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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ни Б какой другой литературе мира дневники и эссе
не занимают столь видного места, как в японской. Они
здесь рано ПОЯВИЛИСЬ, получили широкое распростране-
ние и на протяжении многих веков были тесно связаны
со «всей духовной культурой народа.

Первое «а японском языке .произведение повество-
вательной литературы, «Повесть о старике Такэтори»
(«Такэтори моногатари»), (было создано в IX IB. В пер-
вой 'половине X IB. в Японии зарождается жанр дневни-
ковой (никки бунгаку), а ,на рубеже X и XI вв.— эсоеи-
стической (дзуйхицу бунгаку) литературы. До конца
XII в. было создано около 200 повестей, рассказов и но-
велл (моногатари), из которых до нашего времени до-
шло около десяти процентов, восемь сохранившихся
памятников той же эпохи специалисты .причисляют к
дневниковой [136, 3] 1 и один — .к эссаистической лите-
ратуре [224, 16]. В .конце XII—XIII в. появились дошед*
шие до нас полностью или частично один памятник
эссеистической и 14 — дневниковой литературы [159,
4—6]. При этом дневниковый элемент признается ис-
следователями самым значительным в эссеистической
литературе, а дневники, в свою очередь, считаются
генетически -связанными с повестями и стихотворными
собраниями (сикасю) [158, 106, 140]. В том и другом
жанре можно обнаружить структурные параллели и
общность эстетических .критериев со средневековой
японской живописью, архитектурой, садовым искусст-
вом « другими явлениями культуры.

1 Некоторые японские ученые предлагают расширить круг па-
мятников, относимых к дневниковой литературе, но сторонники об-
щепринятой классификации оспаривают основательность их доводов
[109,389].
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К жанру литературно-художественных дневников тра-
диция относит произведения, в которых содержатся по-
следовательные описания событий из жизни автора, а
эмоциональным центром повествования (представлен сам
автор. В заглавиях таких 'Произведений, как правило,
стоит слово никки (дневник). При жанровой их атри-
буции наибольшие разногласия специалистов .наблюда-
ются в тех случаях, когда существуют сомнения в иден-
тичности автора и главного героя.

К эссеистическому жанру относят авторские собра-
ния коротких новелл, описаний природы, рассуждений,
кратких заметок по разным поводам, перечислений
предметов, объединенных автором по одному какому-
либо признаку,— без видимой системы в чередовании
разнородных элементов.

В настоящей книге рассматриваются произведения
разных структурных типов и 'разной идейной направ-
ленности, отобранные по признаку .репрезентативности.
Выбор (памятников подчинен задаче вывести объектив-
ные критерии для характеристики обоих жанров. Значи-
тельный акцент делается на историко-культурном окру-
жении памятников.

Духовную культуру народа можно представить в ви-
де пирамиды. В основании пирамиды лежат общенарод-
ные элементы культуры с древними традициями, спаян-
ные между собой горизонтальной (синхронной) и верти-
кальной (преемственной) связью. Общественная база
каждого слоя культуры сверху вниз основательнее, ши-
ре, а функции .неустрашимее. .Памятники общекультур-
ного значения, оставшиеся в фундаменте пирамиды, об-
разуют наиболее устойчивые элементы культурного
комплекса, концентрируют его специфику, активно влия-
ют на особенности культурного самосознания общества.
Сами по себе они могут сохраниться или быть утерян-
ными, но свою роль, благодаря активным связям с куль-
турным окружением, продолжают выполнять в течение
многих столетий. Верхние слои .пирамиды могут разру-
шаться или «крепнуть, в зависимости от того, настолько
органична их связь с соседними блоками и насколько
точно они согласуются с тенденциями развития общест-
ва; нижние остаются в той или другой форме навечно.
На них-то в конечном счете и основываются современ-
ные нам принципы художественного восприятия дейст-



вителыгости. Новые направления начинают движение,
только оттолкнувшись от старых.

Литературные памятники, о которых говорится в
этой книге, имеют для Японии общекультурное значе-
ние. Выбирая предметом (исследования памятники днев-
никовой и эссеистической литературы, мы руководство-
вались следующими соображениями.

1. Чтобы ^проследить судьбу памятника, уловить из-
менения в художественном сознании общества, необхо-
димо знать, из какой суммы фактов объективной дейст-
вительности. и какую именно часть отобрал сам автор
произведения, какими критериями он при этом пользо-
вался и какие из известных ему средств предпочитал.
Исследуемые„нами памятники описывают личный опыт
авторов, описанные в .них события не порождены твор-
ческой фантазией, а взяты ;из жизни. Многие из отме-
ченных в дневниках и эссе фактов могут -быть прове-
рены по хроникам, историческим сочинениям и другим
нарративным источникам. Это позволяет судить и о
принципах отбора материала, и о -психологии, творчества
средневековых японских писателей.

2. Описания фактов, как правило, сопровождаются
здесь их оценкой по субъективной шкале, которую мож-
но соотнести с общепринятой (официальной) шкалой,
известной из других источников, и таким путем устано-
вить возможную степень реального отклонения миро-
воззрения людей от стандарта, предписанного проповед-
нической литературой или отраженного в произведениях
художественного вымысла.

3. Памятники принадлежат художественной литера-
туре и при сравнении с произведениями параллельно
развивавшихся жанров позволяют произвести наблюде-
ния над спецификой художественного мышления в ис-
торическом плане, проследить генезис, взаимосвязь и
динамику .развития жанров.

X—XIII вв. в истории Японии — это вторая половина
одной эпохи и начало другой. Первая из них известна
в японской историографии под названием Хэйан (794—
1192) и относится к раннему средневековью, вторая
называется эпохой Камакура (1192—1333) и принадле-
жит к развитому средневековью. Они отличаются по
социально-экономическим, политическим и культурно-
историческим признакам. В эпоху раннего средневе-



ковья фактическая власть в стране и огромные богат-
ства принадлежали -придворной аристократии, и прежде
всего царствующему дому и связанному с ним родст-
венными узами дому Фудзивара. Вокруг императорского
двора собирались виднейшие ученые, писатели, поэты и
художники. Развитие культуры достигло необычайно вы-
сокого уровня. Переход к развитому средневековью зна-
меновался захватом власти могущественным феодаль-
ным домом Минамото (а затем—Ходзё), сосредоточени-
ем основного источника богатства- — земельной собст-
венности в руках самураев (военно-поместного дворян-
ства), появлением двойной юрисдикции (императорской
и сёгунской), перемещением политической власти из
Киото в Камакура, где разместилась ставка сегунов,
распространением новых 'идеологических учений, изме-
нением многих характеристик культурного комплекса.
Новая эпоха долгое время рассматривалась японоведа-
ми-медиевистами (особенно западными) *как эпоха упад-
ка культуры, забвения блестящих традиций хэйанской
Японии. Между тем именно в эпоху Кдма.кура зароди-
лись многие культурные феномены, ставшие (впоследст-
вии известными как специфически японские.

В литературе приобретает популярность жа.нр воин-
ских повествований гунки, распространяется стихотвор-
ный жанр рэнга, рождается китаеязычная «Литература
пяти монастырей» (годзан бунгаку). Изменились и об-
щие представления о задачах художественного творчест-
ва. Одновременно с этим продолжали существовать ста-
рые, зародившиеся еще в раннем средневековье жанры.
Они участвовали в перенесении в следующую эпоху
хэйанеких традиций и в формировании нового культур-
ного комплекса.

Определяя хронологические рамки исследования, мы
имели в виду следующие соображения:

1. Оба жанра следует рассматривать с начала их
возникновения, поскольку именно в начальный период
наиболее отчетливо обнаруживаются их связи с другими
литературными жанрами и внелитературными явления-
ми, стремление к созданию новых форм.

2. После середины XIII в. существенно новых тенден-
ций в дневниковой ц эссеистической литературе не было.
Зародыши дальнейшей их трансформации можно про-
следить в памятниках X—XIII вв.



3. В пределах X—XIII вв. период социальной и куль-
бурной -стабильности сменился периодом 'бурных изме-,
нений. Неодинаковой была и роль иноземных цивили-
заций щ «историко-культурном процессе. Влияние этих
факторов на развитие японской литературы 'неоднократ-
но сказывалось и в дальнейшем.

Памятники средневековой литературы в течение сто-
летай переписывались от руки и дошли до нас во мно-
гих описках, редакциях и изводах, подчас очень дале-
ких от авторского оригинала. Чтобы оценить »их объ-
ективно-, нужно учитывать -не только условия .создания
памятников и их основной текст, .но .и то, как и почему
эти памятники изменялись в течение своей истории, в
•какие связи они вступали с литературным окружением.
За «пределами Японии специалисты мало учитывают это
обстоятельство, полагаясь на достижения японских тек-
стологов. Японская же текстология до «сих пор преиму-
щественно использует методы механической школы, не
дающей полной картины движения текста.

Судьба .памятника в громадной степени зависит от
характера его идеологии. Здесь мы видим два главных
аспекта: идеологическую 'позицию самих авторов и от-
ражение идеологии общества, в котором они жили
(взгляды, верования и связанные с ними обычаи, дейст-

вительные ценностные категории). Но кроме идейной
автор произведения имеет и собственно художественную
позицию, принимает или отвергает принципы изображе-
ния, апробированные в произведениях других литера-
турных жанров. От этой (позиции зависит решение во-
проса об однородности и самостоятельности исследуе-
мых жанров, об их главных историко-литературных и
художественных характеристиках.

Определяя круг проблем, которые нужно рассмотреть
в настоящей книге, мы исходили из принципа тесной их
взаимозависимости, поскольку на движении текста па-
мятников сказывались изменения и в идеологической
ориентации общества, и в представлениях о функциях
изящной словесности. В свою очередь, сознательная ре-
дактура текста нередко приводила \к изменению жанро-
вой характеристики памятника.



.Изучение памятников дневниковой и эссейстичёской
литературы Японии X—XIII вв. началось с текстологиче-
ского к .ним интереса и долгое «время ограничивалось со-
биранием :и (Комментированием текстов. Крупнейший
поэт и филолог камакурской Японии Фудзйвар-а Тэй-
ка 2 (Садаиэ, 1163—1241) в 1235 г. снял копию с автор-
ского оригинала «Дневника путешествия из Тоса» («То-
ica никки») Ки-но Цураюки и составил обстоятельный
колофон, .которому суждено 'было -стать первым тексто-
логическим описанием памятника. Тот же Фудзи>вара
Тэйка произвел первый в истории лоэтологический ана-
лиз «Дневника Сарасина» («Сарасина никки»), когда
выбирал из него стихи дочери Сугавара Такасуз для
включения их в антологию «Новое собрание старых и
.новых японских песен» («Син .кокинвакасю», 1201).
Тэйка и его сыну Фудзивара Тамэиэ (1198—1275) при-
надлежит громадная заслуга в отыскании, 'Переписке и
собрании копий памятников хэйанской литературы.

Несколько крупнейших собирателей и исследователей
дневниковой и эссеистической литературы минувших
эпох жило в XV в. Много ее памятников хранилось, на-
пример, в библиотеке Итидзё Канэра (1407—1481), со-
стоявшей из 700 сочинений. Ряд памятников был пере-
писан с авторских оригиналов или близких к ним копий
учеными и библиофилами Мацуки Мунэцуна (XV в.) и
Сандзёниси Санзтака (1455—1537). Но в XV в., во вре-
мя так называемой «смуты тодов Онин» (1467—1477),
мнопие рукописи безвозвратно .погибли: дотла сгорела
библиотека Итидзё Канэра, были утеряны автографы
«Дневника эфемерной жизни» («Кагэро ни.кки»), «За-
писок у изголовья» («Макура-но соси»), «Дневника Ид-
зуми-сикибу» («Идзуми-сикибу никки») [109, 384—385].

Начиная с XVII в. литературные памятники распро-
страняются не только рукописным способом, но издают-
ся .ксилографически и даже набором. Вместе с расцве-
том «школы японских (или отечественных) наук» (ва-
гаку, или кокугаку) и с повышением интереса к авто-
хтонным культурным традициям появляется все больше

2 В книге принят японский порядок написания имен: на первом
месте фамилия, на втором — имя.
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комментариев .на хэйанские и .камакуреше дневники и
эссе, "предпринимаются опыты сопоставительного ана-
лиза разных генеалогических линий их списков, осмы-
сления жанровой специфики па-мятников ; Именно в ЭТО
время для обозначения эссеистической литературы стал
применяться термин дзуйхицу (букв, «следовать кисти»)
'И 'были даны первые определения дневникового жанра.

В «Комментарии к „Дневнику (путешествия из Тоса"»
(«Тоса ;н1икки ко») известный знаток классической ли-
тературы Китамура Кигин (1624—1705) определил
дневники как «то, что описывает каждодневные собы-
тия». Такая оценка жанра сохранялась до середины
XIX в. В комментарии к «Дневнику Мурасаки-юикибу»
Цубои Ёситомо (1657—1725) писал, 'что это произведе-
ние не может »быть названо дневником, поскольку оно
не описывает каждодневные события, а Кисимото Юд-
зуру (1789—1846) в «Исследовании ,Дневника путе-
шествия из Тоса"» («Тоса иикки косе») отметил: «Ко
гда наши современники произносят слово „дневник",
они подразумевают только дневники 'путешествий»
[109, 385].

Большой текстологический интерес к старой литера-
туре 'Привел Б эпоху позднего средневековья к обнару-
жению и распространению новых списков литературных
памятников. Но в это же время обильное комментиро-
вание и не всегда квалифицированное исправление оши-
бок в 'протографах привели к многочисленным неавтор-
ским вставкам в текст '«Запи-сок у изголовья», «Днев-
ника эфемерной жизни», «Дневн-ика Сараеина» и других
памятников.

В (Конце XIX — начале XX в. внимание исследовате-
лей привлекает литературно-художественный (и лингви-
стический аспект в памятниках классической литерату-
ры. Специалисты продолжают обнаруживать новые
списки известных памятников и тексты памятников, счи-
тавшихся утерянными или неизвестных совсем. Пред-
принимаются серийные издания критических текстов.
Появляются сотни работ, посвященных текстологиче-
ским, 'историко-культурным и литературоведческим про-
блемам изучения отдельных памятников и литературы
в целом.

Изучением и переводом памятников дневниковой и
эссеистической литературы начинают заниматься евро-



пейские и американские японоведы: В. Г. Астон,
Ф. В. Дикюинс, М. P-евон, К. Флоренц, П. Адлер, А. Уэй-
л-и, Д. >К'И.н, 3 . А. Кранстон, Э. Майн-ер, Э. Д. Сайден-
«стикер (и др. «Дневник путешествия из Тоса» выходит
в английском переводе (1912, 1969), «Дневник эфемер-
ной жизни— в английском (1964) и немецком (1955) пе-
реводах, «Дневник Идзуми-сикибу» — в нескольких
английских (1935, 1969 — перевод Майн-ера, 1969 —
Кранстона), «Записки у изголовья» — в английских
(1928 и 1967), французском (1934) -и .немецком (1952)
переводах и т. д. /Предпринимаются попытки вовлече-
ния материала классических японских дневников и эссе
в о рбиту общелитер а тур оведчеокйх иоследов алий
(А. М. Жанейра, Э. А. Кранстон).

Первый перевод памятника японской эссеистической
литературы на русский язык (был выполнен Н. И. Кон-
радом /в 1921 г. (перевод «Записок из кельи» Камо-но
Тёмэя впервые был опубликован в «Записках Орлов-
ского университета», ,в 1927 г.— в -книге «Японская ли-
тература в образцах и очерках» [32]), а памятника
дневниковой литературы — О. В. Плетнером в 1935 г,
[55]. Тогда же был опубликован перевод одиннадцати
отрывков из <<3а.п.'исок у изголовья», выполненный
Е. М. Колпакчи [30]. Однако самое первое знакомство
с памятниками, которые исследуются в настоящей кни-
ге, русский читатель получил еще в 1904 г., когда во
Владивостоке вышел перевод «Истории японской ли-
тературы» английского востоковеда В. Г. Астона, вы-
полненный В. М. Мендриным, .сверившим все цитируе-
мые в .книге отрывки из 'памятников с японским ориги-
налом [5]. Исследование и описание некоторых памятни-
ков можно найти в работах советских ученых Н. И. Кон-
рада [32; 33], Т. П. Григорьевой 123], Е. М. Шнус и
И. Л. Иоффе [39] , а также во вступительных очерках
к упомянутым выше (переводам О. В. Плетнера и
Е. М. Колпакчи.

* * *
За основу в настоящей книге взяты тексты памят-

ников, помещенные в «Серии японской -классической ли-
тературы» («Нихон котэн 'бунгаку тайкэй»), опублико-
ванной в Тоийо издательством «Иванами сётэн» в
1966—1970 лг. Все отступления от этого правила ого-
вариваются особо. ;



Г Л А В А I

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ эпохи
(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

В 794 г. .столица японского государства была пере-
несена !из г. Нара (первой постоянной резиденции импе-
раторов) ,в новый город. Он именовался либо Мияко
(«Столица»), либо Хэйанкё («Столица мира и спокойст-
вия»). Позднее город чаще стали называть Киото. На-
чался новый этап в японской .социально-политической и
культурной истории, который продолжался почти 400 лет
и получил название эпохи Хэйан. Историки отмечают
для этой эпохи замену надельной системы землевладения
поместной и потерю императорским домом фактической
власти в стране; в работах по истории культуры эпоха
Хэйан характеризуется обычно .как период блеска, ве-
ликолепия, расцвета искусств, ремесел, науки и литера-
туры, как время формирования законченного культур-
ного комплекса, во многом определившего основные ха-
рактеристики японской культуры последующих веков.

