиональными 
гадалками, проститутками и т. д.

Население страны с самого начала относилось к ка
варамоно более нетерпимо, чем к сандзё-:но тами. Они 
практически были поставлены вне общих социальных 
■норм и правил. В древнейших источниках допускались, 
например, такие суждения о каварамоно: 《Они не 

-люди», 《Из людей они самые низкие… поедают мясо 
убитых коров и лошадей» [64，54].

Такое отношение определялось главным образом 
тем, что сандзё-но тами в отличие от каварамоно по 
■преимуществу были связаны с производительным тоѵ- 
Дом， и поэтому их считали (а саидзё-по тами обычно 
с этим охотно соглашались) представителями более 
полезного и ценного социального объединения. Жители 
сандзё обычно с высокомерием относились к каварамоно, 
и смешанные браки между ними были почти иевозмож- 
ньг- В таком, несколько парадоксальном, положении 
проявилась еще одна, весьма существенная, характерная 
вообще для истории японских сэммин особенность, за- 
Ключающаяся в том, что среди отверженных всегда со- 
^Ранялось своеобразное социальное неравенство (глав-
• ЬІм образом в психологическом плане), нередко резкое
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противопоставление и даже вражда отдельных его- 
групп.

Однако постепенно в восприятии всего остального； 

населения страны, в первую очередь знати, властей ц 
рядовых чиновников, обе эти группы стали единым со
циальным целым, находившимся в самом низу общест
венной иерархии. Это объясняется тем, что различия: 
между ни лги постепенно стирались. Каварамоно расши
ряли сферу своей деятельности, приобщаясь к произво
дитель-ному труду, сходному по своему содержанию с- 
работами сандзё-но тами. Так, в XI в. каварамоно 
(■в основном жившие в районе Киото) занимались убор
кой нечистот, захоронением трупов людей и животных^ 
сдиранием и дублением кожи, мелким кожевенным про
изводством, торговлей вразнос и т. д. Соответствующие- 
записи, относящиеся к 1016— 1036 гг., содержатся в со^ 
чинении X V II в. 《Сакэйки》 (《Записки левого министра* 
Минамото Цунэёри») 13 [см. 65, 33]. Параллельно с рас
ширением сферы деятельности жителей кавара происхо
дило установление и упрочение административного конт
роля над ним'и, закреплялись определенные формы их 
зависимости от бюрократии и знати. Сближение усло
вий жизни и труда сандзё-но тами и ка-варамоио сгла
живало 'имевшиеся между 'ними перегородки и способ
ствовало созданию их социальной общности, хотя неко
торые традиционные различия продолжали сохраняться.

В одно с каварамоно и сандзё-но тами низшее соци
альное объединение, бесправное и все более презирае
мое, вошли и некоторые другие группы населения. 
В частности, на окраинах ряда городов и деревень， 

в пределах улицы или квартала, возникали поселения, 
в которые попадали люди, оказавшиеся по разным при
чинам вне своих общинных союзов, что уменьшало их 
политические права и экономические возможности. Как и 
сандзё-ио тами и каварамоно, они были вынуждены за
ниматься традиционно презираемыми в-идами деятель
ности, превращаясь таким образом по своему социаль
ному статусу в сэммин. Вначале презираемые занятий 
предписывались им специальными указами феодальной 
администрации, но впоследствии они постепенно сталі^ 
для них традиционно наследственными, что в свою оче
редь также было зафиксировано законом. Источники не* 
позволяют детально .судить об этой части сэммиН-

82



Вероятно， она обладала определенным своеобразием, 
отличавшим ее от сандзё-ио тами и каварамоно. Но 
0дІІ0 очевидно: для ее положения были характерны 
яИЗКая общественная оценка, строго определенный круг 
доступных занятий и предписание мест поселений, что, 
собственно, в основном и объединяет все отмеченные 
тіаМи группы в единое социальное целое.

Кроме указанных имелся еще один тип особых по
селений, в источниках обозначенный термином ам арибэ 
(букв, «избыточное поселение》) 14. Так еще в VII I  в. 
назы вали сь поселки, состоявш ие из крестьянски х семей, 
которые по каким-то причинам не вошли в обязатель
ные первичные административные объединения —— сато 
(село), состоявшие из 50 дворов [13, 102— 103]. В пер
вый период существования аімарибэ также имели свою 
социальную специфику. Некоторые японские исследова
тели истории дискриминации отверженных высказывали 
мнение, что амарибэ —— это поселения, в которых в ос
новном проживали натурализовавшиеся иноземцы (ки
тайцы и корейцы)， занимавшиеся убоем скота и ремес
лом [см. 55，54— 55]. Выдвигалось даже предположение, 
что именно они и явились непосредственными предками 
японских париев эпохи Токугава.

Возможно, что основную часть жителей амарибэ 
в глубокой древности действительно составляли инозем- 
дьі. Однако данный факт не дает никаких оснований 
говорить об иноземном происхождении явления дискри
минации отверженных в целом. Во-первых, как уже от- 
іМечалось, иноземцы не могли привезти с собой соци
альные отношения и, натурализовавшись, ассимилиро- 
вались с японцами. А кроме того, в формировании 
социального объединения сэммин рассматриваемого 

периода в основном участвовали не общины ама- 
рнбэ，а другие группы населения.

В японской литературе отмечается еще один тип 
■особых поселений, который возник из пленеппых участ- 
ников происходивших в V III—X вв. восстаний покорен- 
ных племен. Так, например, после подавления в 780 г. 
そ1а северо-востоке страны крупного восстания угнетен- 
Ных айну значительная часть пленных была -направлена 
в С03Данные для них специальные поселки. Тем же за
кончились восстания 878 и 939 гг. Характерно, что 

ахвачеиных участников восстаний определяли терми-
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иом фусю  (《пленные》，《арестанты》) ， подчеркивая осо
бое отношение к ним как к преступникам и чужака^ 
[см. 6，т. I I，14—— 15]. Условия жизни и трудовой деятель
ности жителей этого типа поселений практически также- 
мало чем отличались от положения сандзё-но тами 
и каварамоно, и все они входили в одну социальную-, 
группу.

О месте сэммин в японском феодальном обществу 
весьма красноречиво свидетельствует тот факт, что в их 
поселения нередко направлялись в качестве ‘наказания 
преступники, неизлечимые больные (например, про
каженные). Но наряду с этим больные и осужденные' 
селились к отдельно. Так, к северу от Нара был распо
ложен поселок прокаженных, которые ежедневно (по
добно нищим-каварам-оно) отправлялись в город про
сить подаяние. Горожане довольно охотно подавали им 
милостыню, однако были твердо уверены, что эти люд» 
наказаны буддийскими богами за свои врожденные 
низменные качества, пороки и грехи [см. 53，106].

О  М Е Х А Н И З М Е  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И И  
Н И З Ш И Х  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й  

В  Г Р У П П Ы  О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы Х

Как вполне справедливо отмечает американский ис
следователь истории японских париев Джон Корнеллг 
《линия раздела... между сэммин и обычным народом^ 
(сёмин, т. е. крестьянами, торговцами и ремесленника
ми) никогда не была точно определена, и, кроме того” 
мерка оценки (этой линии раздела — 3. X.) не был冴 
неизменной» [79，117— 118]. Но она всегда суідсствовала.- 
Попытаемся определить, каким образом она создава
лась, какие 《ьіерки》 играли при этом решающую роль 
и в конечном счете как образовалась глубокая пропасть 
между теми, кто входил в категорию 《народ», и изгоя
ми общества.

Пока, к сожалению, исследователи проблемы париев* 
не располагают 'необходимыми материалами, которые* 
позволили бы воссоздать полную картину механизма- 
трансформации низших социальных объединений в груп
пы отверженных. Поэтому мы вынуждены ограничиться 
лишь некоторыми аспектами этой проблемы.
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Происшедшие в V III—XI вв. в стране значительные
иаЛЬно-экономические и политические перемены в 

с ІІ0Й степени затронули все слои общества. В ходе 
Р результате этих перемен постепенно сформировались 
Ц gbie социальные группы, практически поставленные 
законом и традицией вне обычных норм и представле- 
ніій, т. е. в положение париев, изгоев. Этот процесс 
явился следствием и 'известным показателем увеличения 
диапазона происходившего в стране социального раз
межевания.

О бразование объединений отверж енны х не было н е -  
оЖ'Иданным или случайным. Эти объединения по своему 
существу связаны с прежними низшими социальными, 
группами многими общими чертами.

До V III—XI вв. самой суровой дискриминации под
вергались юридически зафиксированные социальные 
группы. Эта дискриминация в основном не зависела от 
вида занятий и места жительства и носила по преиму
ществу сословный характер. Однако для положения но
вых низших сословных образований становилось харак
терным то, что их дискриминация и порожденные ею. 
предрассудки все более связывались с некоторыми ви
дами занятий и іместами поселений сэммин. Таким обра
зом, дискриминация, определяемая социальным стату
сом, дополнилась дискриминацией по профессионально
му и локальному признакам. При этом возникла 
ситуация, при которой предрассудки, порождаемые про- 
фессиоиальиым-и и локальными ограничениями, начали- 
играть преобладающую роль и приобрели видимость 
самостоятельно действующей общественной силы.

До настоящего времени сохраняется прочно укоре
нившееся и получившее довольно широкое распростра
нение мнение, что дискриминация японских отвержен- 
НЬІХ определяется их основными видами занятий (убой 
скота, захоронение, кожевенное производство и т. ж.)У 
Которые буддийскими догмами рассматриваются как 
«оскверняющие». Следовательно, в соответствии с даи- 
Но̂  точкой зрения получается, что именно эти буддий- 

иДеи и породил« явление дискриминации японских

При знакомстве с источниками выясняется, что ука- 
ваіІНЫе догмы действительно играли значительную роль 

закреплении определенных форм отношения к низшим
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-социальным группам. Но для оценки их подлинной роп 
в этом процессе в первую очередь необходимо уста“ 1* 
вить, когда и почему отмеченные нами виды работ сталіі 
восприниматься в народе к а к 《оскверняющие》.

Нам известно, что в период первобытнообщинного 
■строя, главным образом в охотничьих илеме.нах, охота 
убой животных, разделка туш и примитивное кожевен' 
ное производство были основными и почитаемыми вида, 
ми деятельности. К тому же древнейшему периоду отно. 
сят распространение, очевидно, лишь спорадическое 
к связанное с определенными табу, представления 0 
«преступности» упомянутых занятий15. Естественно, 
тогда эти представления никакого отношения к будднй! 
■спим идеям еще не могли иметь.

В первых государственных образованиях на Япон， 
■ских островах, как мы знаем, были созданы специалы 
■ные социалыю-профессиональные объединения бойцов 
скота и кол<евмиков, главным образом из числа инозем
цев. Однако у нас нет оснований говорить о какой-то 
особой дискриминации и о пренебрежительном отноше
нии к ним. Более того, нам известно, что в течение дли
тельного времени, в том числе и после проникновения 
в начале VI в. буддизма в Японию, убой скота, упот
ребление в пищу мяса и кожевенное производство еще 
долго не воспринимались как «оскверняющие». Следова
тельно, по крайней мере до VI I ——VIII  вв. некоторые 
элементы пренебрежения к указанным занятиям не бы
ли связаны с буддизмом， а соответствующие буддийские 
догмы в течение V I——VIII  вв. еще не стали частью об
щей системы взглядов общества.

Широкое распространение в народе буддийских оце
нок рассматриваемых нами видов деятельности :и дейст
вий в значительной мере обусловлено не только чисто 
идейными мотивами, но и ролью животноводства в раз
витии японской экономики. В течение многих сотен лет 
животноводство было одной из самых отсталых отрас
лей сельского хозяйства. Поэтому роль домашнего ско  ̂
та в удовлетворении военных и транспортных ‘нужд 
и в питании населения никогда не была особенно замет
ной. Долгое время, даже после VI з. (т. е. с проникно
вением з страну буддизма), убой скота и употребление 
в пищу мяса 'не только >іе считались предосудительны
ми, но и были нередко связаны со многими религиоз^
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1Й ритуалами (например, с молением духа реки： 

нь оЖДе) м праздниками [см. 6，т. III, 16].
° Случаи убоя скота крестьянами для жертвоприноше- 

ий Ѵотмечаются во многих сочинениях, относящихся 
^ же к V II—V III вв., в частности в синтоистских молит- 
^ах， содержащихся в «Энги сики» [см. 64，30]. Убой ско- 
та \  употребление п пищѵ мяса являлись одними из 
эцементов деревенских праздников, связанных с основ
ными этапами сельскохозяйственных работ. Эти акты 
почитания богов плодородия вы зы вал и  у крестьян ч у в - 
стбо душ евной уверенности и спокойствия и, естествсн- 
но, 'Не могли рассматриваться как порочащие человека.

} Идеи осквернения 《грязью》 смерти получили широ
кое распространение лишь с внедрением в стране буд
дизма. О процессе и о социальном и экономическом зна
чении распространения этих идей в какой-то степени 
можно судить по официальным указам, запрещавшим 
убой скота.
" Первые указы о запрете убоя скота, известные нам; 
появились еще в VI в. (6, т. III, 21], Впоследствии число 
подобных указов стало заметно расти. Так, ряд законо
дательных актов V II .в. запрещал придворным в опреде
ленные сроки употреблять в пищу мясо. Указ 676 г., 
разрешив использовать в пищу мясо оленей, кабанов, 
и других диких зверей, запрещал употреблять для этой 
цели мясо коров, быков, лошадей и т. д. [44，34]. Весьма 
примечательно, что официальные акты VI ——VII вв. еще- 
не обосновывались распространенной в дальнейшем мо
тивировкой «осквернения» человека «грязью» смерти- 
и крови. Так<им образом， совершенно очевидно, что при-- 
нятие этих указов в основном было вызвано растущими* 
хозяйственными, транспортными и военными нуждами 
государства и знати. В условиях же слабого развития 
животноводства в стране примитивные крестьянские 
хозяйства располагали минимумом домашнего скота.

Появившийся в 720 г. указ о запрете убоя скота сви
детельствовал о начавшемся процессе внедрения буд
дизма в жизнь японского общества. В указе запрет убоя 
скота уже мотивировался неизбежностью《осквернения» 
человека подобным актом. Возможно, такое объяснение 
было приведено лишь в надежде на то, что это повысит 
эффективность указа. Но суть мотивировки весьма крас- 
й°речива. Однако в V III в. идеи буддизма все еще не
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тіолучили достаточно широкого распространения, и За 
преты убоя скота далеко не всегда связывались с неиз' 
бежностыо «осквернения». Так, соответствующий 
741 г. вновь ограничился лишь экономическим обоснова- 
нием запрета убоя скота. Он гласил: «Скот работает 
.людей и кормит их, поэтому издавна запрещается его 
убой》 [цит. по: 44, 34—35]. Именно этим объяснялась 
необходимость наказания за убой крупного домашнего 
скота. Указы о запрете убоя скота появлялись и впо- 
следстви'и. Их выход в каждом конкретном случае обыч
но мотивировался самыми различными, в основном 
экономическими, п р и ч и н ам и :彳неурожаем， наводнением 
землетрясением, пожаром и т. д., иногда болезнью им
ператора, во время которой любой «нечистый» поступок 
был особенно нетерпим. Но с конца V III в. все чаще 
нравственная необходимость выполнения указов о за
прете убоя скота определялась буддийской идеей 
«осквернения» человека 《грязью》 смерти и крови [см. 6, 
т. I I I， 16]. Совершенно естественно, что в таких усло
виях постепенно прекратились религиозные жертвопри
ношения и появилось исключительное отношение к опре- 
.делейным видам деятельности.

Но от публикования указов до внедрения их идей 
в ж изнь —  дистанция больш ого разм ера, и поэтому 
конец V I I I — :ігачало IX в. мы считаем первоначальным 
этапом процесса восприятия духа буддийской идеоло
гии. Нетерпимое отношение к убою скота и кожевенно
му производству, обоснованное соответствующими буд
дийскими п ре дет а в л ени я м(и, получило в то время лишь 
минимальное распространение среди сравнительно не
большой части населения (в центральных областях 
страны). В источниках такое отношение впервые зафик
сировано только во второй половине VIII  в. [39， 49——50].

Догмы буддизма долгое время не воспринимались 
народом, и это свидетельствует о том, что процесс их 
распространения был чрезвычайно трудным и медлен
ным. Например, в словаре «Вамёсё» («Японо-китайский 
тематический словарь»)16 эмоциональное отношение 
к профессии мясника и кожевника ш чсы  не вы деля
лось в отличие от более поздних работ подобного типа. 
М о ж н о  предположить, что  буддийские п р едставл ен и я 
получили значительное распространение в народе 
в центральных областях страны не ранее XI в., когдз
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будд^зм утвердился в Японии как государственная ре—

ЛЙГСопоставление известных фактов убедительно пока- 
івает, что соответствующие догмы буддизма сами по， 

3^бе не могли быть причиной возникновения в Японии 
0 упП отверженных. Процесс формирования, развития 
 ̂ трансформации низших социальных групп происходил 

задолго до  внедрения в  страну буддизма. Д о гм ы  способ
ствовали на определенном этапе истории лишь форми
рованию «отверженности», т. е. их появление 《удачно》- 
совпало с происходившим в стране процессом социаль- 
ного размежевания.

О том, что догмы буддизма был'и не основным, хотя 
и весьма существенным элементом процесса формиро
вания японских групп отверженных, свидетельствует 
и другое достаточно очевидное обстоятельство. А имен
но： с течением врем ени《оскверненными》 в Японии ста
ли считаться не только бойцы скота, мясники и кожев- 
иики, но и проживавшие в сандзё и кавара ремесленни
ки' (занимавшиеся производством изделий из бамбука, 
соломы, металла), красильщики, строители, садоводы, 
бродячие артисты, профессиональные гадальщики, чте
цы сутр и т. д. Таким образом, презираемыми оказались 
люди, формально we затронутые 《осквернением》. Прак
тически презрение к 《оскверненным», относившееся 
первоначально лишь к части сэммин, постепенно рас
пространилось на всю эту социальную группу, незави
симо от вида занятий. Тем самым подтверждалось их 
социальное единство: «грех» части сэммин «осквернял» 
всех остальных. О любом представителе сэммин уже 
судили так: 《Он из тех, кто „осквертіен“ убийством》. 
Следовательно, мы вполне можем констатировать, что 
создание низших социальных групп, поставленных в по
ложение париев, по отношению к догмам буддизма было 
первичным явлением. Линия раздела между сэммиіі и 
остальным населением страны до внедрения в Японии 
буддизма определялась лишь социальными нормами 
и предрассудками. Только на конкретном историческом 
этапе развития страны она была закреплена и углубле- 
на 'Идеей 《осквернения》 и связанными с ней новыми 
предрассудками.

Идея «осквернения», постепенно вошедшая в жизнь 
донского общества, довольно многогранна； она нало
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жила свой отпечаток на систему социальных, политиче
ских и юридических оценок и на повседневную жизнь 
■человека в феодальной Японии. Эта идея нашла свое 
выражение в комплексе табу 17， влиявших на жизвь зна
чительной части населения на протяжении многих сотен 
.лет. В соответствии с этими табу «оскверняющими» ока
зались самые разнообразные виды деятельности и опре
деленные физические состояния людей (например, убой 
скота, крашение, неизлечимые болезни, период менст
руации и т. д .), которые не всегда были связаны с 
лдеей «осквернения» грязью смерти и крови [см. 37 
82— 101]. ’

Идеи 《осквернения»， став традиционными, все чаще 
находили отражение и в юридических нормах. Но офи- 
.циальные акты, отличавшиеся крайней нетерпимостью 
.по отношению к сэммин, естественно, не могли исклю
чить т-13 жизни общества отдельные виды деятельности 
или определенные периоды физического состояния лю
дей, которые стали восприниматься «оскверняющими». 
Практическая их цель и не сводилась к этому. Она 
заключалась лишь в том, чтобы зафиксировать конкрет
ные рамк-и японских париев.

Однако со временем линия социального раздела 
сэммигн существенно менялась, отдельные группы от
верженных переставали считаться 《оскверненныіѵіи》, 
и, наоборот, некоторые представители ком‘ин иногда 
попадали в категорию париев. Саіма идея 《оскверне- 
ния» также не была абсолютной для всего общества 
и всей страны. Она, например, допускала убийство жи
вотных на охоте, а людей -в бою； во многих районах 
Японии, где вообще пс было сэммин, презираемыми 
аидам'и работ, пе теряя своего достоинства, занимались 
крестьяне и представители других «благородных》 со-
-СЛОВИЙ.

В связи с внедрением в общественную жизнь страны 
■идеи 《осквернения》 происходило распространение наи
более известного общего презрительного названия япон
ских париев—- эта. История закрепления этого термина 
за отвержеішыми также дает определенное представ- 
леігие о процессе развития рассматриваемого нами явле
ния в целом.

Относительно истоков слова «эта» существуют раз- 
личные точки зрения. Отметим лишь наиболее распро-
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яненную, сторонники которой полагаю т, что термин' 
сТР происходит от наименования древнего профессио- 
<<Эльиого объединения — этори. Предполагается, что на 
на яЖенни истории данное наименование подверглось 
ПР чяТеЛьиой фонетической и смысловой трансформа- 

превратившись, наконец， в слово «эта» (подробнее

СМ*БуквальН0 слово <<ЭТ0РИ» о зн а ч а е т 《поставщик кор- 
і̂а>> Так называли членов сравнительно небольшого 

профессианаль'ного объедкпен-ия, подчинявшегося в со
ответствии с системой Тайхорё специальному Соколи- 
ному ведомству. Люди, входившие в это объединение，, 
увозили павший скот в свои поселения, забивали за
болевший скот, а также поставляла мясо на корм хищ- 
ным птицам, которых знать держала для охоты. Воз
можно, они же забивали скот во время синтоистских 
праздников. Выполнение основной повинности (уборка 
и убой скота) обеспечивало им также возможность за
ниматься дублением кожи, мелким кожевенным произ
водством н торговлей своими изделиями вразнос.

О том, каким образом сформировалось социально- 
профессиональное объединение этори, также высказы
вались различные суждения; твердой уверенности в на
учной достоверности какого-либо из них у нас нет. 
Вызывает сомнения предположение, что предками этори 
были дзакко из числа натурализовавшихся иноземцев. 
Ничем не подтверждено мнение, что группа этори была 
сформирована из дворцовых рабов, не связанных с вы- 
сококвалифид'ированным трудом [см. 60 ,18 ]. С большей 
определеииостыо можно утверждать, что подобная этори 
профессиональная группа еще до реформ Тайка входи- 
うа в категорию бэ, пе будучи еще тогда в каком-то осо- 
00м， приниженном, положении. После реформ Тайка 
отношение к представителям группы этори было не 
хуже, чем к членам других профессиональных объеди
нений.

Однако по мере распространения буддизма этори 
и ラх занятия ставились в особое положение： острие 
ВДейной нетерпимости направлялось именно против них*

721 г. ведомство, которому они долгое время подчи
нялись, было распущено, но термин «этори» сохра- 
в Ился надолго. Он стал обозначать не отдельную группу 

системе дзакко — томобэ, а определенную профессию.
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Впервые запись об этори в новом качестве пояпила 
в материалах, относящихся к 834 г. [см. 46, 63]. у Помеь 
нания об этори встречаются в энциклопедическом 
варе «Вамёсё» и древнем литературном сборник' 
■«Кондзяку моногатари» (《Повесть о том, что ныне 
стар и на»)18.

После роспуска контролировавшего их ведомства 
жизнь этори оказалась выбитой из привычной колеи 
М'ногие из них осели в сандзё и кавара, что тогда было 
для них наиболее доступным способом разрешения 
создавшейся проблемы. В этих поселениях они обычно 
продолжали заниматься своими прежними видами дея
тельности.

В период создания новых поселений в сандзё и ка
вара убоем скота и кожевенным производством занима
лись уже не только бывшие этори. Последние же в свою 
очередь в новых условиях приобщались ко многим не
привычным для -них ранее видам деятельности. В связ^ 
■с этим название данной профессиональной группы по
степенно наполнялось совершенно новым содержанием. 
По мере распространения буддизма оно все более ста
новилось социальным термином, имевшим презрительі 
ную эмоциональную окраску, что было связано с внед
рением и д еи 《осквернения». Причем оно стало присваи
ваться не только бывшим этори， но и значительной 
части жителей сандзё и кавара.

Изменения в содержании понятия «этори» нашли 
отражение и в его иероглифическом обозначении. В ма
териалах второй половины XII в . (1178— 1188) слово 
«этори» было передано иероглифами, буквально озна
чающими 《мусорный мешок», и относилось ко всем, 
занимавшимся уборкой нечистот и захоронением трупоз 
[см. 39, 26——27]. Вполне возможно, что здесь этот термин1 
уже передает определенное отрицательное отношение 
к людям указанных занятий. В XIV  в .， превратившись 
в 《эта》， он стал обозначаться другими иероглифами 
(букв, «много грязи») и передавал уже идею не только 
физического, ію и нравственного осквернения. По на
шему мнению, эти изменения выражают, в частности, 
процесс усиления презрения к отверженным и более 
жесткой их изоляции от остального общества. Словом 
«эта» стала называться подавляющая часть п р ед стави 
телей низших социальных групп; по существу, оно пре-
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атИЛОсь в один из официальных терминов, определяв- 
х объединения японских париев.
Термин «эта》 был не единственным: довольно широ- 

е распространение получило также и слово «хинин» 
/снечеловек»). В данном случае не может быть двух 
上 нений об эмоциональном содержании этого термина. 
»Слово《хинин》встречается во многих материалах дале- 
^ г0 прошлого. Им называли людей, подвергавшихся за 
какие-либо преступления (главным образом против им- 
лератора и властей) осуждению и наказанию, а также 
,нищих 'И бродяг. Следовательно, в отличие от термина 
!«этори» ото всегда имело презрительное содержание.

В течение длительного времени эта и хинин 
были почти синонимами, четкой разграничительной ли- 
нин в их употреблении не было. Лишь к XV—XVI вв. 
эта грань стала более определенной, и термины начали 
употреблять для обозначения двух групп отверженных, 
значительно между собой различавшихся по кругу до
ступных им занятий и в социальном плане [см. 75， 21].

Внедрение в жизнь японского общества унизитель
ных терм инов《эта》 и «хинин» говорит о том, что на
ряду с социальной и политической изоляцией огромное 
значение приобретала и психологическая сегрегация 
париев. Именно она, как мы считаем, достаточно отчет
ливо обозначила завершение процесса превращения 
лизших социальных групп п объединения отверженных.

В первую очередь мы стремились определить место 
н значение буддийских догм в этом процессе. Несом
ненно, оип играли в ііѲіМ весьма существенную роль. Но 
ими дело, бесспорно, не ограничивалось. Наряду с пред
ставлениями об «осквернении» идейную основу презре
ния к отверженным составили также и некоторые другие 
обстоятельства. Отметим лишь одно из них —— японские 
парии были почти полностью лишены возможности за
ниматься сельскохозяйственным производством и по
этому оказались зависимыми от властей в снабжении их 
продовольствием. В связи с этим закрепилось суждение 
0 них как о паразитических и неполноценных элементах 
общества Ісм. 55, 59], хотя в действительности лише- 
ни^ права на владение землей и на сельскохозяйствен
ный труд было естественным следствием снижения со
циального статѵса сэммин и очевидным показателем 
-его.
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О  Н Е К О Т О Р Ы Х  П Р О Б Л Е М А Х ,  

С В Я З А Н Н Ы Х  С П Р О Ц Е С С О Л 1  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И И  
Г Р У П П  П А Р И Е В

Период истории японского государства со второй 
половины V II до начала X в. был в известной мере 
переломным, насыщенным многими значительными пре. 
образованиями социального и политического характера 
С одной стороны, реформами Тайка он подводил итоги 
процессов становления централизованного государства 
длившихся несколько сот лет, с другой —— явился пере
ходным к новой, измененной структуре японского фео
дального общества. Именно этими общими объективны
ми обстоятельствами и объясняются основные особенно
сти развития низших социальных групп в данный 
период.

Как известно, реформы Тайка, в частности, зафик
сировали достигнутый уровень социального деления, 
определив низкий социальный статус так называемых 
подлых, презираемых групп, практически уже обособ
ленных от остального населения страны.

В результате распада государственной структуры, 
основанной на системе Тайка, из жизни общества по
степенно исчезали низшие социальные группы, регла
ментированные уложениями Тайхорё (сэммин, дзакко 
и томобэ). Однако исчезли только определенные объ
единения, само же историческое явление сегрегации 
осталось; из бывших сэммин, дзакко и томобэ и даже 
надельных крестьян формировались новые презираемые 
социальные группы [см. 39，355]. Несмотря на некоторые 
отличия, они были связаны со своими предшественни
ками многими общими особенностями форм существо
вания, а также —— самое главное — своей социальной н 
политической основой.

В связи с этим своеобразием развития явления ди- 
скрими'надии в Японии возникают некоторые принципи
альные вопросы. Прежде всего, сохранялось ли это 
явление в течение лгногих сотен лет, особенно в усло
виях заметных общих перемен, лишь как пережиток 
далекого прошлого?

При ответе на этот вопрос, весьма актуальный и: 
в наши дни, необходимо учесть следующие обстоятель
ства І9. Пережитком прошлого, по нашему мнениюг



и0 назвать лишь такое общественное явление, кото- 
が0 несмотря па свою несомненную живучесть, даже 
^°ковых исторических условиях воспринимается скорее 
3 вызывающий недоумение курьез, обреченный на 
；каавНЙТельно быстрое отмирание, поскольку питатель- 

.среда для него постепенно исчезает. 
я  Новые группы отверженных в Японии, появившиеся 
после распада системы Тайка, просуществовали чрез
вычайно долго. Возникнув на базе прошлого, они впо- 
.саедствии послужили основой для формирования новых 
объединений сэммин. По нашему мнению, такое явление 
нельзя считать лишь пережитком прошлых времен.

Вновь возникавшие низшие социальные группы, 
в частности объединения сандзё-по тами, каварам оио, 
э га  и хинин, были продуктом тех конкретных социально- 
экономических, пол-итических и идейных (религиозных) 
■условий, в которых они столь долго сохранялись. С л е
довательно, -невозможно объяснить сущность явлеггия 
дискриминации отверженных лишь установлением пер- 
ео'начальных источников его возникновения. Для этого 
необходимо также проанализировать и конкретные 
условия его воспроизводства.

Многовековая история японских париев, по чаиіему 
мнению, достаточно убедительно демонстрирует, что на 
■протяжении сотен лет роль различных общественных 
процессов (которые могут быть определены как усло
вия воспроизводства явления дискриминации отвержен
ных) заметно мелялась. Это выражалось в том, что зна
чение некоторых из них постепенно сводилось к нулю 
^ в то же время возникали новые обстоятельства, сти
мулировавшие дискриминацию отверженных. В разные 
периоды эволюции общества в Японии отмечалось уси
ление социально-экономических, нациоиальііых, полити
ческих, идейных (религиозных), а также других про
весов, игравших попеременно важную роль в условиях 
воспроизводства явления дискриминации иариев. Так, 
нам известно, что первые низшие объединения общества 
создавались главным образом в результате процессов 
ссщиально-экономического развития и размежевания. 
На определенном этапе истории в Японии, вероятно, 
существовала возможность усиления сегрегации низших 
^Ц'иаль'ных групп на основе национальных различий, 
(◦днако практически она не была реализована, и по
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этому национальные различия не могут считаться осно、 
вой дискриминации париев в Японии, хотя и сыграли а 
ее развитии определенную роль.

В период реформ Тайка процесс отделения низщйх 
слоев общества был зафиксирован системой юридиче^ 
ских актов, которые, однако, были лишь действиями 
сопутствовавшими объективному общественному разви
тию, а не источниками дискриминации париев.

Впоследствии в развитии явления дискриминации 
отверженных, несомненно, значительную роль сыграл» 
специфические религиозные (и древние традиционные) 
представления об 《осквернении》. Но и они никогда не 
имели всеобъемлющего и абсолютного характера.

Все это свидетельствует о том, что отмеченные со
бытия и действия могли быть лишь сопутствующими 
•дискриминации отверженных обстоятельствами, которые 
способствовали ее реализации в антагонистическом об
ществе в самых разнообразных формах. В таком об
ществе потребность в формировании групп отвержен
ных (как и привилегированных каст) в потенции всегда 
существует, необходимы лишь минимально подходящие 
условия, чтобы такая возможность была превращена 
в действительность.

Само многообразие возможных способов реализаций 
дискриминаций отверженных (по национальному, рели
гиозному, профессиональному и другим признакам), 
порождающих, одиако, предрассудки сходного содержа
ния, как мы думаем, неоспоримо свидетельствует о на
учной несостоятельности определения их в качестве 
подлинных причи'н возникновения рассматриваемого 
нами явления. Этот вывод нам кажется особенно важ
ным потому, что значительная часть населения страны 
(а иногда даже и некоторые исследователи проблемы) 
именно эти признаки считает причинами дискримина
ции отверженных. Практически такие заблуждения 
порождены длительным существованием разнообразных 
предрассудков, появившихся в свя зи  с  дискрим инацией 
париев.

До настоящего времени механизм действия различ
ных предрассудков в социальной и политической жизнй 
общества изучен, к сожалению, еще крайне н е д о с т а т о ч ^ -  

но. В нашу задачу не входит анализ этой сложной 
и запутанной проблемы, коснем ся лишь ее частного
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пекта， необходимого для изучения процесса превра- 
аС йЯ низШЙХ социальных групп Японии в сегрегируе- 
^>е， дискриминируемое и традиционно презираемое
меньшинство.
1 Появление предрассудков вызывается не только 
граниченностью и невежеством людей, многие пред- 

оассудки выполняют в обществе вполне определенные 
социальные и политические функции, постоянно вос- 
производя себя в нем. Предрассудки (в том числе и со
циальные) — это суждения, возникающие не па основе 
очевидного, а в соответствии с заданной схемой [см. 81, 
209]. В антагонистическом обществе они нередко 
выполняют функцию, связанную с необходимостью 
объяснить, оправдать и укрепить господствующую в 
стране социально-экономическую и политическую струк
туру*

Однако практика показывает, что существование- 
пренебрежительных предрассудков, связанных с какой- 
то частью населения страны， еще не приводит к ее тради
ционной и политической изоляции. Так, известно, что на. 
протяжении истории в разных странах в связи с самы
ми различными обстоятельствами возникали и бесслед
но исчезали, не оказав заметного воздействия на соци
альную и политическую жизнь общества, многие отри
цательные стереотипы. Например, во многих странах 
имели место весьма нелестные представления о людях 
определенных профессий: артистах, торговцах, извозчи
ках, сапожниках, шахтерах и т. д. Непривлекательными： 
могли быть и стереотипы жителей отдельных областей 
или поселений. Например, во Франции долгое время: 
жители Оверни считались честными и простодушными 
людьми в противоположность гасконцам, которых 
априори воспринимали лгунами и хитрецами. Однако: 
Эти Довольно прочно укоренившиеся суждения еще не 
превращали людей в отверженных. Следовательно, сами 
^  себе они не становились причиной дискриминации, 

іочему же тогда некоторые расовые, национальные, 
религиозные и профессиональные предрассудки оказа- 
^ Сь связанными с дискриминацией отверженных и 
гт>Ке воспринимались как причина ее возникновения? 
Л  яп°нской действительности, этот вопрос можно за- 
Те и так: почему отрицательные представления о жи-

ях некоторых поселений, зани м авш ихся определен-
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ными видами деятельности, с течением времени стал 
восприниматься как достаточное объяснение презреннН 
к ним и их дискриминации? 4

Сопоставив два 'вида стереотипов, можно утвер次. 
дать, что за предрассудками второго типа (связанными 
с дискриминацией париев) всегда стоят социальные ц 
политические силы, которые в действительности и по、 
рождают явление дискриминации париев и -используюх 
его в своих интересах.