К концу IX в. завершился период .первоначального
массового заимствования японцами элементов (Континен-
тальной (в основном китайской и отчасти индийской)
цивилизации. До этого времени у соседних народов бы-
ла перенята техника земледелия, административная си-
стема, достижения науки, письменность, философские
системы, буддизм махаянистского толка, ремесла, взгля-
ды на литературу и искусство и многое другое.

На материк отправлялись разного рода культурные,
дипломатические и торговые миссии и 'буддийские па-
ломниии, а 1в Японию приезжали и селились в ней .ре-
лигиозные проповедники, ученые, художники, торговцы и
ремесленники из 'Китая и Кореи. Япония была, крайним
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•восточным пунктом Великого шелкового пути. Мощный
поток 'иноземной культуры, не успевая перерабатывать-
ся, мог бы поглотить или существенно деформировать
многие ростки собственно японской культуры, но по раз-
ным причинам (главная из них — внутренние неурядицы
и нарушение политической стабильности в Китае) стал
•иссякать и в конце концов почти совершенно прекра-
тился.

С 894 г. в танский Китай перестали отправлять ре-
гулярные японские .посольства, и официальные СВЯЗИ ме-
жду двумя странами практически прервались на не-
сколько столетий. Другие контакты тоже заметно ос-
лабели. Образовавшаяся пауза была заполнена выбо-
рочной адаптацией усвоенного (выборочной потому, что
многие заимствования оказались поверхностными -и 'без
свежего притока .не прижились на. японской почве), пе-
ределкой его ;на местный лад и встречным развитием
автохтонной культуры. Хэйанский культурный всплеск
стал возможен только в условиях соревновательного •
развития двух потоков — японского и китайского, при
некотором сдерживании второго и поощрении первого,
содержавшего элементы полемической направленности
против заимствований.

Культура средневекового общества не может быть
однородной. Две культуры—.культура угнетенных и
культура угнетателей—сосуществуют в любом эксплуа-
таторском обществе. Не нужно только думать, что гра-
ницы между ними неподвижны и что в общечеловече-
ский а.ктив идут одни демократические элементы. Одна-
ко факт остается фактом: точки соприкосновения этих
культур не заслоняют и громадных различий, опреде-
лявшихся не только уровнями грамотности и материаль-
ного благополучия, но и принципиальным неприятием
главного содержания одной культуры представителями
другой из-за несходства оценочных критериев, отсутст-
вия многих понятий в соответствующей житейской трак-
тике, из-за ограниченности межсословных контактов.
Поэтому утверждение известного английского востоко-
веда А. Уэйли о том, что в хэйанской Японии «возникла
высокоспецифичная, сильная и однородная цивилиза-
ция» ![224, 8], нельзя признать удачным. Чем другим, а
однородностью хэйанская цивилизация не отличалась.

«Так называемая „хэйанокая культура", давшая ряд
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замечательных образцов ,,античной" литературы .и ис-
кусства,— отмечает акад. Е. М. Жуков,— выросла на
почве самоизоляции тончайшего слоя придворной ари-
стократии от всяких „низменных4 будничных дел, пре-
порученных целиком другим» [28, 18]. Громадная масса
основного .населения Японии — не только крестьянство,
но и привилегированные слои в провинциях — понятия
не имела о .культуре этого «тончайшего слоя». Тем не
менее именно эта, и никакая другая культура призна-
ется потомками хэйнанской (мы еще будем иметь 'воз-
можность убедиться ъ ее эклектичности, в неоднород-
ности многих ее элементов).

Когда мы рассуждаем о средневековом обществе, то
об уровне его цивилизации судим -не по массовым пока-
зателям, а по высшим достижениям. Дело в том, что
массовые показатели, ка« правило, не зафиксированы
письменно и трудновосстановимы. Реконструировать их
значило бы -найти ключ к объяснению путей позднейше-
го формирования специфики общекультурного комплек-
са, подвергшегося нивелирующему воздействию инозем-
ной цивилизации. Культура правящих классов рекон-
струируется быстрее (хотя и не всегда просто) благодаря
намного более широкому кругу источников, которые
можно привлечь для исследования. Но она же об-
наруживает и большую склонность .к взлетам и паде-
ниям по сравнению с медленным, но неуклонным про-
грессом массовой культуры.

Рассматриваемая здесь литература—один из аспек-
тов культуры придворной аристократии, поэтому все,
что мы будем говорить о хэйанской культуре, почти
•без исключения относится к этому сословию, точно так
же как характеристики камакурекой культуры (с конца
XII в.) в значительной степени касаются воинского со-
словия. Анализировать в настоящей работе культуру
эпохи в межсословных границах нет необходимости.
«Хэйанская литература,—как справедливо писал
Н. И. Конрад,—вся в целом теснейшим и нагляднейшим
образом связана со всем существованием своего носи-
теля—родовой аристократии. Общие черты жизнеиного
уклада и быта этого сословия, характерные признаки
его мировоззрения, объективное значение и характер
самой аристократической культуры в целом полностью
воспроизводятся в художественных произведениях
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хэйанского периода. Для -понимания жизни 'И деятельно-
сти первого сословия Японии .нет ничего "лучшего, .как
вчитаться iß эти сборники стихов, дневники и романы
Хэйана. Без их литературы не понять Хэйанцев, и отор-
ва нно от них не уяснить себе этой литературы» [33, 84].

Уже в начале эпохи Хэйан японскому императору
принадлежала только номинальная власть в стране. Ру-
ководители знатнейших и богатейших родов, образовав-
шие его окружение, пристально следили за тем, чтобы
у потомка богини Солнца 1 не было других забот, кроме
участия в пышных дворцовых и религиозных церемони-
ях, патронирования поэзии и искусств и приятного об-
щения с многочисленными красавицами — женами и
наложницами, заботу о подборе которых они предусмот-
рительно взяли на себя. Общее благолепие несколько
нарушалось напряженной борьбой (нередко с трагиче-
ским исходом) между самими опекунами. Практически
к X в. все подступы к императорскому двору захватил
один род —Фудзивара, происходивший от древнего ро-
да Накатоми, глава которого, ка,к утверждают авторы
хроник, некогда исполнял обязанности посредника ме-
жду богами и государем [75, 6]. Опасная самостоятель-
ность императоров пресекалась кардинально. Когда им-
ператор Дайго (885—930), очевидно, из стремления
разнообразить свое окружение назначил талантливого
ученого-конфуцианца Сугавара Митидзанэ (845—903)
Правым министром (удайдзин — третье лицо в чиновной
иерархии), он должен 'был в скором времени отказаться
от этой идеи, и Сугавара Митидзанэ отправился в
ссылку. Когда знаменитая «красавица Оно-но Комати
(конец IX — начало X в.) помимо воли Фудзивара поко-
рила сердце наследника престола, она была удалена от
двора и провела остаток жизни в уединении. Могущест-
венный род еще 'больше укрепился на своих позициях, а
японская поэзия обогатилась великолепными стихами:
изгнанники были замечательными поэтами и остаток
жизни посвятили стихотворному искусству. Впоследст-

1 Синтоистская мифология возводит императорский род по пря-
мой линии к богине Солнца Аматэрасу Омиками.
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вии Сугавара Митидзанэ стал даже почитаться как
бог — покровитель литературы [185, 142], а Оно-.но Ко-
мати 'вошла в число шести самых талантливых хэйан-
"СКИХ ПОЭТОВ.

Уязвимым местом Фудзивара было то, что род чрез-
вычайно разросся, включал несколько ветвей и каждая
претендовала 1на первенство. Успеха добивался тот
•представитель .рода, которому удавалось пристроить
дочь в жены очередному 'императору (императоры ме-
нялись на престоле очень часто) и дождаться рожде-
ния внука —.наследника, престола.

В 995 г. в таком (положении о-казался Фудзивара
М'итинага (9G6—1027), до самой смерти занимавший
с тех пор посты 'регента при своих малолетних в'нуках
и фактически управлявший Японией. Это был опытный
политик, талантливый администратор, прирожденный
интриган, известный в свое время поэт и прозаик (пи-
сал по-китайски), покровитель искусства и литературы.
Тридцатилетнее правление Фудзивара Митинага отме-
чено 'необычайным расцветом литературы, строительст-
вом многих храмов и дворцов, эстетизацией быта хэйан-
ской аристократии и при всем том постепенным усиле-
нием провинциальной знати в ущерб центральному пра-
вительству. Во второй половине XI в. становится
заметным усиление феодального рода Тайра, который
впоследствии лишил Фудзивара политической гегемонии и
в XII в. стал неограниченным властителем страны, что-
бы затем, в конце XII в., пасть под ударами другого
феодального рода — Минамото.

Перенесение столицы в Хэйанкё было продиктовано
многими обстоятельствами, важнейшими из которых бы-
ло соперничество между Фудзивара и другими старин-
ными родами, имевшими в Нара 'большое влияние, и
настойчивое вмешательство богатых буддийских мона-
стырей прежней столицы в дела государственного уп-
равления. Для новой императорской резиденции было
выбрано место, отвечающее китайским представлениям
о столице государства,— «с трех сторон окруженное го-
рами, открытое к югу и омываемое двумя потоками».
Новый город строился по образцу Чанъани, столицы тан-
ского Китая: в центре — императорский дворцовый
комплекс из множества павильонов, окруженный стеной
•с девятью воротами, а вокруг — четко распланирован-

15



ные (прямые улицы, .идущие с севера на к>г ;и с востока
на запад.

На улицах Столицы мира ,и .спокойствия появились
дворцы придворной аристократии с- пышными -парками,
прудами и ручейками, с переброшенными через них вы-
чурными мостиками, с декоративными островками -в
прудах, скалами и миниатюрными водопадами в ручьях,
-с кустами и деревьями, посаженными в расчете на цве-
товой эффект. Окружающие -столицу горы заросли еос-
-нами, бамбуком и кленами, »создающими неповторимое
зрелище осенью, когда окрашиваются -багрянцем и 'на-
чинают опадать листья. Заросли сакуры на берегах озер
и прудов во время весеннего цветения ВДОХНОВЛЯЛИ-мно-
гие поколения поэтов.

Долина, в которой раскинулся город, обеспечивала
ему мягкий и влажный микроклимат, отличный даже от
микроклимата других долин, расположенных в десятке
километров от Киото, Это обстоятельство (послужило
для отдельных японских исследователей поводом счи-
тать, что изнеженный характер хэйанской цивилизации
определялся (или во всяком случае стимулировался)
природными условиями столицы [185, 108].

Дома аристократов представляли собой группы де-
ревянных строений на сваях вместо фундамента, под
массивными черепичными крышами с 'большим выно-
сом и несколько приподнятыми краями. Каждое строе-
ние имело свое назначение: спальни, покои хозяина, его
старшей жены, детей, столовые, купальни, каретные
дворы, кухни. Строения были соединены между собой
крытыми галереями и вместе с воротами, внутренними
двориками и парками составляли единый художествен-
ный ансамбль. Внутренние помещения павильонов раз-
делялись между собой легкими подвижными (перегород-
ками, позволявшими изменять конфигурацию и размеры
комнат (даже их количество), если это было необходи-
мо. Большие окна со скользящими в пазах легкими
рамами выходили в парк или садик, так что внутренние
помещения в жилых покоях не просматривались с ули-
цы даже при открытых окнах. Мебели поч'ти не -было.
На устланных циновками полах стояло несколько ширм,
украшенных орнаментом или рисунками, плоские поду-
шечки для сидения и иногда—низкие лакированные
столики. Все, что требовалось кроме этого, приносили
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из подсобных помещений. На стене, в специальной ни-
ше, висел -свиток, представляющий собой картину »или
•каллиграфически -написанный текст.

Храмы в городе различались то внешнему ©иду в
зависимости от религии. Синтоистские святилища
сохраняли многие элементы традиционной японской ар-
хитектуры: легкий каркас, система свай и утяжеленная
крыша с широким карнизом (такой тип строения выра-
ботался в условиях повышенной сейсмической активно-
сти и хорошо 'выдерживал .небольшие землетрясения), а
буддийские храмы часто копировали китайские образцы
(многоярусные пагоды с изогнутыми крышами), ,но с
тенденцией преобладания декоративных элементов над
функциональными. '«Строительство храмов и монасты-
рей в тот период 'стало 'своего рода самоцелью дома
Фудзивара. Храмы были как <бы продолжением их двор-
цов»,—отмечают авторы «Истории японского искусства»
[29, 41].

х Аристократы часто имели по нескольку жен (не счи-
тая наложниц), одна из которых считалась главной и
называлась «госпожой из северных тюкоев» (китанока-
та), так как по обычаю занимала северный павильон
семейного дворцового комплекса. Другие жены чаще
•всего жили отдельно, каждая в «своем доме, полученном
от родителей. Американский японовед У. Маккаллоу,
исследовавший .историю хзйанских брачных (институтов
на материале художественной литературы ,и хроникаль-
ных записей того времени, установил, что «супружеское
местопребывание среди аристократов в период Хэйа.н
было твердо аксорилокальным (когда супруги поселя-
ются в доме родителей жены.— В. Г.), дуалокальным
(когда супруга живут раздельно и муж только иавеща-
ет жену.— В. Г.) или неолокальным (когда супружеская
пара поселяется ъ 'новом доме, независимо от тех ,и дру-
гих родителей.— В. Г.), и, что не менее в-ажно, оно
никогда не было вирилокальным» (т. е. молодые ни-
когда не оставались жить в доме родителей мужа.—
В. Г.) [205, 105]. При этом процент неолокальных
браков имел тенденцию роста начиная со второй
половины эпохи Хэйан, но и тогда обязанности по
содержанию дома принимали на себя родители жены
(муж содержал дом только га тех случаях, когда жена
была сиротой или намного беднее его) (205, 106—114].

2 Зак. 514 17



Матрилинейный характер домонаследования подчер-
кивался тем, что даже при неолокальном браке дом -на-
зывался по имени жены, что отец передавал свой дом
ш .наследству не -сыну, а дочери, и тем, что к мужу
переходило название дома жены в качестве второй фа-
милии (при нескольких замужествах подряд нередко все
мужья таким способом получади одинаковое прозвище).
Патрилинейно-е домонаследование, по данным У. Мак-
каллоу, начинает преобладать лишь в конце XII — на-
чале XIII в. [205, 123].

Кастовая замкнутость придворной аристократии не-
редко приводила .к бракам между сравнительно близки-
ми родственниками. В источниках отмечаются случаи,
когда мужчины женились на своих тетках по мужской
и женской линии, на племянницах (дочерях брата или
сестры) и двоюродных сестрах, причем на дочери бра-
та матери чаще всего женились члены императорской
семьи (все из той же боязни рода Фудзивара выпу-
стить из своих рук влияние при дворе). Таким спосо-
бом достигалась исключительная стабильность японской
элиты и начисто исключалась вертикальная динамика
общества.

Придворная знать осознавала себя замкнутой корпо-
рацией, связанной идеей общности происхождения, об-
разовательного уровня, свободного времяпрепровожде-
ния и «службы. Проникнуть -в эту корпорацию извне,
даже представителям провинциальной знати, было .прак-
тически невозможно.

Считалось, что основоположники аристократических
родов — спутники синтоистского бога Нигини-но-микото
в его путешествии на землю. Каждый род имел собст-
венный храм, где совершались поклонения божествен-
ному предку.

Кроме Дайгакурё2, где обучались представители
придворной аристократии, в столице существовало и
специальное учебное заведение «Поощрения учености»
(Кангакуин, основано в 825 г.), предназначенное только
для членов рода Фудзивара. Некоторые другие знатные

2 Дайгакурё (Бунъя-но цукаса) — высшее учебное заведение,
принадлежавшее Ведомству церемоний (Сикибу-но цукаса). Нахо-
дилось за Южными воротами дворца Нидзё. Имело четыре факуль-
тета: китайской классики (400 слушателей), законоведения, истории
и математики (по 10 слушателей в каждом),
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роды также содержали собственные учебные заведения.
Молодые аристократы должны были уметь бегло чи-
тать и писать по-китайски, знать наизусть многие сочи-
нения конфуцианских (Классиков и буддийские сутры,
знать китайскую и японскую историю и основы зако-
нодательства, 'искусно сочинять стихи я играть на музы-
кальных инструментах, разбираться в тонкостях при-
дворного этикета.

На досуге вельможи играли в кэмари (игра, несколь-
ко напоминающая футбол), устраивали поэтические со-
стязания, выезды на природу для любования цветами,
осенней луной на безоблачном небе или багряными
листьями клена, совершали паломничества в буддий-
ские и синтоистские храмы, участвовали в 'бесконечных
придворных и религиозных церемониях, в философских
диспутах и до преклонного возраста искали любовных
приключений. Специфическим развлечением было сорев-
нование в угадывании букета ароматов: одновременно
возжигалось несколько видов благовоний, и участники
игры должны были назвать по запаху составные букета.