Таким образом, рассматривая феномен сегрегации 
отверженных под данным углом з.рен-ия, мы приходим 
к выводу об особой необходимости отделять в данном 
случае главное от второстепенного, строго устанавли
вать .причинно-следственную связь в развитии явления 
дискриминации париев. Действительно, изоляция и ди
скриминация какой-то части населения страны — след
ствие не предрассудков, а главным образом процесса 
растущего социально-экономического неравенства в об
ществе и политики насилия и господства. Предрассудки 
же, возникающие в результате этого процесса, являются 
определенным показателем антагонистических противо
речий и складываются на основе уж е  существующих 
б стране социальных отношений.

Однако все это, естественно, не дает основания пре
уменьшать реальную роль предрассудков, определенны^ 
стереотипов в процессе выделения из общества групп 
отверженных. Без выработки и прочного внедрения в 
повседневную жизнь комплекса предрассудков по от
ношению к какой-то части населения страны широ
кая практика дискриминации была бы невозмолша. Это 
тот инструмент, при помощи которого она осуществи 
ляется.

Таким образом, в масштабах страны реально дейст
вующей общественной силой, 'способствующей сегрега-1 
ции и дискриминации какой-то части населения страны, 
могут стать лишь те предрассудки и идеи, которые вы
ражают интересы господствующих кругов, опирающихся 
на политическое и военное принуждение. Или, другими 
словами， именно господствующие социальные круги 
могут превращать предрассудки в реальное средство 
обоснования своей политики: Таково, по нашему мне
нию, соотношение между явлением дискриминации от
верженных и связанными с ним предрассудками.
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разбор известных фактов .дает возможность убе- 
ться в тод̂ г, что дискриминация презираемой частк 

^селения — это не исключительное и парадоксальное* 
яаіеНйе, возникающее и существующее изолированно 
Ят общеисторического процесса развития страны [см. 80> 
? 71 в  действительности дискриминация париев есть 
органическая часть этого процесса, в котором наибсь 
j e  отчетливо концентрируются и выражаются все ее 
соаиально-экоиомические и политические противоречия..
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Г л а в а  IV

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
ЯПОНСКИХ ПАРИЕВ 

В X II—XV вв.

О  Н Е К О Т О Р Ы Х  О Б Щ И Х  Т Е Н Д Е Н Ц И Я Х  
В  Э В О Л Ю Ц И И  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Г Р У П П  П А Р И Е В

На протяжении X II—XV вв. в японском феодальном 
обществе сформировались новые презираемые социаль
ные группы (сандзё-ио тами и каварамоно, эта и хинин 
и др.), которые различались между собой некоторыми 
особенностями своего положения, районами заселе
ния и т. д.

Четких границ между саидзё-но тами и 《простым 
народом》 никогда не было, или, если точнее, на протя
жении рассматриваемого периода эти границы в какой- 
то степени менялись. Различные занятия и разные груп
пы сандзё-но тами считались по-разному 《оскверненны
ми》； существовала сложная иерархия их оценок, кото
рую невозможно систематизировать. На протяжении 
истории некоторые группы сандзе-тю тами могли стать 
«чистыми》， .пойти в соста'в 《простого :народа》 (как это 
произошло, например, со строителями, металлургами, 
каменотесам'и и т. д.), в связи с чем и их занятия так
же переставали восприниматься «оскверняющими». Но 
иногда происходило и наоборот: п реж де《чистые》 виды 
работ становились《оскверняющиіѵіи》 (например, произ
водство некоторых видов одежды и обуви). При этом 
эмоциональные оценки одних и тех же видов д ея тел ьн о 
сти не были повсеместно одинаковыми: там, где поселе
ния сандзё отсутствовали, «оскверняющие» работы вы
полняли, не теряя своего достоинства, несмотря на 
догмы буддизма， представители 《простого народа»-

За неимением 'источников этапы и формы отчужДе"
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,саНдзё-но тами от остального общ ества установи ть 
*трУДн0* 5олее ясна для нас картина сегрегации кавара-

М°ИКак известно, после распада надельной системы мио- 
е люди находили себе приют на бесплодных и даже 

г асНых (при наводнениях и оползнях) участках земли, 
которые не вошли в состав феодальных владений. Чаще 
всего это было каменистое, нередко затопляемое побе- 

еЖЬе рек, где почти полностью исключалось занятие 
земледелием [см. 6 9 , 1 3 ] .  Зато здесь были подходящие 
■условия для кожевенного производства, которое требует 
Обилия проточной воды. Поэтому именно убой скота 
л кожевенное производство стал‘и основными видами 
деятельности жителей кавара.

Поставленные вне рамок социальных и политических 
-объединений своего времени (вне общины и вне сёэна), 
каварамоно сразу же оказались в положении отчужден
ности. Постепенно эта отчужденность идейно подкреп
лялась буддийскими догмами 《осквернения》. Идея 
《осквернения》 сравнительно легко перешла и на многие 
обычные для жителей кавара занятия： уборку мусора, 
нищенство, проституцию, артистическую деятельность 
и т. д.

Но на протяжении X II—XV вв. грань между кавара
моио и сандзё-но тами постепенно стиралась, и все 
более четко вырисовывалось их социальное единство. 
Изменения положения каварамоио выразились, во-пер
вых, в том, что по мере общего экономического про- 
гресса страны и роста различных хозяйственных потреб- 
ностей постепенно расширялась сфера их деятельности, 
главным образом за счет производительного труда. 
Во-вторых, поселения каварамоио были внедрены в об- 
^У10 административную структуру японского феодаль- 
кого государства, в связи с чем их жители, как и 
сандзё-но тами, превратились в зависимых от государст- 
ва и знати людей и стали привлекаться к выполнению 
Разнообразных повинностей.

Занимавшиеся первоначально преимущественно ни
щенством, жители кавара, стремясь обеспечить себе 

^лее надежные 'источники существования, иногда доби- 
лись возможности 'специализироваться в каких-то 

0ВрІХ °пределештых видах деятельности.
Ре^ и них появились каменщики, маляры, красиль*
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щики， дорожные рабочие, специалисты по мелиорацйй 
сооруж ению  прудов, колодцев, выращ иванию  карликов 
вых деревьев, разбивке парков, строительству вор0;. 
в -синтоистских храмах и т. д. Эти мастера обычііо 
(временно или постоянно) работали вдали от сво-их по* 
селений, т. е. там, где возникала какая-либо потреб- 
ность в их труде.

Социальное сближение каварамоно с сандзё-но тами 
выразилось ие только в установлении схожих форм за. 
висимости 'И видов профессиональной специализации, но 
и в общих социально-экономических процессах, проис
ходивших внутри этих групп. В частности, несомненно 
важным событием в жизни объединений париев стали 
впервые отмеченные лишь после X III в. случаи (внача
ле крайне редкие) освоения представителями сэммин 
новых участков земли и занятия сельским хозяйством! 
Эти факты всегда носили необычайный -и исключитель
ный характер, что определялось традиционными и юри‘ 
дическими ограничениями, а также тем, что для пре
вращения бесплодных, каменистых и опасных (напри
мер, в кавара) участков земли в плодоносящее поле- 
требовалась значительные средства, инвентарь, инстру
менты и тяжкий труд многих людей [см. 53， 103—— 104], 
Такое было под силу лишь немногим сэммин. Но в слу
чае удачи это неизменно повышало -социальный статус 
отдельных париев (или иногда даже жителей целых, 
поселений), в связи с чем некоторым из них удавалось- 
даже занимать какие-то должности в низшем звене 
местного аДіМи-нистративиого аппарата. Именно таким: 
образом зарождались элементы их самоуправления，, 
получившие дальнейш ее развитие в период Токугава..

Е д и н с т в о  ч л е н о в  э т и х  г р у п п  п о д ч е р к и в а л о с ь  в ве д е 
н и е м  о д и н а к о в ы х  п о в и н н о с т е й  —— о н и  д о л ж н ы  бы л.и  в ы 
п о л н я т ь  ф у н к ц и и  ДОНОСЧИКОВ，к о н в о и р о в , ТЮреМЩ'ИКОНг 
надзирателей, палачей и т. д. Общим для этих гр у п п  
отверженных стал также и процесс их определенного 
внутреннего социального размежевания, особенно за
метный в X IV —XV вв., который был связан со всем* 
экономическим и политическим развитием страны в тот 
период.

Однако, когда мы говорим о некоторых экономиче
ских и социальных переменах в среде сэмми.н，следуеГ 
иметь в виду, что эти процессы задели лишь незначи-
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1Ь>НѴЮ их часть. Основная масса сэммин оставалась 
^%режнем положении, а между отдельными группа- 
3  сохранялись определенные различия. Так, среди 
маварамоно по-прежнему преобладали странствующие 
Ботисты, знахари, гадальщики, чтецы сутр, а также 
мусоршики, бойцы скота, кож евники и 丨нищие.

О некоторых конкретных особенностях положения 
я п о н с к и х  п а р и е в  в  р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  м о ж н о  
.с'гіить на примере истории отдельных групп храмовых 
сдуГ> в частности цурумэсо из храма Гион в Киото.

Многие японские храмы, будучи всесильными фео- 
дальныіми владетелями японских париев, -сыграли боль
шую роль в их жизни. В целом значение храмов ^на- 
пример, Гион, Энряку, Тодай, Кофуку1 'и др.) в соци
альной и пол'итической жизни страны в X II—XIV вв. 
заметно увеличилось, что определялось, в частности, их 
иеуКѵіонно растущей экономической мощыо. Политиче
ское объединение нескольких влиятельных храмов дела- 
.ло их ипогда независимыми от центральной власти во 
многих сферах общественной жизни. Так, наряду с эко
номической и военной самостоятельностью некоторые 
храмы становились административно обособленными 
организациями с правом экстерриториальности для 
своих подчиненных |см. 46， 65]. И даже их независи
мая внешнеполитическая активность проявилась в

О храмах как о сильных феодальных владениях не
которое представление могут дать, ч-іапример, такие 
данные. Храм Тодай дзи (расположенный в районе 
г. Нара) уже в IX—X вв. имел в своем распоряжении 
около 10 тыс. тё земли, его годовой доход оценивался 
в Размере около 150 тыс. коку р’л са2， а число зави- 

различных категорий превышало 160 тыс. [84，

Знать .и представители высшей администрации хра- 
і !0в были заинтересованы в увеличении числа слуг низ- 

Их категорий, которых, кроме всего прочего, привле- 
об=И К обслуживанию религиозных и традиционных 
этоЯД0В и к изготовлению военного снаряжения. По- 
п знать охотно п редоставляла в 'сбоих владени ях 
^еннеЖИШ,е не только разорившимся крестьянам, ремес- 
j C)M ^ ^ам， бывшим сэммин, но и беглым преступникам

1 • 65— 6dJ. Р яды  слуг с низким социальным ста-
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тусом пополнялись также за счет каварамоно и 
но тами. ^

Именно к такой категории и относились слуги храм 
Г ион —— цурумэсо (《цуру》 —— «тетива для лука»). з та 
наименование определяется тем, что среди иурумэс^ 
имелось значительное число специалистов по произвол 
ству тетивы для луков. Храму Гион, вначале исклюй 
телыю сігнтоистскому， удалось установить прочные по! 
литические и идейные связи с мощным буддийским 
храмом Кофуку дзи в г. Нара, что способствовало его 
усилению, особенно со второй половины XI в. С этого 
времени храм Гион превратился в сильное в военком 
и экономическом отношении феодальное владение, в 
подчинении которого находи лось огромное число зави
симых разных категорий, в том числе и цурумэсо 
[см. 46，66_ 67].

История презиравшихся слуг храма Гион начинается 
приблизительно с 1070 г., когда под его контроль пере
шло несколько близлежащих кавара [6, т. IV, 137]. Их 
жители в основном были потомками дзакко, подчиняв
шихся в период надельной системы государственному 
военному ведомству. В процессе распада системы Тай， 
ка, в начале X в., военное ведомство было распущено 
и подчиненные ему дзакко вместе с их поселениями, 
расположенными близ Киото, специальным актом импе
ратора были переданы в распоряжение храма Г ион. 
Каварамоно — бывшие дзакко — сохранили передавав
шиеся по наследству знания и опыт в изготовлении 
оружия, в частности тетивы для луков. Они производи
ли и продавали также луки，стрелы, колчаны, панцири 
и другие виды военного снаряжения.

Обязанности цурумэсо сводились в основном к по
ставкам необходимых храму предметов военного на
значения. Однако постепенно содержание их деятельно
сти расширялось, поскольку власти храма все ча№ 
стали привлекать их к выполнению новых п о ви н н осте? 
Как уже отмечалось, специфической для цурумэсо был3 
обязанность обслуживать различные храмовые празді^1' 
ки и религиозные ритуалы. Для этого цурумэсо долж仲  
были выделять из своей среды людей для уборки тер* 
ритории храма, переноски священного паланкина, охра: 
ны дороги, по которой двигалась праздничная прои^ 
сия, и т. д. Кроме того, за ними закрепили многие вид
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, работ, которые в рассматриваемое время оказа- 
Тв：сь неотъемлемой частью повинностей всех основных 
лИ пП японских париев: они должны были следить за 
Г̂ стогой и порядком на территории всего Киото, а так- 
ЧІе производить все работы, необходимые при захоро- 
^  нИИ трупов {см. 64, 52—53]. Но практически указанные 
повинности превратились в их монополию, которая да- 
ваіа им известные экономические преимущества. Имен- 
н0' этим， очевидно, и объясняется упорное стремление 
пурумэсо защищать свое исключительное право на про
ведение некоторых работ. Так, в храмовых записях за 
1371 г. отмечается конфликт между цурумэсо и кавара- 
моно по поводу права захоронения умершего жителя 
киото [см. 65，45——46]. Кроме всего прочего, подобный 
конфликт может свидетельствовать и о том, что между 
самими отверженными практически не было в то время 
единств а, несм отря на их очевидную  социальную  общ 
ность. Сами они эту общность часто просто не ощуща
ли, каждая группа стремилась в первую очередь защи- 
щать свои интересы, а структурная организация сэммин 
вполне способствовала сохранению такой разобщен
ности.

Цурумэсо выполняли и другие повинности, характер
ные для многих групп сэммии. Так， они должны были 
по приказу местных чиновников выделять из своей сре
ды людей, которых направляли в Киото для выполнения 
функций, связанных с наблюдением за общественным 
спокойствием [см. 50, 85]. Они должны были следить за 
теми, кто вызывал какие-либо подозрения, доносить 
о крамольных разговорах и настроениях, конвоировать, 
охранять и осуществлять наказание преступников и т. д. 
[см. 64，52].

Нам трудно судить в достаточной степени о харак- 
тере производственной деятельности цурумэсо, которая 
стзла органичным и необходимым элементом всей хо
зяйственной жизни храма. Но социально-профессио- 
нзльиая общность храмовых слуг низшего разряда де- 
匕ает вполне обоснованными определенные аналогии. 
^  поэтому какое-то представление об их деятельности 
может дать краткий перечень занятий группы прези
раемых слѵг, подчиненных одному из крупнейших хра- 
Мов п р о в и н ц и и  И сэ3. Наряду с их обязанностями произ- 

*е°дить уборку, осуществлять захоронения, обслуживать
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праздники и следить за порядкам и спокойствием в 
всем владении храма, они занимались также выпапц0, 
ванием соли, перегонкой и очисткой сакэ (японская пй' 
совая водка), производством гончарных и хлопчатобѵ^ 
мажных изделий, бумаги, шляп, конской сбруи и т :  
[см. 57, 2—3]. • д.

С течением времени в связи с общими процессами 
развития страны в среде цурумэсо произошли заметные.- 
социально-экономические перемены. Все более значи- 
телыіая их часть втягивалась в ремесленное производ
ство и торговлю. Объем этой деятельности отдельных 
представителей цурумэсо достигал весьма внушительных 
масштабов, благодаря чему у них на определенном： 
этапе появлялась возможность добиться практического 
освобождения от унизительного сословного рабства. 
Известно, что предками некоторых состоятельных и 
знатных семей Киото были цурумэсо. В отдельных слу
чаях власти храма за какие-либо особые личные заслу
ги й ог ли  перевести презираемого слугу в разряд «бла
городных», полноправных {см. 46，69—70].

Положение сэммин изменялось также и в результате 
различных политических потрясений, в частности в свя
зи с многочисленными междоусобными войнами, в кото
рые нередко втягивались и храмы. Войны иногда про
исходили и между самими храмами. Например, в раз
ное время военные действия велись между храмами 
Тодай дзи и Кофуку дзи, Энряку дзи и Гион и т. д. 
[см. 84，85]. В период участившихся в X IV ——XV вв. войн 
часть презираемых слуг храма Гион была мобилизована 
в охрану военной зиати, что д ал о  ей право на о б заве
дение личным оружием. Кроме того , низших сл уг при
влекали в различные вспомогательные военные соедкне^ 
ния в помощь основным храмовым солдатам. В качеств^ 
вспомогательной военной силы они участвовали также 
и в подавлении крестьянских бунтов [см. 6, т. I V , 14]二

Во время войн резко увеличивалась потребности 
в оружии и разнообразном военном снаряжении, кото* 
рое производилось и поставлялось, как уже упомина
лось, именно этими храмовыми слугами, что также 
иногда могло способствовать некоторому улучшению 
их экономического и социального положения.

Однако на протяжении длительного исторического 
периода положение основной массы храмовых слуг
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Я10СЬ сравнительно мало. Большинство из них по- 
^ ееЖ'нему продолжало жить в условиях жестких огра- 
Пичений, тяжких повинностей и презрения. Власть хра- 
н над ними, как и над другими группами зависимых, 
^охранялась в полном объеме. Знать и высшая адми
нистрация храма определяли формы и размеры раз
личных повинностей, фиксировали возможные места 
поселения сэммин, устанавливали детальные регламен- 
таиии их труда, быта, отдыха и т. д.

Мы здесь в самых общих чертах рассмотрели неко
торые особенности положения и эволюции лишь одной 
группы сэммин —— цурумэсо, находившихся в подчинении 
храма Гион (см. 46， 65—66]. Но цурумэсо имелись 
в распоряжении « других храмов, в частности располо
женных в различных районах страны многочисленных 
храмов, посвященных богу войны. Вместе с тем много
образные нужды храма Гион обслуживала не только 
эта группа сэммин, но и население сандзё и кавара. 
Презираемые слуги других хр ам ов имели разные н а 
звания: например, слуги располож енного к востоку от 
Киото храма Киёмидзу сака дэра (Храм на холме 
Киёмидзу) 4 презрительно именовались Киёмидзу сака 
хииин [см. 65, 34— 35]. Вполне возможно, что они имели 
свои особенности происхождения, правового, политиче
ского и экономического положения. Однако все группы 
сэммин, находившиеся в подчинении храмов, светской 
знати и государственного бюрократического аппарата, 
в главных особенностях своего положения и своей соци
альной сущности имели много общего. В одну социаль
ную группу их объединяли такие черты, как крайне 
низкое общественное положение, презрительное отно
шение ко всем видам их деятельности, зависимость 
и полное бесправие. Таким образом, все сказанное 
выше о цурумэсо может в значительной степени харак
теризовать и положение всех групп японских париев 
в X II—XV вв.

ЦЕХОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЯПОНСКИХ ПАРИЕВ

В X II—XV вв. заметную роль в жизни японского 
•общества (особенно в сферах ремесленного пронзводст- 
Ва* торговли н клгльтуры) стали играть цеховые профес
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сиональные объединения 一  дза. Цеховая организаци 
оказала определенное влияние на многие социальны4 
и политические аспекты положения японских париев

Своеобразие японских цеховых объединений заклюこ 
чается в том， что исторически они были связаны с си
стемой древних социально-профессиональных объедине
ний бэ-но тами, дзакко н томобэ. Имекно в н^ппах 
низших социальных групп древности закладывались, 
основы некоторых традиций, которые впоследствии на
шли отражение в правовых нормах и идеях дза. Однако 
отмеченную нами общность ие следует переоценивать, 
она нашла свое выражение главным образом в формах 
этих разных по своему существу исторических образо
ваний. 一

Дза имели свои отличия и от европейских цехов 
и гильдий. Деятельность дза распространялась не толь
ко на ремесло и торговлю, но *и на культурную и об
щественную жизнь страны. Кроме того, со временем- 
некоторые из них стали не только специализированны- 
ми торговыми и ремесленными объединениями, но и 
своеобразными союзами, пытавшимися защитить эконо
мические и политические интересы своих членов {см. 6, 
т. IV, 6].

Первые дза отмечаются в материалах XI в. (в запи
сях за 1018 и 1092 гг.) [см. 6, т. IV、3—4]. Однако* 
цеховые объединения возникли, очевидно, значительно- 
раньш е, поскольку к начал у X I  в. уж е была зафиксиро
ван а  вполне слож ивш аяся структура дза, предусматри
вавш ая  их деление на несколько разрядов в соответст: 
вии с социальной значимостью [6, т. IV, 41.

Широкое распространение цеховая организация по- 
лутала, пожалуй, лишь в XI I I —— XI V вв. Дза играли 
заметную роль п хозяйственной и общественной жизни 
страны до X V I—XVII вв., когда быстрыми темпами 
стали укрепляться рыночные связи, наносившие все^ 
более ощѵтимые удары по системе монополий цехов.

Первые дза п большинстве своем были подчшгеньг' 
храмам и должны были обслѵживать различные рели
гиозные ритуалы и празднества. Это дает осн ован и е ■ 
предполагать, что в цехи тогда входили и представите
ли низших социальных групп. Но с течением времени 
социальная и профессиональная сущность дза в целом 
изменялась. Постепенно они превращались в сложны^
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о ф есси о н ал ьн ы е организации, и в X II в. уже преоб-
аЛи дза, члены которых занимались главным обра- 

лоМ "ремесленным производством и торговлей [84，242]. 
3 g H0Bb создаваемые цеха неизбежно оказывались в 
прочной зависимости от двора, знати и храмов, во вла- 
п̂ нии которьіх они получали возможность развертывать 
^вою деятельность. Эта возможность гарантировалась 
йМ особой лицензией, выдаваемой феодалом, заинтере
сованным в  получении дополнительных постоянных 
источников дохода за счет специальных податей с дза. 
Во главе дза ставился утвержденный феодальными 
властями староста, который в пределах подчиненного 
ему цехового объединения обладал большой властью.

В соответствии с содерж анием их деятельности д за  
можно разделить на ремесленные, торговые и творче
ские (объединения художников, артистов, декораторов 
и т. Д.). Несколько обособленно стояла группа дворцо
вых дза.

Крупнейшим центром всех  цеховы х объединений стал  
Киото. В X IV ——XV вв. в нем находилась почти полови
на (7 из 15) наиболее мощных торговых дза, монополи
зировавших продажу шелка, угля, риса, рыбы, соли， 
железных изделий и т. д. (84, 230——231]. Несмотря на то 
что между ними иногда возникали конфликты, связан
ные с защитой монопольных прав, общественная значи
мость деятельности этих дза неуклонно росла. Отдель
ные представители цеховой верхушки смогли даже 
войти в состав муниципальных управлений ряда горо
дов. Но и при этом общая зависимость цехов от феода
лов сохранялась, а их практические интересы в боль
шой степени совпадали.

Усиление в X II—XV вв. сегрегации низших социаль- 
ных групп， превратившихся по существу в объединения 
отверженных, естественно, не могло означать их отстра
нения от процесса социально-экономического и полити
ческого развития всей страны. Общие закономерности 
Развития неизбежно определяли и особенности положе- 
Ния групп париев. В частности, процесс создания цехо- 
ВЫх объединений происходил и в среде сэммин. Мало- 
Численность и разрозненность материалов не позволяют 
ответить на многие вопросы данного аспекта темы. На- 
пР^мер, неизвестно, какая часть всех цеховых объеди- 
Нений приходилась на долю отверженных, каковы наи-
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более важные особенности таких дза, какие груПп 
СЭММИН ВХОДИЛИ В НИХ И Т. Д. Мы можем судить ТОЛЬк"1 
о некоторых сторонах этой проблемы. ѵ 0

Прежде всего известно, что социально-экономиче 
ский статус цехов сэммин был чрезвычайно низким* 
Можно было бы предположить, что это явилось резуль
татом 《осквернения» дза вполне определенными видами 
занятий. Однако действительность была гораздо слож
нее такого предположения. Ведь практически в цеховые 
объединения сэммин по преимуществу 'входили специа
листы, профессии которых никак ие могут рассматри
ваться «оскверняющими».

В одном из документов XV в. приводится приблизи
тельный перечень занятий, доступных тогда японским 
париям. В нем указаны следующие категории профессий 
сэммин: исполнители традиционного тайца льва, про
водники обезьян, птицеловы, проститутки, могильщики, 
профессиональные нищие, специализировавшиеся на 
каком-либо виде представлений (например, чтецы сутр, 
рассказов и т. д .), дрессировщики собак， птиц и обезьян, 
танцоры, акробаты, фокусники, продавцы дров，аниса, 
хибати, 5, лодоччгики и паромщики. Довольно широким 
был также и круг их производственной деятельности: 
убой скота, кожевенное производство, резьба по камню, 
кузнечное и горное дело, производство изделий из бам
бука и соломы, .военного снаряжения, гончарных и фар
форовых изделий, строительные и малярные работы, 
разбивка садов и парков, рытье колодцев, .прокладка 
дорог, ирригационные работы и 丁. д. [см. 64, 48—49]. 
Причем каждый из указанных видов работ осуществ- 
лйлся представителям и многих профессий. Т а к , напри
мер, в категорию  кож евников входили м астера, зани
мавш иеся дублением кожи, производством доспехов, 
гэ га 6, колчанов, тетивы, конской сбруи, а среди ремес- 
леішиков, специализировавшихся на производстве изде
лий из соломы, имелись мастера по изготовлению кор
зин, накидок от дождя, в а р а д з и 7 и многого другого.

Список доступных тогда для сэммші занятий можно 
было бы продолжить. С течением -времени этот перечень 
в какой-то мере менялся. Но и по данному списку мож
но сделать некоторые вполне определенные выводы. 
Во-первых, японские парии практически были заняты во 
многих сферах хозяйственной и культурной деятельно-
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и играли в них довольно заметную роль. Во-вторыхト 
デ  шое разнообразие видов их деятельности  вновь у б е -  

еіьно говорит о несостоятельности суждений о том,, 
^  подлинной причиной образования групп отвержеп- 
чТ являются якобы лишь буддийские представления

«осквернении».
упомянутый перечень профессий говорит о том, 

чт0 основная часть сэм.міин была чрезвычайно далека 
от к а к о г о - л и б о  《о с к в е р н е н и я 》 . И  н е с м о т р я  н а  э т о , к а к  
мы знаем, все занятия сэммин презирались. Это еще 
раз подтверждает вывод о том, что не профессия слу^ 
жила причиной образования групп отверженных, а со
циальное положение париев определяло отношение к их 
занятиям. То же самое можно сказать и о цеховых 
объединениях сэммин. Их низкий 'Социальный и полити
ческий статус определялся не профессиональной направ
ленностью (весьма разнообразной)， а тем положением, 
которое занимали в японском феодальном обществе 
члены этих объединений.

П оскольку круг занятий японских париев постепенно 
расширялся, тень 《осквернения» падала на новые виды 
их деятельности. Но вместе с тем если отдельным про
фессиональным объединениям сэммин (как это было, 
например, с цехами горняков, металлистов и т. д.) уда
валось каким-либо образом перейти в социальный раз
ряд 《народ》 8， то это с течением времени освобождало 
их занятия от налета «оскверненности». Важную роль 
в процессе освобождения， имевшем место в рассматри
ваемый нами период, играла политическая деятельность 
цеховых союзов. Но это вовсе не исключало того, что 
определенные профессии ка протяжении веков почти 
неизменно закреплялись за сэммш.

Как это ни парадоксально, но жесткие и унизитель
ные по форме традиционные и юридические профессио
нальные ограничения сэммии способствовали созданию 
новьіх дза и давали париям определенные преимущест- 
ва» обеспечивая некоторые экономические выгоды, по
скольку практически эти ограничения обернулись для 
йих монополиями на традиционные виды деятельности 
в введенных им феодальными властями районах9.

Презираемые цеховые объединения создавались 
гРуппами отверженных. В частности, они возникали 
5  Сапдзё. В соответствии с тремя основными типами
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сандзё дза в них также делились на три вида, несколь 
ко различавшихся общим содержанием своей деятель' 
ности. 、

П е р в ы й  тип,  пожалуй наиболее многочисленны^ 
состави ли цеховы е объединения, связан н ы е главны м  об
разом с производством рем есленны х изделий или с об
служ и вани ем  хозяй ственны х и личны х нуж д феодалов 
Иногда отдельные цеха получали право на выполнение 
нескольких видов работ, но чаще дза имели лишь одну 
лицензию. В записях, относящихся к X II в., отмечены 
цеховые объединения париев, занимавшиеся производ
ством и поставками сакэ, м и со !0, масла, а также про
дажей в указанных им районах дрожжей, закваски 
и т. д. {см. 6，т. IV，6—7]. К XV—XVI вв. цеховая си
стема производства и продажи дрожжей и закваски，не
обходимых для приготовления мисо, с е ю и и алкоголь
ных напитков, в значительной степени расширилась, 
были созданы новые дза, в том числе и крестьянские, 
возглавлявшиеся состоятельными перекупщиками, кото
рые обычно занимались также и ростовщичеством 
[см. 50，91].

Кроме перечисленных имелись и другие дза, нередко 
отличавшиеся известным своеобразием. Так, в храме 
Гион была разрешена деятельность объединения, обес
печивавшего поставки хлопка, а также цеха, члены ко
торого осуществляли охрану и транспортировку свя
щенного паланкина. В документе конца XVI в. сооб
щается, что в распоряжении этого же храма находилось 
несколько цеховых объединений, члены которых специа
лизировались в исполнении танца льва. Считаясь слуга
ми богини Аматэрасу, члены этих дза имели право на 
с в о ю  систему самоуправления. (К  сожалению, сущ но сть 
этой системы в документе не раскрыта {см. 50, 83].)

Однако основными в храме Гион были цеховые объ
единения, получившие лицензию на торговлю одеждой, 
рисом, металлическими изделиями, хлопком и солью 
в Киото и близлежащих к нему районах. Профессио
нальные объединения сэммин создавались и в других 
храмах. Например, из числа жителей сандзё, подчинен
ного храму Тодзи, было организовано дза, члены кото
рого получили исключительное право на разведение 
карпов.

В о  в т о р у ю  г р у п п у  могут быть выделены цехо-
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объединения, которые создавались в поселениях, 
-полож енны х на важнейших в то время сухопутных, 
РаС и прибрежных транспортных м аги страл ях стра- 
РеЧ ^ лецы этих объединений назывались макаси  (букв. 
йЫгіаю"ший в наем лошадь») или кур у макаси  (букв.

яаюідий в наем повозку》）. Их обязанностью и при- 
^ пегией были охрана и доставка к месту -назначения 
БІ*злиЧиых грузов и пассажиров. Они обслуживали 
Р р-еПравы, перевалочные и промежуточные транспорт- 

ые пункты, базы отдыха путников、 а также следили 
за нормальным состоянием дорог. В дза этого типа вхо* 

нли извозчики, паромщики, лодочники, дорожные pa- 
goqHe, слуги на узловых станциях и т. д.

В транспортной системе страны эти цеха являлись 
вспомогательной организацией, поскольку основные 
перевозки производили обычно крестьяне, для которых 
обязанность д о ставл я ть  в пункты *назначения в счет по
датей продукты своего  труда была крайне тяжкой по
винностью. П рим ечательно, что эта обязанность изредка 
создавала реальные возможности тесного общения 
крестьян и сэммин， стимулируя их совместные акты со
противления властям, инициаторами которых иногда 
■становились макаси и курумакаси [см. 44，39—40].

Т р е т и й  тип,  самый малочисленный， объединял 
жителей поселений сэммин, для которых дополнитель
ными обязанностями были рыболовство и охота. Про
дукты своего промысла они поставляли в счет податей 
и продавали в отведенных властями районах [см. 6， 
т. IV, 8].

Ц еховые объединения создавал и сь и жителями к а в а 
ра. Этот ф акт мож ет косвенно сви д етел ьство вать  о том, 
что каварам оно так ж е постепенно попадали под полное 
господство ф еодальной знати и храм ов и прежние раз- 
личия в положении жителей поселений в кавара и 
сандзё постепенно уменьш ались.

Основными видами производственной деятельности 
Цехов каварамоно было кожевенное производство, а так- 
Же крашение， в первую очередь кожаных изделий. На- 
ряду с этим создавались также цеховые объединения, 
торговавшие дубленой кожей, мясом, крашеными изде- 
ぼ ями’ декоративными рыбами и т. д. [см. 68’ 216—219].

мелись объединения каварамоно, которые обслужива- 
Ли тРанспортную систему страны [см. 68, 215].
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Несмотря на определенные различия, цеховые об 
единения сэммин характеризовались и некоторыми об
щими чертами. Созданные в 中еодальных владения 
и находившиеся под строгим контролем властей, 0Тіх 
при помощи принципа круговой поруки использовалир11 
в качестве инструмента надзора и подавления сэммин 
членов дза. Однако с течением времени постепенно вы 
явились те стороны деятельности дза сэммин, которые' 
очевидно, не были предусмотрены и угодны феодальной 
администрации： усилилось их стремление к самоуправ. 
леиию и независимости [см. 50, 78]. Этот процесс 
отражением отмеченной ранее тенденции к некоторой 
административной самостоятельности крестьян в усло
виях сёэнов. Вместе с тем сами феодальные правители 
иногда шли на значительное расширение прав тех дза、. 
в услугах которых они особенно нуждались. Так, напри: 
мер, некоторым объединениям кож евников (чащ е в пе
риод вой н) предоставлялось право на владени е и обра
ботку небольш их (не более 2—— 3 танов на семыо) участ
ков земли. Особые привилегии были обеспечены членам 
созданного в 1118 г. объединения кузнецов, подчинен
ного храму Тодай дзи [40, т. I I，32]. Такие акты приво
дили к заметному повышению социального статуса не* 
которых профессиональных объединений сэммиб.

Сэммин, входившие в дза, так же как и представи
тели других слоев населения, состоявшие в цехах, рев
ниво охраняли свои монопольные права. В источниках, 
содержится, например, описание конфликта между не
ким дза и не входившими в состав данного цехового 
объединения каварамоно. Последние были обвинены 
в тайном крашении различных изделий, что явилось 
наруш ением узаконенной специальной лицензией моно
полии конфликтовавшего цеха [см. 68, 217].

Сохранился также рассказ о конфликте между кава- 
рамоно двух поселений по . поводу районов, где они* 
имели право на захоронение и обработку павшего ско
та. Интересно, что этот конфликт рассматривался  ̂
своеобразной административной организации париев 一 
в уездном совете кожевников [см. 50, 84—85].