Табель о рангах была установлена кодексом «Тай-
хорё» (702) и включала 4 степени рангов для принцев
крови и 30 степеней для чиновников-аристократов. Эти
30 степеней делились на 4 основные группы: ками, сукэ,
дзё и сакан. Главным правительствующим органом яв-
лялся Государственный совет (Дайдзёкан), возглавляв-
шийся Первым министром (дадзё дайдзин). За Первым
министром в нисходящем порядке следовали Левый ми-
нистр (садайдзин), Правый министр, Министр двора
(найдайдзин), несколько старших советников (дайна-
гон), советников (тюнагон) и младших советников (сё-
нагон).

Государственному совету было подчинено 8 придвор-
ных ведомств, занимавшихся различными вопросами,
начиная от посредничества между императором и Госу-
дарственным советом и кончая собиранием стихотворе-
ний для официальных антологий. Каждое ведомство
имело свою систему чинов.

Повышение в чинах и »назначение на должности
обычно производилось по крупным праздникам или в
особо торжественных случаях (восшествие на престол
нового императора, рождение наследного принца и т. п.).
Некоторые придворные чиновники время от времени по-
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лучали 'назначение в губернаторы-управители (кокуси)
различных (провинций на определенные сроки, по исте-
чении которых возвращались на прежнюю «службу. По-
степенно образовалась группа аристократов, регулярно
выезжавших управлять отдаленными провинциями и да-
же специально добивавшихся такого (назначения из-за
доходности службы и фактической бесконтрольности со
стороны центрального правительства.

Дочери крупных чиновников тоже не оставались в
стороне от службы. Император и его* жены, многочис-
ленные .принцы и .принцессы крови имели собственные
свиты, составленные из девушек и молодых женщин
аристократических фамилий. Чем ближс к императору
стояла та или иная августейшая особа, тем труднее бы-
ло попасть iß ее свиту. Так, например, отбором кандида-
ток в свиту императрицы Акико, супруги императора
Итидзё (980—1011), лично занимался ее могуществен-
ный отец Фудзивара Митина-га. Он тщательно следил
за тем, чтобы помимо знатного происхождения девушки
обладали талантами в области литературы и искусства,
хорошим вкусом и привлекательной «внешностью. Впро-
чем, последнее условие не было обязательным в других
случаях и связано не столько с обычаями, сколько со
слабостями самого канцлера [113, 17—21]. 1

В свитах хэйанеких императриц оказались сосредо-
точенными почти все знаменитые писательницы того
времени, и возникло своеобразное явление, (получившее
впоследствии название «литература женского потока».
Но об этом несколько .позже.

Наследственный характер социальной принадлежно-
сти и корпоративность аристократии, естественно, тре-
бовали, чтобы аристократы отличались от представи-
телей других сословий и чисто внешне. Такие отличия
были определены и законодательно, и неписаной тради-
цией. Первым и самым заметным внешним признаком
принадлежности к сословию придворной аристократии
был .цвет одежды. (Придворной элите разрешалось ис-
пользовать одежду семи строго определенных цветов,
наиболее представительными из которых «были фиоле-
товый, красный, зеленый и белый. Внутри самого со-
словия цвет одежды играл чиноразличительную роль.
Так, придворные чиновники 1-го ранга носили одежды
густо-фиолетового цвета, 2—5-го рангов — бледно-розо-
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©ого, 6-iro ранга — голубого и т. д. Расшитая парча мог-
ла быть 'использована только чиновниками выше 5-го
ранга. Лишь один раз -в году, во 2-й день 4-й луны, во
•время празднества в синтоистском храме Камо, всем
жителям столицы дозволялось облачаться в одежды
«аристократических расцветок», и то с одним непремен-
ным условием: чтобы эти наряды не были сшиты из
узорчатого шелка.

О положении человека при дворе свидетельствовал
также пошив одежды, оформление его повозки (мате-
риал, кисти, шнуры), высота ворот, ведущих в его по-
местье, .и даже темп передвижения его упряжки по до-
роге. Аристократу в высоких чинах .надлежало ездить не
спеша, и это не трудно было делать, потому что в по-
оозку в те времена запрягали быков, а, не лошадей.
На 'быках ездили на службу, в гости и на поклонение в
храм. Лошадьми тоже пользовались, но по большей ча-
сти для дальних поездок или верховой езды (особенно
дружинники местных феодалов). Наиболее распростра-
ненным видом дальних поездок аристократов были по-
ездки в провинции для службы в качестве губернаторов
или высших провинциальных чиновников и паломниче-
ства в отдаленные храмы (чаще всего Исэ). После ус-
тановления камакурского сёгуната (конец XII в.) уча-
стились поездки на восток, в Камакура.

Поездки по стране, несмотря на организацию специ-
альных почтовых и курьерских станций, были очень
медленными из-за (гористого рельефа, гиблых дорог в
низинах (особенно в сезон дождей), из-за опасности
нападения 'бродяг, разбойников и восставших крестьян,
из-за обычая делать длительные остановки для моления
в придорожных храмах, для любования красивыми пей-
зажами с обязательными состязаниями в стихосложе-
нии, из-за необходимости гостить по пути у высших чи-
новников провинциальных центров. Можно 'было бы
ожидать, что быстрее проходили морские путешествия:
жители островной страны, издавна занимавшиеся мо-
реплаванием и рыболовством, поддерживающие связи
морем с Китаем и Кореей, должны были, кажется, уметь
(передвигаться по морским дорогам. Но и этого не было.
Японские суда с квадратными парусами и приподнятой
кормой, в которой проделывалоеь отверстие для пра-
вила, передвигались тоже очень 'медленно, только в ти-.

21



хую погоду, только в светлое время суток, только вбли-
зи от берега и только при попутном ветре. Недаром
Ки-но Цураюки из провинции Тоса на о-ве Сикоку до
Киото добирался ( в основном по воде) 50 дней.

Это было очень неудобно для того, чтобы попадать из
одного места в другое, но зато давало простор для на-
блюдений, если путешественник умел и хотел наблюдать
и записывать свои впечатления.

Письменность японцами была заимствована из Ки-
тая в IV ъ. В чистом виде китайская .-иероглифическая
письменность ,не годилась для записи японской речи, по-
этому первое время в качестве письменного языка в
Японии использовали .не японский, а .китайский — кам-
бун («ханьское письмо»). Камбун оставался официаль-
ным письменным языком и языком науки на протяже-
нии всей эпохи Хэйан. Однако уже в начале VII в.
предпринимаются попытки приспособить иероглифы и
для записи чисто японских слов и грамматических фор-
мантов путем смешанного, идеографического и семан-
тического, их использования. После изобретения в IX в.
на иероглифической основе силлабического письма по-
явилась возможность писать по-японски без использова-
ния иероглифов. Впоследствии силлабическое письмо
соединилось у японцев с идеографическим и выработа-
лась та гетеро.графия, которая в принципе сохранилась
до наших дней.

В хэйанскую эпоху возникает и необычайно расцве-
тает японоязычная литература, и главная заслуга в раз-
витии этой литературы принадлежит женщинам аристо-
кратического круга. Имена Мурасаки-сикибу, Сэй-сё-
нагон и Идзуми-сикибу вошли в сокровищницу японской
культуры. Они стоят в центре «литературы женского
потока», и ни один писатель-мужчина даже не прибли-
жается к ним по громадности вклада в развитие япон-
ского литературного языка и повествовательной литера-
туры. Мужчины того времени долго еще предпочитали
писать по-китайски (если не считать стихотворений, ко-
торые сочинялись на обоих языках, и даже больше на
японском).

Вслед за иероглифической письменностью в Японию
проникают и религиозно-философские учения Китая и
Индии, а вместе с этими учениями—(миссионеры, новые
книги, этические нормы и предрассудки. При дворе на-



ходят поддержку и пользуются большим влиянием уче-
ные-конфуцианцы; буддийские монастыри расширяют
свои земельные владения, увеличивают отряды монахов-
солдат и начинают влиять на расстановку 'политических
сил. Получает распространение та,к называемая систе-
ма инсэй, /когда император, отказываясь от престола в
пользу наследника, постригался в 'буддийские монахи и
при поддержке «влиятельных монастырей приобретал
власть куда более ощутимую, чем во времена «своего
формального правления. Многие образованные и спо-
собные представители аристократических фамилий, не
сумевшие пробиться к (власти и известности в условиях
гегемонии рода Фудзивара, тоже уходили в монастыри,
в скором времени становились влиятельными членами
общины и пытались добиться осуществления своих че-
столюбивых замыслов при поддержке -буддийской церк-
ви [185, 145—146].

Прослойка ученых-.конфуциан.цев и высших буддий-
ских священнослужителей, несмотря на ее сравнитель-
ную малочисленность, могла бы стать внушительной си-
лой, способной нейтрализовать влияние правящего рода,
если бы 'была монолитной. Она контролировала систе-
му воспитания молодежи и идеологической обработки
всего населения, владела землей — основным источни-
ком 'богатства в средневековой Японии, объединяла .по-
тенциальную оппозицию и, наконец, располагала внуши-
тельными войсками.

Однако многочисленные мелкие группировки и шко-
лы конфуцианцев постоянно враждовали и с 'буддийски-
ми иерархами, и между собой в борьбе за благосклон-
ность сильных мира сего, а буддийские секты (и даже
некоторые .крупные монастыри внутри одной секты) рев-
ниво следили за влиянием «своих конкурентов в столице.
Правда, это не исключало того, что правительственные
чиновники и .конфуцианские начетчики были ревностны-
ми буддистами, находя в религии эмоциональную раз-
рядку после схоластических штудий, а буддийские свя-
щеннослужители подчеркнуто строго соблюдали конфу-
цианские этические установления (по крайней мере те,
которые котировались в свете), хотя 'бы из престижных
соображений.

Среди всех конкурентов Фудзивара усиливалась од-
на только провинциальная знать, ^особенно на северо-
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(востоке Японии, в районе Канто. На протяжении не-
скольких столетий она расширяла свои земельные вла-
дения, укрепляла независимость от столичной знати и
уже в X в. располагала крупными и 'боеспособными
дружинами, справиться с которыми было не просто.
Первую реальную угрозу владычеству дома Фудзйвара,
как уже упоминалось, представил феодальный дом Тай-
ра, в X и XI вв. организовавший ряд серьезных «походов
против правительственных войск. Еще через сто лет
в ы с ту плен и е Тайра з а вер ш и л ос ь о к он ч а тел ь н ы м ус п е -
xoMi 4В 1156 г. глава этого дома Тайра Киёмори захва-
тил столицу и отстранил Фудзйвара от власти. «Всю
страну,— ,ка<к сказано в знаменитой военно-феодалыной
эпопее,—от моря и до моря он сжимал в своей ладони!»
[32, 297]. Но власть Тайра продолжалась недолго.
В 1185 г. их войска были разбиты в решающем мор-
ском сражении при Данноура (бухта в окрестностях
г. Симоносеки) войсками другого сильнейшего феодаль-
ного дома — Минамото. Предводитель этого дома, Ми-
иамото Еритомо (1147—1199), принял титул сэйи-тайсё-
гуна (букв, «великий полководец-покоритель варва-
ров») и, обосновавшись в г. Камакура, поближе к своим
родовым (владениям и подальше от растлевающей «киото-
ской неги, стал фактическим диктатором страны.

Началась новая эпоха японской истории — развитое
средневековье. Власть в стране перешла в руки воин-
ского сословия. Придворная аристократия во главе с
императором отошла на второй план в политической и
экономической жизни и сдавала одну позицию за дру-
гой в области 'Культуры. Подверглась (перестройке адми-
нистративная система и система контроля над земле-
пользованием, возникли и распространили влияние но-
вые религиозные учения, встало на уровень официаль-
ной идеологии еунское конфуцианство, появилась новая
литература и искусство.

Взамен пышных дворцов и храмов на передний план
выходит простота и непритязательность домов самураев,
привыкших к суровой бивачной жизни. Культ чувств,
тонких эмоций, изощренного вкуса уступает .место вос-
певанию силы, воинской доблести, преданности сюзере-
ну, презрения к смерти. (Вместо дискуссий по «Лотосо-
вой сутре» (санокр. «Саддхарма (пундарика-сутра», яп.
«Хоккэкё») и «Лунъюю» (заодсь -бесед Конфуция с уче-
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ййками), цитирований по памяти целых разделов иЗ
китайских исторических сочинений, вместо эрудиции в
©опросах -китайской (И японской поэзии — почти пого-
ловная .неграмотность и традиционные поклонения кла-
новым божествам. После романов о похождениях пре-
•краеноликих и чувствительных любовников и страдани-
ях луноподобных дев —военно-феодальные эпопеи с
яркими описаниями эпизодов кровавых сражений ми-
нувшей междоусобной войны.

Придворная аристократия остается в Киото с воспо-
минаниями о 'былом блеске и эпигонскими подражания-
ми лучшим образцам .культуры минувшей эпохи, воин-
ское же сословие распространяется по всей стране со
своими взглядами на жизнь, с презрением к изнеженно-
сти 'И с жадным стремлением овладеть в с е м — о т поме-
стий до заморской учености. Меняется .культурная ха-
рактеристика страны. Вновь оживляются связи с Кита-
ем, откуда во множестве прибывают опальные ученые
и монахи секты дзэн (чань).

Два потока культуры, придворной аристократии и
самурайетва, некоторое время существуют изолирован-
но, не смешиваясь, во взаимном осуждении. Затем эле-
менты одного потока начинают проникать в другой, оба
подвергаются одинаковым внешним воздействиям и на
уровне идеологии встречаются, образуя синкретическое
единство, столь характерное для японской средневеко-
вой культуры вообще. Первые симптомы взаимопроник-
новения можно обнаружить начиная с XIII в.

В начале книги о «Записках у изголовья» Сэй сёна-
гон А. Уэйли утверждает: «Мир для японцев десятого
века означал Японию и Китай. Индия была полумифи-
ческой, а Персия неопределенно висела где-то между
Китаем и Японией» [224, 8]. Это утверждение страдает
недостатком, общим для 'большинства эффектных фор-
мулировок: оно требует слишком большого количества
поясняющих оговорок.

Индия не была для образованных хэйанцев полуми-
фической, ибо они не только знали, в какой стороне и
за какими землями она расположена и по книгам пред-
ставляли ее (географию, связанную с буддийскими свя-
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•Шнями, .но (И отправлял'йсь в эту «страну для поклоне*
ния святыням, строили храмы в подражание индийским
(например, буддийский храм Нарандадзи, построенный
Догэном), рассказывали истории, почерпнутые из джа-
так и сутр, ваяли статуи будд под влиянием традицион-
ной индийской скульптуры, изучали санскрит (китай-
ско-санскритский словарь Ли-яня был привезен в Япо-
нию еще Эннином в IX в.) и даже заимствовали .некото-
рые слова из этого языка.

Персия не «висела» между Китаем и Японией. Она
относилась к числу тех «западных стран», из 'Которых
китайцы привозили в Японию многие товары (образцы
их сохранились до .наших дней) и которые по большей
части были известны япоецам из китайских источников.
Нет нужды говорить, что японцы в X в. великолепно
знали, где расположена Корея, хотя бы потому, что их
предки устраивали туда вполне реальные набеги, их
современники — паломничества и поездки по торговым
делам, а выходцы из .корейских княжеств проживали в
японской столице.

И еще была тьма стран, реальных и фантастиче-
ских, известных японцам из китайских сочинений (пре-
жде всего из «Книги гор и морей» — «Шаньхайцзин»).
Наряду с западными и северными «варварами», окру-
жавшими Китай, мир, по их представлениям, населяли
народы с длинными руками и очень короткими ногами, с
длинными ногами и очень .короткими руками, с одним
глазом во лбу, на одной ноге и т. д. Далеко на во-
стоке среди моря стоял остров вечной молодости Хор аи,
а где-то между Китаем и Тибетом находилось .царство
женщин.

Из собственного опыта жителям японских островов
были известны острова Южных морей и земли, насе-
ленные айнами на севере о-ва Хонсю. Из буддийских
сутр они получили представление о множественности
миров.

Японцы торговали, учились, молились и воевали и по
всем этим причинам не так уж плохо разбирались в
том, где и среди кого они это делают. Через несколько
столетий, благодаря Марко Поло, европейцы получили
многие оведения о фантастических странах и народах,—
сведения, в значительной степени почерпнутые из тех
же источников, которые питали японцев X столетия.
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При хэйанском дворе было специальное ведомство,
занимавшееся гаданиями и прорицательством. Некото-
рые гадания осуществлялись по небесным светилам, и
поэтому в Ведомстве темного и светлого начала (Онъ-
ёрё) имелись чиновники, великолепно знавшие звездное
небо, составлявшие его карты и наблюдавшие за его
изменениями. Однако наряду с положительными знания-
ми из области астрономии существовали и были очень
популярны фантастические 'представления о луне и зве-
здах, большей частью тоже заимствованные -с континен-
та. Мир был многоаспектным, причем каждый аспект
исключал остальные.

Географические представления японцев мало измени-
лись с X по XIII в.: Европа еще не открыла Японию, а
Восточная Азия не очень спешила напомнить о себе,
если -не считать двух попыток завоевать Японию, пред-
принятых монгольскими властителями 'Китая в конце
XIII в.

Хэйанскую цивилизацию часто .называют литератур-
ной. Может быть, отчасти это и справедливо. Не по-
тому, что в то время не развивались науки и искусства.
Сохранившиеся до .нашего времени памятники живопи-
си на свитках и ширмах, скульптурные изображения
•буддийских святых, дворцы, мосты и пагоды свидетель-
ствуют о тонком художественно-м вкусе, высокой техни-
ке исполнения, разнообразии стилей. Налицо все при-
знаки расцвета музыки и танца, разнообразных массо-
вых представлений. Появляется множество исторических
хроник, трактатов по медицине, астрологии, садовому
искусству, комментариев к буддийским и -конфуциан-
ским сочинениям и т. д. Тем не менее культурный облик
эпохи определяет все-та,ки литература: она больше всего
вошла в быт (в первую очередь поэзия), наиболее чет-
ко и полно отразила специфику страны и эпохи, оста-
вила самый заметный след в .культуре следующих по-
колений.

Начало письменной японской литературы относят к
VIII в.3. В 712 г. создан древнейший из сохранившихся

3 Некоторые ученые считают, что самым старым памятником
была «Хроника древних событий» («Кудзики», 620), однако бесспор-
ных доказательств в пользу этого мнения нет.

27



памятников на японском языке — «Запись древних дея-
ний» («Кодз'И.К'И»)4. Его создателям пришлось преодо-
леть большие трудности в передаче японских слов ки-
тайскими (Идеограммами. Памятник, состоящий из трех
книг, включал древнейшие мифы',' сказки, легенды, пре-
дания, песни и хроникально-исторические записи. Основ-
ная идея инициаторов создания памятника—доказать
непрерывность японской императорской линии от богов
до конца VII в. Впоследствии «Запись древних деяний»
стала одной из идеологических опор синтоистской рели-
гии и японского монархизма. Та же -роль была отведена
официальной пропагандой и появившимся в 720 г. «Ан-
налам Японии» («Нихон секи», или «Нихонги») —па-
мятнику, по содержанию напоминающему «Запись древ-
них деяний», но написанному по-китайски (камбун).

В середине VIII в. появились и первые два собра-
ния поэтических произведений: «Милый -ветер поэзии»
(«Кайфусо», 751)—антология из 120 стихотворений,
написанных по-китайски 64 представителями придвор-
ной аристократии и высшего буддийского духовенства, и
«Манъёсю» (759)—крупнейшая в истории литературы
поэтическая антология на японском языке (свыше
4500 стихотворений, разнообразных по жанру и тема-
тике), включившая и образцы древнейшей безавторской
поэзии, и сочинения известных поэтов VIII в., и фоль-
клорные произведения, связанные с разными сторонами
жизни японского народа [44]. Для записи этого гро-
мадного поэтического материала, так же ка,к и в слу-
чае с «Записью древних деяний», составители прибегли
к- смешанному семантико-фонетическому употреблению
иероглифов.

Стихи в «Милом ветре поэзии» были целиком подра-
жательными: поэтические образы заимствованы у ки-
тайских поэтов, темы — из буддийских сутр и конфуци-
анских сочинений. Даже в тех случаях, когда стихо-
творение посвящено оригинальной теме (поездка в ЁСИ-
но, путешествие из Японии в Корею и т. п.), в него
включались отсылки к китайской литературе или исто-

4 На русском языке опубликовано Предисловие составителя «За-
писи древних деяний» О-но Ясумаро (пер. Н. И. Фельдман) и
Гл. VII—IX кн. 1 (пер. Г. О. Монзелера) [32, 39—46, 75—82]. В по-
следние годы переводы больших отрывков из памятника опублико-
вали Е. М. Пинус и К. Е. Черевко.
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рии. Иное дело «Манъёсю». Самобытные образы, ори-
гинальная форма, -влияние фольклорной традиции ла
авторские части антологии отличают ее от стихотворных
собраний на китайском языке, в том числе -и созданных
несколькими столетиями позднее.

«Эта антология,— пишет А. Е. Глускина,— оказала
влияние не только на дальнейшее развитие поэзии, да
вся последующая феодальная литература, включая и по-
вествовательные жанры, и драматургию, так или иначе
(испытали ее влияние» [44, 62]. Она была ,не результатом
подражания, а богатым источником вдохновения, осно-
ванным на лучших достижениях дописьменной японской
культуры.

За первые 400 лет после изобретения слогового пись-
ма на японском языке было написано около 200 пове-
стей, рассказов, новелл и романов, множество дневников
и эссе и не поддающееся учету громадное количество
стихотворений. К сожалению, о подавляющем большин-
стве из них мы знаем только по упоминаниям, но и до-
шедших до нашего времени памятников достаточно, что-
бы судить о широком размахе литературной деятельно-
сти в эпоху Хэйан.

Зарождение художественной прозы на японском язы-
ке обычно связывают с «Повестью о старике Такэто-
ри»5. По форме эта повесть представляет собой серию
новелл, вставленных в обрамляющую. По содержанию—
рассказ о том, как бездетный старик нашел в лесу, в
коленце бамбука, крохотную девочку, которая выросла
в невиданную красавицу и оказалась жительницей Лун-
ного царства, сосланной на Землю за провинность.
Вставные новеллы посвящены приключениям знатных
молодых людей, добивавшихся руки прекрасной Кагуя-
•химэ. Неизвестный автор -повести был, без сомнения,
человеком образованным, начитанным в буддийской и
китайской литературе. Он использовал многие сюжеты
из буддийских сутр, джатак, танских новелл и старинных

5 На русский язык эта повесть переводилась несколько раз, в
том числе под названием «Дед Такэтори» А. А. Холодовичем [25] и
под названием «Повесть о старике Такэтори» В. Н. Марковой [59].
Мнение о том, что повесть написана на японском языке, не бесспор-
но. Некоторые ученые предполагают, что первоначально она была
написана японцем по-китайски, а позднее переведена на японский
язык [154, 186].
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китайских легенд, «привязал» их к японской действитель-
ности, введя в повествование местные реалии и действи-
тельно ЖИВШИХ людей (Абэ-но Миуеи, Исэ-но Ками-но
Маро) 6, и придал в£ей повести местный колорит.

За1И.мство1ва.Н|Ия элементов -сюжета .и отсюда—описа-
ния диковинных стран и чудесных событий широко рас-
пространились IB хэйанской литературе (особенно в жи-
тийной (И простонародной). Самым богатым 'Источником
таких заимствований была буддийская «Лотосовая сут-
ра». «В период Хэйан,— пишет Анэеаки Масахару,— ее
влияние проникло в сердца многих благодаря частым
проповедям, а также благодаря индивидуальному чте-
нию, публичным цитированиям и переписываниям... Она
содержала в себе множество материалов, взывающих к
фантазии и воображению... Неудивительно поэтому, что
„Лотосовая сутра" играла в японской литературе роль,
очень похожую на роль Библий в английской литера-
туре» ![185, 158—159]. Популярность экзотических сюже-
тов «Лотосовой сутры» побуждает некоторых японских
ученых включать в число определяющих признаков древ-
них повествований «тяготение к иному» — иному миру,
иной стране, удаленной от столицы провинции, к дале-
кому времени [126, 219—222]. Эти ученые неправы в од-
ном: факт частого изображения «иного» не равнозначен
тяготению к нему, потому что действительной тенденцией
ранней повествовательной литературы Японии была
адаптация китайских и индийских материалов, прибли-
жение их к знакомой читателю почве, «японизация» кон-
тинентальных сюжетов. А это уже нечто обратное «тяго-
тению к иному».

В X в. традиция использования сказочных сюжетов
в сочетании со стремлением (приблизить их к знакомой
читателю обстановке привела к созданию «Повести о
прекрасной Отикубо» («Отикубо моногатари»), стоящей
посередине между сказкой и бытоописательным .рома-
ном [58]. Персонажи этой повести, согласно фольклор-
ной традиции, четко делятся на положительных и отри-
цательных. Но вместе с чисто фольклорными признаками
положительного героя (честность, доброта, трудолюбие,
внешняя красота) здесь наблюдаются и признаки, вы-
соко ценимые в среде придворной аристократии: облада-

6 Заметки С. Г. Елисеева на этот счет имеются в Архиве восто-
коведов (ф. 16, оп. I, № 3.8).
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Me эстетическим вкусом и поэтическим мастерством,
музыкальный талант, изящный почерк. Детально, с хо-
рошим знанием предмета о пи-сада жизнь придворшй
аристократии.

В японских поэтических антологиях, начиная с
«Манъё'СЮ», многие -стихотворения снабжались иногда
краткими, иногда более подробными прозаическими
вступлениями, рассказывающими о ситуации, «в .которой
данное -стихотворение было сложено:

«Песня, сложенная для пира в честь нового урожая, когда в саду
рядами сажали деревья, устроив из них ширмы

Хочу, чтоб соловей
Здесь с песней пролетел
Между деревьями, посаженными нами,
Указывая всем, что к нам пришла весна
Со стелющимся по земле туманом»

{44, т. 3, -328—529].

Стихотворные экспромты в аристократической среде,
помимо всего прочего, стали служить средством обще-
ния в повседневной жиз.ни. Без них трудно было пред-
ставить светскую беседу, поездку за город, переписку
между приятелями, разговор влюбленных. Описание
светской жизни в литературном произведении неминуе*
мо должно было включать и большое количество таких
экспромтов. Таким образом появился особый литера-
турный жанр, в котором проза сочеталась с множеством
стихотворений.

Самый известный памятник в этом жанре — «Расска-
зы из Исэ» («Исэ моногатари») [63, 41—54; 32, 158—
162, 175—194; 33, 196—214]. Памятник стоит в стороне
от фольклорной традиции, он передает быт, нравы, вку-
сы, шкалу оценок, принятую в среде придворной аристо-
кратии. 125 небольших отрывков, каждый из которых
включает прозаическую часть и одно или несколько сти-
хотворений <в жанре танка (пятистрофное стихотворение
с фиксированным «количеством слогов в каждой строфе:
5—7—5—7—7), объединены общим героем и темой:
любовными похожденияМ'И или описанием чувств героя.
«Рассказы из Исэ» и являются, по-видимому, началом
хэйанской куртуазной прозы.

Повествовательная литература в начале X в. находи-
лась в стадии становления, да уровне поиска форм и
сюжетов. Она еще не обрела своего лица и^не заслу-
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кила серьезного к 'Себе отношения со стороны образо-
ванной публики, а поэзия, охватившая своим влиянием
широкие массы людей разных -сословий, уже знала ус-
тоявшиеся формы, излюбленные приемы, сделавшиеся
традиционными жанры (некоторые из них уже успели
устареть и постепенно стали исчезать). Она имела собст-
венную специфику, делавшую ее непохожей на китайскую
поэзию во многих отношениях. Оценка же поэзии, ха-
рактеристика ее природы и функций в понимании хэйан-
цев лучше «всего представлены ,в следующих словах
Ки-но Цураюки из предисловия к поэтической антоло-
гии «Собрание старых и новых японских песен» («Коки'Н
вакаею», или «Кокинею», начало X в.), «второй и самой
(Крупной после «Манъёсю» в средневековой японской
литературе.

«Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени —
сердца... Люди, что живут .в этом мире, опутаны густой
зарослью мирских дел; и все, что леж.ит у них на серд-
це,— все это высказывают они в связи с тем, что они
слышат и что они видят.

И вот, когда слышится голос соловья, поющего сре-
ди цветов свои песни, когда слышится голос лягушки,
живущей в воде, кажется: что же из всего живого-, »из
всего живущего не поет своей собственной песни?

Без ©сяких- усилий движет она небом и землею; пле-
няет даже богов и демонов, незримых нашему глазу;
утончает союз мужчин и женщин; смягчает сердца су-
ровых воинов... Такова песня» [32, 94].

Для того чтобы такая характеристика стала воз-
можной, потребовалось по крайней мере три условия:
1) высокий уровень развития самой поэзии, 2) знаком-
ство с -принципами анализа поэтических произведений и
3) четкое разделение в сознании критика поэзии на
японском-языке («Песни Ямато») и поэзии «а кам-буне
и противопоставление этих двух поэтических традиций;

Первое из этих условий было налицо. К началу X в.
в Японии имелись уже свои поэты-классики, творчество
которых служило образцом для подражания, предметом
восхищения нескольких поколений хэйанцев: Кдкиномото
ХитО'Маро (конец VII — начало VIII в.), Аривара Нари-
хира (825—880), Бунъя Ясухидэ (IX в.), Оно-но Комати
и др. Знакомство с принципами литературной критики,
с основами теории поэзии началось у японских авторов
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с изучения .китайских предисловий к классической «Кнй*
ге песен» («Шицзин»), работ знаменитого японского
проповедника буддизма Кукая (774—835), 'посвященных
формальному анализу китайской поэзии, и .концепции
семи стилевых групп и десяти чистых стилей японского
стиха, созданной в конце VIII в. Фудзивара Хаманарй
(733—799) [198, 329—332]. Выделение же японской ПОЭ-
ЗИИ и противопоставление ее китайской было, ка,к мы
это увидим дальше, показательным для мировоззрения
К'И-но Цураюки.

И все-таки, «несмотря .на большой разрыв в уровнях
восприятия и оценки поэзии и прозы в хэйанской Япо-
нии, с .изобретением слогового письма повествователь-
ная литература стала развиваться опережающими тем-
пами.

На рубеже X .и XI вв. японская литература пережи-
вала этап наивысшего расцвета -куртуазной прозы.
Многочисленными повестями зачитывались столичные
дамы и молодые девушки. Повсеместным было и увле-
чение поэзией. И тем не менее литература оставалась
всего только частным проявлением одного универсаль-
ного признака хэйанской цивилизации, охватывавшего
все формы художественной активности общества. Этим
универсальным признаком был эстетизм. Поэтому пра-
вы те ученые, которые определяют хэйанскую цивили-
зацию прежде всего ка.к эстетическую. Эстетизм как
отличительный признак .культуры придворной аристо-
кратии продолжал действовать на протяжении всей
эпохи и даже спустя столетия после перехода власти в
руки воинского сословия. Наиболее .представительные
формы проявления этого эстетизма (поэзия, музыка,
многие специфические обычаи) продолжают культиви-
роваться аристократами в качестве знака их касто-
вости, их внутреннего превосходства над самураями.

Верность хэйанским традициям обнаруживалась во
мнолих разнообразных формах, в том числе и в попыт-
ках теоретического их осмысления. По замечанию Х.Ка-
то, «аристократы при хэйаноком дворе, политически от-
чужденные взятием власти самураями, более цепко
привязались к эстетическим ценностям старого режима.
Поскольку эта привязанность была не только сентимен-
тальной, но и сознательной, она проявлялась в даль-
нейшем развитии и (совершенствовании эстетических тео-
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•рий... Поэтическая традиция, усилившаяся от острого
сознания ее художественной ценности со стороны поэ-
тов, -была все еще .настолько мощной и убедительной,
что. притягивала даже самурайских поэтов, таких, как
священник Сайге (1118—1190) .и третий сёгун Минамото
Санэтомо (1192—1219)» ([198, 327].

Такое «притяжение» впоследствии привело' к тому,
что (воинское сословие приняло и стало .культивировать
в своей среде высшие литературные достижения ари-
стократов— даже те, 'которые с порога отвергались им
в начале эпохи Камакура.

Само же еамурайетво первоначально вышло на об-
щеяпонскую литературную сцену, как мы уже упомина-
ли, с военнонфеодальным эпосом. Слепые музыканты-
сказители 'бродили по городам и весям и хриплым речи-
тативом (такова 'была традиция) под аккомпанемент
японской лютни (бива) рассказывали толпам слушате-
лей о злодействах Тайра Киёмори, гибели в,морской
пучине малолетнего императора Антоку и его матери,
о страшных ударах мечом, надвое разрубающих про-
тивника, о массовых самоубийствах воинов из дружин
побежденных полководцев, о жестоких сражениях меж-
ду Тайра и Минамото. Все это настолько не было по-
хоже на поэзию чувств, которая полтысячелетия расцве-
тала в литературе придворной аристократии, что эта
последняя даже не пыталась воспринимать воинский
эпос как явление литературное и продолжала творить, в
традиционном духе еще около полутора столетий.

Средневековое общество оперировало .крупными от-
резками времени и не скоро перестраивалось. Привя-
занность к традициям заставляла его бережно обра-
щаться со старыми сокровищами. Так, рукописи зна-
менитых хэйанских повестей, стихотворных собраний и
других памятников литературы сохранялись, тщательно
переписывались и передавались от поколения к поколе-
нию японских книжников. Живое творчество в хэйан-
око'м духе становилось все более эпигонским, но сбере-
жение образцов, которым подражали, впоследствии по-
могло создать сплав, включивший и эти образцы, и ли-
тературу самураев. Правда, она тоже к этому времени
стала седой стариной.