П р ава на определенные виды  деятельности (напри
мер, на обработку павш его скота, продажу кожаны'て 

изделий, ремонт обуви и т. д.) 'и контроль над профес
сиональными объединениями сэммин могли перепрод^
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!̂йН0 дНако степень независимости дза все же не следует 
еуВеличивать. В принципе они оставались организа- 

п̂ яМЙ) целиком подвластными феодальной адмииистра- 
U которая могла заставить членов этих цехов выпол- 
^ яГ1 и различные дополнительные повинности. Так, все 
категории сэммин использовались властями, например,
Б качестве шпиков, доносчиков, конвоиров, тюремных 
•надзирателей, палачей -и т. д. Их привлекали также для 
осуществления карательных функций и обороны владе- 
ния своего господина. В частности, в одном из источни
ков сообщается, что в 1361 г. жителям сандзё, принад
лежавшего храму Тодзи в Киото, было приказано раз
рушить жилища злостных неплательщиков налогов, 
д в 1465 г. цурумэсо храма Гион получили приказ по
давить вспыхнувшее в его окрестностях восстание 
крестьян -и горожан против властей [50, 86].

Укоренившаяся традиция использования феодальны
ми властями сэммші в качестве одного из инструментов 
насилия и подавления народного движения не могла не 
углубить пропасть меж ду ними и комиб. В м есте с от
чуждением, вы зы ваем ы м  низким социальным положе
нием сэммин и идеей их «осквернения», в народе р ас
пространялось такж е чувство  вр аж ды  и стр аха перед 
париями. Это затрудняло возможность классового един
ства угнетенных, хотя полностью и не исключало его, 
и способствовало также формированию особого эмоцио
нального отношения к цеховым объединениям париев,

К XVI в. роль дза сэммии, как и всей системы цехов, 
в организации производства и жизіш японского обідест- 
Ва в целом стала постепенно уменьшаться, что было 
でвязано со значительными социально-экономическими 
и политическими . иеременами, происходившими в Япо- 
ади в XV—XVI вв. [см. 50，78].

В заключение следует сделать одно общее замеча- 
^ йе) поскольку может возникнуть неправильное пред- 
^тавление о положении ремесленников и торговцев 

сРеДневековой Япони'и. Хотя в феодалыюй Японии от
ношение к ремеслу и торговле (и к ремесленникам 
о торговцам) было по преимущ еству отрицательным, 
^ДНако  ̂в конкретных оценках их многообразных видов 
■ нятий всегда сохранялись различия, нередко довольно

аТься через специальные учреждения феодальной ад-
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значительны е. Н еодинаковы м  было такж е и социалы 
место отдельны х групп ремесленников и купцов в ^  
щ естве.

Прежде всего значительная часть ремесленников 
торговцев входила в сословное объединение «простой 
народ», а не в состав сэммин. Более того, в рамках 
«простого народа» некоторые их группы находились, 
в сравнительно привилегированном положении. Напри, 
мер, подчинявш иеся непосредственно императорскому 
двору объединения ремесленников (ткачей, ювелиров 
швейников, оружейников и т. д.) и торговцев обладали 
особыми производственными и социальными преиму. 
щ ествам и. В  таком ж е привилегированном положений 
находились и кугонин (крестьяне — поставщики двора, 
проживавшие в близлежащих к столице районах 
Оми|2). Цеховые объединения кугонин состояли иг 
высшей прослойки крестьян и находились под особым 
покровительством двора. Их основной обязанностью- 
было обеспечивать двор необходимым количеством ово
щей, фруктов, продуктов моря, угля и т. д. Они обла
дали привилегией первоочередной транспортировки н 
хранения товаров и правом свободной продажи излиш
ков своей продукции. Постепенно у кугонин установи
лись прочные деловые связи с киотоскими лавочниками» 
с помощью которых они и сбы вали свою продукцию 
[см. 40, т. I I， 103], о стававш ую ся у них после поставок 
двору.

О пределенная часть ремесленников и торговцев вхо* 
дила в со став сэммин и была отделена от остального 
народа ж есткими сословны м и перегородками, что на* 
косило дополнительный ущ ерб ремесленной и торговой 
деятельности и, несом ненно, общ ему развитию странн. 
Н есмотря на это, японские парии играли значительную^ 
роль в  развитии производительных сил и торговы х свя* 
зей страны : они практически участвовали  в создаииі* 
и развитии многих чрезвы чайно важ н ы х отраслей про
и зводства, организации новы х сфер торговли. Поэтому 
их позитивная роль в прогрессе японского общ ества 
в средние века  бесспорна.
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УЧАСТИЕ ОТВЕРЖЕННЫХ 
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В японской литературе, посвященной проблеме сэм-
н обычно довольно много внимания уделяется роли 

* 3щИх социальных групп в развитии национальной 
кѵльтуры [см. 42； 65]. Под этим углом зрения были 
исследованы многие источники, велись настойчивые- 
пой*СКи с целью выявления роли отверженггых в разви- 
тии театра, живописи, прикладного искусства и т. д., 
предпринимались попытки установления родословной 
разных деятелей культуры с тем, чтобы определить, не* 
являются ли они выходцами из сэммин.

Подобная работа, несом ненно， необходима и научно 
вполне оправданна, поскольку она может способствовать 
раскрытию дополнительных деталей картины социаль
ной жизни Японии в  разные эпохи, а такж е и р азвен ча
нию многих стары х п редрассудков и оскорбительны х 
для париев традиций.

В результате широких целенаправленных исследо— 
ваний выяснилось, что низшие социальные группы Япо
нии сыграли заметную роль и в развитии националь
ной культуры. Это, в частности, объясняется тем, что 
данная сфера деятельности в условиях феодальноГг 
Японии оказалась в определенной степени «низкой» и 
«недостойной». Поэтому она и была сравнительно до
ступной для представителей сэммин. При этом следует 
иметь в виду, что театр, танцы, садово-парковое искус
ство и т. д., естественно, никогда не были монополией 
сэммин. Преобладающая часть артистов, художников, 
декораторов и поэтов входила в состав комин, занимая- 
нередко довольно высокое социальное положение. Осо
бенно это касается тех из них, кто обслуживал двор 
и Феодальную знать и выражал идейные и эстетиче
ские принципы аристократии.

Творческая деятельность отверженных развивалась. 
в основном в рамках простонародного искусства и бы- 
Ла направлена на удовлетворение потребностей низших 
социальных слоев крестьянства и горожан. В ней была 
^анята лишь часть японских париев, главным образом 

авзрамоно. Об этом говорит ті тот факт, что само сло- 
0 ^каварамоно» довольно длительное время ассоиин- 

р Валось в народе со словом «артист».
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Как известно, в начальный период существования 
кавара значительную часть их жителей составляли 
нищие, почти полностью лиш енные возмож ности зани
м аться производительным трудом . В  таки х условиях ни
щ енство не могло не стать  дл я  них наследственной 
профессией, в рамках которой они вынуждены были 
проявлять особую изобретательность и прибегать ко 
всяческим  ухищ рениям. Д л я  того чтобы как-то отрабо
тать  требуем ую  ими от населени я помощь, свои прось
бы о подаянии они все чащ е сопровож дали какими- 
либо представлениями. Н ередко для этих выступлений 
они использовали различные ставшие уже традицион
ными жанры и темы. Артистические навыки и знания 
обычно передавались по наследству. Со временем мно
гие каварамоно специализировались на определенном 
виде представлений. Они создавали также и новые 
жанры, вырабатывали новые формы исполнения. Все 
это, естественно, способствовало более сильному эмоци
ональному м идейному воздействию на зрителей  ̂
слушателей, в связи с чем общественная значимость 
данного типа деятельности каварамоно неуклонно по
вышалась.

Параллельно происходил и процесс о р г а н и з а д и й  

творческой деятельности каварамоно, что н а к л а д ы в а л о  

существенный отпечаток на разные стороны их жизні**

Бродячие артисты
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Ниідие артисты, бродившие по стране и выступавшие 
основном на различных народных праздниках и уве- 

в леНиях, объединялись в труппы， формировавшиеся по 
с изНаку жанра. Возникали объединения драматиче- 
^ их артистов, танцоров, цирковых исполнителей, кук- 
іоводов, дрессировщиков и т. д. Многие из этих трупп 
превращались в дза и получали от феодальных властей 
/цаще всего от храмов) исключительное право на опре
деленный вид публичных выступлений в пределах от
веденных им районов. За это они должны были отда- 
вать феодальным властям зафиксированную часть 
своего дохода.

С ледовательно, некоторые первы е объединения ар 
тистов ком плектовали сь из числа проф есси ональны е 
ниших. О тдельны е ж анры простонародного сценическо
го искусства ф ормировались в усло ви ях крайней нуж 
ды, унижения и презрения, хар актер н ы х для положения 
их создателей — представителей групп отверженных. 
Это обстоятельство, очевидно, также способствовало- 
широкому распространению презрительного отношения* 
к артистической деятельности в Японии. Длительное 
время артистов-сэммин считали людьми второго сорта 
и ставили вне рамок «добропорядочного» общества, а, 
различные оскорбительные предрассудки усиливали их. 
сегрегацию. Большинством населения страны  эти арти〜 
сты, а также проститутки и нищие психологически вос
принимались однородной социальной группой.

Однако социально-экономическое положение арти
стов, художников и декораторов с течением времени не 
оставалось неизменным. Оно менялось в связи с орга
низацией каварамоно в цеховые объединения и несом
ненным повышением их роли в культурной и общест
венной жизни страны. Более стабильным становилось и- 
йх экономическое положение. Этот процесс нашел свое 
логическое завершение в том, что в период Токугава 
значительная часть артистов-каварамоио была переве- 
ニена в разряд 《простого народа》. Но вместе с тем в. 
Сложении отдельных творческих объединений в разных. 
Районах страны в течение длительного времени сохра- 
нялись весьма существенные различия.

Первые объединения артистов, стоявших крайне низ- 
0 На социальной лестнице феодальной Японии，извест- 
ЬІ Давно. Еще в V III— IX вв. отмечались выступления
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храмовых артистов, которые по своему социальному По 
ложению были близки рабам. Они участвовали в про' 
ведении многих религиозных ритуалов и праздников' 
В записях, относящихся к концу XI в. (1096 г.), уж * 
им ею тся сведения о ц еховы х объединениях артистов  ̂
художников [см. 6, т. IV，5]. Однако первые творческие 
дза возникли, несомненно, несколько раньше.

Цеховые объединения специализировались в различ
ных типах японских народных представлений. Постояіь 
но совершенствуя свое искусство, артисты бережно со
храняли национальные традиции. Заметную роль в 
этом играли также и дза каварамоно.

В рассматриваемое нами время в Японии получила 
определенную известность группа каварамоно, члены 
которой назывались сёмондзи. Они находились в рас
поряжении храмов, главным образом Кофуку дзи [см. 
40， 191]. Это была часть презираемых в обществе слуг, 
выполнявших традиционные для сэммин повинности： 
уборку территории храма, захоронение трупов, функции 
низших полицейских исполнителей и т. д. Однако для 
полож ения этой группы была характерн а одна допол
ни тельная обязанность —  ее члены привлекались к 
участию в различных храмовых представлениях: 
специализировались в театрализованном гадании, кото
рое сопровождалось чтением сутр, исполнением своеоб
разных танцев и песен. При этом творческая профес
сиональная обособленность семондзи от остальных 
сэммии не была как-то специально заф иксирована, ар
ти сти ческая деятельность для них была вспом огатель
ной и носила временный хар актер . П сихологически сё
мондзи не отделяли от други х отверж енны х, и в доку
м ентах их презрительно н азы вали  « хиііин» [см. 65, 50— 
51]. Объединения сёмондзи существовали до XVII в.

Среди сэммин получил известное распространение и 
другой тип публичных выступлений —— сэндзу м андзай  13. 
Они заключались в том, что в первые дни нового года 
некоторые жители поселений сэммин, разбившись на 
небольшие группы, чаще всего из двух-трех человек, 
обходили ставшие традиционно «своими» районы и У 
ворот домов разыгрывали разнообразные сценки с пес
нями и танцами и желали хозяевам долголетия и 
счастья. Значительная часть исполнителей сэндзу 
зай проживала в окрестностях Киото. Их вы ступ ления
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сегда приносили членам объединения под новый год: 
дополнительный доход, правда небольшой.

Имелись и некоторые другие виды подобного типа 
выступлений, например группы канэтатаки (букв, «тот, 
灯 0 бьет в бубей»). Они специализировались на речита- 
тнвном чтении строго определенных буддийских сутр 
под ритмичный аккомпанемент.

В XIV—XV вв. довольно широкое распространение 
получил еще один тип публичных выступлений, в кото
ром также специализировались некоторые представите
ли низших социальных групп. Его исполнители называ
лись бива  лгоег/】4. В поисках заработка они бродили по 
стране и давали представления перед различной ауди
торией. Отмечается, в частности, что их артистическая 
деятельность привлекала к себе внимание не только 
«простого народа》， но и представителей знати [см. 40， 
181]. Аккомпанируя себе на бива, они нараспев излага
ли своим слушателям содержание какого-либо, иногда 
весьма значительного по объему произведения, напри
мер «Хэйкэ моногатари» («Сказание о доме Таира» ) 15， 
«Хэйдзи моногатари» («Сказание о годах Хэйдзи》）16， 
«Хогэн моногатари» («Сказание о годах Хогэн» ) 17 
и т. д. В XV в. только в Киото проживало около 5—— 
6 тыс. бива хоси, что несомненно свидетельствует о 
большой популярности их выступлений.

По хар ак тер у  своих выступлений чрезвычайно близ
кой бива хоси была группа моногатарисо (р ассказчи 
ки). Они вы ступали без акком панем ента, читая н а р а с
пев тексты  различны х исторических сочинений (в ч а ст 
ности, 《Тай хэйки》一 《П овесть о великом мире» 18) .

Существовали также объединения кукловодов (ку- 
гУЧУ), специализировавшихся в изготовлении кукол 
традиционного типа. Первые труппы бродячих артистов- 
кукловодов были зафиксированы в материалах IX в. 
Для кугуцу, как и для членов многих других творче- 
ских объединений, занятие искусством не всегда было 
единственным. Так, например, для кукловодов из Исэ, 
^зтцу и некоторых других областей основными источ- 
никами дохода в течение длительного времени были 
0хота，рыбная ловля и т. д. [см. 57, 2].

Мы перечислили лишь некоторые тчпы публичных 
выступлений сэммин. Добавим только, что среди отвер- 
^бнных имелись также объединения, члены которых
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•были акробатам и, дрессировщ иками, ж онглерами, Ка、 

натоходцами, фокусниками, музыкантами и т. д. ДрТи' 
•сты всех этих жанров выступали на деревенских й' 
городских лраздниках, изредка их приглашали предела- 
вители знати, но чаще всего они давали свои представ- 
ления перед многочисленными паломниками в различ
ных храмах.

Среди японских исследователей проблемы дискри
минации отверж енны х нет каких-либо разногласий от
носительно сам ого ф акта участи я разны х групп сэммин 
в сохранении многих старых, традиционных жанров на
ционального искусства, а также в формировании новых 
типов сценических представлений периода позднего 
средневековья. Правда, споры о размерах культурного 
вклада отверженных еще продолжаются. В этой связи 
мы хотели бы обратить внимание на некоторые аспек
ты истории японского искусства.-

Отдельные древние цеховые объединения артистов 
специализировались зіа представлениях дэнгаку. Осно
вой дэнгаку послужили сельские ритуальные гфаздни- 
ки, связанные с молениями о хорошем урожае, кото
рые устраивались с далекОіМ прошлом в период аосад- 
ки риса. Постепенно этот ритуал превратился в тради
ционное представление, состоявшее из характерных 
танцев и песен под аккомпанемент фуэ 19 и барабана. 
Первые сценические представления артистов дэнгаку 
отмечались еще в IX в. Позднее возникли цеховые объ
единения артистов этого жанра, самыми известными из 
которых были дза из Киото и Нара. В XIV в. представ
ления артистов дэнгаку стали чрезвычайно популярны
ми в стране. В частности, отмечаются их выступления 
8 храме-Гион в 1355 г. [28, 275]. Но в XV в. на смену 
дэнгаку пришел другой тип сценических представле
ний— саругаку. Однако дэнгаку бесследно не исчезло: 
общий стиль и формы исполнения дэнгаку оказали зна
чительное влияние на развитие многих других типов 
народных представлений. Ие рассматривая детально 
историю дэнгаку , исследователи проблемы японских от
верж енны х обычно отмечаю т участи е езммин в указан 
ном процессе становления национального теа т р а л ьн о го  
искусства [см. 65, 51—53].

В X II——XV вв. исполнение саругаку получило опре
деленное распространение и среди сэммин. Саругаку 5
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іаЛе своего формирования сводилось в основном к. 
^омическому и сатирическому пародированию. В XI I I  в,, 

представления стали сопровождаться соответство- 
аВшимй 'их содержанию песнями и танцами. Одиако 

Постепенно главным компонентом саругаку стал остро- 
СІ0}Кетиый рассказ, чаще всего комического характера.. 
Именно в таком виде саругаку вытеснило в XV в. по 
своей популярности дэнгаку. Выступления артистов, 
саругаку в основном происходили на разнообразных, 
храмовых праздниках, но иногда и перед представите
лями знати.

Некоторые источники отмечают, что уже в XII в. в- 
представлениях саругаку участвовали и жители сандзе 
и кавара [см. 65, 51——52]. В X III—X IV  ізв. появились 
цеховые объединения артистов саругаку. Некоторые из 
них находились в подчинении храмов и состояли из 
слуг низкого социального статуса. В частности, боль
шой известностью пользовались выступления арти
стов — слуг храма Тэино дзи 20 в Осака. Они привлека
ли к ссбе внимание даже придворной знати. Не 
особенно широкое распространение д за  сар угаку  отм е
чалось в X V  в., когда их вы ступления стали не то л ь к о  
популярными, но, в известной мере, и модными.

Японские авторы, изучающие проблемы отвержен
ных, склонны полагать, что жанры, приемы и навыки, 
которые получили распространение в среде артистов- 
сэммин, оказал и  значительное воздей стви е па форми
рование кл асси ческого национального сценического ис
кусства, на становление театров но и дзёрури (см. 4 6， 

75—76]. Известно, что для этих форм японского сце
нического искусства характерны  такие черты, как утон
ченность и изысканность. Это были театры средних и- 
высших слоев общества, что, однако, вовсе не исклю- 
чает возможности воздействия на них со стороны низ- 
Ших звеньев системы японского простонародного 
театра.

Театр но окончательно сформировался в X IV •'一 
^  я до настоящего времени изменился сравнитель- 

мало. Но — драматическое представление, строгое 
0 содержанию и манере исполнения; существенными 

Цементами его были песни н танцы. Оно синтезировало 
Себе различные направления японской культуры; в 

Р°Цессе формирования на него оказали большое влия-
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ѵние канонизированны е образцы дворянского искусств 
а так ж е традиции р азнообразны х народны х представ' 
лений. В частности, в X III в” в период становления это' 
го театра, в нем преобладали элементы саругаку. Пеп' 
вое цеховое объединение театр а но возникло в X IV  в 
в пределах буддийского храма Кофуку (г. Пара). •

Н а основе развития и соверш енствовани я разного ти
па представлений (в  том числе и многочисленных вы
ступлений сэммин) слож илось ещ е одно классическое на
правление японского театр а —— кёгэн. В н ачал е это были 
в основном интермедии, которые показывались в пере
рыве между двумя частями представления но. С течени
ем времени они стали самостоятельными представле
ниями преимущественно комического или сатирического 
плана.

Е сл и  театр но за и м ство в а л  из сар у гак у  главны м  об
разом  элементы пения и танц ев, то кёгэн вобрал в себя 
образцы диалога, шуток， забавных сравнений и т. д. Те
атр кёгэн использовал также традиционные комические 
элементы и из других видов представлений — дэнгаку, 
к усэм аи21 и т. д. Сюжеты для кёгэн обычно брались из 
повседневной жизни простого народа. Он возник и су- 
ществовал как необходимая антитеза строгому по сти
лю театру по.

На основе многообразных видов народного театра 
сформировался еще один классический тип японского 
сценического искусства — дзёрури. Он представлял со
бой устное повествование (чаще всего исторического со
держания) ， сопровождавшееся кукольным представле
нием и игрой на сям исэне22. Этот театральный жанр 
зародился еще в XIII  в., широкое распространение полу
чил в X V I—XVII вв. Влияние творчества сэммин на 
создание театра дзёрури было весьма опосредованным, 
впрочем, как и на другие направления сценического ис
кусства. Это влияние выразилось лишь в том, что япон
ские парии участвовали в  выработке традиционных 
форм тех типов представлений (кукольные спектакли, 
игра на музыкальных инструментах, танцы и т. д .), кото
рые впоследствии вошли составными элементами в театр 
дзёрури.

Следовательно, основной способ, которым устанавли
ва е тся  воздействие твор чества  сэмімин на гл авн ы е на
правления японского класси ческого  театрального искус*
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抓  сводится к сопоставлению сходных элементов но, 
^ гЭн и дзёрури и разнообразных простонародных пу- 

^ичных выступлений презираемых артистов ぬ.
" g самой разнообразной литературе, посвященной про- 

хпеМам японских париев, обычно делаются попытки под- 
•черкнуть значим ость роли представителей низших соци
альных групп в развитии национальной культуры, много 
•внимания уделяется выведению родословной (часто 
лишь иа основе предположений) того или иного деятеля 
искусства из сэммин24 [см. 42，65].

Н екоторые авторы  полагаю т, что прославленный со 
здатель нескольких вы даю щ ихся и скусственны х парков 
страны (в том числе и парка храма Гинкаку) Дзэнъами 
(1393— ?) происходил из семьи бедняка-каварамоно. 

И звестно, что его дети и внук так ж е участвовали  в со 
здании многих творений паркового и скусства , сохрани в- 
.шихся до настоящего времени [см. 42, 22]. Нередко вы- 
■сказывается суж дение, что предки тал антл и вы х артистов 
и драматургов — Каиъами (1333— 1384) и его сына 

'Дзэами (1363— 1443), которых считают основоположни
ками театра но,—— также были представителями сэммин. 
Подобные предположения были высказаны и относитель
но таких художников и поэтов, как Иоами (1397— 1471) ， 
его сын Гэйами (1432— 1485) и внук Соами (?— 1525) 
и т. д. [65，54]. В специальной литературе довольно часто 
отмечается, и о наш ему мнению без достаточны х на то 
оснований, что автор «Тайхэйки» Кодзима также про
исходил из низших, презираемых слоев общества 
[см. 54, 3 1 - 3 ¾ 25.

Приводимые в японской литературе сведения о неко
торых деятелях национальной культуры и их творениях 
следует оценивать под особым углом зрения, а именно: 
отмеченные выше отдельные факты вряд ли могут сви- 
Детельствовать о диапазоне реальных возможностей сэм- 
мші в развитии искусства в то время. Жесткие со слов- 
ные рамки ограничивали творческие и экономические 
потенции отверженных. В лучшеіѵі случае упомянутые дея- 
Тели культуры，возможно, и происходили из самых низ- 

слоев общества, но в пору расцвета своего твор- 
они уже обычно не были париями. Следователь- 

Ко> если они даже и происходили из сэммин, то это 
лишь свидетельствовать о некоторых возможно- 

"СТЯх социальной мобильности в рассм атри ваем ы й пе.рйод.
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Но это уже другая сторона проблемы. Поэтому и в д ан 
иом случае связь с сэммин могла выражаться скорее 
опосредованном влиянии париев на творческое ф0рМйа 
рование этих мастеров, предполагаемых выходцев из со、 
одальных низов. Более бесспорным является факт уЧа̂  
стия значительного числа каварамоно в осуществленна 
ряда проектов этих выдающихся мастеров. Например, в 
создании парка храма 厂инкаку дзи 26 [см. 46，79]. ’ '

Отмеченные нами факты подтверждают определен
ную парадоксальность положения японских париев, кото
рая выражалась в том, что феодальная систеіма социаль- 
ных идей и юридических норм ставила группы сэммин 
вне рамок «обычного» общества, вне р а м о к 《простого 
народа》， а их занятия определяла не только《грязными». 
и малозначительными, но даже вредными. Однако прак
тически сэммин оказались занятыми в тех сферах дея
тельности, которые были н伫 просто полезными, но и об
ладали большими возможностями дальнейшего разви
тия, а также идейно -и эмоционально воздействовали на 
общественную жизнь всей страны.

Итак, сэммин создали некоторые типы и жанры про
стонародного театрального и прикладного искусства, ко
торые стали одной из основ развития японского класси
ческого искусства разных сословий (привилегированных 
феодальных слоев, горожан и др.). Нам пока еще труд
но судить об объеме участия сэммин в развитии нацио
нальной культуры. Но сам факт их участия в этом важ
нейшем историческом процессе убедительно говорит о 
подлинной положительной роли японских париев в об
щем прогрессе страны.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРИЕВ 
ГНЕТУ И ДИСКРИМИНАЦИИ

На протяжении длительного, многовекового периода 
истории формы, содержание и масштабы движения сэм
мин претерпевали значительные изменения. И это, есте^ 
ственно, не могло быть иначе, поскольку происходил^ 
постоянная социально-экономическая и политическая 
эволюция самих групп сэммии.

В начале рассматриваемого периода в Японии про
исходило формирование новых низших социальных
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пП из жителей сандзё и кавара. Постепенно эти груп- 
すPf трансформировались в объединения отверженных, и 
^Чествовавшие между ними некоторые лрофессиональ- 
С̂ іе, политические и социальные различия несколько 
уменьшились. Этот процесс сближения выразился, на
пример, в том, что специфическое название представи- 
г^лен одной группы отверженных — «каварамоно» —— по
степенно стало более емким и все чаще распространя
ешь также на жителей сандзё. При этом изменилась и 
gr0 смысловая нагрузка. Если раньше оно означало 
жителей определенных поселений, то в дальнейшем 
превратилось в оскорбительную кличку отверженных 
(типа «голь»), выражавшую ставшее обычным презри
тельное отношение к ним, и приобрело новую эмоцио
нальную окраску —— «неполноценный человек, способный 

і Лншь ла г.рязлую работу».
На протяжении X I—XV вв. - происходило значитель

ное расширение хозяйственной и культурной деятельно
сти отверженных. В определенной степени оно, ііесом- 
ненно, сти.мулировалось тем, что в это время еще не сло
жилась официальная четко зафиксированная всеохваты- 
.вающая система сословных регламентаций всех сторон 
жизни и деятельности отверженных. Например, извест
но, что в отличие от далекого прошлого» когда для дзак- 
.ко и томобэ существовали строгие ограничения в одеж
де, в XI в. подобные правила для представителей новых 
низших социальных групп уже не были обязательными 
.[см. 55，105].

Постоянное ослабление строгих оф ициальных р егл а
ментаций для низших сословий вы зы вал о  недовольство 
знати, поскольку, как считали представители привиле
гированных сословий, богатевшие парии забывали о не
обходимости самоограничения и обязательной прини
женности. В одной из записей, сделанной в XV в., с тре- 
вогои и гневом рассказывается об участившихся случаях 
независимого поведения представителей социальных ии- 
30в： «Торговцы вволю  едят вкусную  пищу, а асигару27 
н каварамоно наряжаются в красивую парчовую одеж-

с узорами... таким образом светские и буддийские 
законы гибнут, исчезает порядок» [44，40].

Весьма многозначительная жалоба. Она свидетель- 
:ствует о том, что старые традиционные ограничения пе- 
фестали быть сдерживающим началом. Здесь четко вы-
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ражеио также и опасение, что в конце концов могут пх
нуть сословные перегородки, которые являлись главном 
устоями общества. Совершенно очевидно, что знать бы *̂1 
крайне заинтересована в поисках новых средств укрепле3 
ния этих перегородок. Такие опасения знати были впоп* 
не обоснованными. Деградация и распад в XIV一 XV 
всей общественной структуры, основанной на системе 
сёэнов, привели к известному ослаблению зависимости 
сэммин от старой, феодальной знати и храмов и к уве
личению их самостоятельности.

Однако это говорит не об общем повышении соци
ального статуса и экономического положения сэммин, а 
скорее о процессе социально-экономического расслоения 
низшего сословия. Новыми, относительно благоприят
ными внешними условиями ослабления зависимости от 
владельцев сёэнов сумела воспользоваться лишь иезна« 
чительная часть париев. Но в связи с этим диапазон1 
конкретных условий жизни сэммии оказался чрезвычай
но широким — от нищего или прокаженного, кормивше
гося скудными подаяниями, до мастера, поэта или ху
дожника, находившегося в постоянном услужении у бла
госклонно относившегося к нему сегуна [см. 44，42].

Естественно, что подобные перемены не могли ие 
влиять на мотивы участия сэммин в отпоре насилию и 
дискриминации. В начальный период формирования 
новых групп сэммин не были зафиксированы крупные 
выступления париев. Но после относительной стабили
зации новой системы участились случаи проявления не
довольства со стороны отверженных, что，однако, обычно 
носило случайный и стихийный характер. Во второй по
ловине X IV ——XV вв. выступления сэммин стали более 
частыми, решительными и иногда даже организованны
ми. Но в них не было и, очевидно, ие могло быть настоя
щего сословного единства. Различные группы сэммин 
никогда не чувствовали себя единым целым, а процесс 
социального расслоения лишь увеличивал их внутреннюю' 
разобщенность. П о этом у властям нередко уд авал о сь  
противопоставлять их друг другѵ.

Основная масса сэммин находилась в крайне тяже
лом положении, страдая не только от материальных 
невзгод и поборов, но и от унизительного исключения 
состава «народа», из «обычного» общества. Кроме то
го, усиление движения сэммии в конце периода опре"
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елялось также и некоторыми другими весьма сущест
венными обстоятельствами, характерными для Японии 
ѵ ѵ ^  первой половины XVI в., а именно： заметным ос
лаблением старой, феодальной структуры, повсеместным 
усилением роли местного самоуправления и относитель
ной общей политической неустойчивостью, вызванной 
разгоравшейся междоусобной войной и произволом

Только в конце XVI в. положение резко изменилось 
й возможности организованного сопротивления властям 
были сведены к минимуму строгой системой разнообраз- 
ных мер, проводимых новой администрацией.

Отметим некоторые случаи сопротивления властям, 
оказанного сэммин. Находившиеся в распоряжении буд
дийского храма Тодзи (в Киото) жители одного из санд
зё в 1327 г. неоднократно отказывались выполнять рас
поряжения властей [6， т. I I I , 12— 13]. В 1352 г. прези
раемые слуги храма І^ион также отказались выполнять 
вновь введенные дополнительные повинности, ссылаясь 
на резкое ухудшение условий жизни [65, 56]. В следую
щем, 1353 году в Киото произошли волнения, вызванные 
убийством одного из храмовых слуг. Цурумэсо обрати
лись к властям с петицией, в которой просили разыскать 
и наказать преступника и разрешить им достойно похо^ 
ронить убитого. Далее в послании говорилось, что в 
случае игнорирования данного обращения цурумэсо пре
кратят убирать территорию храма и города, нести регу
лярную охранную службу и обслуживать храмовые 
праздники [44, 39].

Таким образом, выясняется, что розыск преступни
ка и право достойных похорон вовсе не были обязатель- 
ными и не определялись ни традициями, ни юридиче- 
скими нормами того времени. Более того, низшим храмо- 
вым слугам необходимо было добиваться розыска убий- 
Цы и достойных похорон с риском самим подвергнуться： 
осуждению и наказанию. Этот факт весьма убедительна 
демонстрирует подлинное положение слуг храма Гион в 
Рамках японского феодального общества. Петиция цуру- 
ブэсо дает также наглядное представление о достигну- 
q°m Уровне развития движения сэммин на данном этапе.
气а явилась результатом коллективной и организован- 

д^и Реакции цурумэсо, выступивших с угрозой прове-
Ния своеобразной забастовки.

9 -
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В XV в. движение сэммин получило дальнейи 
развитие. Число их выступлений заметно выросло о е 
стали более разнообразными по форме, более боевы 
по методам и более широкими по охвату. Нередко с，  
мин стали присоединяться к выступлениям остальньМ' 
трудящихся слоев населения. Так, японские парии уЧас1х 
вовали в доикки —— деревенских и городских бунтах, н̂ ' 
редко сопровождавшихся насилием над представителям' 
власти, уничтожением складов, домов чиновников и п0Й 
стовщиков и т. д. Такие выступления внушали властям 
наибольшие опасения угрозой возможности прочного 
единства трудящихся разных сословий.

В начале XV в. произошло крупное восстание в райо* 
ие Оцу. Несколько тысяч голодающих макаси иаправи- 
ли властям петицию с требованием дополнительной вы
дачи риса. Настроенная весьма решительно, толпа вос
ставших направилась в Киото, где укрепилась в храме 
Гион. При передаче петиции местным чиновникам пред
ставители макаси пригрозили сжечь храм, если их тре, 
бования будут оставлены без внимания. Это выступле
ние власти сочли особенно опасным и решили подавить 
его силой. К храму были двинуты военные отряды, в 
составе которых имелись и мобилизованные цурумэсо, 
выполнявшие полицейскую повинность. Однако до воору
женного столкновения между двумя группами париев де
ло не дошло. Можно предположить, что между восстав
шими макаси и цурумэсо-карателями были проведены 
тайные переговоры и достигнуто определенное согласие 
и взаимопонимание {см. 65, 56—— 57]. Следовательно, не
смотря на проводимую властями политику раскола, в 
XV в. сэммин иногда уже сознавали свое социальное 
единство и общность интересов, чем и определялась воз
можность их совместных действий.

В 1404 и 1428 гг. в уезде Такасима28 в Оми (ирсш. 
Синано) произошли восстания, имевшие довольно боль
шой общественный резонанс. В н-их участвовали глав
ным образом крестьяне, земли которых попали в РУКЙ 
ростовщиков. К ним присоединились и группы париев- 
Эти выступления были характерны большим числом 
участников, действовавших с необычайным ожесточени- 
ем и решительностью. Так, во время восстания в августе 
1428 г. были разгромлены многие дома ростовщ иков, 
винные лавки и некоторые здания, принадлеж авш ие хра'
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Предводители восстания заявили о полном отказе 
вСяких выплат по задолженности. Источники отме- 

°^j0Tj что отверженные (в основном макаси) имелись не 
^олько среди рядовых участников, но и в числе руко- 
т дйХелей и инициаторов бунтов [46，82— 83].
3 3  1441 г. в Оми была отмечена новая вспышка от
крытого недовольства, выразившегося в стихийном вос
стании. Его участники сосредоточились в Киото и совер- 
цшли ряд нападений на складские помещения, различ- 
ньіе официальные учреждения, дома ростовщиков и т, д. 
[ 4 6 , 8 3 — 8 4 ] .

В 1460 г. сёмондзи из г. Нара заявили о своем отка- 
зе выполнять возложенные на них повинности. В 1461 г. 
был отмечен новый акт неповиновения отверженных^ 
выступивших против тяжкой для них транспортной по
винности. Однако эти отдельные попытки добиться улуч- 
щения своей участи были жестоко подавлены: многие 
участники событий (в первую очередь инициаторы) бы
ли арестованы, а их дома сожжены [46，83—84].

Но любые репрессии не могли полностью пресечь по
пытки сопротивления со стороны сэммин, их выступле
ния продолжались и впоследствии.

Можно было бы отметить и другие случаи непови
новения японских париев. Но и приведенные здесь све
дения, как мы думаем, позволяют установить некоторые 
особенности движения сэммин в рассматриваемое нами 
время. Схожие тяжелые экономические условия жизни 
различных групп сэммин, крестьян и ремесленников не* 
редко обеспечивали возможность сословного и даже 
классового единства трудящихся, пытавшихся защитить 
свои интересы. Характерно, что многие из этих совмест
ных выступлений были направлены против новых форм 
экономической зависимости и угнетения (в частности^ 
выступления против ростовщиков). Возможно, именно 
это обстоятельство (усиление одинаковых по форме тя- 
ГОт) и способствовало объединению усилий крестьян，ре- 
месленников и сэммии в некоторых их совместных актах 
неповиновения.