В (истории литературы каждую эпоху представляют
свои памятники. Они как (бы становятся символами эпо-
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х(и. Для хэйанской литературы такими символами стали
поэтическая антология «Собрание 'старых и '-новых -япон-
ских песен», «Повесть о Гэндз'И» Мурасаки-сшшбу и
«Записки у изголовья» Сэй-сёнагон. Для эпохи Камаку-
ра это антология «Новое собрание старых и «овых
японских песен», целиком сохраняющая хэйанскую тра-
дицию, «и .военно-ф'еодальная эпопея «Сказание о доме
Тайра» («Хэйкэ моногатари») 7. Два эти памятника оп-
ределяют характер двух основных .потоков <в литерату-
ре эпохи — традиционного и нового. Но что интересно:
«Оказание о доме Тайра», символизирующее в литера-
туре эпоху господства самурайского сословия, (насыщено
китайскими литературными и философскими реминис-
ценциями во много крат 'больше, чем любое произведе-
ние хэйанской куртуазной литературы. Другие «времена,
другие нравы.

Долгое время в японоведении (особенно западном)
эпоха <Камакура и следующая за ней эпоха Муромати
(1338—1568) расценивались как «темные времена» в
истории японской культуры, как период всеобщей дегра-
дации. Действительно, мы не .видим здесь массового по-
явления высокохудожественных произведений литерату-
ры, как это было прежде, отмечаем огрубление нравов,
захирение системы образования. И все-таки взгляд на
эпоху Камакура как на застойную с историко-культур-
ной точки зрения неверен. Трудно не согласиться с
проф. Судзуки Дайсэцу, который в этой связи писал:
«В самом' деле, то, что мы теперь рассматриваем как
характерно японское, находилось в процессе зарожде-
ния в эти периоды. В «них мы можем 'проследить начала
хайку и ногаку*, театра, планировки садов и парков,
составления букетов и чайного искусства» [219, 41].

Сменились эпохи, изменились и основные характери-
стики культуры. Нельзя сказать, чтобы они были выше
или ниже прежних: они были просто другими. Опреде-
ляющей чертой хэйанской культуры был эстетизм, культ
.эмоций, камакурской же — культ сильной, волевой лич-
ности.

7 В русском переводе Е. М. Колпакчи опубликованы гл. 5 кн. I,
гл. 3—4 кн. V, гл. 7 кн. VI, гл. 19 кн. VII, гл. 9 и 11 кн. XI и часть
гл. 5 кн. «Кантё» [32, 297—323].

8 Х а й к у — один из средневековых поэтических жанров; но-
г а к у — название средневековото театра масок.



ГЛАВА II

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКОВ. АВТОРЫ

1. ЯПОНСКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА, ЕЕ СОСТАВ
И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

Литературное произведение — это одно-временно и ре-
зультат взаимодействия целого комплекса явлений куль-
туры (материальной и духовной), -и постоянно действую-
щий источник их трансформации.

Судьбы произведений часто сравнивают с судьбами
людей. Такое .'сравнение .исходит из -понимания произ-
ведения литературы как целостности хотя ;и многогран-
ной, но живущей одной и единой жизнью. Но чем древ-
нее произведение, тем меньше оснований оно дает для
такого сравнения.

Любой памятник древней и средневековой литерату-
р ы — это явление обобщенное. Рассматривая его в исто-
рико-литературном исследовании, мы часто абстрагиру-
емся от множества конкретных его ипостасей — идеоло-
гических, формальных и прочих, потому что в каждую
историческую эпоху этот памятник по-разному функ-
ционировал в идейно-философском, эстетическом, жапро-
образующем и многих других планах и потому что мы
вынуждены основывать свои суждения либо на чертах,
общих для всех дошедших до нас списков (в лучшем,
идеальном случае) или редакций 'памятника, либо на
анализе одного списка, по тем или другим причинам
взятого за исходный.

Условность подобной позиции на примере японской
литературы видна хотя бы из того, что «Записки у из-
головья» Сэй-сёнагон насчитывают 4 сохранившиеся
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редакции (ИЗ «ИХ ТОЛЬКО редакция «Дэн Ноин-хоси
сёдзи» .включает 10 сохранившихся списков), «Оказание
о доме Тайра» — 88 редакций, а различие редакций
«Записок из кельи» Камо-но Тёмэя (1212) настолько
велико, что позволяет отнести .памятник к разным ли-
тературным жанрам. И каждый список этих и подав-
ляющего 'большинства других памятников средневеко-
вой литературы функционировал самостоятельно и са-
мостоятельно обрастал многочисленными литературны-
ми и внелитературными связями.

Прежде чем рассматривать здесь списки раннесредне-
вековых японских дневников и эссе, мы считаем полез-
ным 'проследить основные пути спиокообразования, а
до этого—главные элементы, слагавшие японскую ру-
кописную КНИГУ К X ;В.

Бумага

Главным материалом, на котором записывались тек-
сты (в средневековой Японии, была бумага. Правда, со-
хранилось некоторое количество официальных и риту-
альных надписей на дереве и на камне, однако они
немногочисленны, кратки и имеют узкоспецифическую
направленность. Во время праздника Пастуха и Ткачи-
хи, «в 7-й день 7-й луны по лунному календарю, для на-
писания любовных стихотворных экспромтов использо-
вали также листья бумажного дерева или листья пав-
лонии, но такой обычай носит уже ритуально-игровой
характер.

Японцам был совсем неизвестен пергамент, столь
распространенный в Европе и на Ближнем Востоке.

Начало .производства японской бумаги относится к
VII—VIII вв. В зависимости от исходного сырья раз-
личалось несколько типов бумаги.

1. Бересклетовая бумага (датами, митинокунигами
или митинокугами) изготовлялась из коры -бересклета
Зибольда (маюми, Euonymus sieboldianus). Древесина
разных сортов бересклета Зибольда (мурасакимаюми,
комаюми и просто маюми) широко использовалась для
разного рода поделок: домашней утвари, статуэток, лу-
ков; для изготовления 1бумаги же употребляли луб толь-
ко комаюми [182, 10]. В древности бересклетовая бума-
га использовалась для тагщсандея писем и записи сти-
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хотворений, а затем—для церемониальных записей* Д л я

придворного делопроизводства и записи буддийских
текстов.

Такая 'бумага, вне зависимости от места изготовле-
ния, 'была одинаковой толщины и нарезалась одним »из
трех форматов: большим (67X53 см), средним
(59—62X41 см) ИЛИ малым (44X55 ем). Для церемо-
ниальных 'или .придворных записей -бумагу предвари-
тельно посыпали золотой или серебряной .пудрой
[182, 10].

2. Конопляная бумага также стала применяться на
заре -японской письменной цивилизации, но сравнитель-
но скоро была вытеснена из «высокого употребления»,
потому что быстро приходила в ветхость, так как иста-
чивалась жучком.

3. Самой устойчивой во времени бумагой, бывшей в
ходу свыше тысячи лет, оказалась 'бумага из коры бу-
мажного дерева (Broussonetia kajinoki). Она была более
разнообразной по качеству и фактуре, -в зависимости от
места изготовления [132, 123—130]. Самые тонкие и
высококачественные образцы такой бумаги нашли при-
менение в высшей аристократической среде для цере-
мониальных записей, личных записей придворных дам
(писем, стихотворений, дневников) и для записи произ-
ведений повествовательной литературы [132, 11].

Кору бумажного дерева вымачивали в бочке с водой
или в речке, соскабливали с нее .верхний, «черный»слой,
промывали и три-четыре дня выдерживали на солнце.
Полученную «белую кору» толкли, смешивали со спе-
циальными составами, в которые IB качестве «вяжущего
средства добавляли клей из белой рисовой муки, и, на-
мазав полученную кашицу на специальные решетки, вы-
сушивали ее (следы таких решеток на листах бумаги
можно видеть «на свет»).

Брошюровка

Нарезанные -по установившемуся формату листы бу-
маги складывали, каждый в отдельности, вертикальной
складкой, пополам. Затем, уложив сложенные листы
ровной стопкой, -помещали эту стопку между двумя
листами очень плотной цветной бумаги, служившими в
качестве обложек, и по совмещенным срезам сложен-



-ных листов, в 3—5 мм от .края, делали три прокола.
Сквозь полученные отверстия продергивали крепкую
•крученую нить, окрашенную под цвет обложки. Концы
нити связывали.

При записи текста -каждый лист оказывался запол-
ненным только с одной стороны. При желании тетрадь
можно было расшить, листы перегнуть в обратную
сторону и заполнить -новым текстом.

Серию тетрадей иногда заключали в общий карто-
наж, 'который застегивали при помощи костяных или
деревянных заколок, вставлявшихся в специальные
петли.

Тушь, письменные принадлежности,
оформление рукописи

Основной текст рукописи (исключая .высочайшие
распоряжения, ритуальные тексты и т. п.) писался чер-
ной тушью справа налево, сверху вниз. Тушь в Японии
изготовляли из сажи, которую разводили в клеевом
растворе, проваривали с добавлением ароматизирующих
составов, заливали в специальные формочки и высуши-
вали. Перед тем .как приступить к письму, кусочек туши
откалывали, растирали на специальной ровной площа-
дочке тушечницы и разводили -порошок водой, для кото-
рой тушечница имела особое углубление, называемое
«пруд на тушечнице» (кэнти) или «море на тушечнице»
(судзури-но у ми).

Тушечница вытачивалась из камня или делалась из
глины и обжигалась. В аристократических домах суще-
ствовали специальные подставки для письма (судзури-
бако или атарибако) в виде покрытого расписным ла-
ком (с изображением цветов, растений или плодов) ни-
зенького столика на четырех ножках, оборудованного
полочками для туши, тушечницы и кистей.

Комментарии к тексту писались тоже черной
тушью — либо на верхних полях рукописи (для этого
верхние поля оставляли намного более широкими, чем
нижние), либо в тексте — справа от комментируемого
слова между строками или непосредственно под этим
словом, более мелким почерком, /в два столбца, вместе
занимающие ширину одной нормальной строки.

Исправления, выделение отдельных мест и разметка
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для чтения (грамматическая, фонетическая и пр.) чаще
всего производились киноварью 1.

Рукопись пашнировалась по сгибам листов, -причем
пагинащия могла быть сплошной, по главам (отдельно
»предисловие, каждая глава и послесловие), сдвинутой
(один лист обозначался двумя цифрами или два-три

соседних листа—одной цифрой), а иногда отсутствова-
ла совсем. Название сочинения писалось на полоске бе-
лой бумаги, приклеенной к верхней обложке, в левой
верхней ее части, повторялось в начале рукописи перед
текстом, перед каждой новой частью сочинения и на сги-
бе каждого листа в верхней его части. Заглавия эти не
обязательно совпадали между собой. Заглавие на сгибах
листов, как правило, было сокращенным или условным.
Любое из них или все вместе могли и отсутствовать.

Число строк на странице и число з-н-аков IB строке в
большинстве -случаев было одинаковым на (Протяжении
всего текста рукописи.

Текст

Ввиду особенностей японской графики понятие тек-
ста .при изучении списков произведения, по машим на-
блюдениям, .несколько сложнее соответствующего поня-
тия в европейских (в том числе и русских) рукописях.

По толкованию, предложенному .в советской тек-
стологии акад. Д. С. Лихачевым, «текст выражает про-
изведение Б формах я з ы к а . Следовательно, то, что »не-
относится к формам языка, а относится к формам гра-
фики или является результатом случайных описок, слу-
чайных пропусков писца .шги -случайных повторений
текста, -случайных в «его вставок,— к тексту не отно-
сится. Это особенности не текста, а самого списка, ру-
кописи» [41, 115].

•В европейской рукописи явление язьжа и явление
гр афики р азгр .аничиваются ер авнител ыго просто.
В японской—'гораздо сложнее. Дело в том, что «почти
каждый иероглиф или сочетание иероглифов могут в
разных случаях читаться по-разному, Так, если в одном
списке сочинения название 10-й луны записано иерог-
лифами, а в другой — графемами хираганы,— это при-

1 Поскольку бумага была очень тонкой, никаких подчисток в
тексте не делали, но иногда писец заклеивал ошибочно написанные
знаки узкой полоской бумаги и на этой полоске писал верный текст
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мер различия ,в формах графики, ибо в обоих случаях
запись читается одинаково — дзюгацу и означает бук-
вально «десятая луна». В третьей рукописи это название
может оказаться записанным другими иероглифами, и
отличие от первых двух вариантов я.вно текстовое, по-
скольку название иначе читается (каннадзуки), имеет
другое .происхождение и другую смысловую нагрузку
(«месяц без богов»). В четвертой рукописи это название
может быть записано хираганой, и тогда мы имеем
вариант, который можно определить как текстовой
по отношению к первым двум и как графический — по
отношению к третьему. Но в пятой рукописи оно же
будет записано другими иероглифами (камунадзу-
ки, каннадзуки). Название читается так же, как в 3-й
и 4-й рукописях, 'но отражает другое толкование 'на-
звания 10-й луны: «месяц без грома». По-видимому, этот
вариант нужно считать текстовым .по отношению ко
всем предыдущим. Одна.ко в шестой рукописи рядом с
иероглифическим написанием, означающим «десятая
луна» {дзюгацу), может быть обозначено чтение фури-
гана, каннадзуки или рядом с иероглифами каннадзуки
чтение дзюгацу. Что в таком случае считать исходным
пунктом для определения характера разнописи? Иерог-
лифическое написание или фуригану'?

На «наш взгляд, к текстовым формам разнописей в
японских .рукописях следует относить такие иероглифи-
ческие разнописи (при фонетических разнописях про-
блема решается так же, как и в европейских рукопи-
сях), .которые допускают 'возможность неоднозначного
прочтения и толкования этих разно-писей. Если иерогли-
фические разнописи имеют однозначное прочтение и
толкование, \их нужно считать графическими.

Для определения же характера разнописей следует
исходить ;из строчных -знаков. Обозначение чтения иерог-
лифов фуриганой — явление того же порядка, что и глос-
сы, и чаще -всего (особенно -в раннесредневековых руко-
писях) добавлялось ;в рукопись писцами, •комментатора-
ми или исследователями.

Возможность варьировать в японском тексте количест-
во иероглифов (иероглифическую насыщенность текста)
делает «проблему соотношения текстовых и графических
форм разночтений -весьма трудной для решения. Дело в
том, что основу ©сякого японского слова в принципе
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можно записать и слоговым письмом, и иероглифами.
•Произведения «литературы женского потока», -которые
;и составляют -большую часть 'рассматриваемых здесь
•памятников, писались с минимальным употреблением
иероглифов. Впоследствии, при многократных пере-
писках текстов этих произведений, многие слова стали
записываться в них иероглифами, причем сама иерогли-
фическая запись нередко заключала .в себе интерпрети-
рующий смысл. При текстологическом исследовании та-
ких .памятников нельзя упускать из -виду и это обстоя-
тельство, поскольку тенденция « замене слогового пись-
ма иероглифическим зачастую приводила к неверным
выводам о лексическом характере произведения, а ино-
гда и к изменению акцентов в идейном его содержании.

Появление разночтений

Дневниковая и эесеиетическая литература средневе-
ковой Японии включает памятники 'разного литератур-
ного достоинства, .назначения и эмоционального на-
строя— от записок сугубо интимного характера («Днев-
ник Идзуми-еиШ'бу») до памятников глубокого соци-
ального и философского звучания («Записки из кельи»
Камо-но Тёмэя).

С неодинаковой активностью памятники эти распро-
странялись среди читающей публики. Одни тотчас же
после создания (или даже в процессе создания) во мно-
жестве переписывались и продолжали переписываться в
течение многих столетий («Записки у изголовья» Сэй-
сёнагон, «Дневник эфемерной жизни» Митицуна-но ха-
ха, «Дневник Мурасаки-сикибу»), другие долгое время
оставались неизвестными публике или известными толь-
ко узкому кругу .книголюбов-энтузиастов («Стихотвор-
ное собрание матери Дзёдзин-адзяри»— «Дзёдзин-адзя-
ри хаха-но сю», 1071).

Естественно, чем популярнее был памятник литера-
туры, тем активнее его переписывали, цитировали, изу-
чали и тем больше возможности было для появления
разночтений в рукописных текстах, возникновения спи-
сков, редакций и изводов этого памятника.

Ниже, при рассмотрении конкретных памятников, мы
подробнее остановимся на .проблеме возникновения их
списков и редакций и на задачах, перед которыми стоит
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современный 'Исследователь этих списков и редакций. Те-
перь же ограничимся разбором характера ошибок пере-
писчика :и разбором причин возникновения этих ошибок.

По наблюдениям А. Дэна, «переписывание текста
может быть удобно разбито -на четыре операции: 1) пи-
сец прочитывает отрывок оригинала, 2) запоминает его,
3) внутренне диктует «самому себе текст, который он за-
помнил, и 4) воспроизводит текст письмом» [41, 60].
В соответствии с каждой из этих операций Д. С. Лиха-
чев выделяет четыре вида типических ошибок перепис-
чика: ошибки «прочтения, ошибки запоминания, ошибки
внутреннего диктанта ,и ошибки письма, добавляя -к ним
переосмысления, стоящие «на грани бессознательного и
сознательного изменения текста» [41, 73].

Такая классификация может быть использована и
при анализе списков японских рукописей с некоторой
поправкой на специфику бессознательных ошибок, свя-
занных с гетерографическим характером письма.

В X ,в. в Японии -большого развития достигло искус-
ство каллиграфии2. Скорописные иероглифические зна-
ки на специально подобранной бумаге служили украше-
нием залов во дворцах высшей хзйанекой аристократии.
В арсенале японских каллиграфов было несколько со-
вершенно различных стилей лисьма—от уставных до
стилизованных (тэнсё). Но при переписке сочинений пи-
сец не волен был выбирать графический стиль по свое-
му усмотрению. Выработалась четкая система соответ-
ствия .определенного стиля письма характеру произведе-
ния. Так, философские сочинения (буддийские и конфу-
цианские трактаты), хроники, канонические буддийские
тексты переписывались разными стилями уставного
письма; гадательные тексты, придворная документа-
ция — скорописью; стихи —стилизованным, так назы-
ваемым тростниковым письмом, а дневники, эссе и по-
вести— полускорописью, переходящей в скоропись.

К этому времени в стране уже существовало два ви-
да слоговой азбуки: катакана и хирагана, причем знаки
хираганы, появившиеся на основе скорописных форм на-
чертания иероглифов, имели по нескольку вариантов
каждый, в зависимости от исходного иероглифа (для

2 А. Уэйли «культ каллиграфии» называет «настоящей религией
Хэйана» [224, 10].
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обозначения каждого -слога МОЖНО было 'использовать
любой из набора в ч£тыре-пять иероглифов с одинако-
вым китайским чтением). Произведения художественной
литературы записывались с использованием графем
хираганы. Всякий факт 'изменения системы письма (по-
черк, иероглифическая насыщенность и т. п.) по срав-
нению с протографом, если он не объяснялся требова-
ниями моды, свидетельствует либо о новой интерпрета-
ции памятника, либо о желании копииста изменить его
адресат: ограничить или расширить круг читателей.

Переписчик, читающий оригинал, как мы видим, дол-
жен -был различать скорописные формы начертания ие-
роглифов и графемы слогового письма, происшедшие из
скорописных начертаний тех же иероглифов. Он дол-
жен был также постоянно помнить о большом количе-
стве непохожих в уставном начертании иероглифов, ко-
торые в скорописном виде выглядели почти одинаковы-
ми (в японских словарях скорописи существуют даже
специальные разделы, включающие список «иероглифов,
которые можно перепутать»). Таким образом, возмож-
ность ошибки прочтения у японского переписчика по
сравнению с европейским значительно1 возрастает.

Ошибки запоминания, насколько -можно заметить,
тем -более часты, чем больше развит у переписчика соб-
ственный литературый талант. Так, в списках «Запи-
сок у изголовья» Сэй-сёнагон редакции «Сюнсё» описа-
ние четырех сезонов (дан 1) начинается фразой: «Вес-
ною хороши рассветы. Небо между вершинами гор,
светлеющее понемножку (сукоси акаритэ), чуть алеет*
и узкой лентой вытягиваются мареновые облака».
В списках редакций «Маэдабон» и «Сакаибон» иначе
написана всего од на *, граф ем а хираганы (ми вместо pu),
из-за чего фраза приобретает такой смысл: «Весною хо-
роши рассветы. Небо между вершинами гор, краснею-
шее понемножку, чуть алеет...»

В более старых рукописях того же памятника 1-я лу-
на обозначена иероглифами сёгацу, а в более новых тер-
мин архаизирован и записан каной: оцуки (правда, не
/исключено, что раскрытие старинного чтения проведено
сознательно сторонником школы вагаку, боровшейся за
«чистоту» японского языка, чтобы исключить возмож-
ность «китаизированного» прочтения иероглифов).

Для всех средневековых памятников характерно оби-
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лие разночтений между .разными 'Списками в глагольных
формах (особенно в формах выражения вежливости), не
изменяющих смысл слова, но имеющих разные стили-
стические оттенки. Часто встречаются замены деепри-
частной формы глагола -соединительной его формой и
наоборот. К обычным разночтениям принадлежат не-
совпадения в грамматических способах выражения одно-
временности или последовательности действий, выра-
женных глаголами iß сложном предложении, в способах
су бет a,HTHiB и з а ци и.

За 259-м даном «Записок у изголовья» (по нумера-
ции списка «Санкамбон») в «Ноимбон», «Сакаибон» и
«Маэдабон» следует текст, отсутствующий в «Санкам-
-бон», размером около одной рукописной страницы.
В этом тексте, по списку «Ноимбон», есть оборот: сури-
хирамэкаси («вычистив и подровняв»), -который в двух
других списках выглядит так: сурихирамэтэ. В «Маэда-
бон», в тексте, следующем лосле 1-й части 56-го дана
по нумерации «Сакаибон» (в этом 'Списке текст отсутст-
вует), фраза ёроцу-но котоёри мо хито ва («более всего
на свете, человек...») выглядит гораздо более разверну-
той, чем соответствующая ей фраза из «Сандзёниеибон»:
ёродзу-ери в а («более всего»).

Это легко объясняется тем, что, удерживая в памяти
основной текст фразы, переписчик -нередко автоматиче-
ски дописывал ее окончание, «наиболее удобным (при-
вычным) для себя способом представляя глагольные
формы, ,и так же невнимательно обращался с другими
грамматическими формантами, не несущими специаль-
ной семантической нагрузки. При этом могло сказывать-
ся и влияние филологической школы переписчика: в за-
висимости от её направления он модернизировал или ар-
хаизировал текст, допускал определенного типа синони-
мические •подстановки и т. д. (по-видимому, нередко
такого рода изменения вносились в текст сознательно).

Влияние филологической школы могло отражаться
также в .появлении разночтений при записи слоговым
письмом элемента, не несущего1 семантической нагрузки
и обозначенного в .протографе иероглифом. В 156-м да-
не (по нумерации «Серии японской 'классической лите-
ратуры») «Записок у изголовья» содержится упомина-
ние буддийского обряда Имена -будд, который отправ-
лялся в храмах в 19-й день 12-й луны. В 'большинстве
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списков этот обряд записан тремя графемами: обуцумё,
где 1-й иероглиф является онорифическим префиксом и
словарного значения не имеет. Переписчик «Ноимбон»
вообще опускает этот знак, обозначив название обряда
двумя иероглифами: буцумё. Большинство других пе-
реписчиков записали это 'название, заменяя 1-й иерог-
лиф знаком каны «о»: обуцумё, однако переписчик
«Санкамбон» прочитывает его как «ми» и пишет мибу-
цумё, а ^которые другие переписчики, соглашаясь с
этим чтением, зам&няют 1-й иероглиф aie графемой хи-
раганы, а другим иероглифом с соответствующим чте-
нием: мибуцумё (его смысловая сторона при этом во
внимание не принимается).

Наиболее частые ошибки внутреннего диктанта — за-
мена названий дворцов и храмов названиями других
дворцов и храмов, имеющих сходное назначение, сходно
звучащие названия, сходное иероглифическое начерта-
ние названий; замена названиями дворцов и храмов,
расположенных поблизости от указанных в протографе,
но чаще упоминаемых в этом или других источниках той
же эпохи (замена по аналогии). К этой же категории
ошибок относятся пропуски одного или двух названий
или собственных имен (или их эквивалентов) 3, 'если эти
два названия или имени часто встречаются в тексте ря-
дом или если упоминание одного автоматически подра-
зумевает наличие другого.

Среди произведений средневековой литературы встре-
чаются памятники, списки которых содержат целые
«гирлянды» разночтений, щедро снабжающих текстоло-
гов головоломками самого разного характера. Такие
«гирлянды» в изобилии имеются в «Залисках у изго-
ловья», их можно в немалом количестве обнаружить и в
«Дневнике Идзуми-сикибу». В списке «Сандзёниеибон»
[179, 405] этого дневника есть такой текст: Ути-но-отодо,
Хару-но мия надо-но кикосимэсан кото мо карогаросю
обосицуцуму ходо-ни («В то время, когда [принц] -без-
заботно отнесся к тому, что [его], видимо, услышали
Министр двора, [особа из] Весеннего дворца и другие»).
Списки «Кангэмбон» содержат следующий вариант этого

3 В средневековой Японии вместо имени человека часто употреб-
ляли название его должности, поместья, дворца, в котором он жил
или состоял на службе, и даже части дворца, закрепленной за ним
по положению.
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текста: Ути-но-охоидоно Хару-но мия надо-но кикосим-
эсаму кото мо карогаросики ё пари надо обосицуцуму
ходо-ни. По смыслу— это тот же текст, что и в «Сандзё-
нисибон», но лексическая его передача заметно отличает-
ся. Начать с того, что название чина Министра двора,
записанное в первом варианте иероглифами с чтением
Ути-но-отодо, во втором записано графемами хираганы и
читается: Ути-но-охоидоно. Далее, вместо кикосимэсан
(«видимо, услышали»), здесь написано кикосимэсаму, а
вместо карогаросю («беззаботно») —карогаросики ё нари
надо («с беззаботным видом»).

•Вели первое разночтение нельзя отнести к ошибкам
прочтения или запоминания (разница в прочтении допу-
скается иероглифами, если они не снабжены фуриганой,
ом. об этом »иже), то два других являются обычными
ошибкам« внутреннего диктанта. Списки «Оэйбон» пред-
ставляют третий вариант того же текста: Мия надо-но
кикосимэсан кото мо канасики ё нари то обосицуцуму
ходо-ни. Здесь, .во-первых, опущено упоминание о Ми-
нистре двора, во-вторых, усечено и а звание Весеннего
дворца (сказано просто «дворец», что читателями, .как и
в первых двух вариантах, верно ломим а л ось 'как обо-
значение императрицы) и,- в-третьих, допущена явная
семантическая перестановка: канасики ё нари то вме-
сто карогаросики ё нари надо (карогаросю).

К ошибкам письма в японских рукописях -нужно
прежде всего отнести замену иероглифов графемами
слогового письма и замену графемы слогового письма
иероглифом. Мы уже видели, что первая из этих замен
приводит к искажению лексического состава авторского
текста. Но дело не только в этом. Выше упоминалось, что
в средневековой Японии придавалось большое значе-
ние искусству .каллиграфии: В аристократической среде
неумение красиво написать текст воспринималось как
недостаток, с .которым можно сравнить разве что не-
умение -сложить стихотворение.

Правила графической стилистики диктовали не толь-
ко строгое соответствие стиля письма жанру -сочинения,
но и.заколы расположения знаков на поверхности листа
относительно его параметров и дозировку в употреб-
лении иероглифов и графем слогового письма, приличе-
ствующую мужчинам или женщинам, мирянам или мо-
нахам и т. д.
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Несоблюдение какого-либо из этих правил могло на-
мести заметный ущерб в глазах общества автору и
каллиграфу. Рукопись должна была доставлять эсте-
тическое наслаждение. Как современные японцы счи-
тают, что любое блюдо на столе прежде .всего нужно
красиво оформить, потому что человек «начинает есть
глазами», так средневековые были убеждены, что на-
слаждение текстом начинается не с его содержания, а с
внешнего вида. Недаром Мураеаки-сикибу пишет в сво-
ем дневнике, как она обеспокоилась, когда узнала, что
пр,и дворе ходят по рукам черновые листы ее романа,
переписанные не настолько искусно в каллиграфическом
отношении, чтобы писательница оставалась спокойной
за свою .репутацию. И недаром один из крупнейших
'поэтов своего времени, опытный составитель поэтиче-
ских антологий Фудзивара Тамэиэ (1198—1275), пере-
писав с автографа Ки-но Цураюки его «Дневник путе-
шествия из Toica», указал в колофоне, что переписывал
его, «не изменив ни одного знака оригинального сочи-
нения господина Ки, -без пунктуации, с малым числом
объяснений» [155, 20].

Обратная замена (графем хираганы иероглифами),
особенно часто, встречающаяся на рубежах хронологи-
ческих изменений стилей письма, кроме всего прочего,
таит ,-в себе и реальную опасность искажения смысла
текста. Переписчик, привыкший заменять какую-то
группу скорописных иероглифов протографа полускоро-
писными (кстати, этого никогда не делали копиисты
высшей квалификации), автоматически заменял графе-
му хираганы (хэнтайганы) полускорописным начертани-
дм ее иероглифического прототипа.

Такая трансформация произошла, например, с одним
иероглифом в 87-м дане «Записок у изголовья» (по
спискам «Санкамбон»). В 'большинстве редакций этот
дан включает фразу: «Соно цума идэкитэ...» («Вышла
та жена, и...»), однако в «Санкамбон» вместо иерогли-
фа цума («жена») значится онна («женщина»), а в
«Ноимбон» окина («старик»). Можно полагать, что
ошибка возникла из-за того, что в протографе вместо
иероглифа цума стоял знак хираганы мэ, обозначаю-
щий чтение этого иероглифа, но происходящий от скоро-
писного начертания иероглифа онна. Переписчик принял
графему хираганы за ее иероглифический прототип, ко-
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торый и заднее на бумагу уставным письмом, а следую-
щий переписчик, стараясь предотвратить «возможность
путаницы иероглифа онна и мэ, решил заманить этот
иероглиф знаками хираганы, обозначающими его чтение
омуна. Третий переписчик, машинально или из-за пло-
хой сохранности текста неверно прочтя «его, заменил гра-
фему му .графемой ки, в результате чего все слово
претерпело такую трансформацию: мэ (иероглиф и графе-
ма хираганы)—омуна^ (иероглиф и графемы хирага-
ны) — окина (хирагана) — «жена» — женщина» — «ста-
рик».

Собственно говоря, в этом примере отразились сра-
зу два вида ошибок: ошибка написания и ошибка
переосмысления. Наличие и происхождение этих ошибок
можно обнаружить и проследить только путем сличения
текстов .нескольких списков, потому что в одном списке
любой из приведенных вариантов может -быть воспри-
нят как аутентичный.

Ниже, при анализе отдельных памятников, мы ос-
тановимся на разных вариантах сознательного измене-
ния текста ,и некоторых случаях «бессознательного его
изменения, не рассмотренных здесь. Но, прежде чем пе-
рейти к такому анализу, отметим наиболее характерные
особенности средневековых японских рукописей из числа
мешающих правильному прочтению текста и из числа
помогающих восстановить генеалогию текста.

Трудности прочтения

Японская силлабическая письменность помимо раз-
нообразия форм начертания каждой графемы, о кото-
рой говорилось выше, обладает еще одной особенностью.
Большая группа силлабем используется для обозначе-
ния слогов как с глухими, так и звонкими и «полузвон-
кими» (.яп. нигори и ханнигори) согласными, с той раз-
ницей, что озвончение в них обозначается специальным
значком, который ставится в правом верхнем углу со-
ответствующей силлабемы. Средневековые авторы и пе-
реписчики в 'большинстве случаев пропускали этот зна-
чок, внешне напоминающий кавычки, в том числе неред-
ко и в тех случаях, когда озвончение играло и смысло-
различительную роль. Это сплошь и рядом приводило
к неверному толкованию соответствующего слова други-
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Min переписчиками и, (следовательно, к искажению
текста.

Другим -палеографическим фактором, приводящим к
изменению смысла ф.разы в тексте памятника, была
непоследовательность ;в пользовании .пунктуационными
знаками. При отсутствии в письменности строчных и
прописных знаков и совпадении в языке определитель-
ной и заключительной форм глагола (.предикативного
прилагательного), а также при совпадении соединитель-
ной и заключительной форм глагола из-за наличия в
предложении подчеркивающей частицы косо и некото-
рых других особенностях языка непоследовательность в
•пункту а ционной р а з метке текст а ч асто прив одил а
(©плоть до второй половины XIX в.) к толкованию пре-

дыдущего предложения как определительного к подле-
жащему последующего предложения с вытекающими
отсюда вариантами в понимании смысла отрывка
текста.

Современным текстологам стоит.иногда немалых уси-
лий по косвенным данным восстановить первоначальную
разбивку текста на фразы, причем трудности их неизме-
римо возрастают, если аналогичные попытки предприни-
мали уже средневековые ученые, соответственно своим
толкованиям изменившие контекст, разделившие единую
фразу на части или объединившие независимые фразы
в одну.

Особый вид трудностей прочтения возникает из-за
механических повреждений рукописи. Д. С Лихачев
приводит в своей «Текстологии» удивительно точные
слова И. Волоцкого, который сетовал в «Просветителе»
на трудность прочтения буквенного обозначения цифр
при недостаточной 'сохранности текста: «Если едина чер-
тица сотрется, то несть разумети, твердо ли (т. е. бук-
ва „т") ести было, или покой („п"): и егда покой, верх-
няя ея черта сотрется, такоже не видети, покой ли есть,
или иже („и"). Да тем и в трисотном числе 80 мнится,
и в осьмидесятном 8 мнится» [41, 61]4.