Однако основными и в это время оставались изоли
рованные стихийные сословные выступления париев, 
аправленные против традиционных форм зависимости

й 及йскриминации, за повышение своего социального ста
туса.
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В условиях, когда постепенно уменьшались реальны 
возможности владельцев сёэнов так же эффективно, ц Л  
и прежде, осуществлять свой контроль над подвластным 
им населением, сэммин иногда добивались для себя не
которой самостоятельности. Так, например, в 1461 г. жи: 
тел и сандзё, подчиненные синтоистскому храму Китано 
(расположенному к северо-востоку от Киото), по своей 
инициативе, без какого-либо обращения к властям, по- 
строила специальное помещение, в котором организова
ли регулярный показ кукольных представлений [см. 72 
302—303]. Однако подобные акты предпринимательской 
самостоятельности сэммин были еще довольно редкими.

Рост числа выступлений париев, расширение их мас
штабов и возникновение новых форм борьбы свидетель
ствуют о том, что движение сэммин, хотя и крайне мед
ленно, развивалось по восходящей линии. И этот про
цесс не был самопроизвольным, он являлся следствием 
трансформации и прогресса всех форм общественной 
жизни страны.

О  Н Е К О Т О Р Ы Х  О Б Щ И Х  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  

П О Л О Ж Е Н И Я  Д И С К Р И М И Н И Р У Е М Ы Х  Г Р У П П

Насыщенные разнообразными событиями и общест
венными процессами, X II——XV века, на наш взгляд, сле
дует выделить в самостоятельный период истории низ
ших социальных групп Японии. Основанием для этого 
являются некоторые общие черты положения отвержен
ных и особенности развития страны ь эту эпоху в целом.

Социально-экономические отношения и политическая 
структура Японии данного периода в значительной мере 
определялись системой сеэнов. В условиях этой системы 
для положения низших социальных групп стали харак
терными некоторые общие черты, которые подчеркивали 
их принципиальное единство и яви л и сь дополнительным 
основанием для выделения X II——ХѴвеков в особый этаіт 
их истории.

В то время сэммии почти полностью были лишен • 
возможности владеть землей и заниматься с е л ь с к о х о  

зяйственным трудом, который в условиях ф е о д а л ь н ы  

отношений считался наиболее почетным видом прой
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0дственной деятельности. Эта практика закрепляла низ- 
^  социальный статус г рул л отверженных.
‘к в  ограничениях и регламентациях различных сторон 
^ йзни и труда японских париев (в нормах общения с 
衣народом», в возможных местах поселения и т. д.) более 
важную роль стали играть уже прочно укоренившиеся 
предрассудки и социальные традиции, а не четко за
фиксированные юридические нормы, как это было ранее. 
Однако это вовсе не означало, что представители низ
ших групп стали более свободными и уважаемыми чле- 
нами общества. В эпоху феодализма традиции имели 
,сИлу закона. Окруженные ореолом священности, тради
ции было так же трудно нарушить, как и охраняемый 
силой государственной власти закон. Традиции и пред
рассудки, в значительной степени влиявшие на положе
ние социальных низов, ставили отверженных вне рамок 
«народа》 и делали их жизнь крайне тяжкой и беспро
светной. Но вместе с тем незафиксированные традиции 
практически все же допускали некоторую свободу их 
истолкования в ту или иную сторону. Именно поэтому 
в какой-то степени и сохранялась возможность возникно
вения среди отверженных социалыю-профессиональиых 
групп, в известной мере различавшихся по своему поло
жению.

Еще одной общей чертой положения японских па
риев было растущее несоответствие между пренебрежи- 
телыіыми оценками и нетерпимым отношением к ним и 
той подлинной ролью, которую они играли в развитии 
различных важных отраслей производства и националь- 
ной культуры. Парадоксальность такого положения усу
гублялась еще и тем, что участие японских париев в 
этих сферах деятельности было не случайным, а вполне 
закономерным явлением, поскольку оно предопределя
лось всей социальной и политической структурой япон- 
СКого феодального общества и обосновывалось его тра
диционной идеологической схемой.

Традиции, а впоследствии и законодательство фео
дального общества лишили (или в лучшем случае до 

редела ограничили) возможность париев участвовать 
многих ведущих отраслях национального производств 

_ земле^елии，шелководстве, ткачестве, изготовлении 
кожных орудий труда и т. д. [см. 44，48]. Однако и те 

Ды Деятельности， которые монополизировались пред
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ставителями низших социальных групп и поэтому был 
презираемыми, с течением времени практически ста но 
вились все более важными и необходимыми для ноіГ 
мального функционирования всего хозяйственного

Общей особенностью положения низших групп яви、 
лось усиление их концентрации в городах и пригоро、 
дах. Роль городов в качестве промышленных, торговых 
транспортных и культурных центров неуклонно росла, ц 
именно там стало возможным и необходимым с наиболь 
шей эффективностью использовать труд париев. Особое 
место в экономической, политической и социальной жиз
ни Японии того времени занимал Киото, в котором со
средоточилась значительная часть торговцев и ремес- 
ленников страны. Вместе с ростом этого города увели
чивался поток доставлявшихся в Киото со всех  концов 
страны ремесленных изделий и сельскохозяйственных 
продуктов: риса，рыбы，овощей, фруктов, тканей, бума
ги, предметов домашнего обихода и роскоши и т. д. 
В значительной мере перевозки указанных продуктов 
осуществлялись местными макаси и курумакаси. Убор
кой, мелочной торговлей, производством многих ремес
ленных изделий занимались жители большого числа по
селений отверженных (цурумэсо, сандзё-но тами, кава
рамоно и др.), расположенных в самом городе или в его 
окрестностях. По существу Киото играл исключитель： 
ную роль в жизни париев того времени, и в нем, по
жалуй, с наибольшей полнотой были представлены все 
оттенки социальной структуры японского общества.

Парадоксальной, но вполне объяснимой особен
ностью положения низших социальных групп стало рас
ширение непосредственных деловых контактов с самымч 
различными слоями населения. Расширение этих кон
тактов, происходившее параллельно с усилением психо
логической отчужденности и традиционной изоляций 
париев, определялось ростом общественной значимости 
деятельности сэммин и выражалось, в частности, в том, 
что все более широкие слои населения оказывались 0 
значительной зависимости от специализированного Ре* 
месленного производства и торговли, важную роль 
развитии которых играли отверженные. Рост этих к0 
тактов определялся также и постоянным р а с ш и р е н и е  

аудитории, перед которой выступали артисты из чис
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арИев. Общественная значимость этого вида деятельно- 
отверженных постепенно увеличивалась. Это объяс

няется тем, что их представления были не просто раз
влечением для народа во время праздников и отдыха, 
■практически они все чаще становились также и сред- 
でтв0м определенного идейного воздействия, и источником 
ноВой информации.

Наконец, следует отметить процесс имущественного
классового расслоения среди отверженных, особенно 

заметный в самом конце рассматриваемого нами перио
да. Этот процесс выразился в том, что отдельным пред
ставителям сэммин иногда удавалось добиться исключи
тельного упрочения своего экономического и социально
го положения.

Однако перечисленные особенности положения сэм- 
мин в целом не ослабили степени отчуждения отвержен- 
лых от «народа». Более того, в этой отчужденности по
явились даже новые оттенки. Дело в том, что большая 
часть сэммин практически вынуждена была заниматься 
теми вилами деятельности, которые на определенной 
ступени исторического развития способствовали укреп- 
-лению враждебных феодализму производственных отно
шений и идей. Развитие ремесла и торговли усиливало 
сектор, который экономически становился в какой-то 
-степени независимым от феодальной знати, а идеологи
чески—— все более противопоставленным ей. Чувство не
доверия со стороны официальных кругов могли вызы- 
вать и элементы сатиры и пародии в искусстве японских 
париев. Во всем этом и кроется одна из вполне реаль- 
иых причин обострения социальной нетерпимости к сэм- 
Мпн в условиях, как казалось, их определенного соци- 
ального подъема. Причем усиление нетерпимости про- 
Исходило не только со стороны властей и знати, но и со 
бороны крестьян и горожан, воспринимавших париев 
как антинародную силу. (Достаточно вспомнить их в 
Р0-^ полицейских и палачей.)
в В целом мы вправе утверждать, что находившиеся 
 ̂ самом низу социальной лестницы и подвергавшиеся в 

^  большей степени, чем раньше, дискриминации раз-
Чньіе группы париев практически были довольно за- 

^Рес*01̂  силой в общем техническом и культурном про- 
^ Се страны. Сохраняя и развивая специальные знания 

ПЫт во многих отраслях производства, они явились
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неотъемлемой частью всего хозяйственного организм 
страны, без которой он не мог бы нормально функций 
нировать. "

Группы сэммин в значительной мере были основа 
телями и носителями многих новых направлений японこ 
ского традиционного искусства. Они практически содей* 
ствовали отходу от старательного и сравнительно 
точного подражания китайским и индийским образца^ 
изобразительного, драматического и музыкального ис
кусства и содействовали распространению и углублению 
черт национального своеобразия и национальных куль- 
турных традиций [см. 42, 22].

Таким образом, противоречивость положения групп 
париев в рассматриваемый нами период, несомненно, 
еще более усилилась.

В конце XV в. в Японии разгорелась ожесточенная 
кровопролитная междоусобная война, в ходе которой 
происходили новые социальные потрясения и формиро
вались новые элементы общественной структуры. Как в 
остальные слои общества, парии страдали от постояннщ| 
междоусобных войн. Кроме того, над ними устанавли
валось непоколебимое господство и жесткий контроль 
со стороны новой знати и государственной администра
ции. В этих условиях в положении разных групп отвер- 
женных произошли заметные социально-экономические 
и политические перемены.

К этому времени по существу завершился еще один 
этап в истории японских париев и начался новый, ха
рактерный главным образом появлением бураку, сущест
вующих до наших дней.



Глава V

ОБРАЗОВАНИЕ БУРАКУ 
(XV—XVI вв.)

По мнению многих японских авторов, история совре
менных париев начинается лишь с междоусобных войн 
XV—XVI вв. [см., например, 39， 1— 24]. Поэтому весь 
длительный предшествовавший период развития явления 
дискриминации отверженных они считают лишь предыс
торией буракумин.

По нашему мнению, создание бураку и сословного 
объединения буракумин нельзя считать принципиально 
новым социальным явлением в истории Японии. Оно 
было закономерным и вполне логичным звеном в цепи 
социально-экономической и политической эволюции 
японского феодального общества. Следовательно, было 
бы неправильно начинать историю современных париев 
лишь с событий XV一 XVI вв.

Однако недопустимо и преуменьшать значимость со
бытий этого периода, оказавших огромное преобразую
щее воздействие не только на политическую обстановку 
в стране, но и на жизнь всех слоев общества, в том чи
сле и на положение отверженных. u

На наш взгляд, образование бураку и социальной 
группы буракумин не означает неожиданного возникно- 
вения в это время совершенно нового сословия, а сви
детельствует скорее о значительной трансформации 
прежних низших социальных объединений, о появлении 
® ни.х новых специфических черт, формируемых эпохой. 
Поэтому вторая половина XV и XVI в. были, хотя и не 
Коренной, но важной вехой в истории японских отвер- 
Генных.

Какие же общие социально-экономические и поли- 
^ческие процессы XV—XVI вв. оказали наибольшее 

1Ияние иа эволюцию сэммин? Каковы основные осо-
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бениости самой трансформации отверженных в этот бѵп 
ный, насыщенный событиями период истории феодаль 
ной Японии? "

О Б Щ И Е  С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  

И П О Л И Т И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  С О З Д А Н И Я  Б У Р А К У

Социальные перемены в среде сэммин явились отра
жением общественных процессов, происходивших в мас
штабах всей страны. Эти перемены нашли свое основ
ное выражение в создании бураку. В каких же усло
виях они создавались?

Во второй половине XV в. Япония вступила в дли
тельный, почти полуторавековой период своей истории， 
который в первую очередь отличался общей политиче
ской неустойчивостью, разгулом насилия и произвола. 
Большую часть территории страны охватили междо
усобные войны. В связи с голодом， разбоем и насилиеи- 
со стороны феодальных дружин еще более частыми, 
упорными， широкими и разнообразными по форме стали 
выступления различных слоев населения.

Этот длительный отрезок истории вполне можно бы
ло бы назвать японским вариантом «смутного времени». 
Однако это определение не совсем точное. Употребляя 
его, следует иметь в виду, что данное время характе
ризовалось не только смутой, но и сложным процессом- 
политической и социально-экономической эволюции, ко
торой были свойственны свои закономерности и своя* 
логика развития. Поэтому за внешней канвой событий,, 
которые предстают перед исследователем в виде разбу
шевавшейся стихии, можно обнаружить их подлинные* 
движущие силы, часто преследовавшие и цели сози
дания.

Во второй половине XV— XVI в. в стране происходи
ла борьба тенденций — центробежных и центростреми
тельных, воплотившихся в ожесточенной и кровопролит
ной войне. Перемены этого периода были связаны с* 
разрушением отдельных отживших, старых ком п онентов 
социально-экономической структуры и с созданием неко
торых новых элементов, укреплявших ее. На различных 
этапах преобладающими были разные тенденции. Если 
в конце XV — начале XVI в. иа первый план выступил^ 
тенденции разъединения и разрушения старого, то 庄
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Ремесленниц изготовляющий доспехи

XVI в. (особенно со второй половины) ведущими стали 
центростремительные тенденции и попытки укрепления 

'Существовавшей социально-экономической структуры.
Конкретно этот процесс выразился в том, что в Япо

нии в XV в. отчетливо выявился кризис той структуры 
•феодального общества, которая сформировалась в стра- 
не в IX——X ввм после краха надельной системы. В пер- 
вую очередь этот кризис был связан с процессом распа- 
Да старой системы феодального землевладения, с упад- 
ком сёэнов.

За время многовекового существования система сё- 
ミнов претерпела значительные изменения. Вначале, в 
VIII— ix  вв., сёдзи получили право лишь на определен- 
ную часть продукции сёэнов, земля же по-прежиему ос
тавалась собственностью императора. Однако с течени-

времени сёдзи добились освобождения от налогов и 
•̂ ьішли из подчинения местным властям, в связи с чем
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окрепла их политическая, юридическая и экономически 
независимость. Многие представители знати стали ctd ^  
миться к переводу своих владений в категорию сёэнов' 
Но при этом большинство владельцев сёэнов по-преж' 
нему проживали в столице, управляя разбросанными п 
разных районах владениями с помощью дзито. Усиление 
сёдзи практически способствовало процессу децентра
лизации страны. Внутри сёэнов шел процесс установи 
ления ленных отношений, связанный с образованием 
числа зажиточных крестьян особого социального сл о я-, 
воинов-дружинников (самураев1). Таким образом уси
ливалось новое привилегированное сословие 一  военное 
дворянство, претендовавшее на значительную политиче
скую роль в местных владениях и в стране в целом. 
Многим из них удалось получить от центральной адми* 
нистрации государственные должности， обеспечившие 
им большую власть и возможности.

Ведущую роль во всех сферах общественной жизни- 
страны с конца X II в. стали играть назначавшиеся се
гунами наместники провинций (сю го секу) 2. Сначала 
они ведали лишь военными делами, однако постепенно 
получили права на сбор налогов, юридический контроль 
над провинциями и т. д. В X II I— XIV вв. под их власть 
перешло большинство сёэнов, и дзито были вынуждены 
подчиняться именно им. В X IV —XV вв. некоторые на
местники стали фактическими правителями уже не од
ной, а нескольких провинций. Они составили основу но
вой феодальной знати — даймё. В XV——XVI вв., добив
шись абсолютной самостоятельности, даймё оказались 
втянутыми в долгую, изнурительную междоусобную 
войну.

Таким образом, система сёэнов, как и другие истори
ческие явления, таила в себе зерна своего отрицания, 
которые при соответствующих условиях определили 
судьбу этого типа землевладения. Уже к XV в. выяви
лась полная несостоятельность системы сёэнов [23, 42]. 
Постепенно сложился новый тип феодального землевла
дения—— даймиаты (так иногда в советской историогра
фии называют владения даймё). Усиление последних й 
привело к значительным переменам в политической，эко
номической и социальной жизни всей страны. ，

Даймиаты в отличие от сёэнов обладали гораздо’ 
большей независимостью и политическим влиянием и &
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ерИОд своего расцвета, в XV— XVI вв” по существу 
п ревратились в  самостоятельные, самоуправляющиеся 
«іадения. Постоянные распри, происходившие между ни- 
' из-за пограничных территорий, попытки расширить 

свои владения за счет соседей способствовали возникно- 
вению длительных, изнурительных междоусобных войн. 
Процесс становления системы даймиатов завершился в 
конце XVI в. Относительная стабильность этой системы 
была достигнута лишь в результате усиления одной из 
группировок даймё, которой удалось добиться объедине
ния страны, к чему стремились самые различные слои 
населения. Эта стабильность была достигнута за счет 
значительного ограничения прав отдельных даймё в ин
тересах организации централизованного управления 
страной.

Даймиаты явились более сложной, чем сёэны, поли
тической, экономической и социальной организацией 
феодального общества. По мере их усиления многие 
сёдзи нередко были вынуждены по разным причинам 
отказываться от своих владений в пользу новых сильных 
феодалов и богатевших ростовщиков. Более сложной 
становилась пирамида ленной зависимости. Выделив
шийся из числа крестьян слой служилого дворянства — 
самураи — не был единым в социальном отношении. 
Преобладающую его часть составили профессиональ
ные воины, получавшие лишь минимальные пайки или 
имевшие небольшие владения; положение их было край
не неустойчивым.

Вместе с тем продолжался процесс имущественного 
расслоения крестьян, благодаря которому отдельные 
представители этого сословия иногда добивались даже 
более прочного экономического положения, чем саму
раи.

Большую роль в жизни общества стали играть быст
ро растущие в XV— XVI вв. города, в связи с чем уси
ливалась экономическая и социальная роль наиболее 
состоятельной части ремесленников и торговцев. Однако 
положение основной массы крестьян, ремесленников и 
торговцев в этот период по-прежнему было экономиче- 
СКи неустойчивым, а политически крайне ненадежным.

Уже к концу XV в. в результате небывалых по разма- 
ХУ и длительности в истории Японии междоусобных войн 
государственное единство и централизация страны стали

141



фикцией. В ходе войны многие родовитые семьи с и 
родственниками и вассалами были перебиты. НередкХ 
победители беспощадно убивали всех военнопленных ° 
значительную часть мирного населения побежденных 
владений. Росло число полностью разорившихся и обез 
доленных людей. В период междоусобных войн сущест
венным элементом общественной жизни страны, особен: 
но беспокоившим феодальную знать, стали участившие、 
ся выступления совершенно отчаявшихся крестьян и го
рожан. В крайне тяжелое положение попадали города 
куда вследствие длительных войн и восстаний надолго 
прекращалась доставка продовольствия. От голода гиб
ли тысячи людей. Так, только за январь и февраль 
1480 г. в Киото умерло несколько тысяч человек [84, 269]. 
Стихийные бедствия и неурожаи усугубляли положение, 
и голод часто охватывал обширные районы страны. *

Таков был общий фон, на котором происходил не
избежный этап социальной и политической эволюции 
феодальной Японии, связанный, в частности, с ожесто
ченной междоусобной войной.

Грозные события этой эпохи, естественно， затронули 
все слои общества. Дело дошло до того, что двору ста
ло не хватать средств на организацию ритуала корона
ции [см. 42, 24], а многие храмы лишились возможности 
вести на должном уровне многоотраслевые хозяйства и 
содержать военные дружины.

Однако рассматриваемый период истории Японии, 
как известно, был характерен не только отрицательны
ми, но и положительными процессами. Хотя последние 
и осуществлялись в чрезвычайно трудных условиях, 
именно они со второй половины XVI в. стали ведущими 
в борьбе противоречивых тенденций общественного раз
вития. И это было не случайным явлением, поскольку 
общее положение страны все больше определялось не
обходимостью укрепления государственного единства и 
целостности.

Оказавшись перед реальной угрозой н е у д е р ж и м о г о  

роста сопротивления со  стороны разных слоев населен и я 
и ослабления рамок существующей социальной структу
ры» многие представители феодальной верхушки все ча
ше был-и вынуждены отказываться от своих чрезмерных 
политических амбиций и проявляли большую с к л о н н о с т ь  

к установлению в стране сильной централизованной вла-
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и Тенденция к объединению страны определялась 
с к*же и общим ростом производительных сил, ремесла 
^ торговли, что делало более ощутимой необходимость 
постоянных и гарантированных экономических связей на 
всей территории страны.

Положительные тенденции политического и экономи
ческого развития Японии в XV—XVI вв. проявились, в 
частности, в росте числа городов. Если на протяжении 
XII—XV вв. было построено лишь 85 городов, то в одном 
только XVI веке—— 184 города [24， 9]. Этот на первый 
взгляд парадоксальный для условий военного времени 
рост числа городов объясняется ведущими превалирую
щими тенденциями исторического развития страны. 
С одной стороны, усилившиеся даймё в целях своей не
зависимости и самостоятельности строили города-крепо
сти, а с другой — в это время возникали города, осно
ванные на связях, главным образом экономических, с 
другими хозяйственными центрами страны, что способ
ствовало усилению тенденции единства. Следовательно, 
объективная роль и функции японских городов этого 
периода были достаточно противоречивы. Однако преоб- 
ладающим было их положительное воздействие на про
цесс объединения страны. Развитие городов оказало 
также огромное влияние на всю социальную структуру 
общества, в частности на положение основных групп па
риев. Если ранее история низших социальных групл Япо
нии была преимущественно связана с развитием храмов 
и монастырей, то в XV— XVI вв. она тесно переплелась 
с процессом широкого распространения и укрепления го
родов.

Между средневековыми городами Японии (как и в 
Других странах) имелись существенные различия, ко
торые выражались в особенностях застройки, географи
ческого расположения, хозяйственной деятельности, воен- 
ного и политического значения, т. е. они различались по 
Долевому назначению, внешнему виду и социальному со- 
ставу. В связи с этим можно выделить несколько типов 
средневековых городов.

Наиболее древними были прихрамовые города. Их 
число в XVI в. достигло 45. В этих городах уже издавна 
возникали улицы или районы, населенные презираемыми 
дугами храмов. Поселения сэмм-ин иногда располага- 
Лйсь и вблизи этих городов.
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К концу XVI в. насчитывалось 55 городов, в основ 
ном небольших, возникших на крупнейших транспортир' 
магистралях (Токайдо и др.). На отдельных улицах или 
в кварталах многих из них также традиционно прожи
вали объединения отверженных. '

К сожалению, сохранилось крайне мало сведений о 
социальном составе населения 46 портовых городов
XVI в., находившихся в наиболее благоприятных эконо
мических условиях, что обеспечивало некоторым из них 
определенную независимость. Так, разросшийся на мор
ской торговле с материком и с южными странами Сакаи 
стал политически свободным и экономически процветаю
щим городом. Известно, что в нем имелись поселения па
риев, на положение которых экономические и политиче
ские преимущества свободного города не оказывали осо
бого воздействия. Поселения сэммин существовали и в 
других портовых городах.

Однако наибольший интерес у нас вызывают при- 
замковые города, поскольку именно они играли самую 
заметную роль в жизни японских париев в конце XV—
XVI I  в. Они преобладали среди всех строившихся в тоі 
период городов. Это объясняется тем, что многие воин
ственные даймё в период междоусобных войн, стремясь 
■обеспечить себе надежную военную и экономическую* 
базу, строили города вокруг своих замков. Со второй по- 
ловины XVI в., когда в Японии широкое распростра
нение получило огнестрельное оружие, эти города стали 
обносить каменными стенами. Феодальные власти пере
селяли в них представителей разных сословий, в том чи
сле и специалистов из сэммин, которые в основном 
должны были производить военное снаряжение.

Перечисленные выше типы городов и внешне сущест
венно различались. Например, большинство городов, 
возникших вблизи почтовых станций или портов, обычно 
располагались вдоль дорог или побережья и имели по
этому вытянутую форму. Такое расположение в первую 
очередь определялось хозяйственной ц елесоо бр азн остью  
и спецификой географической среды. В отличие от них 
призамковые города застраивались и расширялись кон
центрическими кругами, группируясь вокруг замка, что 
в первую очередь было следствием их целевого назн а- 
чения и строгой социальной политики феодальных вла
стей.
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Социальная иерархия феодальной Японии находила 
卩езвычайно наглядное отражение в особенностях архи

тектуры, застройки, в расположении кварталов и бла- 
роустройстве городов. Заселение городов новыми жите- 
іями осуществлялось в строгом соответствии с их соци
альным положением. Особенно выразительны в этом 
^ношении призамковые города. В центральной части 
города, вокруг замка, обычно размещались дома пред
ставителей военной знати, а ближе к окраине (к внеш- 
ней городской стен е)—— население более низкого соци
ального статуса. Именно этим, в частности, и объясняет
ся расположение поселений японских париев или на 
окраине средневекового города, или даже за его преде
лами.

В японских городах того времени наибольшим влия
нием пользовались представители военной знати, чинов
ничества и духовенства. Однако из всех слоев городско
го населения лишь торгово-ремесленная часть, в XVI в. 
еще сравнительно малочисленная, имела устойчивую 
тенденцию к усилению и росту. В то же время многие 
горожане, в том числе торговцы и ремесленники, сохра
няли еще свои связи с сельскохозяйственным производ
ством, а в некоторых городах около половины жите
лей составляли крестьяне [24, 20].

Отдельные улицы городов в соответствии с муници
пальным законодательством могли быть заняты пред
ставителями какой-либо одной профессии и одинакового 
социального статуса. В связи с этим территориальная 
отъодиненность жителей бураку не была каким-то ис
ключительным феноменом. Особенности их положения 
практически явились логическим завершением господст
вовавших в стране общих норм и правил.

В условиях бесконечных междоусобных войн даймё 
$ьии особенно заинтересованы в усилении своего авто
номного хозяйства и поэтому проводили политику по
ощрения ремесла и торговли [см. 78，125].

Торгово-ремесленная деятельность в стране в значи- 
Льнои степени продолжалась в рамках дза, которые 

® основном зависели уже не от храма и сёдзи, а от дай- 
Іе* п°-прежнему оставаясь элементами феодального об- 

^ества [см. 71，37]. Если купцы и ремесленники добро- 
°льно ссужали своих господ деньгами и поставляли 
е°оходнмое им военное снаряжение и провизию, их ос
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вобождали от обязательного налога иа ведение своег
Д6Л 3.

Заметную роль в жизни не только горожан, но и ра 
личных слоев населения, в том числе и отдаленных селГ 
ских районов, стали играть многочисленные локальные 
рынки. Рынки, совершенно необходимые для нормальной 
деятельности дза, могли функционировать только с раз  ̂
решения феодальных властей. И вместе с тем дза, несом
ненно, становились все более самостоятельными хозяйст* 
венными и политическими объединениями.

Во второй половине XVI в. дза привлекли к себе осо
бое внимание представителей феодальной верхушки. Так 
например, наиболее видные военные и политические дея
тели Японии этого периода Ода Нобунага и Тоётомн 
Хидэёси в отличие от многих своих предшественников 
стремились укрепить деловые связи с дза, надеясь полу
чить от них необходимую экономическую поддержку для 
достижения своих политических целей [см. 71，38].

В этих условиях возникали и новые дза. В цехах ус
корился процесс социального расслоения на торгово-ре
месленную верхушку и рядовую массу, игравшую под
чиненную и зависимую роль. Таким образом, все выгоды 
от монопольной деятельности и относительного усиления 
дза доставались ее верхушке, экономически и политиче* 
ски еще тесно связанной с феодальной знатью.

Положение торгово-ремесленных объединений, со
стоявших из представителей низших социальных групп, 
в первую очередь характеризовалось общими для всех 
дза чертами. Правда, проявлялись они в специфической 
форме, определяемой их низким социальным статусом.

Некоторые японские авторы судят о социальных пере
менах того времени слишком категорично. Например, 
проф. Ямамото Нобору отмечает, что особая организация 
социальной системы, сложившаяся в Японии в периоды 
Камакура _ Муромати (XI I I — XV в в . ) 3, была полностью- 
разбита бурными событиями эпохи междоусобных войн 
[см. 75，20]. Следуя логике подобных суждений проф. Яма
мото, можно предположить, что с XV— XVI вв. по су
ществу начинается история не только буракумин, но »
новой феодальной знати, а также т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы х  

кругов и т. д. Такое утверждение в какой-то степени пре
увеличение, так как в этот период сословное деление об
щества сохранялось почти б ез  изменения. Господству^0-
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- силой в сложной обстановке «смутного времени» 
да оставался класс феодалов, неизменно обладавший 

0(：статочиыми военными и политическими возможности- 
ぶ0 чтобы решать все, в том числе и социальные пробле- 
М匕’ Об этом свидетельствует и тот факт, что феодальная 
^  ать независимо от войн и восстаний XV—XVI вв. со- 
3 аНЯЛа свое господствующее 'положение и, в конце кон- 

реорганизовавшись, максимально упрочила свою 
ßiaCTb и укрепила существующую сословную структу- 
у Это вовсе не исключило определенных социальных 

перемен, коснувшихся всех слоев общества, всех сосло- 
вий- Однако они не изменили сущности общества: все 
перемены происходили в рамках его феодальной струк- 
туры. Можно отметить два аспекта данного процесса: 
прежде всего усилилось имущественное и классовое рас
слоение внутри сословий, и наряду с этим произошло 
некоторое ослабление социальных перегородок, которое 
иногда делало возможным продвижение по ступеням со
циальной лестницы.

В чем же конкретно выразился процесс относительной 
социальной неустойчивости’ затронувший в «смутное вре
мя» разные слои общества?

Феодальная знать, значительно ’поредевшая в жесто
ких междоусобных войнах, в какой-то мере пополнилась 
представителями иных сословий， в том числе даже вы
ходцами из низших социальных групп. Это явление (хотя 
и редкое) настолько противоречило нормам социальных 
и политических воззрений феодальной Японии, что полу- 
■ о  специальное название —— гэк ок удзё  (букв, «низы по
беждают верхи»).

В японской специальной литературе часто приводят
ся, иногда на уровне предположений, многие факты не
обычного вознесения отдельных лиц на вершину со
циальной пирамиды. В частности，указывается, что у та- 
ких видных военных и политических деятелей Японии пе- 
又иода《смутного времени», как Ходзё Соун (1432— 1519)， 
^ анто Доса丨丨(1494— 1556), Кониси Юкинага (?— 1660), 

Киёмаса (1562— 1611)，Фукусима Масано (1561一  
1^24), а также Тоётоми Хидэёси (1536— 1598) и Токугава 

ЭЯсУ (1542— 1616), предки были чрезвычайно низкого 
социального статуса4 [54，38; 65，63—64].

Достоверность подобной родословной многих из отме- 
Ченных выше видных деятелей средневековой Японии вы
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зывает сомнения, поскольку она базируется чаще все 
на преданиях и догадках. Однако это вовсе не исключ^ 
ет того факта, что отдельные случаи головокружиіел?' 
ного социального возвышения представителей самых нй' 
зов общества в то время действительно имели место' 
Но, как известно, эти случаи ни в коей мере не означа: 
ли возможности каких-либо принципиальных перемен в 
японском феодальном обществе. Став знатными и влия
тельными， выходцы из народа обычно проводили не 
нее жестокую антинародную политику, направлеішую На 
сохранение и укрепление всех привилегий знати, чем 
представители старых, потомственных феодальных семей

В 《смутное время» нередко происходило также и пе
ремещение отдельных представителей знати вниз по со
циальной лестнице. Причем это не всегда было связано 
с военным поражением и экономическим разорением. 
Иногда это было показателем того, что дух меркантилиз
ма в новых условиях, особенно после появления в Япо
нии европейских купцов, начал проникать и в среду фео
дальной знати. Некоторые ее представители пытались- 
укрепить свое имущественное положение, даже если при 
этом приходилось идти на снижение своего социального 
статуса. Наиболее выразительными в этом отношении 
являются уже нередко отмечавшиеся в то время факты 
продажи сословных званий， в том числе и служилыми 
дворянами. Кроме того, известны случаи, когда предста
вители знати, стремясь к наживе, сами начинали зани
маться торговлей иди ростовщичеством. Более того, не
которые из них, формально «усыновленные» богатыми 
купцами, фактически сами становились совладельцами 
цеховых объединений. Этот акт давал представителям  
знати деньги и чувство уверенности в будущем, а купе
ческим домам — имя и известную респектабельность. 
В старой Японии, однако， такие шаги могли осущест
вл яться  лишь в крайне критическом для представителя 
зиати положении и требовали от него известной смело
сти и способности пренебречь предрассудками, поскольку 
общее отношение к торговле (как и к ремеслу) продол
жало оставаться высокомерным и презрительным, а са
мо слово «купец》 неизменно включало в себя понятия 
«аморальный» и «нечестный».

Значительные социальные перемены происходили й 
внутри основного сословия страны — в среде крестьянст-
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g определенной степени изменился и его общий со- 
^яльный статус. Японское крестьянство никогда не бы- 
ЦІІ ^0лько социально единым и безответным объектом 
Угнетения. Так, еще в далеком прошлом (до X II в .)  зна- 
У тельная часть независимого крестьянства имела ору- 
ц и 《землевладелец раннефеодального периода-

几. . пожалуй, даже более способным бойцом, чем хле- 
боііашием》 [31，289]. Оружие давало им иногда возмож- 
ность объединяться и оказывать упорное сопротивление 
попыткам знати закабалить или разорить 'их. После XII в. 
в среде независимого крестьянства усилилось размеже- 
зание на сословие профессионалов-военных, интересы 
которого были противоположны интересам крестьянства, 
и угнетенное сословие хлебопашцев, правда еще не пол
ностью лишенное оружия [см. 31， 240]. Независимое 
крестьянство постепенно исчезало как определенная со
циальная категория.

Но с XIV в. в связи с неотвратимым ослаблением си
стемы сёэиов наблюдался процесс некоторого возрожде
ния независимого крестьянства, объединения деревень и 
повышения роли их самоуправления. Вновь увеличилось 
значение крестьянской общины. В этих условиях в тече
ние XV— XVI вв. крестьяне уже нередко оказывали упор
ное сопротивление нараставшему давлению даймё, стре
мившихся полностью закабалить их. Собственно, именно 
к этому в значительной степени сводилась суть событий 
рассматриваемого периода.

Это вовсе не свидетельствует об улучшении условий 
жизни крестьян в целом. В результате усиления имуще
ственного неравенства и элементов сельского самоуправ
ления социально выросла и экономически окрепла лишь 
небольшая часть представителей крестьянского сослов-ия. 
Она обладала решающим экономическим и политическим 
влиянием в деревне. Ее права на деревенское управление 
стали традиционно наследственными. Основная же часть 
крестьян по-прежнему находилась в труднейших усло
виях, постоянно балансируя на грани полуголодного су
ществования, угрозы полного разорения и голодной 
смерти. Многие из них уже лишились своей земли и вы- 
нУждены были прибегать к аренде.

Постоянные междоусобные войны XV— XVI вв. де- 
лали положение деревни особенно неустойчивым, именно 
крестьяне больше всего страдали от них. Неурожаи, на-



волнения, землетрясения и другие стихийные бедстви 
яередко ставили в катастрофическое положение многиЯ 
тысячи сельских семей. В отчетах первых христиански^ 
миссионеров, побывавших в Японии в середине XVI ВХ 
имеются записи, которые дают весьма впечатляюхцу^ 
картину положения крестьян в наиболее трудные дЛя 
них времена： «Во время голода после родов язычницы 
брали на берег моря своих детей, привязывали к ним 
камни и, зайдя в приливную волну， швыряли их в море» 
[цит. по： 50，94]. Аборты и убийства только что родив, 
шихся детей получили в то время в японской деревне 
широкое распространение. Причем это вовсе не счита
лось преступлением. Наоборот, как сообщали европей
ские миссионеры, те, кто не мог обеспечить своих детей 
минимумом пищи и одежды, но пытался сохранить им 
жизнь, поступали, л о  мнению японцев, аморально [см. 
.50, 94].

Несмотря на имущественное и классовое расслоение 
ъ  деревне, крестьяне иногда выступали единым фронтом 
против своих господ， демонстрируя тем самым свою со
словную общность. Но постепенно в среде крестьян вы
явилась противоречивость интересов. Крестьянская вер
хушка боролась за свои права на эксплуатацию в дерев- 
і.ге, а беднота — за обеспечение хотя бы минимальных 
экономических возможностей своего существования. Вос
стания нередко происходили под лозунгами различных 
религиозных сект.

Своеобразным пиком народного движения этого пе
риода (и даже в истории феодальной Японии в целом) 
явилось восстание в провинции Ямасиро в 1485— 1493 гг. 
После того как крестьянское ополчение изгнало из про
винции военные отряды местных феодалов，представите
лям сельских хозяев, а также городских ремесленников 
и торговцев удалось установить в ней на несколько лет 
свою власть.

Крестьянское движение превратилось в постоянный» 
беспокоивший феодальную знать политический и соци
альный фон, который все чаще заставлял ее забывать 
распри и прилагать все усилия, чтобы умиротворить 
крестьян.

Процесс социально-экономических перемен затронув 
н е  только феодальную знать и крестьян, но и другие 
-слои общества. В первую очередь следует отметить ^
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еСТВенный рост некрестьянского населения. Ряды со- 
ліоБИй ремесленников и особенно купечества пополня- 
с" сь не только выходцами из крестьян, но и представи- 
ぐ елями знати. Однако социальное место этих сословии 

обществе продолжало оставаться чрезвычайно низ- 
® іМ> Население с 'презрением относилось даже к тем 
ремесленникам или купцам, которым удавалось сколо- 
*!ить огромное состояние. Европейский .миссионер Фран- 
сиско Ксавье, побывавший тогда в Японии, писал: «Бед- 
ность не считается позором. Б уси 5, хотя и бедный, поль-  ̂
зуется почетом со стороны богатых простолюдинов. Бу- 
си, даже бедный, с незнатными не роднится» {цит. по: 
50: 95].

Среди ремесленников и торговцев, так же как и* 
среди других слоев общества, наметился более актив
ный процесс имущественного и даже классового рас
слоения. Значительно окрепла та часть этих сословий, 
которая занималась ростовщичеством, и именно против, 
нее все чаще выступали крестьяне и горожане. В руках 
отдельных представителей купеческой и ремесленной 
верхушки сосредоточились огромные состояния, что не
изменно привлекало к себе внимание даже наиболее 
влиятельных феодалов. В XVI в. новая усилившаяся 
знать нередко насильно переправляла в важнейшие цент
ры своих владений нужных ей ремесленников и купцов. 
Так, по приказу Хидэёси в конце XVI в. в Осака были 
переселены богатые купцы из Сакаи [33, 57].

Отдельным представителям этих сословий иногда уда* 
валось добиться права на участие в работе местной ад
министрации, в первую очередь в так называемых воль
ных городах. Но положение преобладающей части тор
гово-ремесленных кругов менялось сравнительно мало^ 
несмотря на то что роль этих сословий в экономике Япо- 
^ии неуклонно росла, их социальный статус оставался 
более низким, чем у крестьян, а политические права в 
максимальной степени ограничивались; они продолжали 
оставаться в полной зависимости от своей сословной вер- 
хУШки и еще больше —— от феодальной знати.

Отметив некоторые военные, политические и социаль
но-экономические процессы и события данного периода， 
°торые весьма основательно воздействовали и на жизнь 

^понских париев, мы можем прийти к одному важному 
ВоДу: определенная трансформация сэммин в XV—
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X V I вв., которая дает основание некоторым исследова 
телям проблемы считать этот период началом истории со' 
временных отверженных, не была исключительным и изо* 
лированным явлением в истории Японии. Процесс соци' 
альных перемен данной эпохи коснулся всех слоев 0б' 
щества, и преобразования в среде сэммин были лишь 
частным случаем этого общего процесса. В связи с этим 
исключается всякая возможность судить о группах от- 
верженііых как о каком-то особом, изолированном явле
нии в жизни общества, развивающемся лишь в силу сво
их закономерностей.

Длительный период междоусобных войн закончился 
в конце XVI в•’ когда политическое объединение страны 
стало реальностью. Новой центральной администрации 
удалось, наконец, провести в жизнь ряд мероприятий, 
направленных на укрепление феодальной социальной 
структуры. В первую очередь этими мерами феодальная 
знать стремилась оградить себя от возможности народ
ных выступлений и юридически закрепить традиционные 
сословные перегородки, что должно было гарантиро
вать ей сохранение привилегий.

Важнейшими вехами процесса умиротворения и од
новременно нового закрепощения народа, который стал 
более эффективным в условиях централизованного го
сударства, явились последовательно принятые юриди
ческие акты. Первый из них — декрет об изъятии оружия 
у крестьян, ремесленников и купцов — был издан в 
1588 г. и обосновывался чисто экономическими потреб
ностями государства6. Он был обращен и к группам от
верженных. Хотя японские парии никогда не обладали 
формальным правом владеть оружием, новый декрет во 
избежание возможности произвольного толкования его 
точно фиксировал разницу между владельцем и произ
водителем оружия и предписывал оружейникам, кузне
цам и кожевникам (а среди них были и отверженные) 
полностью сдавать свои готовые изделия властям. Кро* 
ме того, предусматривалось, что отверженные, связан
ные с производством оружия, практически лишались 
права хранить его у себя. Таким образом, декрет имел 
своей целью максимально уменьшить возможности на
р о д а  к  сопротивлению. 一

В соответствии с другим декретом в течение 1589て 
1595 гг. была проведена перепись земельных владении*
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результате которой крестьяне оказались вновь при
вязанными к своим участкам земли. Одновременно было 
зафиксировано выделение воеинослужилой части насе- 
іенИя из сословия крестьян.
• Вскоре после проведения переписи били предприня- 
ты меры, утвердившие строгие сословные перегородки. 
Оіш были направлены на то, чтобы нейтрализовать дей- 
ствие процесса имущественного и классового расслоения 
сословий и точно определить место каждого человека в 
феодальном обществе. Эти меры подводили итог самым 
различным социальным процессам, происходившим в 
Японии на протяжении XV—XVI вв.

Для того чтобы полностью обеспечить процесс уми
ротворения и закрепощения народа， власти централизо
ванного феодального государства предприняли ряд но
вых мер с целью пресечения всяких нежелательных слу
чайностей со стороны подданных. В 1597 г, был опубли
кован указ о пятидворках {гонингум и)7, узаконивший 
старую социально-политическую традицию взаимной от
ветственности и надзора. В городах те же функции кру
говой поруки возлагались на торговые и ремесленные 
цеховые объединения. Будничными и обычными в этом 
едином феодальном государстве стали взаимное недове
рие, доносы и наветы.

Как из рога изобилия посыпались разнообразные ре
гламентации и ограничения, которы е юридически опре
деляли различные стороны жизни представителей всех  
слоев населения, всех сословий. Эти регламентации, на
правленные на максимальное укрепление сословных 
барьеров, нооили весьма детальный характер. Офици
альные предписания определяли буквально каждый воз
можный шаг человека. Они претендовали даже на то, 
чтобы установить и рамки его мышления. Морализую* 
Щее законотворчество того времени, адресованное сосло
вию крестьян, например, предписывало: мужчины от
темна до темна должны добросовестно работать в поле, 
а их жены — три раза в день готовить пищу. На голове 
они обязаны носить красную повязку. В первую очередь 
нУжно внести подати, а из оставшегося риса можно го
товить себе пищу. Рыбу и соль следует покупать8. Среди 
множества второстепенных ограничений следует выде- 
Лить запрет представителям управляемых сословий ме- 
Нять место жительства и вид деятельности.
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Юридические акты X V I—XVII вв. и связанные 
«ими политические и социальные идеи и представленй° 
положили начало многим общественным традициям* 
влиявшим на жизнь и характер взаимоотношений люде" 
в  течение последовавших столетий. События этого пеИ 
риода， по существу, послужили прологом новой длитель
ной эпохи относительной стабилизации феодализма в 
.стране.

Как же рассмотренные аспекты мучительного процес
са  трансформации японского феодального общества по
влияли на положение различных групп сэммин?

ПОЛОЖЕНИЕ ПАРИЕВ

Такие события и процессы, как ослабление и распад 
системы сёэиов, жестокие междоусобные войны, имуще
ственное и классовое расслоение в недрах сословий, уси
ление даймё и централизация феодального государства， 
способствовали некоторой трансформации групп париев. 
Особенности развития явления дискриминации отвер
женных определялись также и его внутренними законо
мерностями.

В результате ослабления политического и экономиче
ского влияния сёэнов и многих ранее мощных храмов 
заметно увеличилась активность зависимых от них 
групп сэммии, стремившихся к повышению своего со
циального статуса и организации каких-либо форм само
управления. Инициаторами этого движения чаще всего 
выступали представители окрепшей верхушки сэммин. 
Но вместе с тем в XV——XVI вв. отмечаются и многие сти
хийные выступления отверженных, обусловленные глав
ным образом разгулом в стране насилия и произвола. 
Следует отметить, что борьба отверженных за свои пра
ва происходила в гораздо более трудных условиях, чем 
борьба представителей любого иного угнетаемого со
словия. Со стороны представителей других сословий сэм
мин обычно не получали почти никакой поддержки и, 
более того, крайне редко могли рассчитывать даже на 
простое сочувствие. Так, в архивных правительственных 
документах сообщается, что в 1441 г. в провинции Идзу- 
мо, расположенной в юго-западной части о-ва Хоисю, 
кр естьяне и горож ане соверш али нападения на склаД-
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,е помещения ростовщ иков и, воспользовавш и сь об- 
^ими беспорядками, поджигали дома местных кавара-

>і0>Уже в период первых сражений начавшейся в конце 
в. долгой междоусобной войны феодальные отряды 

в первую  очередь нападали во враждебных владениях. 
на поселения сёмондзи [64, 69].

Хаким образом, отверженные, несомненно, являлись 
как всегда наиболее приниженной и терроризируемой. 
частью  населения страны.

И все же в XV—XVI вв. происходили неоднократные 
выступления сэммин. Чаще всего они осуществлялись 
самостоятельно, отдельно от развертывавшейся борьбы 
крестьян и горожан. Но иногда париям удавалось до
биться и определенного временного единства действий- 
с представителями других сословий. Выступления отвер
женных были различными по степени организованности, 
по форме и по конкретным результатам.

Наиболее широкое распространение получило про
тиводействие сэммин воле властей в форме отказа от 
выполнения возложенных на них повинностей. Так, на
пример, еще в середине XVI в. цурумэсо, подчиненные 
храму Гион, заявили, что не будут выполнять поруче
ния властей, ссылаясь на ухудшение своего положения 
[64, 66]. В 1460 г. и позднее различные группы слуг хра
мов Кофуку дзи и Дадзё ин неоднократно заявляли о 
своем отказе выполнять чрезмерно тяжелые повинности 
[65, 57]. Это вызывало недовольство феодальных вла
стей, стремившихся различными репрессиями запугать, 
сэммин и заставить их отказаться от мысли о возмож
ности какого-либо неповиновения. Известно, что ответом 
властей на подобные мирные акты нередко по-прежнему 
было сожжение домов их участников [см. 65, 57]. Однако 
особое беспокойство властей вызывали вооруженные 
выступления отверженных и контакты с представителя- 

Других сословий. Весьма примечательно, что отвер- 
Жеііиые были не только рядовыми участниками таких 
совместных выступлений, но иногда даже и организато- 
Рами. Так， среди руководителей возникшего в 1516 г. 
бУнта в Киото был носильщик паланкина, а среди орга- 
は 3аторов восстания 1520 г.— дворцовый садовник [64, 
,0]. Как известно, эти профессии были закреплены тогда 
За каварамоно и сандзё-но тами.
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Отмечаются и довольно крупные самостоятельные в 
ступлепия отверженных. В 1527 г. несколько тысяч 
ге л е й  особых поселений близ Киото собрались для т о^  
чтобы заявить протест властям против своего тяжког* 
положения. В 1550 г. на усмирение восставших сёмонд3и 
^был двинут двухтысячный отряд дома Фусими І7л 
37— 38]. 1 г

К сожалению, сведений о борьбе ：париев сохранилось 
'Очень мало. Как известно, официальная историография 
и любая японская администрация всегда крайне неохот
но отмечали случаи сопротивления сэммин властям. Нои 
имеющиеся разрозненные факты позволяют сделать 
бесспорный вывод о том, что, несмотря на чрезвычайно 
трудные политические условия, борьба японских париев 
в XV——XVI вв. продолжала развиваться по восходящей 
.линии一 увеличивалось число участников, более разно
образными становились методы сопротивления.

Повышение в XV一 XVI вв. социального статуса от
дельных грѵпп сэммин и создание органов их самоуправ
ления связаны с процессом распада сёэнов и ростом со
противления отверженных насилию. Личное или коллек
тивное сословное освобождение сэммин выразилось, в 
частности, в их постепенном внедрении в сельскохозяй
ственное производство и в переходе в категорию кресть
ян [см. 50，78]. Но занятие сельскохозяйственным произ
водством не всегда означало официальное повышение их 
социального статуса, хотя положение сэммин в обществе 
при этом, несомненно, в определенной степени улучша
лось 9. Социальный ранг париев мог иногда повышаться 
также в связи с расширением масштабов их торговой и 
ремесленной деятельности [см. 50, 80].

Существенным событием в жизни японских париев 
в XV— XVI вв. стало создание органов самоуправления, 
которые состояли главным образом из представителей 
сословной верхушки, В работе Миура Кэйити изложе
но содержание документа, где говорится о кон
фликте кавата (кожевников) 10 двух соседних поселений. 
Суть этого конфликта заключалась в том, что кавата 
одного поселения нарушил исключительное право на об
работку павшего скота жителей другого поселения. Кон
фликт был рассмотрен советом представителей указан
ных поселений. Известно, что, если совет не смог бデ 
уладить данный спор, он был бы решен более высокой
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дминистративиой инстанцией — уездным советом пред- 
тавителей кавата. В основном в эти советы входили 

^эММин, занимавшиеся кроме своей обычной деятель- 
лости и земледелием. Таким образом, чаще всего это 
^ьіЛИ люди более высокого социального статуса, чем ос
тальные отверженные [см. 50，81—82，85].

На положение отверженных, как и других групп на
селения, огромное влияние оказали самые различные 
.обстоятельства, вызванные разгоревшейся в XV——XVI вв. 
междоусобной войной. Прежде всего в процессе войны 
постоянно росли потребности даймё в традиционном ору- 
жии и различном военном снаряжении. Со второй поло- 
вины XVI в.， когда европейцы завезли в Японию огне- 
.стрельное оружие, многие представители феодальной 
знати попытались наладить его производство в своих 
.владениях. Употребление огнестрельного оружия в свою 
очередь сделало необходимым усиления средств защиты, 
в частности сооружение каменных стен вокруг замков 
я  городов, принадлежавших воинственным даймё.

Все это и определило особую заинтересованность дай- 
і̂ё в мастерах， в первую очередь способных удовлетво

рить их растущие военные нужды. Именно в связи с 
этим начался процесс организованного привлечения во 
владения даймё представителей различных специально
стей, в том числе и из группы сэммин. Этот процесс вско
ре получил довольно широкое распространение. В ком
плекс мер, обычно предусматривавшихся воинственными 
даймё перед вступлением в вооруженную борьбу с со
седями, кроме сооружения надежной крепости и форми
рования военного отряда входило также и переселение 
в удобные для них места всех пулくиых им специалистов 
независимо от их сословной принадлежности. Пересе
ление групп сэммин и положило качало поселкам ново
го типа — токусю бураку.

Жители этих поселений в первую очередь должны 
были обеспечивать военные нужды феодала (в основном 
изделиями из кожи). Одиако и на новом месте они по- 
прежнему выполняли те повинности, которые уже тра
диционно входили в сферу деятельности представителей 
всех низших социальных групп: уборку предписанной 
им части феодального владения, захоронение трупов, 
транспортировку разнообразных грузов， в том числе и 
военных. Чаще и шире, чем прежде, их обязывали вы-
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полиять функции шпиков, доносчиков, тюремщиков 
лицейских и палачей. ’ По'

В условиях длительных междоусобных войн да『 , 
иногда привлекали на военную службу и отдельных ппІМе 
ставителей сэммин, что давало возможность последни^* 
добиваться определенного повышения своего социалкпМ 
го статуса [см. 70,12]. °"

Таким образом, в связи с установлением над сэмми, 
господства даймё， повышением значения их военно-пр0! 
изводственной и хозяйственной деятельности общее эко
номическое положение отдельных групп отверженных 
становилось более устойчивым. Но одновременно про
исходило и дальнейшее отчуждение низших слоев обш  ̂
ства от остального населения: «простой народ» относил
ся к жителям бураку, как к чужакам (они — пересе  ̂
ленцы) и даже как к врагам (они — шпионы, доносчики 
тюремщики, полицейские и палачи). 1

В методах создания новых поселений отверженных и 
в положении их жителей было много принципиально 
схожего, общего, хотя имелись и определенные разли
чия. Процесс создания бураку можно проиллюстриро
вать некоторыми примерами.

В 1526 г. один из членов семьи даймё, Имагава, иа 
провинции Суруга (расположенной на восточном побе
режье о-ва Хонсю, юго-западнее Эдо), стремясь органи
зовать производство военного снаряжения, приказал пе
реселить всех кожевников своего владения в отведенное 
для них место, находившееся на побережье реки, близ 
его крепости. Новое поселение контролировалось став
ленником феодальных властей неким Хикохатиро [44, 45]. 
Специальное предписание властей запретило жителям 
этого бураку зани м аться чем-либо иным, кроме коже
венного производства. О тм ечал ась такж е недопустимость 
самовольного переселения людей из бураку. В 1544， 
1549 и 1591 гг. указы властей запретили жителям этого 
поселения продавать кожу, шерсть и изделия из них 
в другие районы страны, а также ввозить перечислен
ные товары в Суруга [69, 223—224].

В 1579 г. феодальный владетель Суруга специаль
ным юридическим актом освободил жителей своего бу
раку от различных дополнительных повинностей (поле
вых, строительных и др.). Этот акт был вызван в пер
вую очередь стремлением ограничить сферу деятельно-

358



сэммин производством тех изделий, которые были 
с^гд3 наиболее необходимыми самому владетелю. Но иа- 
^ ду с тем в акте вновь подчеркивалось неоспоримое 
Р ав0 жителей бураку собирать и привозить в свое по- 
^ е н и е  павший в округе скот и хоронить всех погибших 
'  умерших во владении людей (см. 64，85].
1 Таков в общих чертах юридический аслект истории 
с03дания бураку, характерный для организации иоселе- 
Йий сэммин и в других районах страны.

В 1538 г. значительная часть кавата владения Идзу 
была переселена в отведенное для них место, где воз
никло новое бураку, поставленное под контроль фео
дальных властей. Переселенным в район к востоку от 
т Одавара ремесленникам распоряжением властей было 
предписано заниматься лишь кожевенным производст
вом [64, 85— 86].

Влиятельный даймё Гамо Удзисато (1557— 1596)，бу
дучи правителем в Миэ (общее название трех провин
ций, расположенных между Нара и Нагоя), стремился 
к расширению и экономическому упрочению главного го
рода владения — Мацудзака п. В связи с этим по его 
приказу в город из разны х районов владени я были пе
реправлены и иоселеііы не только купцы и ремесленни
ки, но и члены  социально презираемых общин [см. 53, 
117].

В 70—80-х годах XVI в. в Канадзава 12 по приказу 
правителя владения Сакума Моримаса (1554一 1583) 
строились новые жилые кварталы, и одна из улиц была 
заселена объединением сэммин. Однако впоследствии, в 
связи с дальнейшим расширением города, их выселили 
ближе к окраине [см. 64,100].

Определенную профессиональную специфику имели 
те создавшиеся на окраинах городов бураку， в которые 
поселяли макаси и куруыакаси: жителей этих бураку за
ставляли, в частности, заниматься транспортировкой 
различных грузов.

В разряд бураку были отнесены также и многие, уже 
Давно существовавшие поселения париев со всеми вы
ткавшими из этого новыми повинностями для их жи- 
Телей [см. 54，37—43].

Кроме экономической и социальной целесообразно
сти создание бураку определялось новыми для властей 
в°зможностями непосредственного контроля над отвер
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женными и -политического противопоставления их п 
гим слоям населения. Это. хорошо понимали предста  ̂
тели наиболее сильных и влиятельных домов ЯпониЙ 
ставившие перед собой чрезвычайно сложные общеі̂ И 
циональные задачи. Достаточно вспомнить Хидэёси ула 
лявшего сравнительно много внимания париям. Так  ̂
вестей его приказ, изданный в 1587 г., о перебазировани 
отверженных какого-то поселения в специально отведейЙ 
іюе им место под Киото [64, 77— 78].

В период правления Хидэёси в стране широко раз 
вернулись разнообразные строительные работы. Стре. 
мясь превратить Осака в самый крупный и красивый 
город Японии, Хидэёси в 1586 г. приказал начать рабо
ты по его реконструкции. Для переустройства города 
в разные периоды было привлечено 30— 100 тыс. чело, 
век, главным образом крестьян из центральных районов 
страны [84, 394]. Во время этого строительства одно из 
крупнейших поселений париев — деревня Ватанабэ, рас
положенная в окрестностях Осака,—— было по указу 
администрации освобождено от подчинения храму Дза* 
ма и передано под непосредственный контроль прави
тельства (бакуф у) [см. 64，95].

На протяжении истории существован'йя этой деревня 
содержание повинностей ее жителей в определенной 
степени менялось. Деревья возникла еще в XV в. в ка
честве поселения сандзё, и ее жители первоначально 
обслуживали нужды храма Дзама и его знати. Однако 
в конце XVI в.， когда в связи с режим ослаблением 
влияния храма поселение Ватанабэ перешло под конт
роль бакуфу, жители стали привлекаться к выполнению 
различных повинностей сэммші: нести охранную служ
бу в Осака, задерживать, конвоировать и осуществлять 
казнь опасных преступников, тушить пожары, следить 
за общ ественнььм порядком, регулярно убирать нечисто
ты, производить захоронение умерш их и т. д. Кроме 
жителей Ватанабэ в Осака действовали и другие груп
пы отверженных: в частности, в пределах самого горо
да проживали хинин, выполнявшие по поручению вла
стей функции доносчиков и шпионов [см. 65，97].

Расширение многих крупнейших городов Японии со
провождалось созданием иа окраинах или вблизи них 
поселений отверженных. Такие поселения им елись 0 
Киото, Нагоя, Кобэ и в быстро растущем Эдог Б п0"
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іеднем в XVI в. уже размещалось 'несколько поселе- 
ラий эта и хинин. В японской 'специальной литературе 
^фиксировано создание в течение X V I——XVII вв. около 
250—300 бураку (главным образом в прнзамковых, 

тйкже в портовых и транспортных городах -и других 
иаселеН'Ных пунктах) {65, 8 4 ]13.

Мы не располагаем сведениями о численности отвер
женных в XVI в. Известно лишь, что число жителей 
бѵраку увеличивалось тогда более быстрыми темпами, 
ч'еУі з  других населенных пунктах. Это объясняется не 
только естественным приростом. Рост числа жителей 
бураку происходил также за счет того, что в соответст- 
0ин с'уже установившейся традицией и законодательст- 
30м в сословие отверженных нередко переводили про
винившихся или разорившихся крестьян, ремесленников 
}І торговцев '[см. 54，41]. Такому наказанию за преступ
ление перед феодалміьш обществом (например, за уча
стие в крестьянских восстаниях) обычно подлежал не 
только сам участник, но и все его близкие родственни
ки, оно распространялось даже на их потомков. Об 
этом сообщается, в частности, 'в отчетах миссионеров из 
Португалии [см. 6Ь, 67一 69].

В бураку довольно часто и по своей воле оседали 
полностью разорившиеся люди. Ими могли быть жертвы 
стихийных бедствий, неурожаев или междоуооЬных 
войіі， иногда в таком  положении о казы вал и сь и пред
ставители вы сш их сословий [см. 3 9， 2 1 6 —— 217]. Д а ж е 
в настоящее время жители некоторых бураку по семей
ной традиции считают своими предками разорившихся 
в период междоусобных вой-н представителей знати. 
Такая генеалогия обычно является предметом их гордо
сти и основой для самоутверждения, хотя ее достовер
ность и бывает весьма сомнительной [см. 46, 87].

В новых поселениях нередко находили прибежище 
бездомные бродяги, преступники， скрывавшиеся от пре
следования закона, и неизлечимо больные.

Пополнение групп париев происходило постоянно, но 
Особенно интенсивно в периоды кризисов — социальных, 
Политических и экономических.

Несмотря на различия в способах формирования бу- 
РакУ и в их основной профессиональной направленности, 
Эти поселения все же составляли единое социальное 
收 лое. Они практически становились местом сосредото-
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ченяя тех людей, к которым власти и общество по т> 
ным причинам относились с пренебрежением или нед3' 
верием. Существование бураку создавало определеннь 
возмож ности для решения некоторы х аспектов социал^ 
ных проблем, постоянно возникавших перед феодаt]b' 
ным обществом. В связи с этим поселения сэммин имел' 
не только хозяйственное, но и весьма важное социаль 
ное и политическое значение как для отдельных 
так и для средневекового японского государева 
в делом.

Созданные по инициативе и воле центральных вла- 
стей и отдельных представителей знати, бураку благо
даря своей разносторонней деятельности и профессио
нальному опыту оказались крайне необходимыми и по
лезными не только для их воинственных господ, но и 
для широких слоев населения. Об этом свидетельствуют 
приводимые в различных источниках перечни доступных 
в XVI в. для париев видов занятий, многие из которых 
были их исключительной монополией. Среди жителей 
бураку имелись ткачи, художники, акушеры, кузнецы, 
кожевники, красильщики, сапожники, птицеловы, .паром
щики, каменотесы, уборщики мусора, дрессировщики 
собак и обезьян, купцы, торговавшие серой, стрелами, 
луками, морскими моллюсками，дровами, анисом, жмы
хом, хибати, живой рыбой， кабаньим мясом и птицей. 
Кроме того, отмечаются ремесленники, изготовлявшие 
дзори, аси да  (деревянные башмаки)，зонтики, корзины 
(из бамбука, лозы и кожи). В источниках указываются 
и 《женские» занятия отверженных, например продажа 
вееров, лепешек, фитилей, обуви, пудры, ароматических 
веществ, а также гадание, проституция и артистическая 
деятельность [см. 55，65; 64，48_ 49; 68，226一 229].

Постоянное увеличение производства, монополизи
рованного сэммин, постепенно сказывалось на некото
рых особенностях быта всех сословий. Так, например, 
расширение традиционного для париев кожевенного 
ремесла привело к тому, что среди различных слоев на
селения получил довольно широкое р а с п р о с т р а н е н и е  

обычай носить кожаные х а о р и 14 (пальто), таби (кожаные 
носки), сэтта (сандалии на кожаной подошве) и т. Д.

Перечень занятий японских париев достаточно 
ширен и свидетельствует не только о разнообразий 
участия жителей бураку в хозяйственной и культур^°и
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й3ни страны, но и о сохранившейся условности про- 
^ есСиональ-ного принципа изоляции отверженных. Из- 
fecTHO, что почти все обязанности сэммин, .которые 
лѴ?кили признаком принадлежности к ігизшей, прези- 

паемой, социальной группе, носили по преимуществу 
оременный характер. Значительную же часть основных 
занятий сэммин обычно составляли вполне 《чи'стые》 
й 《достой.ные》 . О ііи никогда не считались 《оскверняю 
щими》， а скорее рассм атри вали сь низкими в социаль
ном іглаие， и то ：не всегд а . Н екоторые из них были св я 
заны с удовлетворением  личных нуж д (і[апример， 

домашнее ткачество, обработка небольшого участка 
своей земли и т. д .). В связи с ростом потребностей 
з оружии и строительных работах ѵзаметно повысился 
социальный статус оружейников, горняков, металлистов, 
строителей, в том числе и из группы сэммин. Отдельные 
группы ремесленников смогли даже добиться официаль
ного перехода в категорию 《простого народа》， как это 
произошло，например, .во второй половине XVI в. с ка
менотесами, кузнецами 'И красильщиками [см. 68, 252—— 
253; 75，22].

Объединения каменотесов, занимавшие прежде весь
ма низкое поло^:ение в обществе, имелись и в подчи
нении храмов Гион и Энряку дзи. В связи с ослабле
нием влияния этих храмов и увеличением потребности 
в труде каменотесов несколько повысился социальный 
статус этой профессиональной группы, что привело 
к постепенному исчезновению традиционных унизитель
ных представлений о ней. Одиако это вовсе не означало 
полного сословного освобождения каменотесов, по
скольку они попали в зависимость к новой феодальной 
з-нати. *

Даже кожевники —— представители наиболее 《осквер- 
няющей》 профессии —— в период междоусобных войн, 
когда резко возрастали потребности в их изделиях, 
иногда ставились в несколько лучшие экономические 
й социальные условия. Таким образом, можно полагать, 
Чт〇 в данном случае повышение в какой-то степени со
циального статуса отверженных могло быть вызвано 
Лашь исключительным ростом потребностей в их изде- 
Лиях и услугах.

Среди всех занятий париев видное место занимали 
Ремесло и торговля. И "это не случайно. Дело в том, что
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с точки зрения социальной идеологии феодального 0« 
щества ремесло и особенно торговля, несмотря на 0ц 
видное усиление их хозяйственной роли, продолжал6' 
оставаться довольно низкими видами деятельности Й 
поэтому были более доступны париям， чем землед^ 
лие. Однако явление дискриминации отверженных обѵ 
ясняется не только этим. Действительно, будучи ремес 
ленниками и мелкими торговцами, сэммин были изоли' 
розаны от сословий ремесленников и купцов и да^  
противопоставлены им， как и всем другим слоям насе* 
ления. Вместе с остальной массой отверженных они со
ставляли особое, презираемое и третируемое, сословие, 
Следовательно, сами по себе профессиональные разли
чия не определяли сегрегации париев.

Идейной базой психологического восприятия этого 
социально-экономического по своей основной сути явле
ния были представления об «особых》 действиях и со
стояниях сэммин, якобы вызывавших 《осквернение» 
людей. Причем это не обязательно было связано с про, 
фессиями бойца скота, дубильщика или кожевника. 
Кстати, представители этих профессий всегда составля
ли меньшинство в группах отверженных.

В своей интересной и оригинальной работе, посвя
щенной изучению идейной основы явления дискримина
ции отвержеігных, японский историк Араи Кодзиро ука
зал на различные возможные в X V I—XVII вв. мотивы 
«осквернения》： 《осквернение» кровью, смертью, живо
дерством, болезнью, нищетой и т. д. [см. 37，82—83]. 
Наряду с убоем скота и кожевенным производством 
«оскверняющиійи》 и в это время считались, например, 
такие действия и состояния: тяжелые болезни, физиче
ское уродство, захоронение，роды, менструация, нищета, 
преступление и т. д. Таким образом, люди, совершав
шие «оскверняющие» действия или находившиеся в 
《оскверняющеіѵі》 состоянии, постоянно или временно 
относились к категории отверженных, исключенных из 
общества. Поэтому представители «обычного» наР°" 
да не должны были вступать в какие-либо контакты с 
ними.

Так, захоронение трупов оскверняло «грязью» смеР' 
ти. Как говорится в «Энги сики» (раздел «О ритуалах，)只 
смерть человека «оскверняет» на три дня, скота 一 ム  
пять, а роды — на семь дней. Поэтому, например, ^
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^ди, связанные с организацией захоронения, считались 
в течение соответствующего срока «оскверненными» и на- 
рлекаюшими несчастье. Подобное «осквернение» опре
делялось страхом перед душой умершего, которая могла 
занести вред живым. Такое же отношение распростра
нялось и па тех, кто обрабатывал павший скот.

Люди с явно выраженными физическими недостат- 
ками также считались «оскверненными», в социальном 
плане они ставились на один уровень с отверженными 
tl направлялись в их поселения. Тяжелобольные, напри- 
мер прокаженные, все еще считались «оскверненными». 
В сознании людей того времени прокаженный был во- 
плошением религиозного наказания за прошлые грехи, 
которое могло перейти и на тех, кто общался с ним. 
Даже врач мог таким образом «осквернить» себя. 
Именно поэтому лечение и уход за больными осуществ
ляли лишь равные им по 《оскверненности》—— жители 
бураку. Примечательно, что в случае необходимости за 
многими женщинами в период менструации и родов 
ухаживали лишь повивальные бабки или медицинские 
-сестры из сэммин.

Преступники также считались «оскверненными» тем， 
что они своими деяниями навлекали на себя гнев богов. 
Поэтому в японской юриспруденции того времени почти 
полностью отсутствовала идея наказания за преступле
ния, ее заменяло представление об очищении о т 《осквер- 
нения》. Преступники в социальном отношении также 
приравнивались к отверженным. Поскольку обычное об
щение было возможно лишь между одинаково 《чисты- 
ми» или 《оскверненными», функции слежки, охраны и 
казни преступников и были возложены на париев.

Нищие, так же как и неизлечимо больные, сч-итались 
«оскверненными», поскольку по концепции буддизма 
люди своими несчастьями скорее всего расплачиваются 
за совершенные грехи в их предыдущей жизни. Именно 
поэтому такие люди считались потенциально и активно 
аморальными н недостойными внимания «благородных» 
граждан. Господствовало убеждение, что само общение 
で ними может 《заразить》 и других, 《чистых》 людей 
и навлечь на них какое-либо несчастье.

Таким образом, идея 《осквернения》 имела довольно 
Широкое распространение, и все же своей сущностью 

не могла охватить и не охватывала всех отвержен-
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ных. Для части сэммин 《оскверняющие》 действия и с 
стояния практически были лишь незначительными 
зодами. Однако и этого оказывалось вполне достаточц 
чтобы их считали какой-то особой, презираемой часть°， 
общества. 办

Значительная часть париев вообще не была «запят 
нана» какими-либо 《оскверняющими》 действиями или 
состояниями. Ведь известно, что многие сэммин были 
связаны лишь с 《чистыіии» занятиями в сфере ремес
ленного производства и торговли. А в период междо
усобных войн увеличилось число сэммин, в основном за
нятых только сельскохозяйственным производством 
т. е. тем видом деятельности, которая считалась тогдз 
наиболее почетной.