В иероглифическом тексте не только «едина черти-
ца», но и точка играет определяющую роль в значении
знака, поэтому стирание, угасание или повреждение ча-
сти иероглифа (осо-бенно ключевой) может привести к

4 Примечания в скобках принадлежат Д. С. Лихачеву,
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искажению текста, которое по одному списку установить
не всегда возможно.

Более всего японская рукопись темнела .и стиралась
в нижнем внешнем углу листов, особенно -если рукопись
была написана ,на бумаге низкого- .качества XVIII—на-
чала XIX в. При этом иногда один-два знака с каждой
стороны листа стирались совершенно, а в отдельных слу-
чаях разрушалась даже сама бумага (кстати, для пре-
дупреждения механической порчи рукописи или ксило-
графа читателями некоторые общедоступные библиотеки
уже в новое -время ставили на обложках и первых ли-
стах специальные штампы с надписью: «Пожалуйста,
листайте, не мусоля лальцы»).

Основной текст рукописи угасал редко (разве что
под влиянием некоторых растворов), но угасание надпи-
сей, помет и экслибрисов на внешних сторонах обложек,
окрашенных в темные цвета,— явление распространен-
ное. Однако практика показывает, что такие угасшие
надписи проявляются и могут быть прочтены при уль-
трафиолетовом свете. Прочтение их, :как правило, дает
богатый материал по истории рукописи.

И .все-таки самый опасный враг японской рукопис-
ной .-книги — это жучок. Встречаются рукописи, источен-
ные жучком до состояния решета. В такой рукописи с
трудом можно найти исходные данные для определения
ее содержания. Правда, это .касается рукописей, хра-
нившихся в неблагоприятных условиях; специальные
книгохранилища Японии давно уже располагают соот-
ветствующими 'Приспособлениями и средствами для
борьбы с жучком. Однако существование этого враги
заметно уменьшает шансы обнаружить ценные старин-
ные рукописи за пределами таких хранилищ.

Колофоны

Обычай японских переписчиков снабжать текст ско-
пированного памятника колофоном и сохранять все ко-
лофоны протографа невозможно переоценить ,присостав-
лении генеалогии текста. В колофонах указывается ме-
сто и .время переписки, фамилия, имя, прозвище или
звание (либо все вместе) переписчика, инициатор копи-
рования памятника, протограф. Встречаются колофоны
краткие, включающие лишь дату переписки, но бывают
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й очень подробные. Идеальным можно считать .колофон,
записанный после текста «Дневника путешествия из То-
са» К'И-iHo Цураюки известнейшим поэтом, составителем
поэтических антологий 'и знатоком классической япон-
ской литературы Фудзивара Тэйка:

«В год Бунрэки 2-й (1235 г.— В. Г.) Младшего бра-
та дерева — Овна, в 5-ю луну, в 13-й день Младшего
брата дерева — Змеи, [будучи] хотя и стар и немощен,
но глазам« .не слеп, (я] неожиданно увидел автограф
господина Ки. Книга—из сокровищницы Рэнга-оин. Ма-
териал — бумага, белая -бумага. Не повреждена, без
краев. Высота — 1 сяку 1 сун 3 -бу (около 34см.— В. Г.),
ширина— 1 сяку 7 сун 2 бу (около 52 см.— В. Г.).
Бумаги — 26 листов, не свитком. Обложка—1 белый
лист бумаги. Края чуть вывернуты, без застежек, без
завязок. Имеется внешнее заглавие: „Дневник из
Toc а"—кисти Цураюки... Испытывая чувство нетерпе-
ния, за 2 дня закончил 'Переписку... {Рукописи исполни-
лось] в этом году 301 год, |[но] -бумага не истлела, знаки
на ней еще четкие. Много нечитаемых мест, [потому
что] книга [многое] претерпела...» [155, 18].

Такой колофон представляет для исследователя гро-
мадный интерес, тем более что оригинал »Ки-но Цураю-
ки не сохранился. Но и самому Фудзивара Тэйка в год
переписки дневника исполнилось 72 года, а на перепис-
ку 26 листов рукописи с не всегда читаемым текстом
он, как мы видим, отвел себе всего два дня. Естествен-
но, копия его не -безупречна.

Не 'Меньший интерес представляет колофон сына
Тэйка, Фудзивара Тамэ/иэ, составленный им для собст-
венноручной копии того же 'Протографа:

«В 29-й день 8-й луны года Катэй 2-го (1236 г.—
В. Г.), не изменив ни одного знака в рукописи ориги-
нального сочинения господина 'Ки (книга из Рэнга-оин),
без пунктуации, с малым числом объяснений [перепи-
сал] Гон-тюнагон (Ханаоси)» [129, 18],

Но автограф Тамэиэ утерян, и его колофон не сохра-
нился бы, если бы не обычай японских переписчиков ко-
пировать вместе с текстом памятника также и .колофоны
авторитетных переписчиков минувших веков. В наше
•время он .известен по списку «Сэйкэйсё окухон» из
-библиотеки Момодзоно буико.

Разумеется, не все памятники при 'переписывании
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докумейтйроЁалйьсь -столь точно, ме .всем «суждено -было
в автороком исполнении попасться да глаза таким зна-
токам и ценителям литературы, как Фудзивара Тэй.ка и
его сын. В противном случае японской текстологии не
была -бы известна .проблема редакции или даже про-
блема первоначального текста. На д-еле же 'бывают слу-
чаи, когда колофоны, в которых упоминаются авторитет-
ные для знатоков имена, оказываются фиктивными,
сфабрикованными для придания большего веса списку.
И, 'естественно, существует достаточно много рукопи-
сей (вообще -без колофонов. Некоторые памятники имеют
столь запутанную текстологическую судьбу, что ни один
серьезный исследователь не рискует в наши дни состав-
лять их стеммы.

Основные категории японской
традиционной текстологии

На протяжении многих столетий текстологические
исследования японских ученых сводились почти исключи-
тельно к редактированию и комментированию текстов
памятников. Комментаторская работа уже к XV в. до-
стигла высокого мастерства (школа Сандзёниси) и
включала различные приемы проверки подлинности тек-
ста или его фрагментов, требующие привлечения боль-
шого побочного материала. Вместе с тем, анализируя
рукописный текст, средневековые японские ученые ста-
рались выработать методику внешнего описания руко-
писи и установить основные .текстологические понятия.
Пример внешнего описания протографа мы видим в ко-
лофоне Фудзивара Тэйка к его копии «Дневника путе-
шествия из Тоса». Первые попытки установления тек-
стологических -понятий относятся к началу XII в., когда
ученые школы Рокудзё, знаменитой исследованиями в
области японской поэтики, пришли к необходимое™ со-
поставления нескольких списков с одним основным.
В XIII в. Фудзивара Тэйка привел эти попытки в си-
стему, которая -без особых изменений сохранилась до
конца XIX в., а частично — и до нашего времени. Ос-
новными текстологическими понятиями в этой системе
были руфубон и ихон.

Руфубон — это наиболее распространенный список
произведения. Он почитался самым авторитетным, слу-
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жил протографом для новых копий, ксилографических
и наборных изданий. .-Появились такие устойчивые сло-
восочетания, как «руфубон „Повести о Гэндзи"», «руфу-
бон „Записок у изголовья"», «руфубон „Записок из
кельи"». Только IB XX -в. было установлено, что руфу-
бон — понятие историческое. Видный исследователь хэй-
анекой литературычпроф. Икэда Кикан показал, напри-
мер, что за .время существования «Повести о Гэндзи» по
крайней мере три разные ее редакции IB разные эпохи
считались руфубон, следовательно, безоговорочное упо-
требление этого термина нельзя признать научным [101,
9—11].

Ихон буквально означает «иная, отличная книга».
Текстолог брал за основу исследования тот список, ко-
торый считал наиболее близкихМ к авторскому, либо тот,
который был в его распоряжении (как правило, экзем-
пляр из своей личной библиотеки), либо руфубон, а все
остальные, привлекаемые им для комментария, имено-
вал ихон — «отличающимися книгами». Ихон — это текст
второго сорта, играющий вспомогательную роль в рабо-
те текстолога.

Не говоря уже о том, что известны многочисленные
примеры того, как ихон оказывались впоследствии либо
авторскими текстами, либо близкими к «им (в принципе
это естественно), понятие ихон неудобно тем, что объ-
единяет и списки одной редакции, и разные редакции.
Поэтому уже <в новое время появился термин сёхон
(«книги»), которым стали обозначать списки других ре-

дакций, а сами редакции (как, впрочем, и изводы) ста-
ли именовать «генеалогическими линиями».

В начале XX в. Б Японии все более интенсивно стали
разрабатываться и теоретические проблемы текстологии,
причем большую роль в постановке этих .проблем на
японском материале сыграли европейские исследования
античных и византийских письменных памятников. Пре-
жде (всего была осознана необходимость определить, на-
конец, что такое ихон. Икэда Кикан предложил считать
ихон всякую рукопись, отличающуюся от других руко-
писей по одному из следующих шести признаков:

I. По форме начертания знаков:
1) форма начертания катаканы,
2) форма начертания хираганы,
3) форма начертания иероглифов;
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II. Ло употреблению силлабем:
1) исторические особенности употребления,
2) способы обозначения долгих гласных сочета-

ниями силлабем;
III. По употреблению 'иероглифических омонимов;
IV. По взаимозамене силлабем ,и иероглифов;
V. По взаимозамене хираганы и катаканы\

VI. По форме, размерам и оформлению книги, ло
бумаге, количеству листов, строк на странице, знаков в
строке.

Из этих шести признаков IV и VI он '.именует «не
настоящими» [109, 320—321].

В последнее время японские текстолога, широко опе-
рируя положениями! европейской механической школы
XIX в., пытаются включить текстологические материа-
лы в сумму филологических методов исследования клас-
сической литературы своей страны. В этом плане .весьма
показательна монография профессора Токийского уни-
верситета (Токе дайгаку) Абэ Акио «Очерк японской
литературы», вышедшая в 1968 г. [81]. Автор моногра-
фии выделяет четыре «степени различий» списков и ре-
дакций одного произведения:

«1. Случаи, когда текст почти одинаков, а в »нем вре-
менами встречаются различия в одном-двух звуках в
отдельных словах.

2. Кроме /первого типа случаи, когда временами со-
вершенно отличаются фразы, а -иногда отличаются и по
одной-две строки.

3. Когда различия второго типа становятся -более
значительными, а иногда случаются отличия (размером
более чем в одну страницу.

4. В телом произведения примерно одинаковы, но
структура их совершенно различна» [81, 58—69].

Соответственно этим различиям Абэ Акио класси-
фицирует и причины их возникновения: «а) поврежде-
ния, основанные на внешних обстоятельствах; б) оши-
бочные .написания, пропуски; в) исправления автора;
г) сознательные исправления потомков» [81, 59].

Все эти опиекообразующие элементы слагаются *из
текстовых различий. Нетекстовые различия, к которым
автор относит разницу в способах употребления иерог-
лифов и слогового письма и орфографию, зависящие от
эпохи «и «свободного усмотрения переписчика», не нару-

55



шают тождественности текстов, хотя и должны фиксиро-
ваться исследователем.

Конечной целью текстолога Абэ Акио считает вос-
становление текста авторского оригинала (цель, по его
мнению, практически (редко достижимая). При наличии
же автографа писателя задачей ученого становится вы-
яснить, черновой ли это вариант или окончательный, по-
скольку наличие нескольких авторских редакций' текста
приводит впоследствии к хождению множества списков
разных редакций.

Наиболее действенным методом приближения к ав-
торскому оригиналу считается создание так называемо-
го «идеального текста».

«Процедура такой работы по критике текста,— пи-
шет Абэ,— помимо собирания рукописей литературного
текста (включая ихон и руфубон), обычно заключается
во взаимном сравнении каждого знака его текста (обыч-
но, включая внешнее заглавие, внутреннее заглавие,
предисловия, послесловия и колофоны), в классифика-
ции разделения текста на [генеалогические] линии... в
выяснении места каждой последующей рукописи внутри
одной линии, в установлении путей рождения данных
'Списков из протографов... и в выяснении генеалогиче-
ской специфики текста и истоков возникновения этой
специфики,— попытках, последовательно поднимаясь
вверх, добраться до источника—текста оригинала»
{81, 601.

Исследователь, взяв один из имеющихся списков за
основу (обычно это наиболее распространенный или счи-
тающийся ближайшим « оригиналу список произведе-
ния), публикует его полностью, указывая в коммента-
риях все без исключения текстовые различия между
этим (исходным текстом и текстом других списков.
Во избежание путаницы при сопоставлении списков во
внимание принимаются только доброкачественные руко-
писи (без механических повреждений). Создание «истин-
ного» текста есть подготовительная ступень работы по
восстановлению текста оригинала.

Следующая ступень этой работы, но* определению
Абэ Акио,— привлечение «внешних и внутренних дока-
зательств» характера реконструируемого оригинала.
«Внешние доказательства» могут содержаться во всяких
источниках, за исключением анализируемого (цитаты,
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упоминаний, описания тех Же событий, -реалий и т. й.,
а также особенности формы и содержания произведе-
ний-современников, 'служащие материалом для типоло-
гических сравнений), «внутренние» содержатся в самом
анализируемом «памятнике (выяснение таких доказа-
тельств служило основой японских текстологических .ра-
бот XVIII —.начала XIX в.).

Таким образом, предлагаемый метод ограничивается
механическими приемами: коллекционированием 'разно-
чтений без анализа их происхождения, максимальным
•приближением к беловому варианту авторского текста
•без действительного интереса ,-к истории движения тек-
ста. Абэ Акио прекрасно понимает недостатки этого ме-
тода, -когда пишет: «Метод, именуемый критикой текста,
безусловно, -есть метод, возникший из уважения к объ-
ективности и реальной доказательности, но, когда на
этапах, имеющихся в этой работе, классифицируют [ге-
неалогические] линии списков и в особенности .когда
ставят вопрос о качестве происхождения списков или
когда исследуют удаленность их от формы оригинала,
существует -большая степень вероятности проникновения
субъективных толкований. К тому же в тех случаях,
когда базируются на внутренних доказательствах... из-
бежать вторжения субъективного почти невозможно»
[81,62—63].

Выход из тупика японский ученый видит во «втор-
жении в рассмотрение художественности произведения
и в '.конечном счете — в писательскую духовную деятель-
ность автора», без чего «невозможно установить пра-
вильность и неправильность, достоинства и .недостатки
текста» [81, 63].

Если бы Абэ Акио добавил к этому необходимость
изучения истории текста, .предложенный им метод по-
лучил бы логическое завершение и помог бы осветить
историко-литературный процесс более объективно. Что-
бы японскую текстологическую науку поставить на со-
временные рельсы, нужно начать с выработки точного
терминологического обозначения всех понятий, связан-
ных с изучением текста.
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2. ПАМЯТНИКИ, ИХ АВТОРЫ И СУДЬБЫ

«Дневник путешествия из Тоса»

Если проследить за атрибуцией произведений средне-
вековой японской литературы, можно обнаружить любо-
пытную деталь: сами авторы оставляли свои подписи
преимущественно /под стихотворениями, а принадлеж-
ность повествовательных памятников определяется либо
свидетельством современников, либо традицией или во-
обще ine определяется, чг только в редких случаях такие
памятники (например, «Записки из кельи» Камо-но
Тёмэя) изначально сохраняют подпись автора. Даже в
современных изданиях памятников средневековой прозы
указывается не автор произведения, а подготовитель из-
дания. Об авторе говорится только в предисловиях.

В середине 30-х годов X ,в. появилось .первое на
японском языке (Произведение дневниковой литературы,
получившее название «Тоса никки» (старояп. «Тоса-но
никки» — «Дневник путешествия из Тоса»). Дневник
написан от лица женщины, в нем употребляются специ-
фически женские слова и выражения; стиль письма и
японский язык, на котором написан1 дневник, «е был
употребительным среди пишущих мужчин того времени.
И тем не менее традиция и подавляющее 'большинство
исследователей приписывают его мужчине — знаменито-
му поэту, теоретику японского стиха и придворному чи-
новнику Ки-но Цураюки.

Ки-но Цураюки родился во второй лоловине IX ,в.
Японские справочники в средние века ,не имели обык-
новения указывать год рождения. Самое большое, их
составители давали дату смерти и указывали возраст
упоминаемого в источнике деятеля (в возраст по о<бы-
чаю включался дополнительный, «утробный» год). Для
Ки-но Цураюш в сохранившихся старинных справочни-
ках указан только год смерти — 946-й [107, 90]5, позд-
нейшие исследователи жизни знаменитого поэта отно-
сят (по косвенным данным) дату его рождения к 865 г.

5 Многие современные исследователи (Симмура Идзуру, Такаги
Итиноскэ, Икэда Цутому и др.) годом смерти Ки-но Цураюки счи-
тают не 946, а 945 год.
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[107, 91], 862 г. [141, 2], 861 г. [85,6]6, 859 г. [158, 47]
•или не определяют .совсем [152, 490].

Старинный аристократический род Ки к концу IX в.
не занимал сколько-нибудь заметных позиций в при-
дворной 'иерархии, но представители его вносили боль-
шой вклад в развитие японской культуры.