Собственно, отдельные случаи участия сэммин в 
сельскохозяйственном производстве отмечались и рань
ше, но в XVI в., пожалуй, впервые обработкой земли 
занимались уже иногда целые поселения отверженных. 
Так, известно, что п 20-х годах земледелием занимались 
жители поселения отверженных, принадлежавшего хра
му Дайтоку {65，86]. В документе, датированном 1584 г., 
отмечалось поселение сэммин, принадлежавшее храму 
Киёмидзу Хатиман гу， все жители которого в разной 
степени были связаны с сельским хозяйством. А парии 
одного из поселений о-ва Кюсю даже владели неболь
шими участками пахотной земли. Правда, участки зем
ли, которыми владели земледельцы-сэммин, обычно 
были меньше, хуже по качеству и расположению, чем 
у 《обычных》 крестьян, и земледелие редко становилось 
для них основным занятием. В деревенскую общину 
земледельцев-сэммин, как правило, не включали, и 
в местном управлении они почти не были представлены 
[см. 65, 86]. Однако, как и 《обычные» крестьяне， оші 
привлекались к уплате налогов и отработке различных 
повинностей, связанных с владением землей, что в кон
це концов все же открывало -некоторым из них дорогу 
в деревенскую общину и, следовательно, к повышению 
их социального статуса.

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том， что 
идея «осквернения» и  в  этот период была п р о и з в о д н ы м  

элементом явления дискриминации отверженных. Она 
весьма опосредованно распространялась на з н а ч и т е л ь 

ную часть париев. Практически все сэммші независимо
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оТ степени «осквернения》 были поставлены в один а ко- 
вЫе социальные и политические условия существования 
как единое сословное целое, что достаточно убедительно 
свидетельствует об одном: сама идея «осквернения» 
никогда не превращалась в основной источник явления 
дискриминации отверженных, хотя и играла в нем 
огромную роль.

Наряду с идейной основой сегрегация париев в ка- 
кой-то мере определялась, по нашему мнению, также 
и элементами практической целесообразности, вытекав
шими из сравнительно низкого уровня санитарии и ги
гиены средневекового города. В свою очередь эта прак^ 
тическая целесообразность имела особую идейную 
основу, определяемую догмами древнейшей религии 
Японии — синтоизма,— в соответствии с которыми лю
бая грязь для японца обычно ассоциируется со злом， 
а это, естественно, вызывает нетерпимое отношение ко 
всем， кто по роду своих занятий обычно связан с грязью 
(к мусорщикам, могильщикам, бойцам скота и т. д .). 
Полностью избежать грязи практически невозможно. 
Но убрать ее с глаз долой —— обязательно. Следователь
но, и людям, связанным с грязью (т. е. со злом), не 
место среди «чистых». Такова логика воплощения этих 
догм в жизнь в обществе. Таким образом, на формиро
вание идейной основы дискриминации отверженных, не
сомненно, оказали влияние не только буддийские, но 
и синтоистские представления, причем, очевидно, за
долго до проникновения в  Японию буддизма. В связи 
с ними наиболее грязные виды производственной дея
тельности и самые страшные и неизлечимые болезни 
локально и социально изолировались, с тем чтобы из
бежать возможности дальнейшего загрязнения прост
ранства и общества. Так обстояло дело с линией 
и «меркой» социального размежевания в то время.

Население Японии относилось к сэммин как к едино
му социальному целому. Однако это вовсе не свидетель
ствовало об их социальном единообразии. Внутри объ
единения париев происходили те же социальные про
цессы, что и во всем японском обществе. Усиление 
имущественного неравенства способствовало и классо- 
вому расслоению сословия париев, которое в XVI в. 
стало более очевидным.

Об экономическом положении отверженных в рас-
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сматриваемый период имеются разнообразные сведени 
С одной стороны, источники отмечают рост экономиче 
ских возможностей и политического влияния отдельных 
представителей сэммин. Например, в Киото большую из̂  
вестность получила труппа перекупщиков риса — Вы: 
ходдев из сэммин； там же еще в первой половине XV в 
крупные операции с рисом производил некий Мондзиро 
который, как полагают, в молодости был иищим, выходこ 
цем из презираемых социальных слоев {см. 64 71. 
6 5，59]. ’

Значительная часть перевозок товаров, необходимых 
для обеспечения нужд столицы, осуществлялась сэммин. 
Сохранилась запись за 1536 г., которая фиксирует, что 
каварамоио имели в Киото свои постоянные транспорт
ные станции с большим числом быков и лошадей (68, 
215]. Несколько бывших цурумэсо добились права осно
вать свои торговые дома в Киото и т. д.

Богатство отдельных сэммин иногда обеспечивало 
им возможность значительно повысить свой социальный 
статус и играть весьма заметную роль в общественной 
жизни страны. В этом отношении чрезвычайно показа
телен пример карьеры некоего Такэно Дзёо (1502— 
4555). В документах' синтоистского храма Агути сооб
щается, что он происходил из к авая  (т. е. из кожевни- 
ков-сэммин). Такэно Дзёо начал с fOro, что развернул 
крупную торговлю военным снаряжением, впоследствии 
прославился как видный деятель национальной куль
туры и сторонник ее всемерного развития. В течение 
iroKOTopöfx) времени он являлся административным гла
вой провинции Инаба (на северном побережье южной 
^астй o ö ä  Хонсю) ； а "его зять был одним из еймых' соて 
сто5Гтельных людей в г. Сакаи [см. 64, 77——78].

Вряд ли отдельные случаи достижения богатства» 
независимости и заметного влияния выходцами из сойи- 
альных низов были многочисленными, нб они, Несомнен
но, привлекали к себе особое внимание и вызывали не
довольство представителей остальных слоев общества, 
особенно привилегированных. Именно об этом свиде- 
^гёльствует уже упомянутая запись, относящаяся еше ко 
второй половине XV в.， в которой проглядывает озабо- 
-чешіость тем» что торговцы все более богатеют, а аси- 
гару и каварамоно носят изысканную красивую одежду* 
Автор этих записей приходит даже к выводу, что ста-
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рый добрый порядок гибнет [см. 68， 236]. Можно ло^ 
дагать, что извечный мотив скорби об упадке старых, 
добрых устоев имел в данном случае определенные 
основания и свидетельствовал о значительности процес- 
са социальных перемен, коснувшихся всех слоев об
щ ества, в том числе и сэммин.

Наряду с этим некоторые источники называют всех 
париев XV— XVI вв. нищими. Так, в самом начале 
XVII в. в Нагасаки были изданы две книги, посвящен
ные проблемам японского языка 15. Они были написаны 
христианскими миссионерами из Португалии. В -них 
имеются некоторые сведения о положении японских 
париев XVI в.: большинство сэммин определяются ни
щими (《семь групп нищих》. В  их состав входили арти
сты дэнгаку， саругаку， сасар а  с эк к ё І6, красильщики, 
кожевники, сапожники и палачи). Кроме того, там при
ведены сведения о группах сэммин, объединенных уі дру
гими названиями一 этта (так в источнике), тёри 17, кава- 
ра-но моно, кавая и хинин {см. 64，79—81]. Мы думаем， 
что использованный в этих работах тер м и н《нищие》 
может свидетельствовать не только о незавидном уров
не жизни сэммин, но и об их крайне низком месте 
в японском феодальном обществе. Иными словами, этот 
термин имел также и принижающий эмоциональный 
оттенок.

Нам трудно точно судить об экономических возмож
ностях японских париев в XV—XVI вв. Но с уверенно
стью можно сказать, что отдельные факты экономиче
ского и политического усиления представителей сэммин 
не говорят об общем подъеме сословия отверженных в 
период, когда для них появились минимальные благо
приятные возможности. Этими возможностями практи
чески смогли воспользоваться лишь очень немногие. 
Основная же масса сэммин продолжала оставаться： в, 
прежнем положении нищих.

О некоторых конкретных деталях повседневной жиз
ни сэммин и отношения к ним представителей других 
слоев населения могут дать какое-то представление 
следующие факты.

В материалах феодального дома Мори изложена 
одна история о взаимных претензиях владетелей Мори 
и Иноуэ. Суть ее такова. Один торговец, зависимый 
Дома И'ноуэ, во время случайной ссоры на рынке был
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убит неким каварамоио из владения Мори. У з н а в  0r 
этом, представитель дома Иноуэ сразу направил воен 
ный отряд в селение каварамоно, расположенное и ' 
территории Мори, где его солдаты убили совершенно 
невиновного человека, объявив его соучастников! скрыв
шегося убийцы. Мори заявил протест против этого 
акта произвола， возмутившись не столько фактом убий
ства невиновного, сколько вторжением на его террнто. 
рию [см. 50，86; 68，222—223].

Возможно, это событие и не является чем-то чрезвы* 
чайным и характерным лишь для положения сэммии 
в обществе; связанные круговой порукой, коллективную 
ответственность несли и представители других угнетен
ных сословий. Здесь поражают лишь острота и неотвра
тимость реакции： для расправы с соседями убийцы на 
территорию чужого владения был двинут вооруженный 
отряд. Необходимо было не быстрое наказание опреде
ленного человека, а устрашающая акция по отношению 
ко всем каварамоно. Причем сам факт убийства тор
говца и расправы с невиновным каварамоно здесь уже 
не имел решающего значения. Важно было указать всем 
каварамоно их место в обществе и внушить необхо
димую покорность. Таким образом, в данном случае 
налицо крайние формы политического гнета, направлен
ные иа все контролируемое сословие. В глазах феодаль
ной знати дискриминируемая часть населения воспри
нималась не как общность реальных и разных людей, 
я  как единая и безликая социальная масса.

Объемную и многогранную картину положения от- 
вержеэіных в то время передает рассказ, помещенный 
в многотомном сочинении «Коё гункан» («Военное зер
цало [районов] К о с» )18, опубликованном в Японии в се
редине XVI в. Это сочинение посвящено описанию жиз- 
т і и деятельности владетеля провинции Каи —— Такзда 
Сингэна (1521— 1573), главным образом его успехов 
в  военной сфере. Однако в нем попутно содержится 
и множество разнообразнейших сведении, характери
зующих некоторые стороны жизни японского общества 
в XVI в. Правда, относительно достоверности отдельных 
приведенных в сочинении фактов у японских историков 
существуют вполне обоснованные сомнения [см. 64, 87一 
88]. Но ценность этого сочинения заключается не столь
ко в точности воспроизведения события, сколько в досто-
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зерности передачи духа эпохи. С этой точки зрения 
факты， изложенные в «Кое гункан», хорошо вггисыва- 
^ тся в общую социальную ситуацию XVI в.

Суть рассказа сводится к следующему. Один дубиль
щик кожи в сопровождении своего слуги совершал вер
хом путешествие по дорогам провинции Каи. Устав, он 
зашел в приглянувшийся ему придорожный кабачок, 
где оказался в обществе уже находившихся там трех 
посетителей. Заказав сакэ, он решил вступить в общиіі 
разговор. Во время беседы один из его собеседников 
случайно понял, что их новый знакомый — дубильщик 
кожи. Эта новость возмутила всех троих его собеседни
ков, причем настолько, что они тут же жестоко избили 
его, а хозяину ка'бачка заявили гневный протест за со
здавшуюся по его вине оскорбительную для них 
ситуацию.

Возникший конфликт, потерпевшими в котором счи
тали себя все три стороны (хозяин кабачка, трое по
сетителей и кожевник-сэммин), рассматривался мест
ным судом, который вьшес весьма красноречивое реше
ние. Прежде всего было констатировано, что возмуще
ние трех посетителей кабачка является вполне обосно
ванным и оправданным. Но и хозяин кабачка, продавая 
сакэ всем, кто за него платит, бесспорно, тоже прав. 
Осуждения же, по мнению суда, достоин лишь кожев
ник, проявивший необоснованное самодовольство и дер
зость своим посещением 《общего》 кабачка. Следова
тельно, виновной стороной является только он. Далее 
дополнительно указывалось: если хинин, имея деньги, 
полагает, что он тем самым ‘может нарушить обязатель
ные для него нормы поведения, то он глубоко оши
бается. На основе установленного выше было вынесено 
чрезвычайно любопытное решение и сделаны далеко 
идущие выводы, касавшиеся презираемых групп ряда 
провинций страны.

1 . Избиение кожевника в создавшемся положении 
нельзя считать незаконным самосудом.

2. Хозяин кабачка допустил большую бестактность, 
вьіразившук>ся в том, что он, получив с кожевника 
Деньги за сакэ, не предупредил о его социальном ста- 
ІУсе присутствовавших в зале «благородных》 людей. 
Поэтому он должен принести свои извинения оскорб- 
л^нным.
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3. Кожевника можно на сен раз великодушно пп 
стнть, за что он должен быть безгранично благодаре 
Однако впредь он, как и все представители его сосло 
вия, отправляясь в путь, совершенно обязательно д0л* 
жен иметь на своей одежде опознавательный зна^ • 
специальную метку из кожи,— чтобы ни у кого Г" 
встречных не было никаких сомнений относительно его 
сословной принадлежности. Каждого нарушителя этого 
приказа будет ждать жестокая кара: он будет или рас- 
пят, или заживо сварен в котле.

Таково решение суда’ действие которого вскоре бы
ло распространено на презираемых, проживавших во 
всех районах Каи, Уэно и Синано, находившихся во 
владении упомянутого выше Такэда Сингэна (см 64 
86—87; 6 5 ,7 2 —73]. • ’

Приведенные здесь рассказ и содержание решения 
местного суда позволяют сделать некоторые существен
ные выводы о положении париев в XVI в . -

Прежде всего обращает на себя внимание то, что 
кожевник-сэммші мог стать в то время достаточно со
стоятельным человеком: он путешествует верхом, хоро
шо одет и его сопровождает слуга. Далее, по своей 
одежде он ничем не отличается от 《благородных》. 
Следовательно, тогда еще не существовали какие-либо 
предписанные и обязательные различия в покрое, рас
цветке или иные отличительные особенности одежды для 
представителей низших социальных групп. Кожевник- 
сэммин практически имел возможность непосредственно 
общаться с  самураями и торговцами, что специальным« 
предписаниями, очевидно, еще не запрещалось.

Различные расцветки одежды сэммин объясняются 
тем обстоятельством, что ее крашением в основном за
нимались сами представители дискриминируемого мень
шинства. А стремление к свободным контактам и к 
более высокому социальному положению было харак
терно для большинства богатевших в то время торгов
цев и ремесленников, в том числе, естественно, и для 
жителей бураку.

Изложенные выше факты свидетельствуют о широко 
распространенном в XVI в. среди знати и «простого на- 
рода》， особенно среди его состоятельной части, недо
вольстве «наглостью》 отверженных, а также о стремле
нии поставить их в четкие рамки юридически зафик*
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р0Ванных ограничений. Они говорят и о том, что 
S y i век явился важной вехой на пути усиления дискри
минации и сословных ограничений для отверженных. 
ь Во  второй половине XVI в. происходила определен
ная стабилизация положения отверженных, получив- 
иіая, в частности, выражение и в юридическом фикси
ровании их сословного статуса. Ранее, на протяжении 
столетий, сословная структура париев была чрезвычай- 
яо многообразной и обладала в разных районах страны 
своими существенными особенностями [см. 58，85—98]. 
Это подтверждается обилием названий отдельных групп 
отверж енны х (сандзё-но тами, каварамоно, тёри, хатияг 
эТа, хинин, кавая, я-но моно и т. д.). Однако на протя
жении XVI—— XVII вв. их социальная структура стано
вилась все более единообразной и четкой и постепенно 
сводилась к двум основным юридически признанным 
категориям —— эта и хинин, а остальные группы париев 
оказались включенными в состав этих объединений 
[см. 79，11 4 -1 1 7 ].

Закрепление за двумя основными группами париев 
именно этих наиболее презрительных и унизительных 
названий (как известно, эта букв, означает «много 
грязи»、 а хинин — «нечеловек») подтверждает факт уси
ления сегрегации отверженных и широкого признания 
их изоляции от «обычного》общества.

Сложившиеся в Японии указанные две группы от
верженных были связаны в единое целое своей социаль
ной общностью, хотя их положение характеризовалось 
и некоторыми существенными различиями. Основное 
различие определялось разницей комплексов доступных 
им видов деятельности. В группу эта входили отвержен
ные, занятые главным образом физическим трудом: 
мясники, могильщики, кожевники, красильщики, мусор- 
Щики， ремесленники, иэготовлявшие изделия из кожи,, 
бамбука, соломы и т. д. Хинкн в отличие от эта в основ— 
ном не были связаны с производственной деятель
ностью. Среди них преобладали странствующие арти- 

специализировавшиеся в самых различных жанрах， 
Знзхари, гадалки, нищие, бродяги и т. д.

Такое разделение сфер деятельности не было ни нр； 
вьім， ни неожиданным явлением в истории низших со- 
^зльиых групп Японии. Оно продолжало старую тра- 
ДиЧик>， находившую -в прошлом свое выражение，напри：
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мер， в различиях между сандзё-но тами и каварамсп» 
Разница по сравнению с предыдущей эпохой заключ°* 
лась в первую очередь в том, что разделение сфер Деа' 
тельности эта и хинин уже закреплялось не только 
дицией，но и правовыми нормами. ра’

Феодальные власти стремились прочно зафиксип 
вать различия между эта и хинин, чтобы усилить пп°" 
тиворечия даже внутри одного сословия. Так, эта 
в соответствии с традицией, практическими потребно, 
стями феодалов и юридическими нормами чаще всего 
селились на окраине или за пределами городов. Хинин 
ж е получили право проживать в городах. Например 
в Нагоя улица хинин была расположена даже в цент' 
ралыюм районе города {см. 64，117].

Процесс противопоставления двух основных групп 
японских париев в будущем получил дальнейшее раз- 
витие и в известной мере стимулировался официальны
ми актами властей. С X V II в. хинин в отличие от эта 
получили формальное право перехода в состав «простого 
народа» после выполнения некоторых общих условий 
и совершения обязательного обряда «очищения》. В  свя
зи с этим улицы и кварталы, населенные хинин, пере
стали административно исключать из состава тех 
населенных пунктов, в которые они входили. Районы 
же, заселенные эта, и впоследствии официально не при
знавались частью города или деревни. Такое пренебре
жительное отношение к кварталам париев не было 
пустой формальностью； практически оно означало» что 
указанные улицы и районы официально признавались 
чужеродными элементами в насоленных пунктах и на 
них «не распространялись проекты благоустройства, 
местные субсидии и даже некоторые юридические пра
вила [см. 64， 115]. В этом находил выражение факт 
непризнания отверженных 《обычными》 гражданами и 
людьми^ что в XV I в. в равной степени относилось 
и к эта и к хинин.

Несмотря на то что с точки зрения «обычного» об
щества эта и хинин были в одинаковой степени пария
ми, между ними постепенно установилась провдая стена 
отчуждения. Эта не могли стать хинин, и, наоборот， 
хинин «не имели права войти в состав эта, поскольку 
всевозможные социальные различия и граница меЖДУ 
кими оказались такими же четкими, как между сэммйй
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Один из элементов ри туала казни: преступника провозят по улицам  
города. П о приказу ф еодала казнь производили хинин

в целом и остальным населением страны {см. 79 ,1 1 8 ]. 
Это отчуждение подкреплялось взаимным недоверием 
и презрением. Представители каждой из этих групп, 
париев считали себя более достойными по своим нрав
ственным качествам и по той роли, которую они играли； 
в общественной жизни страны.

Японские парии существовали как особое социаль
ное явление не только вследствие усилившейся сегрега
ции, но и в результате их собственных настроений и 
взглядов, вытекавших из вынужденного стремления к： 
самоизоляции. Это стремление практически было заг 
Щитной реакцией перед лицом внешнего, враждебного* 
йм социального мира. В такой форме внутри сословия 
отверженных воплощались основные социальные и эти- 
Ческие принципы феодального общества.

Несмотря на определенные различия, для всего* 
Стального общества эта и хинин составляли единое 
С̂ СЛОБНОе целое* Их единство нередко подчеркивалось 
официальными актами, фиксировавшими многие особен- 
Ности статуса сэммин. Например, все отверженные-
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юридически были лишены возможности занимать。 
земледелием. Отдельные случаи их участия в селъскЯ 
хозяйственном производстве, иногда даже в масштаба' 
целых поселений были исключительным явлением. По 
этому, выполняя разнообразные трудовые и служебные 
повинности, эта и хинин часто оказывались на спец«, 
альном продовольственном содержании, получая от фео'. 
дальных властей необходимые пайки. Вместе с тем они 
вынуждены были прибегать и к различным дополнитель
ным источникам дохода [см. 55, 59]. В связи с этим 
по-ирежнему сохранялся предрассудок: представление 
о них как о паразитических элементах общества.

Кроме того, в XV и особенно в XVI в. власти стре
мились более широко использовать и эта, и хинин в ка
честве орудия подавления народа. Поэтому на них 
в одинаковой степени возлагались унизительные обя
занности шпионов, доносчиков, конвоиров, полицейских, 
тюремщиков и палачей. Это создавало в народе пред
ставление о них как о злобных и бессердечных врагах, 
что еще более усиливало их изоляцию, в том числе 
и психологическую.

Преимущественное расположение поселений отвер
женных на окраинах или вблизи городов и деревень 
объясняется не только дискриминацией и презрением 
к париям， определенными военно-экономическими нуж
дами и соображениями гигиены, но и вполне конкретны
ми политическими целями феодальных властей. Сэммин 
вменялось в обязанность обеспечивать общественное 
спокойствие и безопасность местной знатн, а в случае 
восстания и нападения крестьян — первыми отбивать их 
натиск.

Ритуал публичной казни (нередко участника анти
феодального выступления) обычно состоял из трех ак
тов: конвоирования, обезглавливания и публичной де
монстрации отсеченной головы в целях устраш ения 
и назидания. Все это обычно осуществлялось в преде
лах поселений сэммин, н для проведения казни привле
кались сотни, а нередко и тысячи жителей бураку 
[65，99].

Во второй половине XVI в. в Японию вместе с хри
стианством проникли некоторые представления об изо
бретенных служителями этой религии жестоких пытках 
и казнях, которые стали внедряться и в местную
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вескую практику. Иногда стали применять новые пытки 
оГнем, распятие, четвертование, распятие вниз головой 
衫 т. д. Усовершенствовались и традиционные японские 
методы наказания. Исполнителями всех этих жестоких 
Способов дознания и казни были эта, а чаще всего
刈 НИН.

Обязанности палачей, возлагаемые феодальной ад
министрацией на отверженных, логически и эмоциональ- 
до воспринимались в японском обществе как простое 
расширение их специфического вида деятельности — от 
убоя скота до казни человека. При этом палач (как 
и тюремщик, конвоир, шпион и т. д.) из числа сэммин 
рассматривался не как доверенное лицо властей, а как 
бездушное орудие выполнения наказания. Кроме того, 
в соответствии с распространенной тогда системой идей 
и представлений совершать «оскверняющие» действия 
(пытку и убийство уже «оскверненного» преступлением 
правонарушителя) мог лишь с а м 《оскверненный》. Имен
но поэтому подобные обязанности возлагались на от
верженных.

Карательные обязанности сэммин предполагали так
же и возможность привлечения отверженных к участию 
в подавлении восстаний крестьян и горожан. Например, 
известно, что их использовали для подавления бунто
вавших сторонников сект нитирэн 19 и хоккэ20 [см. 68， 
214].

Таким образом, к концу XVI в. образовались новые 
поселения отверженных, сложились некоторые специфи
ческие формы их существования, которые стали харак
терными для последней модификации японских па
риев — буракумии — на протяжении всей их дальней
шей истории. К концу XVI в. результаты процесса раз
вития низших социальных групп были закреплены 
юридически, и отверженные оказались официально вы
деленными в особую сословную группу.

В XV—— XVI вв. в системе социальной идеологии япон
ского феодального общества стали наблюдаться некото- 
Рьіс колебания. Ранее сословные взаимоотношения ис
ходили по преимуществу из принципов, основанных на 
землевладении. Но в рассматриваемое время на форми
рование социальных оценок все большее воздействие 
йачало оказывать наличие или отсутствие капитала, 
богатства, независимого от владения землей. А это, по
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существу, было показателем ослабления всей сословие^ 
системы. Именно ѣ этом кроется одна 'из причин пост ^ 
пенного усиления мер феодальных властей, направлен' 
ных па закрепление сословных перегородок. Эти ме0ь 
в отношении отверженных, в частности, выразились 
в том, что в XVI—X V II вв. в масштабе отдельных вла
дений и всего вновь централизованного государства 
широко внедрялись юридические акты, имевшие своей 
целью локальное и профессиональное закрепощение 
сэммии: им запрещалось менять место жительства
и вид занятий. Изоляция от «простого народа» закреп
лялась множеством бытовых ограничений, регламентн- 
рующ'их все стороны жизни париев.

Буракумии — новая модификация явления дискрими
нации отверженных и закономерный результат эволю
ции существовавших в стране социально-экономических 
отношений. Объединения буракумин стали очередным 
звеном в цепи развития явления дискриминации в Япо
нии. И практически эта группа пополнялась не только 
разорившимися представителями более высоких сосло
вий, туда попадали также бывшие каварамоио и потом
ки других категорий отверженных прошлого [см. 39，59].

Но наследственная связь между сменявшими друг 
друга низшими социальными группами и в этом случае 
выражалась *не только так непосредственно. Она про
являлась и в сохранении многих традиционных хозяйст
венных, правовых и идейных форм их существования. 
Например, создаваемые в X V I—X V II вв. поселения бу
раку были призваны удовлетворять определенные по
требности в некоторых изделиях ремесла, особенна 
в военном снаряжении. Мы знаем, что в древней Япо
нии уже имелись социально-профессиональные группы， 
перед которыми ставились те же задачи. Это —— дзакко 
и томобэ. Юридические нормы и предрассудки, регла
ментировавшие жизнь буракумин, явились развитием 
правовых и социальных идей, определявших положе
ние низших слоев японского общества еще в далеком 
прошлом (дзакко, томобэ, каварамоно, сандзё-но тами 
и др.).

Таким образом, рассматривая историю последова
тельно сменявших друг друга 'низших социальных групп 
Японии, мы тем самьтм проследили процесс р а з в и т и я  

одного общественного явления — дискриминации отверг
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ценных. Мы убедились в том, что в обществе, где со
храняются и постоянно увеличиваются социально-эконо
мическое неравенство， разобщенность и подавление от
дельных его частей, неизбежно возникают и воспроиз- 
водятся группы, части общества, дискриминируемые по 
каком у-ли бо《подходящему》признаку.

Возникновение в Японии низших социальных групп 
.способствовало распространению соответствующей си
стемы правовых и идейных воззрений. Сложившиеся 
и веками сохранявшиеся традиции и предрассудки были 
зафиксированы в юридической системе и регламенга- 
диях эпохи Токугава (1603— 1868). Созданием объеди
нений буракумин завершился определенный этап дли
тельного и сложного процесса эволюции явления ди
скриминации отверженных в Японии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При рассмотрении одного из наименее изученных 
вертикальных срезов истории развития японского об
щества до XVII б ‘ —— истории дискриминации париев — 
мы убедились в том, что процесс увеличения экономиче. 
ского неравенства, сословного и классового антагониз 
ма постепенно привел к преобразованию низших соци 
альных групл в объединения «классических» париев 
Лкния раздела между іними 'и остальным населением 
определялась не только юридическими актами властей, 
но и прочно укоренившимися в народе традициями и 
предрассудками. Однако сама эта линия не имела четко, 
выраженного идейного обоснования, хотя во все време
на она воспринималась народом вполне отчетливо. Дей
ствительно, в Японии, как известно, никогда не сущест
вовали расовые, национальные, религиозные и даже 
значительные профессиовальные различия между отвер
женными и остальным населением. Чем же определя
лась линия социального размежевания в средние века 
и что являлось тогда опознавательным признаком и 
идейной основой дискриминации?

В далекие времена реформ Тайка положение низших 
социальных групп (сэммин) было зафиксировано юри
дическими нормами, на основании которых и сущ ество
вало жесткое деление общества. Восприятие и оценки 
такого деления населением были связаны прежде всего 
со сложившейся социальной иерархией.

В  X I I— XV вв. возможность и 《обоснованность》 

дискриминации и презрения части населения базирова
лись уже в значительной мере 'на буддийских представ
лениях об «осквернении» «грязью» смерти и крови. Но 
практически эти представления даже в период своего 
наибольшего распространения не могли быть отнесены 
ко всем париям, поскольку в категорию о т в е р ж е н н ы х  

всегда входило большое число лиц, которых по роду

180



деятельности нельзя отнести к 《оскверненным》, напри
мер строители, оружейники, паромщики, артисты, ре
месленники, производившие изделия из бамбука, соло- 

и т. д. Многие отверженные за-нимались сельскохо
зяйственным производством, т. е. вполне почетной и до
стойной работой.

В случае же необходимости феодальные власти 
возлагали выполнение всех 《грязных» дел (захороне
ние, убой скота, охрана и наказание преступников 
и т. д.) на представителей и этих категорий париев. Та- 
■кое отношение к ним свидетельствует только о том, что 
дискриминация части населения вызывалась в первую 
■очередь 'наследственной принадлежностью к низшей со
циальной группе, а не  буддийскими представлениями об 
«осквернении», которые превратились скорее в тради
ционный предрассудок.

По нашему мнению, вывод о том, что дискриминация 
париев в Японии явилась результатом постепенной 
трансформации низших слоев общества в объединения 
«людей второго сорта», способствует паниманию сущ
ности линии резкого социального размежевания и роли 
унизительных предрассудков в жизни общества. Гра
ница между отверженными и остальным населением 
была проложена растущим социальным размежеванием, 
которое на протяжении истории закреплялось тради
циями, догмами и предрассудками сослокного， нацио- 
нального, профессионального, религиозного и политиче
ского характера. На каком-то этапе развития явления 
дискриминации на передний план вышли презрительные 
представления-стереотипы, за которыми, однако, всегда 
стояла четкая социальная структура японского общест
ва, и именно она определяла подлинные рамки дискри
минируемых объединений.

Таким образом, для населения внешним признаком 
сегрегации париев стали возникшие на базе социального 
размежевания локальные ограничения и специфические 
повинности, подкрепленные менявшимися по своему со
держанию идейными принципами. А с течением време- 
■ни особое отношение к отверженным превратилось 
в устойчивую социальную традицию, для которой даже 
,ее идейное обоснование перестало играть какую-то роль.

Здесь нам целесообразно отметить также некоторые 
весьма актуальные, по нашему мнению, задачи, без
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решения которых дальнейшее изучение истории япон 
ских париев может оказаться чрезвычайно затрудВен" 
ным. Они могут быть выражены такими вопросами' 
Почему низшие социальные группы Японии развива
лись в форме самостоятельного сословия? Почемѵ 
в Японии «классический» тип дискриминации париев 
сложился лишь в результате длительного, многовеково
го процесса эволюции низших социальных групп? П<ь 
чему этот долгий путь развития был столь запутанным 
и зигзагообразным, имел свои подъемы и спады? • 

Трудность решения этих задач (как и многих других 
проблем темы) определяется как особой сложностыа 
самого явления дискриминации париев, так н сравни
тельной малоизученностью некоторых смежных с ним- 
сторон жизни японского общества.

Затруднения, связанные с самой проблемой, выра
жаются в тоіМ, что японский вариант дискриминации 
париев обладает рядом таких специфических черт, кото
рые, особенно в глазах европейского исследователя,, 
могут представить его каким-то исключительным, ха
рактерным лишь для Япотгии явлением. Мы здесь- 
имеем в виду не только отсутствие четких внешних от
личий (расовых, национальных, религиозных и т. д.) 
дискриминируемого меньшинства от остальных япон
цев. Специфичным для Японии было также и постепен
ное исчезновение с ее исторической арены одних соци
альных групп， подвергавшихся особой дискриминации,, 
и замена их другими объединениями париев. Сущест
венно было и то, что объединения отверженных всегда 
относились к отдельному сословию, внутри которого,. 
однако, 'никогда не было сословного единства, посколь
ку его части всегда были резко противопоставлены 
друг другу. На первый взгляд кажется парадоксальным: 
такж е и широкое привлечение париев к реализаций 
важнейшей функции государственного аппарата: к уча
стию в подавлении разнообразных, главным образом： 

крестьянских, антифеодальных выступлений, к выпол
нению некоторых полицейских функций (со гл я д а т а е в , 
доносчиков, конвоиров, тюремщиков, палачей и т. Д-)* 

Однако все это своеобразие не может как-то обосо
бить японских париев от характерного для истории： 
многих стран явления дискриминации отверженных^. От
меченные специфические черты были лишь формой во-
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^пощения данного явления в Японии. Для изучения 
подлинных истоков их развития и правильной оценки 
зависимости между 'сущностью и формой сегрегации 
париев в Японии необходимо понимание основных об
щих закономерностей развития явления, К сожалению, 
до настоящего времени в общетеоретическом плане оно 
изучено довольно слабо, что, в частности, объясняется 
его необыкновенной сложностью. Пожалуй, в большей 
степени, чем многие другие исторические явления, 
дискриминация париев возникает и -существует лишь 
в результате теснейшего взаимодействия комплекса 
самых разнообразных сил — социальных, экономиче
ских, политических и т. д. И хотя в разных странах 
относительная роль этих сил иа протяжении истории 
менялась, все они всегда 'настолько переплетались, что 
лри анализе явления дискриминации обычно бывает 
крайне трудно выделить в 'нем главное.

Проблема дискриминации отверженных, больше чем 
.любая другая социальная проблема, в течение длитель
ного времени во многих странах была объектом поли
тических спекуляций и научных извращений. Подобные 
извращения становились возможнььми даже при срав
нительно небольшом смещении акцентов, при котором 
в качестве основных выдвигались второстепенные аспек
ты явления, чаще всего一  психологический. В связи 
с этим, по существу, оправдывались разнообразные 
предрассудки, всегда сопутствующие явлению сегрега
ции, и тем самым (например, в работах А. Гобино 
и X. Чемберлена) обелялся тезис о 《моральной обосно
ванности》 и д а ж е 《неизбежности》 дискриминации опре- 
-делешюй части населения по расовому, ’национальному, 
религизиому или какому-либо иному чисто внешнему 
признаку [см. 77а, 82а].

Отмеченная сложность проблемы, имевшие место ее 
извращения я политическая заданность в подходе к  ее 
изучению всегда мешали конкретному анализу и обще
теоретическому осмыслению процесса сегрегации па
риев.

Затруднения в исследовании многих аспектов япон
ского варианта дискриминации париев определяются 
т^кже и тем, что из-за недостаточности и разрозненно
сти имеющихся источников общую картину его истории 
мы все еще видим как в перевернутый бинокль —— при
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близить и рассмотреть многие ее детали мы пока 
к сожалению, не в состоянии.

Сложности в решении отмеченных выше задач нахо
дятся и за пределами круга лроблем, которые состав
ляют историю низших, презираемых объединений Япо
нии. Так, например, задавшись целью ответить на во
прос о причинах развития низших социальных 
феодальной Японии в рамках особого сословия, мьг 
сталкиваемся с довольно невысоким уровнем изученно
сти сословий б  целом. Специальных общих работ, по
священных этим проблемам, написано крайне мало. 
А история японских социальных низов, составлявших 
п,о существу особое сословие, под этим углом зрения 
почти не рассматривалась1. Основные этапы истории： 
сословия париев в общих чертах сводились м следующе
му. Во второй половине Ѵ ІІ в . все население Японии 
официально было разбито 'па две неравные части： на： 
сословие рё (достойные, полноправные граждане) и со
словие сэн («подлые》， лишенные прав). Впоследствии 
оба этих сословия постепенно претерпели значительные 
внутренние и внешние изменения, результаты которых 
были зафиксированы реформами XVI—XVII вв. Сосло
вие рё распалось 'на четыре части: си (военная знать), 
но (крестьянство), ко (ремесленники) и сё  (купечест
во), Наследники же бывших сэн вообще оказались 
исключенными из состава «простой народ» (хэймин) 
и 《народ» (комин)， а их социальный статус даже не- 
был особо определен. Имеішо это явилось внешней кан* 
вой процесса превращения низших социальных групп； 
в объединения《классических》 париев, которые в период, 
Токугава (1603— 1868) практически составили незафик* 
сировашюе пятое сословие страны.

Рассмотрение истории японских париев в таком ра- 
курсе не должно изолироваться от исследования основ
ных закономерностей социального, политического и эко
номического развития остальных сословий, покольку* 
отверженные являются неотъемлемой частью всего на
рода. Только такое широкое изучение проблемы может 
дать более полную картину истории сэммин.

Выяснить причины длительности формирован-ия и' 
крайне сложного пути развития явления д и с к р и м и н а ц и и ： 

в Японии возможно лишь на базе изучения истории» 
феодального крестьянства, поскольку особенности по-
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ложеиия земледельцев и париев в каждую эпоху были' 
в наибольшей степени связаны и взаимообусловлены. 
Однако во многих наших и зарубежных общих курсах 
истории Японии крестьянство представлено однородной 
массой с единой тенденцией развития —— бесконечного 
усиления его закрепощения и социальной деградации.

На самом же деле история японского крестьянства 
не была однозпачііЫіМ и прямолинейным процессом, она 
имела свои подъемы я  спады一 от полного закрепоще
ния в период надельной системы произошел постепен
ный переход к структуре сёэнов, когда 'ведущей в поло
жении крестьянства стала тенденция децентрализации. 
Это привело к некоторому усилению части сельских 
хозяев в экономическом, политическом и военном отно
шении, что давало им возможность, опираясь на общин
ную организацию, в течение длительного времени ока
зывать упорное и эффективное сопротивление настойчи
вым попыткам феодалов вновь закабалить их. Именно 
поэтому основной задачей централизованного феодаль
ного государства, созданного в конце XVI в., стало 
обезоружение и новое закрепощение крестьян. Только 
на этом фоне особенности положения низших социаль
ных групп Японии теряют свою исключительность 
и могут найти свое логическое объяснение.

В свою очередь отмеченные перемены в положении 
японского крестьянства на протяжении многих эпох 
нельзя понять без выяснения социальных, политических, 
экономических и юридических особенностей сменявших 
друг друга систем землевладения — надельной, сёэнов 
и владений даймё. Таким образом, затрагивая какой- 
либо один, на первый взгляд частный, вопрос темы, мы 
неизбежно сталкиваемся со множеством сложных взаи
мосвязанных проблем, относящихся к разным сферам 
истории японского общества, истории феодализма.

Достигнутый в Японии уровень изучения истории 
париев осветил почти неизвестные в прошлом грани 
общественного развития страны, позволил ответить на 
многие вопросы темы и значительно расширил наши 
общие представления о дискриминации отверженных. 
И вместе с тем перед исследователями проблемы встали 
новые сложные задачи, наметился еще один участок пу
ти, который им надо преодолеть. Но в этом， в частности， 
и выражается прогресс любого исследования.



ПРИМЕЧАНИЯ

П редисловие  .

1 Б у р а к у  (или т  о к  у  с  ю б у р а к у )  —  п осел ок (сп ец иальны й 
п о с е л о к ) ; б у р а к у м и н  (ж и тел и  б у р а к у )  —  т а к  н а з ы в а ю т  дискри, 
м и ни р уем ую  б  н а сто я щ е е  вр е м я  ч а ст ь  н асел ен и я  Японии.

2 В  п ол уоф и ц и ал ьн ы х к р у г а х  т а к о е  п ол ож ени е обы чно  о бъ я сн я 
е т с я  тем  «р еал ьн ы м » о б с т о я т е л ь с т в о м , что  лю бой р у к о в о д и т ел ь  из 
ч и сл а  б у р ак у м и н  я ко бы  не м о ж ет п о л ь з о в а т ь с я  д овер и ем  и у в а ж е 
нием п одчи н ен н ы х, а это  н еи зб еж н о  н а н о си т  ущ ерб д ел у .

3 I т а н  р авен  0,1 т е  зем л и ； 1 т е  р а вн о  при бли зи тельно 1 га,
4 О ко л о  5 5 %  в с е х  с е л ь ск и х  х о з я е в  Я понии в л а д е ю т  в настоящ ее 

в р е м я  у ч а ст к а м и  зем ли о т  0 ,5  д о  3  те  [см . 3 3， 39].

Глава I

1 С ё г у н  —  п ол ко во дец , ге н е р а л . В п е р в ы е  э то т  ти тул  б ы л  п о ж а
л о в а н  в  V I I I  в . во ен а ч а л ьн и к у , п о сл ан н о м у  н а  усм и рени е эбису. 
С  X I I  в .—— ф акти чески е п р ави тел и  Я п они и , д ей ст в о в а в ш и е  о т  имени 
и м п ер ато р о в.

Э б и с у  (б у к в , « в а р в а р ы » ) —  т а к  н а зы ва л и  в с е х  абор и генов 
■северной ч а ст и  Я п о н ск и х  о ст р о в о в , гл а в н ы м  обр азом  айну.

А й н у  —  п лем ена, п р о ж и вавш и е н а  се в е р о -в о ст о к е  о -в а  Хонсю , 
н а  о -в е  Х о к к а й д о  и о к р у ж а в ш и х  их м ел ки х о ст р о в а х .

2 Ф у  д о к и — и стор и ческое и гео гр а ф и ч еск о е  опи сани е провин
ц ий Японии.

3 «К о д зи к и »  («З ап и си  д ел  д р е в н о с т и » ) —  один из п ер вы х  пись
м ен ны х п ам я тн и ко в Японии (7 1 2  г . ) .  С о сто и т  из тр е х  то м о в : первый 
том содержит мифы, легенды и предания; второй —— рассказы о ге
роях; в третьем изложена родословная императоров.

4 С э м м и н  (б у к в , «п одл ы е», «п р ези р аем ы е») _  ю ридически в ы 
д ел ен н о е  в  V I I  в . осо б о е со ц и ал ьн о е объ еди нен и е в  си стем е Т ай ка  
(6 4 5 一 6 5 0  г г . ) ;  вп о сл ед стви и  с т а л о  общ и м  н азван и ем  ни зш и х прези
р а е м ы х  групп Я понии.

5 К у д а р а  (кор . П экчэ ) —  о дн о  из д р е в н и х  кор ей ски х го су д а р ст в , 
п о к о р е н н о е  японцам и. М н о ги е его  в ы х о д ц ы  п осели ли сь в  р ай он е про
ви нц и и  С этцу, расп ол ож ен н ой  в  ю го -зап ад н о й  ч асти  о -ва  Х онсю  
(н ы н е  р ай он  О с а к а ) .

6 Х о а с и  Б ан р и  за н и м а л ся  т а к ж е  эконом и кой , медициной, а стр о 
н ом и ей , ф изикой.

7 Б у н г о —— вл ад ен и е, р асп о л о ж ен н о е в  север о -во сто ч н о й  части 
•о-ва К ю сю .

8 «Т о  езн  ф у рон» (ки т. « Ц я н ь  ф у л у н ь > ) ——  п олити ческий тр а к т а т

Д86



■критического со д ер ж а н и я , и здан н ы й  в  д р евн е м  К и тае. А вто р  —  
В а н  фУ (7 6 — Г 5 7 ).

9 Э д з о  一  с т а р о е  н а зв а н и е  о -в а  Х о к к а й д о ； д р е в н е е  н а зв а н и е  п л е
мен ай ну.

10 K a r a  —  п рови нц и я, р асп о л о ж ен н ая  н а  з ап ад н о м  п об ер еж ье • 
ц ен тр ал ьн ой  ч а ст и  о -в а  Х онсю . ,

11 С а н о  М а н а б у  —  учены й , сп ец и ал и ст в  о б л а сти  п оли ти ческой  г 
эконом ии; в  течен и е м н о ги х  л ет  со т р у д н и к  ч а ст н о го  ун и вер си тета^  
Б а сэ д а  в  Т ок и о .

12 В  1940  г . р асп у щ ен а ; в  1946 г . в о с со з д а н а  п од  н азван и ем  
《Б у р а к у  к а й х о  д зэ н к о к у  иинкай» (« Н ац и о н ал ьн ы й  ком и тет о св о б о ж 
дения б у р а к у » ) ; с  1955 г .—  Б у р а к у  к а й х о  дом эй  (С о ю з о св о б о ж д е 
ния б у р а к у ) .

13 Т а к а х а с и  С а д а а к и  (1 9 0 5 — 1 9 3 5 ) — ак ти вн ы й  д е я т е л ь  ко м м ун и 
сти ч еско го  д ви ж ен и я , один из р у к о в о д и т ел е й  Д з э н к о к у  суйхэйся* 
Б  ап р ел е 1929  г . б ы л  а р е сто ва н , в  тю р ьм е т я ж е л о  з а б о л е л ; в с к о р е  
после о св о б о ж д е н и я  из тю рьм ы  ум ер.

14 В  к а к о й -т о  м ере это  х а р а к т е р н о  д л я  р а б о ты  Т а к а х а с и  С а д а а 
ки — « Т о к у с ю  б у р а к у  си» [см . 55].

15 В  с в я з и  с  этим ещ е з а д о л го  д о  во й н ы  во з н и к  сущ ествую щ и й  
до  н а с то я щ е го  вр ем ен и  терм ин дова кёику  (б у к в , «гар м о н и ч еск о е 
в о с п и та н и е » ), опр еделяю щ ий о дн о  из н ап р авл ен и й  д ви ж ен и я  з а  
полное р еш ени е п р обл ем ы  о т в е р ж е н н ы х  —  у н и ч то ж ен и е сегр егац и я, 
п утем  п р а ви л ьн о го  во сп и тан и я  м а сс .

16 С таки м и  у т вер ж д ен и я м и  в ы ст у п а л , нап ри м ер , проф . Т а т и к а в а 、 

Сэйдзиро. Э т о т  т е зи с  п о д ве р г кр и ти ке В а т а н а б э  Х ироси  [см . 3 9 ; 6]..
17 З д е с ь  у к а з а н ы  лиш ь о сн о вн ы е низш и е соц и ал ьн о-п р оф есси о 

н ал ьн ы е о б ъ е ди н е н и я . К р ом е ни х и м елось м н о ж е ст в о  м енее зн а ч и 
те л ьн ы х  гр у п п ， ан а л и з  п олож ения к о т о р ы х  н е  в х о д и т  в  н аш у з а д а ч у .

18 Э то  о б с т о я т е л ь с т в о  в  и звестн о й  м ер е о тр ази л о сь  д а ж е  н а  
м ногих п р и н я ты х в  н асто я щ е е  вр ем я  сп е ц и ал ьн ы х  н а и м е н о в а н и я х : 
и н сти ту то в  —— Б у р а к у  м ондай  к э н кю д зё , Б у р а к у  к ай х о  к э н к ю д зё ; 
ж у р н а л о в  一 ,《Б у р а к у 》， 《Б у р а к у  м о н д ай  кэ н к ю » и т . д . Т аки м  о б р а 
зом , в  Я пони и  я в л е н и е  дискрим и нации ч ащ е в с е го  о п р ед ел я е тся  те р 
мином « б у р а к у  м о н д ай »  («п р облем а б у р а к у » ) .

】9 С  э  н г  о к  у  —  п ериод м е ж д о у со б н ы х  в о й н  (1 4 6 7 — 1568 г г . ) ,
20 В  ж у р н а л а х  « Б у р а к у »  и « Б у р а к у  к а й х о »  ч а ст о  п еч атаю тся  х у 

д о ж е ст в е н н ы е  п р о и зведен и я , п о свя щ ен н ы е этой  п роблем е. В  1966 г .  
бы ло о п у б л и к о ва н о  вт о р о е  и здан и е д о к у м е н т а л ь н о й  п овести  К о б а я си  
А я 《Б у р а к у -н о  д зё и »  (《В р а ч  из б у р а к у 》 ) . В  1969 г. н а  Ш есто м  м о 
ско вском  м е ж д у н а р о д н о м  к и н о ф ести в а л е  д ем о н стр и р о в а л ся  яп онски й  
фильм « Р е к а  б ез  м о с т а » , п освящ ен н ы й  п р о бл ем е п ари ев.

21 Н ап ри м ер, о х а р а к т е р е  д ел ен и я  о б щ е ст в а  н а  д в е  категор и и : 
«достойный»一«подлый» («good» —— «b ase»), об особенностях поло
жения эта и хинин и т. д. [см. 79» 120一121].

Глава II

 ̂ 1 Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п о д ч ер к и в а ю т я п он ски е и с сл е д о в а т е л и
[см., нап рим ер , 7 3 ， 15].

2 Н ек о т о р ы е асп е к ты  ди скусси и  по д ан н о й  проблем е р а ссм о тр е
ны У э д а  М а с а а к и  [см. 62].

3 С бор н и к ста р и н н ы х  яп он ски х хр о н и к  из 30  кн и г; со ст а в л е н  в
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4 К и тай ски е хроники п ер и ода ди н асти и  П о зд н я я  Х а н ь  (2 5  〜  

25 0  г г . ) ,  п р одол ж ени е —— « Х а н ь  ш у »  ( 《И стор и я ди н асти и  Х а н ь » )
5 'К и тай ски е хрони ки  д и н асти и  С у н  (4 2 0 —4 7 9  г г . ) ,  состоящ и е 

100 кн и г. Н ап и сан ы  Ш эн Ю э (5 0 2 — & 57).
6 О ф и ц и ал ьн ое и сто р н о гр аф и ч еск о е оп и сани е тр е х  ко р ей ски х го 

с у д а р с т в — С и л ла, П экчэ и К о гу р ё . С о ста вл е н о  при дворны м  корей
ски м  истори ком  К им  Б у си к о м  в  п ер вой  п ол ови не X I I  в .

^ В  а (или в  э ) —— н а зв а н и е  Я пони и  и ее  н а р о д а  в  др евни х 
к и т а й ск и х  и кор ей ски х сочи н ен и ях .

8 К у м  а с о  —— д р евн и е о би тател и  север н ой  части  о -в а  Кю сю  
п ер есел и вш и е ся  т у д а  с  о ст р о в о в  Ю ж н ы х  морей. ’

я О б и т о  и с э  й к о  —  это перевод на японский язык китай
ских терминов тайжвнь (букв, «большой человек») и іиэнкоу («жи
вая душ а»).

10 С у са н о о  —— си нтои стски й  б о г  бури , старш ий б р а т  А м атэр асу.
А м а т э р а с у  (А м атэр асу  о м и кам и ) —  боги н я сол н ц а (и с в е т а )!

В  нац и он ал ьн ой  м иф ологии сч и т а е т с я  п рароди тел ьни ц ей  яп онц ев. *
11 С м . стр . 21 и сн о ск у  16 к  первой г л а в е  д ан н о й  книги.
12 В  то  вр ем я в  Я понии ещ е н е б ы л о  своей  п и сьм ен н ости  и для 

в с е х  форм оф и ц и ального  и х о з я й с т в е н н о го  д ел о п р о и зво д ств а  исполь
з о в а л с я  ки тай ски й  я зы к . И м ен н о  п оэтом у д л я  яп онской  зн а т и  ки
т а й с к и е  писцы , ю ристы  и уч и те л я  п р ед ст а вл я л и  б ол ьш ую  ценность.

13 Б  э 一  о бъ еди нен и я  из к р е ст ь я н , р ы б а к о в  и рем есленни ков, 
н а х о д и в ш и х с я  д о  реф орм ы  Т а й к а  в  зави си м о сти  от и м ператорского 
д в о р а  и зн ат и . И х  ч а щ е н а зы в а л и  «б э-н о  там и », т. е . «л ю ди  бэ», 
^ н а р о д  бэ》 . П ол н ы е н аи м ен ован и я  э ти х  объеди нени й  п рои сходи ли  от 
н а зв а н и й  р о д а-го сп о д и н а , м естн ости  и х р ассел ен и я  или ж е основной 
л р оф есси и ,

14 Т а й к а  (« В ел и к о е  д о б р о д ете л ьн о е  п р авл ен и е» ; букв , «больш ие 
•перемены») —  д еви з п р авл ен и я  (6 4 5 — 650 г г .)  и м пер атора К отоку . 
Т о  ж е н а зв а н и е  получила и сери я реф орм , п р оведен и е к о то р ы х  было 
н а ч а т о  при им ператоре К о т о к у , а за вер ш ен о  при его  п отом ках, 
5 5  л е т  сп у ст я , в  701 г. О бщ ий с в о д  э то го  з а к о н о д а т е л ь с т в а  получил 
н а зв а н и е  « Т а й х о  рицурё» (сокр . « Т а й х о р ё » )—— « К о д е к с  (у гол о вн ы й  й 
гр а ж д а н ск и й ) го д о в  Т а й х о »  (« В е л и к о е  сок р ови щ е») —  д еви з  п р авл е
ния (7 0 1 — 70 4  г г .)  им ператора М ом м у.

15 И  д  э н —  зем л и , р асп р ед ел я в ш и еся  м еж ду п р едстави тел ям и  
в ы со к о п о ста в л ен н о й  знати . И х  р азм ер ы  з а ви сел и  о т  р а н га  и с о с т а в 
л ял и  о т  4 0  д о  80  те ; от н а л о го в  ие о св о б о ж д а л и с ь , б н а ч а л е  их ж а 
л о в а л и  п ож и зн ен н о , а с  IX  в ., к а к  п р ави л о , н авеч н о .

С и к и  д э н з е м л и ,  к о то р ы е по си стем е Т ай хо р ё  вы д а в а л и с ь  в 
п о л ь зо в а н и е  наи бол ее вы со к о п о ст а в л е н н ы м  го су д а р ст в е н н ы м  чинов
н и к а м ： м и ни страм , н ам естн и кам  провинций и т. д . В  с л у ч а е  лиш е
ния д о л ж н о ст и  зем ли о тб и р ал и сь .

С и д  э и —  п о ж а л о ва н н ы е  зем л и . В  V I I I — IX  в в . в ы д а в а л и с ь  в 
п о л ьзо в а н и е  за  особы е з а сл у ги  в  п оли ти ческой  или военной  сфере. 
И х  р азм ер ы  м огли д о с т и га т ь  н е ск о л ь к и х  со т  те. О ни т а к ж е  яви ли сь 
о сн о во й  со з д а н и я  сёэнов.

16 К  о м и н (б у к в , « н а р о д , н ах о д я щ и й ся  в  п одчинении им пера
торам ) 一  п од атп о е сосл ови е, ч л ен ы  к о то р о го  счи тал и сь  основны м и 
г р а ж д а н а м и  го су д а р ст в а .

і7' «Э н ги  си ки » (« У л о ж еіш я  го д о в  Э н ги 》） 一 соб р ан и е р егл ам е н 
тац и й , к а са ю щ и х ся  са м ы х  р а зл и ч н ы х  сто р о н  о бщ ествен н ой  и полити
ч еской  ж и зни  Японии. С о сто и т  из 50  кн и г. Р а б о т а  н а д  сборником
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в е л а с ь  в  о сн о вн о м  в  го д ы  Э иги (9 0 1 一 9 2 3 ) ,  о т к у д а  и н а зв а н и е ; з а 
вер ш и л ась  в  9 2 7  г .

18 Э т а  теор и я  критически р а ссм о тр ен а  У э д а  М а са а к и  [см . 6.2, 
63— 66].

19 ：Кинки —— общее название нескольких провинций, расположен
ных между Киото и Осака.

Глава III

1 С у т ь  э т и х  д и скусси й , в  ч а ст н о сти , и зл о ж ен а  в  р аб о те  В а т а н а б э  
Х и р оси  [см. 39].

2 В с е  в н о в ь  во зн и к а вш и е вп о сл ед стви и  низш ие ди скри м и ни р уем ы е 
со ц и ал ьн ы е гр у п п ы  Я понии т а к ж е  ч а ст о  н а з ы в а л и с ь  сэммин.

3 М у с а с и — п рови нц и я, р а сп о л о ж ен н а я  к  с е в е р у  от Э д о ; У э н о  —  
гл а вн ы й  го р о д  провинции И га , н а х о д и в ш е й ся  ю ж н ее о з. Б  и в а ; К аи  一  

провинци я, р а с к и н у в ш а я ся  н а  з а п а д е  о т  Э до .
4 Б а н д и т а м и , гр аби телям и  и б р о д я га м и  в л а ст и  н а зы ва л и  б е гл е 

ц ов, д о б ы в а в ш и х  себ е  ср е д с т в а  к  с у щ е с т в о в а н и ю  разны м и  с п о со б а 
ми, ч а ст о  р азб о ем .

5 Я п о н и я  п это м  отнош ении, е с т е ст в е н н о , не б ы л а  исклю чени ем . 
Б е г с т в о  к р е ст ь я н  и и х ж есто к и е п р есл е д о ва н и я  (вп л о ть  до  п оп ы ток 
п о го л о вн о го  и стр ебл ен и я б р о д я г ) —— х а р а к т е р н а я  чер та м н о ги х  с р е д 
н е в е к о в ы х  ф е о д а л ь н ы х  го с у д а р ст в  [ с м . 17， 116].

6 С сэн  —  в V I I I — IX  в в . в л а д е н и я , п о ж а л о ва н н ы е и м п ер ато
ром свои м  п риближ енны м . И х  вл а д е л ь ц ы  н а з ы в а л и сь  «сёд зи » . О ни по- 
л уч ал и  п р аво  то л ь к о  н а  п р о ду кты  вл а д ен и й , зем л я  ж е  о с т а в а л а с ь  
с о б ст в е н н о с т ь ю  и м пер атора, х о т я  н ал о гам и  и не о б л а га л а сь . П о с т е 
пенно, с  ростом  чи сл а  сёэн о в у си л и в а л а с ь  н езави си м о сть  сёд зи , и 
зем л я  с т а н о в и л а сь  и х со б ств ен н о стью .

7 М  ё д  э н (б у к в , «им енны е зем л и 》 ） —— у ч а ст к и  ц елины , п е р е д а 
ва в ш и е ся  в  л и чн у ю  со б с тв е н н о с ть  тем , к то  е е  о б р а б а т ы в а л . И х  в л а 
д ел ьц ы  н а з ы в а л и сь  мёдзи.

8 Ц е н т р а л ь н а я  провинция др евн ей  Я п они и ; гл а вн ы й  го р о д  —— К и о 
то  (Х э й а и ).

0 Г о к и н а й  —  о бщ ее н а зв а н и е  пяти провинций (Я м аси р о , Я м а т о , 
К а в а ти , С этц у  и И д з у л ш ), р асп о л о ж ен н ы х  вбл и зи  д р евн е й  стол и ц ы  
Х эй ан .

10 Д  з  и т о  —  д о  X I I  в . уп р авл яю щ и й  вл а д ен и ем  п ы соко п о ставл ен - 
н сго  го су д а р ст в е н н о го  чи н овн и ка, з а т е м  一  г л а в а  сеэн а.

11 Х а т и м а н  ту —  хр ам ы , п о свя щ ен н ы е б о г у  вой ны .
12 Э т о  в ы р а зи л о сь , в  ч аст н о сти , в  п оявл ен и и  н о вы х  п р езр и тел ьн ы х 

н азв а н и й  ж и тел ей  са н д зё .
13 С а к э й к и — с л о г  « са »  —  сок р ащ ен и е о т  н а зв а н и я  ти т у л а  а в т о 

р а — С а д а й д з и н  (л евы й  м и ни стр ), а 《кэй » ——  о т его  имени. Э то  про
и звед ен и е п р е д с т а в л я е т  собой д н евн и ки  п ол и ти ческого  д е я т е л я  эп охи 
Т о к у г а в а  —  М -инам ото Ц унэсри  (1 6 4 о — 1 6 9 9 ), б к о то р ы х, в  ч аст н о сти , 
со д е р ж а т ся  и стор и чески е м атер и ал ы , о тн о ся щ и еся  к X I  в.

14 А м а р и б э (или а м а р у  б э ) —  т а к  н а зы в а е м ы е  и збы то чн ы е 
п оселени я. И х статус бы л оп р еделен  ещ е в  V I I  в .  Е сл и  в  к ак о м -л и б о  
поселении о к а з ы в а л о с ь  б ол ее  у с т а н о в л е н н ы х  нормой 50 д в о р о в , они 
вы д е л я л и сь  в  ам ар и бэ.

15 С м . стр . 3 6 — 3 7  д ан н о й  книги.
1G П ол н о е н а зв а н и е  — 《В а м ё  р у й дзю  с ё » ； с о с т а в л я л с я  в  9 3 1 —
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17 Т ер м и н « т а б у »  и сп о л ьзу ется  з д е с ь  у сл о в н о , к а к  ан а л о ги я  тех： 
м а ги ч е ск и х  за п р е то в , к о то р ы е с у щ е с т в о в а л и  в  п ер во б ы тн ы х  общ и нах .

18 П о л н о е  н а зв а н и е  —  « К о н д з я к у  м о н о гатар и  сю » ; л и тер а т у р 
ный сбо р н и к из 31 книги. С о с т а в л е н  в  X I I  в . В к л ю ч а е т  1040 индий- 
ск и х , ки т а й ск и х  и я п он ски х  б у д д и й ск и х  и с в е т ск и х  ск азан и й , в  к о 
т о р ы х  со д е р ж а т с я  свед ен и я  по и стории, этнограф и и  и соц и ал ьны м ； 

о тнош ени ям .
19 В  н а сто я щ е е  вр ем я, к о гд а  д ем о к р а т и ч е ск и е  силы  Я понии пы

т а ю т с я  н ам е ти ть  н аи б о л ее  э ф ф е к ти в н ы е м еры  бор ьбы  п роти в со 
х р а н я ю щ ей ся  в  стр а н е  ди скри м и нац и и  о тве р ж ен н ы х , это т  вопрос,, 
на п ер вы й  в з г л я д  втор остеп ен н ы й , н еск о л ьк о  н ео ж и д ан н о  п р евр а
ти л ся  в  ч р езвы ч ай н о  остр ы й . Д е л о  д ош л о  д о  то го , что  в  св я зи  с. 
р а зго р евш ей ся  полем икой д ви ж ен и е  з а  о св о б о ж д ен и е  ж и телей  б у 
р а к у  о к а з а л о с ь  р аско л о ты м  иа д в а  неприм ирим ы х л а ге р я . С торон* 
ники одной  точки  зрения п о л а га ю т, что  ди скри м и нац и я о твер ж ен н ы х, 
в  совр ем ен н ой  Японии —— э то  в  о сн о вн о м  п ер еж и ток п р ош л ы х эп ох, к о 
торы й  м о ж ет б ы ть  преодолен  тер п ели вы м  воспи тани ем  в се го  н а сел е
ния, осо б ен н о  п о д р астаю щ его  п окол ен и я. С торонни ки  др уго й  точки 
зр ен и я  у т в е р ж д а ю т , что  явл ен и е дискрим и нац ии о тве р ж е н н ы х  в  ны 
неш ней Я понии о п р ед ел я ется  не то л ьк о  традиц иям и , но и с у щ е с т в у ю ' 
щи ми ко н кр етны м и  соц и ал ьн о-эконом и чески м и  и полити ческим и у сл о 
ви ям и . П оэто м у, п о л агаю т они, м еры  н ау ч н о го  и ч естн о го  воспитания- 
п очти ни чего  не д а д у т . П о и х м нени ю , н ео б хо д и м о  так о е  радикальное- 
п ер еу стр о й ство  о б щ е ст ва , ко то р о е и скл ю ч и т из его  ж изни в с я к у ю  м а
те р и а л ьн у ю  и и дейную  б а зу  дискрим и нац ии о твер ж ен н ы х .

Г  лава IV

1 Гион-но ясиро—— наиболее п оп ул яр ны й  храм в Киото, посвя
щенный богу Сусаноо.

Э н р я к у  д зи  —— будди й ски й  хр а м , п остр оенны й  в го д ы  Э нр яку 
(7 8 2 — 8 0 5 ) .  В  1571 г. по п р и казу О д а  Н о б у н а га  (1 5 3 4 — 1582) бы л  сож 
ж ен . В о с с т а н о в л е н  в  п ериод Т о к у г а в а .

Т о д а й  дзи  —  б удди й ски й  х р ам , в о з д в и гн у т ы й  в  7 2 8  г . в  Н ар а. 
В  7 4 6  г . в  нем б ы л а у с т а н о в л е н а  о гр о м н ая  с т а т у я  б у д д ы  В ай р о ч ан ы  
(Д а й б у ц у ) .

К о ф у к у  д зи  —  м о гу щ ествен н ы й  б уд д и й ски й  хр ам  в  Н а р а . П о 
стр о ен  в  ѴІ'1 в . С охр ан и л  вл и ян и е д о  ко н ц а X V I  в.

2 К о к у —— м ера ем кости , р а в н а я  180 ,4  л; 1 к о к у  р и са ве си т  око
ло 150 кг.

3 И сэ —— о д н а  из провинций в  Ц е н тр а л ь н о й  Я понии, н а  ю го-во - 
сточн ом  п о б ер еж ье о *ва  Х о н сю . С и н тои стски й  хр ам  провинции И с а  
н аи б о л ее  зн а м ен и т  и п очи таем  в  стр ан е .

4 Б у к в . «Х р ам  хол м а  синей в о л ы 》 . Р а сп о л о ж е н  иа хол м е К и ё- 
м г.д зу  к в о с т о к у  от К и ото. П остр оен  в  кон ц е Ѵ.И І в.

5 Х и б а т и  —  сп ец и ал ьн ая  ж а р о в н я , к о то р а я  сл у ж и т гл авн ы м  
обр азо м  д л я  о б о гр е в а  пом ещ ения.

6 Г  э т а  —  я п о н ск ая  д е р е в я н н а я  о б у в ь .
7 В  а р а д  з  и —— сол о м ен н ы е сан дал и и .
8 П р о стой  н ар од, или н а р о д  (ком и н, или хэйм ин) —  ш иро

к а я  со с л о в н а я  соц и ал ьн ая  к а те го р и я . О х в а т ы в а л а  о сн о вн у ю  ч а с гь  
н асел ен и я  с т р а н ы ； к р естьян , р ем есл е н н и к о в и то р го вц ев . П р ези р а в-
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м ьіе со ц и а л ьн ы е групп ы  состави л и  о со б о е со сл о ви е, о тд ел ен н о е  от 
« н а р о д а »  ш ирокой п р оп астью  п р е д р а с су д к о в  и ю р и ди чески х норм.

9 Е с т е с т в е н н о , это т  п р оц есс н е  б ы л  и скл ю ч и тельн ы м , х а р а к т е р 
ным л иш ь д л я  истории ц ех о в ы х  объеди нен и й  сэм м ин, он п р ои сходи л  в 
р а м к а х  в с е го  о б щ е ст в а  и к о с н у л ся  д з а  р а з н ы х  сл о е в  хэймин.

10 М и  с о  —  гу с т а я  м асса  из п ер еб р о д и вш и х с о е в ы х  б о б о в . И с 
п о л ьзу ет ся  д л я  п р и готовл ен и я су п о в  и в  к а ч е с т в е  приправы .

11 С  ё ю —  ви д  со е в о го  со у са .
12 О м «  一  п ровинци я, р асп о л о ж ен н ая  в  ц ен тр ал ьн ой  ч асти  о -в а  

Х о н сю , в о к р у г  о з. Б и в а ; гл а вн ы й  го р о д  一  О ц у.
13 С  э н д  з у  м а н д  з а й (б у к в , 《т ы ся ч а  осеней , д е с я т ь  т ы ся ч  

л е т » )  ‘ Н а ч а л ь н ы е  с л о в а  п ож ел ан и й , с  котор ы м и  оп р едел ен ны е гр у п 
пы сэммии о б р ащ ал и сь  к  со сед я м , о б х о д я  и х  дом а в  н а ч а л е  к а ж 
д о го  н о в о го  го д а . П ри этом  они р а з ы гр ы в а л и  и р азл и ч н ы е п р азд н и ч 
ны е сц енки . Т а к  стал и  н а зы в а т ь  и исполни телей  п р ед ставл ен и й .

н  Б  н  в  а X о  с и (б у к в , «м о н ахи  с  б и в а » ) —— б р о дячи е м о н ах и - 
ск ази тел и , ч ащ е в се го  слеп ы е. Б и в а  —  р а зн о в и д н о сть  ч ет ы р е х ст р у н 
ной лю тни , за ве з е н н о й  в  V I I I  в . из К и тая .

15 В о е н н о -ф е о д а л ь н а я  эпопея о м е ж д о у со б н о й  вой н е ко ш 【а
X I I  в.

16 О п и сани е собы ти й  го д о в  Х эй д зи  (1 1 5 9 — 1 1 6 0 ), со сто я щ ее  из 
тр ех  кни г. В о з м о ж н о , п р одол ж ен и е « Х о гэ н  м о ііо гатар и 》 .

17 П о в е с т в о в а н и е  о во ен н ы х  со б ы т и я х  п ер и ода Х о гэ н  (1 1 5 6 —  
】15 9 ), со сто я щ е е  из тр е х  кн и г; вр ем я  со з д а н и я  —  п ер вая  ч е т в е р т ь
X I I I  в.

16 О д н о  из с а м ы х  зн а ч и т ел ьн ы х  и сто р и к о -л и те р ату р н ы х  п р о и зве
дений с р е д н е ве к о в о й  Японии, со з д а н н о е  в X I V  в . П о в е с т в у е т  о м е ж ' 
д о у со б н ы х  в о й н а х  в  районе К и ото  и о н аступ и вш ем  п осл е ни х мире 
(и зл ож ен ы  со б ы т и я  1318— 1368 г г . ) .  С о сто и т  из 40  кни г. А вто р  —  
К одзи м а.

19 ф  у  э —  р а з н о в и д н о сть  ф лейты .
20 Т эн и о  д зи  —  древнейш ий б удди й ски й  хр ам , п остр оенны й во 

втор ой  п ол ови н е V I  в . Н ы не н а х о д и тся  в  чер те  г. О са к а .
21 К  у  с  э м а и —  п р ед ставл ен и е с  п есням и  и тан ц ам и  ти п а д э н 

га к у .
22 С я  м и с  э н —  японский стр у нн ы й  м у зы к ал ьн ы й  и нстр ум ент.
25 Р а б о т а  в  этом  нап равл ени й  то л ьк о  н ачи н ае тся , д етал ьн ы й  н 

л ауч н о  о б о сн о ва н н ы й  ан али з соц и ал ьн ого  а сп е к т а  р азви ти я  я п о н ск о 
го т е а т р а  ещ е п р едстои т. П оэтом у в н а сто я щ е е  вр ем я  м ож но к о н 
ст а т и р о в а т ь  л и ш ь сам  ф ак т п р еем ствен н о сти  в  п роц ессе р азви ти я  
т е а т р а л ь н о го  и с к у с с т в а . О д н а к о , к а к  м ы  у ж е  отм ечал и , о  п од л и н 
ном о б ъ е м е  у ч а ст и я  сэммин в  этом  п р оц ессе п ока го во р и ть  п р еж д е
врем енно.

2і И м ею щ и й ся м атер и ал  п ока не д а е т  д о ст а т о ч н ы х  осн ован и й  
для ш ироких обобщ ений та к о го  п л ан а. О д н а к о  поиск в  этом н а п р а в 
лении, б ессп о р н о， н еобходи м , п о ск о л ьк у  он  м о ж ет в  оп р еделенной  
степени способствовать анализу социальной истории Японии в целом.

Н ек о то р ы е яп он ски е и ссл ед о ват ел и  п р и д аю т этой сто р о н е п р о 
блем ы  дискри м и нац и и  о тве р ж ен н ы х  о со б о е  значен и е , п о л а га я , о ч е 
ви д н о , ч то  у ст а н о в л е н и е  п ол ож и тел ьн ого  в к л а д а  сэмм ин в  д ел о  
н ац и он ал ьн ого  п р о гр есса  м о ж ет я в и т ь с я  ва ж н ы м  доп олн и тел ьны м  
ар гум ен том  п роти в и х сегрегац и и  (со хр а н я ю щ ей ся  и в  н асто я щ е е  
в р е м я ). Э м оц и он ал ьн ы й  фон та к о го  отн ош ен и я к и ссл ед о ван и ю  
вп о л н е о бъ я сн и м . Н о если п о д хо ди ть  к  д е л у  л оги чески , то  с л е д у е т
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к о н ст а т и р о в а т ь , что  и п ол ное о т с у т с т в и е  с о о т в е т ст в у ю щ и х  сведений»* 
е ст е ст в е н н о , не сд е л а л о  бы  ди скри м и нац и ю  о тве р ж е н н ы х  б ол ее  сп р а
ве д л и в ы м  и о п р авд ан н ы м  о б щ е ст вен н ы м  явл ени ем .

С  д р уго й  стор оны , в ы я сн е н и е  р о д осл овн ой  а р ти ст о в , х у д о ж н и 
к о в , п ол и ти чески х д ея тел ей  в ы з ы в а е т  и н тер ес и п отом у, что  дли 
т е л ь н а я  и стори я яп он ски х  п ар и ев д л я  н а с  почти не п ерсониф ициро
в а н а . М ате р и ал ы  прош лого сохр ан и л и  кр ай н е м ал о  им ен е е  гер о ев 
и тв о р ц о в . П ож ал уй , л иш ь и зуч ен и е истории у ч а ст и я  я п он ски х п а
р иев в  р азви ти и  н ац и он ал ьн ой  к у л ь т у р ы  п о зво л я е т  в ы с к а з а т ь  более 
к о н к р ет н ы е  суж д ен и я  п этом  п лане.

ゴ5 Р я д  творений в ы д а ю щ и х ся  м а сте р о в  и с к у с с т в а  со х р а н и л ся  до. 
н а ст о я щ е го  врем ени. О ни ста л и  д осто ян и ем  о бщ енаци онал ьной  
к у л ь т у р ы . Н априм ер, д р а м а т у р ги ч еск и е  п р ои зведени я п и сат ел я  Д зэ - 
гм и , к ар т и н ы  и сти хи  п оэта Н о ам и , вели кол еп ны й  п ар к х р а м а  
Г и н к а к у  дзи .

26 Г и н к а к у  д з и —— Х р а м  сер еб р я н о го  п ави л ьон а. В  1473 г. к. 
в о с т о к у  от К и ото бы л  п остр оен  п ави л ьо н . К  р аб о там  по его  со о р у 
ж ен и ю  были при влечены  н аи б о л ее  вы д аю щ и еся  м а сте р а . В  конце 
X V  в . э т о т  п ави л ьон  бы л п р евр ащ ен  в  хр ам .

27 А с и г а р у  (б у к в , « л е г к о н о г и й » )— п ехоти нец , со л д а т-са м у р а й  
низш его  р ан га  в  во й ск е  дай м ё.

28 Т а к а си м а  —  кр еп о сть  в  провинции С и н ан о , р асп ол ож ен н ой  в. 
ц ен тр ал ьн ой  ч асти  о -в а  Х о н сю .

Глава V

1 С а м у р а и  —  вои ны . С н а ч а л а , с  IX  в ., т а к  н а зы ва л и  т е х  л ю д е矛 

(ч а ст о  к р е ст ь я н ) , к о то р ы х  п р и вл екал и  к  о хр ан е п р ед стави тел ей  з н а 
ти ; они п ол учал и  з а  это  о п р ед ел ен н ы е п оли ти чески е и эконом ические- 
гф и ви леги и . В п о сл ед стви и  э то  н а зв а н и е  ст а л о  общ им д л я  всей  во ен н о 
сл у ж и л о й  знати .

2 С  ю  г о  с  ё  к у  —  с о з д а н н а я  в  ко н ц е X I I  в . а д м и н и стр а т и вн а »  
д о л ж н о ст ь , помощ ники ко к у си  (г л а в  п рови нц и й ). В е д а л и  ф и н ан со
вы м и , воен н ы м и , ю ридическим и и други м и  д ел ам и  провинций- 
К  к о н ц у X V  в. из них с т а л  ф о р м и р о в а ться  вы сш ий слой ф еодальн ой  
з н ати  —— дай м ё.

3 К а м а к у р а  —  небольш ой го р о д , р асп ол ож ен н ы й  к  ю го -з а п а д у  от 
Э до . В  119 2 — 1333 гг. (эп о ха  К а м а к у р а ) бы л  резиденцией с е гу н а .

М у р о м ати  —  район К и ото, в  к о то р о м  бы л а р асп о л о ж ен а рези
ден ц и я сё гу и о в  А си к ага . П ер и о д  М ур о м ати  — 139 2 — 1490 гг.

4 Японские исследователи проблемы дискриминации несколько 
п р еу в ел и ч и ва ю т знач ен и е э то го  я вл ен и я  в сооем  стрем лени и  д о к а 
з а т ь , ч т о  д а ж е  п р ед стави тел и  сэм м ин и н о гд а  д о б и в а л и сь  д о в о л ь н о  
в ы со к о го  соц и ал ьн ого  и п ол и ти ческо го  п олож ения и и гр ал и , сл едо - 
в а т е л ь н о ， в е сь м а  ви д н ую  р о л ь  в  о б щ ествен н о й  ж изни стр ан ы . Т а к и е  
ф ак т ы  р а ссм а тр и ва ю тся  ими о б ы ч н о  т а к ж е  и к а к  доп олни тел ьны й  
а р гу м е н т  против о бо сн о ва н н о сти  дискрим и нац ии п ариев.

5 Б  у  с  и —  воин.
6 Т е к с т  у к а з а  см . [84，4 0 2 — 403],
7 Г о н и н г у м и  —  о б ъ еди н ен и я  из пяти со сед н и х  д в о р о в . Н и з

ш ая  а д м и н и стр ати вн ая  единиц а в  н а се л е н н ы х  п у н к т а х  Я понии, чле- 
н ь丨 котор ой  были с в я з а н ы  к р у го в о й  п ор укой . Ц а  о сн о ве  с т а р ы х  о б 
р азц о в  си стем а п яти д во р о к  б ы л а п о в се м естн о  в в е д е н а  в  Японии в  
X V — X V I I  в в .
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9 В п е ч а тл я ю щ у ю  кар ти н у  п едан ти чной  р егл ам ен тац и и  в с е х  с т о 
рон ж и зни  м и лл и онов л ю дей  в  ф ео д ал ьн о й  Я понии (эп охи Т о к у г а в а )  
д а ю т м а т ер и а л ы , пом ещ енны е в  сбо р н и ке « Д о к у м е н т ы  по и стор и к 
яп онской  д е р е в н и »  [см . 12].

9 М и ур а  К эйити п р и води т таб л и ц у , со д ер ж а щ у ю  н ек о то р ы е с в е 
дения о к у п л е-п р о д а ж е зем ли сэм м ин в  X V I  в . по о тд ел ьн ы м  р а й о 
нам  с тр а н ы  [см . 50 , 79].

10 К а в а т а  一  о дн а  из групп  ж и тел ей  о со б ы х  поселений. И м е 
ю тся  и д р у ги е  н а з в а н и я — кавая, кавасаку и т. д . Э т о т  терм ин 
ста л  у п о т р е б л я т ь ся  с  X V I  в.

п М а ц у д з а к а  —— кр еп о сть в  провинции Исэ» п остр оен н ая  в  1570  г.
12 К а н а д з а в а  —— гл авн ы й  го р о д  провинции K a ra .
13 О д н а к о  это  в о в с е  не о зн а ч а е т , ч то  таки м  обр азом  о к а за л и с ь  

з аф и к си р о ван н ы м и  в с е  возни кш и е в  то  вр е м я  п оселения о т в е р ж е н 
н ы х. В  д ей стви тел ьн о сти  и х, н есо м н ен н о , бы л о  зн ач и т ел ьн о  б ол ьш е.

14 X  а о р и —  верхнее короткое кимоно; принадлежность япон
ского парадного, выходного костюма.

15 Н а з в а н и я  эти х кн и г: « A rte  da L in g o a  de Ja p a n »  ( 《И с к у сс т в о  
я п о н ск о го  я з ы к а » ) , « V o ca b u la rio  da L in g o a  de Ja p a n )  (《С л о в а р ь , 
я п о н ск о го  я з ы к а » ) .

16 С а с а р а  с э к к ё  ——  исполнители сен ти м ен та л ьн ы х  п есен .
17 Т о р и  —  г л а в а  ад м и н и стр ати вн о го  уп р авл ен и я  в  х р а м а х , н а 

ч ал ьн и к . Н ап о л н ен н о е п резри тел ьны м , ироническим  сод ер ж ан и ем , это- 
сл о во  п р и м ен ял о сь и д л я  о п р едел ен и я  гр уп п  п ари ев.

1& Н ап и сан о  К о са к а  Д а н д з ё  (1 5 2 6 -^ 1 5 7 8 )  —  воином  из д р у ж и н ы  
Т а к э д а  С и н гэи а.

К о ё  一  н а зв а н и е  ю ж ной части  провинции К аи .
19 Н и т и р э н  (или н и т и р э н  с ю ) — б у д д и й ск а я  с е к т а , о сн о 

в а н н а я  м о н ахом  Н итирэн (1 2 2 2 — 1 2 8 2 ) . П е р во н а ч а л ьн о е  н а зв а н и е  ——  
х о к к э  сю  (с е к т а  хок кэ , т. е. с е к т а  су тр ы  л о т о с а ) .  Е е  п о сл е д о в а те л и  
о тл и ч ал и сь  наибольш им  р елигиозны м  ф ан ати зм о м .

20 Х о к к э  к е ——  н а зв а н и е  буд д и й ской  су тр ы , к о то р а я  я в и л а сь  
осн о во й  о д н о го  из о тветвл ен и й  с е к т ы  нитирэн 一  хок кэ , И д ей н ы е 
р а з н о гл а си я  вн у тр и  сек ты  нитирэн п ривели к  X V I  в . к  о ж е с т о ч е н 
ным сто л к н о ве н и я м : в 1536 г . ты ся ч и  п р ед стави тел ей  се к т ы  хоккэ, 
нап ал и  в  К и ото  на сто р о н ни к ов у ч ен и я  нитирэн и разгром и ли  и х  
хр ам ы .

Заключение

1 П р а в д а , б  п осл едн ее вр е м я  яп он ски е и ссл ед о ва т ел и  с т а л и  
о б р а щ а т ь  вн и м ан и е и н а  з т у  сто р о н у  проблем ы  [см ., нап р и м ер ” 
62 , 64].

13 3. Я. Ханин
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и о сво б о д и тел ьн о е д ви ж ен и е  б у р а к у ) ,—— в сб. « Б у р а к у  м ондай  
сэ м и н а»、 т. I I ,  стр . 7 2 — 121.

-46. К  и т  а я м а М  о ф у , Н а р а м  о т о  Т  а ц у я,  Ф у д з и т а н и  
Т  о с  и о,  Х а  я с и я  Т а ц у с а б у р о ,  И н о у э  К и ё с и ,  Б у р а - 
к у -ііо  рэкиси то  к а й х о  у н д о  (И ст о р и я  и о сво б о д и тел ьн о е  д в и ж е 
ние б у р а к у ), К и ото, 1956.

4 7 .  К он н и ти -н о  б у р а к у  м он дай  (С о в р ем е н н ы е п роблем ы  б у р а к у ), 
Т оки о, 1969. "

•48. М и  ё с  и И х э й д з и ,  Д о в а  м о н д ай -н о  рэкиситэки кэн к ю  (И с 
с л е д о в а н и е  истории п роблем ы  га р м о н и за ц и и ),—— « Б у р а к у  м ондай  
си р ё бун кэн  с о сё »  («С о б р ан и е м ат ер и ал о в по п робл ем ам  б у р а 
к у » ) ,  т . V I ， Т окио, 1968.

4 9 . М и н д зо к у  то  рэкиси (Н а р о д  и и с т о р и я ), 1918, и ю л ь,—  « Б у р а к у
м он дай  сирё бункэн  со сё» , т . V ，Т о к и о , 1968.

5 0 . М и у р а  К э й и т и ,  Д з ю го  —  д зю р о к у  сэй ки -то  дзим м ин тосо. 
М и к а й х о  б у р а к у  сзй р и ц у си то -н о  кан кэй -іш  оитэ (Н а р о д н а я  
б ор ьба  в  X V —— X V I  в в . В  св я з и  с  историей со з д а н и я  н е о с в о б о ж 
д е н н ы х  п о с е л к о в ),— 《 Р эки си  х ёр о н 》， 1969， №  И  (2 3 1 ) ,

_ стр . 7 6 - 1 0 0 .
5 1 . Н а  к а н и с  и Г и ю ， Б у р а к у  к а й х о  у н д о -к о  гэ н д зё  (С о в р ем е н 

н ое д ви ж ен и е  з а  о св о б о ж д е н и е  б у р а к у ) ,—  « Б у р а к у  м он дай  кэ н 
кю », 1963, JNlb 14, стр. 7 — 17.

5 2 . Н а р а м о т о  Т  а ц у я, М и к а й х о  б у р а к у -н о  рэкиси то  ся к ай  
(И стор и я  и о бщ ество  н е о св о б о ж д е н н ы х  п о се л к о в), Т ок и о , 1968.

53. Н иіггэн мина к сд ай  (В с е  л ю д и  —  б р атья . [С борник с т а т е н ]) ,  К и ото,
1965.

5 4 . С  а к  о  т  а Е  с  и к а д  з  у , Д зи н к э и -н о  рэкиси (И стор и я  п р ав че- 
л о в е к а )， К и ото, 1965.

.55. Г а к а х а с и  С а д  а  а к  и, Т о к ѵ сю  б у р а к ѵ  си (И стор и я  о со б ы х  
п о с е л к о в ), К и о т о ,丨9 2 6 , ѵ

Л 96



56 . Т о д з ё Т а к а с и ,  Б у р а к у  си -н о  к а д а й  (П р о б л ем ы  истории б у р а 
к у )  в  сб . « Б у р а к у  м он дай  сэм и н а», т. I I ， стр . 8 — 30.

57 . Т о сн  б у р а к у . С оио рэкиси т о  гэ н д з ё  (Г о р о д ск и е  б у р а к у . И х  и сто 
рия и совреім енное п ол о ж ен и е), К и ото , 1964. ѵ

58 . У э д а  К  у  и и о» Б у р а к у  с а н гё -н о  ся к ай тэ к и  сэ й к ак у  (С о ц и а л ь 
ны й х а р а к т е р  п р о и зв о д ства  в  б у р а к у )，一 в  сб . « Б у р а к у  мондаЛ. 
еэм и н а», т. I ，стр . 8 5 — 98 . ,,

59 . У э д а  М а с а а к и ,  Б у р а к у  си к эн кю -н о  гэ н д зё  то  к а д а й  ^ (У р о 
в е н ь  и з а д а ч и  и зучени я истории б у р а к у ) ,_  « Б у р а к у  м он дай  к з н - 
кю », 19 6 3， 14, стр. 18 — 28.

60 . У э д а  М а с а а к и ,  Б у р а к у  си к эн кю -н о  сай кэн то  (О б зо р  и сс л е 
д о в а н и й  истории б у р а к у ) « Б у р а к у » ,  1963, №  3  ( 1 5 4 ) ，.
с т р . 1 6 — 25.

6 1 . У э д а  М  а с  а а к  и, Б у р а к у  х а ссэ й  си (И стор и я  р азви ти я  б у р а 
к у ) , —  в  сб. « Б у р а к у  м он дай  сэм и н а», т . I I ,  стр . 3 1 一 41.

62 . У э д а  М а с а а к и ,  И ваго р у  дзи н р у й  кигэн сэц у-но сай к э н то
(О б зо р  т а к  н а зы в а е м ы х  а н тр о п о л о ги ч еск и х  теорий п р о и схо ж д е- 
н и я )，一 п сб. « Б у р а к у  м ондай  сэ м и н а》， т. I I ， стр . 5 6 — 71.

63. У э д а  М а с а а к и ,  ‘Н и хо н  к о д ай  к о к к а  сэйрицу си -п о кэн кю
(И зу ч е н и е  истории со зд а н и я  яп о н ск о го  го с у д а р с т в а  в  д р е в н о 
с т и ) , Т о к и о , 1 9 6 6 . (

64.  У э д а  М а с а а к и ,  X  а р а  д  а Т о  м о х и к  о, Б у р а к у -н о  рэкиси
(И сто р и я  б у р а к у ), т . I ， К и ото, 1960.

6Ь. У э д а  М а с а а к и ,  X  а р а д  а Т  о  м о  х  и к  о,  Ф у д з и т а н и  
Т о с и о ， Н  а к  а н и с и  ё  с  и о, Б у р а к у -н о  рэкиси то  к а й х о  у н д о  
(И ст о р и я  и о сво б о д и тел ьн о е д ви ж ен и е  б у р а к у ), К и ото, 1965.

66 . Ф у д з и т а н и  Т о с и о ,  Б у р а к у  си -ни  окэр у  ки н дай  то  к о д ай
(С о в р е м е н н о сть  и л р е в к о с т ь  в  истории б у р а к у ), —  в  сб. « Б у р а к у  
м о н д ай  еэм и на», т . I I ， стр . 1 22— 142.

67 . Ф у д з и т а н и  Т о с и о ， Р эки си  ся к а й -іш  окэр у  м и бун сэй-ни 
к а н -с у р у  о бо эгаки  (З а м етк и  о со сл о вн о й  си стем е в  и стор и ческом  
о б щ е с т в е ) ,— в  сб. « Б у р а к у  м о н д ай  сзм ш іа»， т, I ,  стр . 7 7 — 84.

68. X  а р а д  а Т  о м о х  и к  о, Н и хо н  хо к э н  тоси  кэнкю  (И зу ч е н и е
ф е о д а л ь н о го  го р о да Я п о н и и ), Т о к и о , 1957.

69. X  а р а д  а Т  о м о х  и к  о, С э к и га х а р а  го сэ н  дзэм го. Х ок эн -н и  о к э 
р у ни н гэн -н о  кэнкю  (Д о  и п осл е б и тв ы  при С э к и га ха р а . И з у ч е 
ние ч е л о в е к а  в  ф ео дал ьн о м  о б щ е с т в е ) ,  К и ото, 1965.

70 . X  а я с  и я Т  а ц у  с  а б у  р о, Б у р а к у  м он дай . С он о  р эккси -о  тю - 
сии-ии (П р о б л ем ы  б у р а к у . Г л а в н о е 一 их и с т о р и я ) ,—- « Б у р а к у » ,

7L  X  а я с  и я Т  а ц у  с а б у  р о. К и нсэй -ію  т а к д о  (З а р о ж д е н и е  эпохи 
К и и сэй ), Т о к и о , 1959.

72. X  а я  с  и я  Т а ц у с а б у р о ,  К о д ай  к о к к а -н о  к а й д а  й (Р а с п а д  
г о с у д а р с т в а  эпохи К о д а й ), Т оки о, 1957.

73. X  а я  с и  я  Т а ц у с а б у р о ,  Е к о и  К и ё с и ,  Р э к и си га к у  в а  б у 
р а к у  м ондай  то  до  то р и ку н дэ  к и та  к а ?  (К а к  и стор и огр аф и я 
р а с с м а т р и в а л а  проблем ы  б у р а к у ? ) ,—— « Б у р а к у » , 1964, 5 (1 7 4 ) ,
стр . 13— 18. '

74. X  и г а с  и к а м и Т  а к  а с  и, М  а х  а р а Т э ц у д з а н ,  Я са си й  б у 
р а к у -н о  рэкиси (Э л ем ен тар н ы й  к у р с  истории б у р а к ѵ ) , К и ото, 
1966. ѵ

/о . Я м а м о т о  Н о  б о р у ， Б у р а к у  саб э ц у -н о  сякай  га к у т э к и  кэн кю  
(С о ц и о л о ги ческо е и ссл ед о ва н и е  дискрим и нац ии б ѵ р а к у ) ,  К и ото,
1966. ^
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На английском языке

7 6 . A  s а к  a w  а К  a n c i c h  i, L a n d  a n d  S o c ie ty  in  m e d ie v a l Ja p a n  
T o k y o , 1965. ’

7 7 . A s h l y  M o n t a g u ,  M a n ’s  m o s t d a n g e ro u s  m y th . T h e  fa l la s y  o f 
ra c e , N ew  Y o rk , 1946.

7 7 a . C h a m b e r l a i n  H ., G e s a m m e lte  H au p tw erk e , M ü n ch e n , 1923,
73 . С  h  i t  о  s  h i T a n a g a ,  T r a n s it io n  fro m  m ilita ry  to  b o u rg e o is  

(c h o n in ) so c ie ty  in  J a p a n , L o n d o n , 1955.
79. C o r n e l l  J o h n  « t a s t e »  in  Ja p a n e s e  S o c ia l  S t r a t i f ic a t io n :  

A  T h e o ry  an d  C a s e ，一 《M o n u m e n ta  N ip p o n ica» , v o l . X X V ， 1970 
с т р . 10 7 — 135. ’

80 . C o r n e l l  J o h n  B_, F r o m  C a s te  P a tr o n  to  E n tre p re n e u r  and 
P o l i t ic a l  Id eo lo g u e ,—  «M o d e rn  Ja p a n e s e  L e a d ersh ip . T ra n s it io n  
an d  c h a n g e » , 1963, стр . 5 1 — 77.

8 1 . D i n g w a l l  E . I ” R a c ia l  P r id e  a n d  P re ju d ic e , L o n d o n , 1946.
82 . D  u u s  P e t e r ,  F e u d a lism  in  J a p a n ,  N ew  Y o rk , 1969.
8 2 a . G o b i n e a u  A ., E s s a i  su r  1 f in e g a l i te  d es ra c e s  h u m a i n e s , 1— 4, 

P a r is ,  185 3 — 1855.
8 3 . N a tio n a l c h a r a c te r  an d  n a tio n a l  s te re o ty p e s , U n iv e r s ity  o f  A m 

s te rd a m  (N o rth  H o lla n d  p u b lis h in g  c o m p a n y ) , I9 6 0 .
8 4 . T a k e k o s h i  I o s a b u r o ,  T h e  E c o n o m ic  A sp e cts  o f H is to r y  o f 

th e C iv iliz a tio n  o f Ja p a n , v o l. I , L o n d o n , 1930.
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У К А З А Т Е Л Ь  Я П О Н С К И Х Т Е Р М И Н О В , 
С О Б С Т В Е Н Н Ы Х  И М ЕН , Г Е О ГР А Ф И Ч Е С К И Х  Н А ЗВ А Н И Иト 

Н А ЗВ А Н И Й  О РГА Н И ЗА Ц И И , Б У Д Д И Й С К И Х  СЕК Т, 
Х Р А М О В , П Л Е М Е Н  

И Д Р Е В Н И Х  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х  П Р О И З В Е Д Е Н И И

Агути 168 
Айну 3 1，8 3 ,1 8 6  
Лмарибэ 8 3 ,1 8 9  
Аматэрасу 丨12，188 
Араи Кодзиро 164 
Лраи Хакусэки 11 
Арутюнов С. А. 33  
Асигару 1 2 7 ,1 9 2  
Асида 162

Бакуфу 160 
Бива 121 ,191  
Бива хоси 12 1 ,1 9 1  
Бунго 1 2 ,1 8 6
Б у р а к у  3 — 7 , 1 2 — 1 4 , 1 6 , 1 7 ,  22, 

23, 30，54, 137, 138, 145，158, 
159’ 161— 163, 1 7 8 ,1 8 6  

Бѵракѵмин 4, 5, 7, 9， 14一16, 22， 
'23, 2 8 -3 0 , 37, 44, 53，54，137, 

1 7 8 ,1 8 6  
Бураку кайхо кэнкюдзё 16 
Бураку мондай кэнкюдзё 16 
Б у с и  1 5 1 ,1 9 2
Бэ (бэ-но тами) 22，29，39, 40— 

44, 5 8，59f 6 1 , 62，9 1 ,1 0 8 ,  188

В а(вэ) 33, 3 8 ,1 8 8  
Ва.мёсё 88，9 2 ,1 9 0  
Варадзи 1 1 0 ,1 9 0  
Ватанабэ 160 
Ватанабэ Хироси 17

Гамо Удзисато 159 
Гинкаку дзи 125’ 1 2 6 ,1 9 2  
Гион 79，103,丨 0 4，丨 06，107, 112, 

115，122，129, 130, 155, 163，190 
Гоби но А. 183(
Гокинай 7 2 ,1 8 9

Гонингуми 15 3 ,1 9 2  
Горбатов Б. Д . 26 
Гэйами 126 
Гэкокудзё 147 
Гэта П О ,190

Д адзё нн 155
Даймё 140, 141, 145’ 1 4 9 , 1 5  し 

157, 158， 1 -62 ,185  
Даймиат 140, 141 
Дайтоку дзи 166 
Д за 79, 108— 110, 1 1 2 -1 1 5 ,  119, 

120， 122’ I4 5 t 146 
Дзакко 22, 29，50, 54— 57, 59ト 

6 1 ,63» 72— 74, 78, 8 1 , 9 1 , Н  
104, 108, 12 7 ,1 7 8  

Д зам а 160 
Дзерури 123一125 
Дзито 7 5 , 1 4 0 , 1 8 9  
Дзэами 125 
Дзори 162
Дзэнкоку суйхэйся 14 
Дзэнъами 125 
Доикки 130 
Доногыо Д ж . 26 
Дэнгаку 122— 1 2 4 ,1 6 9

Ёкои 26

Идзу 159 
И дзу мо 154 
Идэн 4 9 ,1 8 8  
И магава 158 
Инаба 168 
Иноуэ 16 9 ,1 7 0  
Иноуэ Киёси 17 
Исэ 105，121’ 1S0 
И то Цунзтари 12
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Кавара 77, 88 ’ 104，107, 113，123, 
127

Каварамоно (кавара-но моно) 
2 2 ， 2 9 , 63， 7 7 ， 8 0 — 84, 8 9 , 92, 
95，100— 105, 113, 114, П 7 ,119, 
120，126，127, 134, 1 5 5 ,1 6 8 —  
170, 173, 1 7 4 ,1 7 8  

К а в а т а  156, 1 5 9 ,1 9 3  
Кавая 168，169， 173 
K a r a  1 3 ,1 8 8  
Каи 68，1 7 0 - 1 7 2  
Какибэ 40 ’ 42, 43, 55 
Камакура 7 9 ,1 4 6 ,1 9 2  
К анадзава 】知，193 
Канко 50, 5 1 ,7 4  
Канутико-хякусе 56 
Каиъами 125 
Канэтатаки 121 
Катаяма Сзн 26  
Като Киём аса 147 
Кёгэн 124,125 
Киёмидзу сака дэра 107 
КинаГі 71 
К н н ки  6 1 , 1 8 9
Киото 16，65, 79f 8 2 , 1 0 3 — 107, 

І09, 112，丨 20 — 122，129— 132, 
134, 142, 155, 160，1 6 8 ,1 8 9  

Кита Синкити 14 
Китай 2 1 , 34，3 7 - 4 0 ,  42，57, 59， 

60
Китано 132 
Китахара Тасаку 17 
Китаяма Мофу 17 
Ко 184 
Кобэ 160
Кодзики 1 1 ,3 2 ,  36, 38’ 186 
Кодзима 125 
ічоё 170, 19'3 
Коё гункаіг 170， 171 
Коку J03, 190
Ком и и 50, 5 1 , 115，184，188， 190 
іѵондзяку моногатари 9 2 ,1 9 0  
Кониси Юкинага 147 
Конрад II. И. 36, 40， 44  
Конфуций 60
Корея 12，2 1 ,3 7 — 40’ 42，57 
Корнелл Д ж . Б. 26, 84 
Кофуку д、чи 103, 104，106, 120, 

124，155， 190 
Котоку 46
Ксавье Франсиско 151 
Кугонин 116 
Кугуцу 121
Кудара (Пэкчэ)12( 186

Кумасо (хаято) 3 3 ， 188 
Ку нухи 50，51 
Курокава Дою 11 
Курумакаси 1 1 3 ,1 3 4  
Кусэмаи 124 ,191  
Кэнин 50, 51 
Кюсю 61，166

Макаси 113, 130, 131, 134, 
М ацудзака 26，1 5 9 ,1 9 3  
Мёдэн 71，189 
Мисси Ихэйдзи 15 
Минамото Цунэёри 83 
Мисо 112，\9\
Миура Кэйити 1 5 6 ,1 9 3  
Миз 159 
Монодзиро 168 
Моногатарисо 121 
Мононобэ 40 
Мори 169 ,170  
Морита Есинори 17 
Морохаси Тэиудзи 34 
Мотоори Ыоринага II 
Мотоори Утидо 11 
Муромати 1 4 6 ,1 9 2  
Мусаси 68 ’ 189 
Мэн цзы 60

Нагасаки 169 
Нагоя 159, 1 6 0 ,1 7 4  
Накатомябэ 40
Нара 65, 71，79, 8 4 ,1 0 3 ,  104, 

122，124, 13 1 ,1 5 9  
Нарамото Тацуя 17 
Мигирэн 177， 193 
Нихон сёки (Нихонги) 32, 38, 44 
Но 1 2 3 -1 2 5  
Но 184 
Ноами 125 
Норито 32，36

Обито 3 3 ,1 8 8  
Овернь 97  
Огю Сорай 11 
О да Нобунага 146 
Одавара 159 
Оми 116, 130, 131， 191 
Осака 1 6 , 123，151， 160 
Оцу 130

Пассин Г. 26  
Португалия 161， 169 
Пэкчэ (Кудара) 39
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Ѵ е  (рёмин) 47, 5 1 , 5 5 ,  5 6 ,1 8 4  
Рёко 50. 51 ’ 53, 74

Сайто Досан 147 
Сакаи 144, 151，168 
Сакума Моримаса 159 
Сакэ 106, 112，171 
Сакэйки 8 2 ,1 8 9  
Самкук саги 32 

•Самураи 140, 1 4 1 ,1 9 2  
Сандзё 7 7 — 8 1，89, 9 2，1 0 7 ,1 1 1一 

113’ 115, 123, 127, 129, 132, 
160

Сандзё-но тами 2 2，29，63, 77， 
78, 8 0 — 84，9 5 ,1 0 0 — 102, 112， 
134，155, 173, 1 7 4 ,1 7 6  

Сано М анабу 14 
Саругаку 122_ 1 2 4 ,1 6 9  
Сасара сэккё 1 6 9 ,1 9 3  
С а то 83 
С ё 184
Сегун 10，128，140’ 186 
てёдзи 75, 78，81，139, 145 
Сёмин 84
Сёмондзи 120, 13*1,156  
-Сёэн 70, 71 ,75— 78，8 1 ,101，114， 

128, 132, 139— 141, 154, 156, 
185，т  

Сёю 11 2 ,1 9 1  
Си 184
Сидэн 49， 188 
Сикидэн 4 9 ，188 
Симадзаки Тосон 26 
Синано 1 3 0 ,1 7 2  
Си и ухи  5 0 — 52 
Смит Р . 2ö 
Соами 125 
Согабэ 40, 46 
Сун шу 32  
Суруга 158 
Сусаноо 3 5 ，188 
С эй ко  3 3 — 3 5 , 4 4 ， 6 1 , 1 8 8  
0эммин см, сэн
Сэн (сэм м и н )11，22，29, 47，5 0 —  

56, 59，61，63’ 64, 72— 76, 7 8， 
81— 紙 89, 90，94, 95，102, 103， 
105— 107，109，111, 113— 117, 
119，Г20, 122，1 2 4 -1 2 6 ,  128， 
154— 160, 162— 167，169, 170, 
172，174— 177, 180，184， 186 

Сэнгоку 23， 187 
■ Сэндзу мандзай 120 ,191  
Сэн фу рон 186 
、Сэтта 162

Сэтау 121 
Сюго секу 140 ,192  
Сюнь цзы 60  
Сямлсэн Ш , 191

Таби 162 ^
Тайка 40一48, 59, 6 3一̂6 5 , 70，75, 

9¾ 9 4 - 9 6 ,  104, 1 8 0 ,1 8 8  
Тайхорё 64, 6*6, 9 1 ,1 8 8  
Тайхэйки 1 2 1 ,1 2 5  
Такасима 1 3 0 ,1 9 2  
Такахаси Садааки 14， 187 
Такэда Сингэн 1 7 0 ,1 7 2  
Такэно Д зёо 168 
Тан 5，114，186 
Тё 186
Тёри 1G9, 1 7 3 ,1 9 3  
Тёся 79
Тиакй Фудзиацу 1 2 ,1 3  
Тодай дзи 103, 106’ 114， 190 
То дзи 7 9 ,1 1 2 ,  115, 129 
Тодзнко 12
Тоётоми Хидэёси 146, 147, 151,

160
Токайдо 144 
Токио 14
Токугава 30, 83’ 102, 1 7 9 ,1 8 1  
Токугава Иэясу 147 
Токусю бураку 2 2 ,1 5 7 ,1 8 6  
Томо-но мияцуко 43 
Томобэ 22, 29，40, 4 2，43, 5 4 —  

57, б і, 63，7 2 - 7 4 ,  78, 8 1 , 9 1 ,  
9 4，108，1 2 7 ,1 7 8  

Торикаибэ 44 
То сэн фу рон 12 
Тэнно дзи 1 2 3 ,1 9 1

у  39
Уэда Масааки 17, 23, 25 
Уэно 6 8 ,1 7 2

Франция 97  
Фудзитани Тосио 17 
Фудоки 10
Фукусима Масано 147 
Фусими 156 
Фусю 84  
Фуэ 122 ,191

Хайь шу 34 
Хаори 162，193 
Харада Томохико 17 
Хатиман гу 7 9 , 166， 189 
Хатия 173
Хаясия Тацусабуро 17, 34
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Хябати ПО, 162， 190 
Хикохатиро 158
Хинин 22, 28 ’ 29，37, 54’ 93，95, 

100, 120，160, 161, 169, 171， 
1 7 3 - J 7 7  

Хиросима 5 
Хаоси Банри 1 2 ,1 8 6  
Хогэн моногатари 1 2 1 ,1 9 1  
Ходзё Соун 147 
Хоккэ 1 7 7 ,1 9 3  
Хонсю 4 8 ,1 5 4 ,  168 
Хоу Хань шу 3 2 —35 
Хэйан 65, 71 
Хэйдзи моноготари 121 
Хьйкэ моногатари 121 
Хэймин 33, 4 1，5 6 , 184， 190

Цуру 104

Цурумэсо J 03— 107, 1 1 5 , 1 2 9  
130，134, 1 5 4 ,1 6 8  >

Чемберлен X . 183

Шан Ян 60

Эбису 3 3 , 1 8 1  
Эдзо 12, 33, 6 6 , 1 8 7  
Эдо 160
Энги сики 56, 8 7 , 164， 188 
Эта 22，26，28, 29, 37，54, 9 0 —  

93，9 5 ,1 0 0 ’ ІбІ, 1 7 3 - 1 7 7  
Этга 169 
Этори 91 , 9 2

Ямамото Нобору 146 
Ямасиро 7 1 , 7 9 , 150, 181 
Я -no моно 173
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