Арицунэ, упомянутый в «Рассказах из Исэ»,— брат
деда Цураюки. Одна из дочерей 'Ки-но, Арицунэ, -была
женой знаменитого поэта Аривара Нарихира (популяр-
ность этого лоэта была столь велика, что впоследствии
он стал почитаться синтоистами как божество), дру-
гая— женой поэта Фудзивара Тосиюки (ум. в 907 г.).
Племянник Цураюки, Ки-но Томонори (845—905), был
одним из 36 лучших поэтов своего времени и принимал
участие в составлении антологии «Собрание старых и
новых японских песен». Другой его родственник, Ки-но
Хасэо (845—912), пользовался славой выдающегося уче-
ного, специалиста по китайской поэзии, и имел звание
«доктора словесности» (мондзё хакасэ), а сын Хасэо,
Ки-но ЁСИМОТИ (ум. в 919 г.), ученый и поэт, был гла-
вой придворного Ведомства образования (дайгаку-но
ками), наставником наследного принца и автором вто-
рого предисловия (на китайском языке) к «Собранию
старых и новых японских песен».

Таким образом, традиции рода Ки создавали атмо-
сферу, в высшей степени 'благоприятствовавшую разви-
тию .природного таланта будущего поэта и ученого.

Отца Цураюки звали Ки-но Мотиюки. Известно о
нем очень мало. Мотиюки числился потомком в восем-
надцатом колене полулегендарного героя Такэноути-но
Сукунэ (ум. в 367 г.), якобы служившего при дворах
пяти императоров в общей сложности свыше двухсот
лет (составители древних японских хроник не скупились
на такие цифры) и считавшегося предком таких влия-
тельных в древности родов, как Кацураги, Сога, Хэгури,
Косэ и Ки. Сам Ки-но Мотиюки не достиг высоких чи-
нов, оставив службу придворным чиновником 6-го ранга.
Как и другие его родственники, он увлекался стихосло-
жением. Одно из стихотворений Ки-но Мотиюки вклю-
чено в «Собрание старых и новых японских песен».

6 Это мнение Акисуэ Итиро базируется на выкладках токугав-
ского поэта Кагава Кагэки (1768—1843).
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Еще меньше сведений дошло до нашего времени о
матери Ки-но Цуракжи. Ни имя ее, ни годы жизни не
известны, но существует предположение, что мать Ки-но
Цураюки служила .при дворе, в северо-восточной части
императорского дворца, носившей название Найкёбо.
Это было место обучения исполнителей придворных
ритуальных танцев и песен. Предположение основыва-
ется на том, что согласно генеалогии рода Ки, вклю-
ченной в огромный (1000 книг) справочник «Продолже-
ние Классификации множества сочинений» («Дзокугунсё
руйдзю») Ханава Хокиити (1746—1821), детским име-
нем поэта было Ако-кусо из Найкёбо [107, 92] (кусо —
л аска те л ьн а я ч асти ц а, присо един я в ш а яся ,к д етск и м
именам). Впрочем, из этого же имени можно сделать
вывод: не мать Ако служила в Найкёбо, а он сам вос-
питывался здесь и обучался ритуальным танцам и пес-
ням (правда, для обучения в Найкёбо брали -почти ис-
ключительно девочек).

Когда Ако-кусо исполнилось 15 или 16 лет, над ним
по обычаю совершили обряд инициации: присвоили ему
взрослое имя (Цураюки), сделали мужскую прическу,
облачили в мужскую одежду и т. д., а затем, по-види-
мому (как сына придворного чиновника), определили
продолжать образование в университете, где молодой
человек в течение девяти лет должен -был совершенство-
ваться в ханьско-танской стилистике и изучать китай-
скую книгу.

Обучение в университете строилось по китайскому,
точнее, по конфуцианскому образцу. Слушателям не
только прививалось точное знание классики и книги, но
и благоговейное к ним отношение. «По Конфуцию,— пи-
сал акад. В. М. Алексеев,— литература (вэнь) есть выс-
шее выражение высшей мудрости, есть лучшее слово,
сообщающее современника с идеей древней абсолютной
правды... Книга есть нечто неприкосновенное, священ-
ное» [3, 301].

К 'концу IX в. среди мастеров и ценителей япон-
ской поэзии большим авторитетом пользовались и оте-
чественные трактаты — так называемые «четыре прави-
ла поэзии», и в первую очередь «Указатель основ сти-
хосложения» («Какё -хвойки») Фудзивара Хаманари.
Судя по направленности дальнейшего творчества Ки-но
Цураюки, все эти элементы гуманитарного образования
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не только были достаточно хорошо и-м проштудированы,
но и явились предметом раздумий и сопоставления.

Закончив образование, Ки-яго Цураююи стал при-
дворным ЧИНОВНИКОМ низшего ранга, а к концу 90-х го-
дов IX в. был назначен хранителем придворной библио-
теки (мифумидокоро-но-абзукари, или госёдокоро-но-ад-
зукари). На эту должность назначали только людей,
зарекомендовавших себя первоклассными знатоками ки-
тайской книги. После этого Ки-но Цураюки занимал
несколько других, более высоких должностей при дворе,
а в 930 г. был послан губернатором в далекую по тем
временам провинцию Toc а на о-ве Сикоку, где провел
без малого пять лет. В столицу он вернулся только в
марте 935 л\

Самое раннее из дошедших до нашего времени сви-
детельств поэтического таланта Ки-но Цураюки отно-
сится к 893 г. и называется «Поэтический турнир во
дворце императрицы в августейшее правление Кампё7»
(«Кампё-но онтоки-но кисан-но мия-но утаавасэ»).
По эмоциональному определению Акисуэ Итиро, «он
блистательно поднялся на поэтический пьедестал как
только что выдвинувшийся энергичный молодой поэт
чуть старше 20 лет» 185, 6]. Успех Ки-но Цуракжи был
отмечен и в 898 г., когда он участвовал в стихотворном
турнире, организованном незадолго до того взошедшим
на престол императором Уда (867,—931) [107, 97].
В 905 г. последовало распоряжение императора Дай-
го приступить к составлению поэтической антологии, в
которую бы вошли самые значительные творения, со-
зданные со времени появления знаменитого «Манъёсю».
Высочайшим рескриптом 'были назначены составители
антологии: Ки-но Цураюки, Ки-но Томонори, поэт Оси-
•коти-но Мицунэ, ученый и поэт Ми-бу-но Тадаминэ
(868—965). Через 17 лет, в 922 г., антология была со-

ставлена8 и вошла в историю литературы под названи-
ем «Собрание старых и новых японских песен»9. В 20 ее

7 Кампё — название годов правления (889—8
8 Издавна существуют две точки зрения на дату окончания ан-

тологии. Ряд исследователей считает 905 год датой представления
«Собрания старых и новых японских песен» императору [169,
70^72].

9 Вначале она называлась также «Секу Манъёсю» («Продолже-
ние М.а'нъёсю»), затем — «Кокон вакасю» (совр. «Кокин вакаоэ»,
«Кокинсю»).
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книг .вошло свыше 1100 стихотворений10, и она откры-
валась .первым в истории японской литературы (Введе-
ни-ем, .написанным на японском языке и посвященным
анализу национальной японской поэзии. Автором преди-
словия был Ки-но Цураюки11. В антологии ему при-
надлежит и самое "большое число стихотворений — 102
(на /втором месте — Осикоти-но Мицунэ, автор 60 сти-
хотворений).

Включение Ки-но Цураюки в число составителей
антологии японской поэзии, призванной соперничать
с «Манъёсю», назначение его главой «редколлегии»,
право наибольшего представительства в антологии и,
наконец, написание (им предисловия к ней, на многие
века (по крайней мере до XVIII столетия) определяв-
шего характер подхода к поэтическому творчеству со
стороны японских исследователей, говорят о том, на-
сколько высоко ценили Ки-но Цураюки к началу X в.
как поэта и знатока японской поэзии. При дворе он
занимал скромную должность. Ведь даже после повы-
шения по службе, -в 910 г., он стал лишь младшим се-
кретарем (сёнайки) ведомства, готовившего император-
ские рескрипты (знаменательно, что как чиновник Ки-
но Цураюки ценился за знание китайской классики и
стилистики, а как поэт и ученый — за достижения в
области японской литературы).

Работа Ки-но Цураюки над «Собранием старых и
новых японских песен» примечательна во многих от-
ношениях. Экскурс в историю японской поэзии, очерк
теории японского стиха, критический обзор современной
автору поэзии — все эти компоненты «Предисловия»
являют собой первый опыт теоретического осмысления
японской поэзии и противопоставления ее поэзии китай-
ской, почитавшейся до тех пор в Японии образцовой
(правда, ^многие категории трактовались Ки-но Цураюки
при несомненном влиянии китайских поэтологических
работ) [169, 73—74].

Ки-но Цураюки разработал тематический принцип

1 0 В наиболее распространенном списке представлено 1111 сти-
хотворений.

11 Русский перевод предисловия Ки-но Цураюки выполнен
А. Е. Глускиной, анализ его сделал Н. И. Конрад [32, 94—99, 100—
143].
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классификаций стихов, ставший образцовым для
вителей последующих антологий.

Именно Ки-но Цураюки превыше всего в стихах це-
нил форму,— это было веянием его времени и отчетливо
проявилось © «Собрании старых и новых японских пе-
сен». «Внимание,— пишет Акисуэ Итиро,— всеми сила-
ми обращалось на то, чтобы упорядочить красоту фор-
мы,— рассудочную, техническую, радующую гладким
стилем с отшлифованными фразами... Эта направлен-
ность основывается также и на спокойном, хладнокров-
ном, проницательном характере Цураюки: он был ско-
рее ученым, чем поэтом, был человеком мыслительного
типа» [85, 7].

19 октября 907 г. (10-й день 9-й луны года Кампё
7-го) Ки-но Цураюки сопровождал монашествующего
экс-императора Уда в поездке на реку Оигава. Здесь
он написал девять стихотворений на девять разных тем
и, снабдив их предисловием, включил в поэтический
сборник, '.который преподнес экс-'императору. Сборник
(всего он включал 63 стихотворения «семи поэтов) уте-
рян, но предисловие (Ки-но Цураюки сохранилось до
нашего времени. В начале 30-х (годов X в. по распоря-
жению императора Дайго поэт составил еще одну по-
этическую антологию — «Вновь составленное собрание
японских песен» («Оинсэн вакасю») — и написал к ней
предисловие. В антологию вошло 360 стихотворений.
Оба предисловия отмечены неугасающим стремлением
дать теоретическую основу японской поэзии. В них же
можно обнаружить великолепное знакомство автора с
китайской поэзией.

Таким образом, в течение нескольких десятилетий
Ки-но Цураюки занимала идея теоретического осмысле-
ния национальной японской поэзии, причем осмысление
это происходило у него с частичным заимствованием ки-
тайских поэтологических критериев при одновременном
противопоставлении японской поэзии (вака) китайской
(си). Собственные стихи Ки-но Цураюки включены в
четыре императорские (т. е. составленные по .император-
скому рескрипту) антологии (около 600 стихотворений)
и несколько других собраний (до 700 стихотворений) 12.

12 Сводную таблицу стихотворений Ки-но Цураюки, включенных
в разные собрания, см. в работе Кисигами Синде« [120, 220].
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К работе над «Ёновь составленным собранием япон-
ских песен» поэт приступил в 929 г., но, когда эта ра-
бота была .в разгаре, IB феврале 930 г. (1-я луна года
Энтё 8-го) о« был (назначен на должность .губернатора
провинции Тоса и уехал из -столицы. Антология была
представлена новому императору (Дайго умер в 930 г.,
Уда — в 931 г.) лишь после возвращения Ки-но Цураю-
ки в Киото, а вернулся он в марте 935 г.

Путешествие из Тоса в -столицу -было связано со мно-
гими трудностями: морской путь (был небезопасным не
только из-за чисто навигационных сложностей, но также
.из-за скопления пиратов во Внутреннем Японском море.
Пираты были опасны Ки-'но Цураюки вдвойне: его суд-
но представило 'бы для них богатую добычу, а его соб-
ственное участие в организации экспедиций против
пиратов, в бытность губернатором 13, несомненно при-
влекало их внимание к персоне чиновного недоброже-
лателя.

В столице Ки-но Цураюки продолжил придворную
службу. В 943 г. он получил 5-й придворный ранг, а в
945 г.— чин мокуногон-но-ками (одного из главных чи-
новников ведомства, занимавшегося поддержанием
внешнего вида и убранства императорского дворца).

Вскоре после возвращения в столицу, по-видимому
весной 935 г., Ки-но Цураюки заканчивает написание
прозаического «Дневника путешествия из Тоса». Днев-
ник, как уже говорилось, написан от лица женщины,
близкой к закончившему службу губернатору Тоса и
сопровождавшей его в путешествии.

Первая запись датирована 21-м днем 12-й луны го-
да Дзёхэй 4-го (28 января 935 г. по европейскому лето-
счислению). После лаконичного вступления автор днев-
ника пишет: «Начну с того, что в некоем году, 21-го дня,
месяца Завершения делу в час Пса, покинули мы воро-
та. Некий человек, отбыв свои четыре года, почти пять
лет, в провинции, совершив все по чину полагавшееся

13 Икэда Цутому {107, 90] приводит данные «Краткой хроники
Японии» («НИХОН киряку») о том, что в 934 г. императорский двор
направил специального посланца в синтоистские храмы Санъё и
Нанкайдо молиться об усмирении пиратов. Икэда полагает, что Ки-но
Цураюки, по роду службы обеспечивавший безопасность морепла-
вания вдоль берегов южной части о-ва Сикоку, не без основания
опасался мести пиратов.
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и заручившись отчетными грамотами, покинул свои жи-
лые хоромы и отправился IK месту посадки на корабль.
Его провожали всякие люди, знакомые ему и -незна-
комцы» 14.

Заканчивается дневник описанием возвращения в
родной дом в Киото, датированным 16-м днем 2-й луны
года Дзёхэй 5-го (23 марта 935 г.), -и включает 55 по-
денных записей (без единого пропущенного дня) общим
объемом около- 12500 знаков1 5, от 7 знаков (в 6-й день
1-й луны и 13-й день 2-й луны) до нескольких сот
(643 знака в записи от 27-го числа 12-й луны) в одной
записи. В 26 записях в прозаический текст вставлены
стихи (общим числом 60 стихотворений), сложенные
участниками путешествия, лодочниками или провожаю-
щими. Все стихотворения японские; упомянутые по ходу
повествование китайские стихи в дневнике не цити-
руются. *

«Дневник лутешествия из Тоса» не »касается офици-
альной, служебной стороны жизни. Описанные в днев-
нике люди названы либо по именам, к которым изредка
прибавлялись названия должностей (без детального
указания официального чина, как это было принято «в
ранней японской литературе), либо только по долж-
ности («новый правитель», «прежний правитель», «на-
стоятель монастыря», «лекарь»). Губернатор Тоса, воз-
вращающийся в столицу, ни разу не назван по имени.

Изложение ведется в двух планах: внешнем, вклю-
чающем событийный ряд, и внутреннем, определяющем
эмоциональную напряженность, драматизм ситуации.
Этот внутренний .план строится на постоянном возвра-
щении мыслей автора к дочери губернатора, умершей
незадолго до окончания срока его службы в Тоса.

Несмотря на то что вопросы атрибуции «Дневника
путешествия из Тоса» в специальной литературе подни-
маются редко, они все-таки поднимаются.

Теоретически можно представить четыре общих типа
14 Здесь и далее «Дневник путешествия из Тоса» цитируется в

переводе О. В. Плетнера [55, 87—112].
15 Подсчет (по спискам, ведущим начало от копии Фудзивара

Тамэиэ, т. е. графически наиболее близких к автографу) сделан Суд-
зуки Томотаро [155, 10]. По данным Судзуки, в дневнике, написан-
ном силлабическим письмом, встречается 62 случая употребления
иероглифов (34 вида знаков), в том числе 41 случай употребления
иероглифов-одиночек.

5 Зак. 514 65



отношения Цураюки к написанию дневника: 1) дневник
написан самим Ки-но Цураюки; 2) он .написан другим
лицом, участвовавшим в путешествии; 3) дневник со-
ставлен Ки-но Цураюки на основании черновых запи-
сей другого лада и 4) дневник составлен другим лицом
на основании черновых заметок Ки-но Цураюки.

Прежде чем рассматривать правомерность каждого
из этих вариантов, остановимся на аргументации Суд-
зуки Томотаро, критикующего липотезу Икэда Цутому
о возможности написания дневника женой Ки-но Цу-
раюки [155, 6—8].

Судзуки Томотаро выдвигает пять возражений:
1) обильное употребление в дневнике китаизмов (не
столько лексических заимствований, еколько> литератур-
ных приемов и оборотов, композиционных принципов)
свидетельствует о том, что он написал человеком, до-\
сконально знавшим китайскую литературу (т. е. полу-
чившим мужское воспитание) ; 2) по свидетельству уче-
ных, занимающихся сравнительным изучением стиля
«Дневника путешествия из Тоса» и «Предисловия» к ан-
тологии «Собрание старых и .новых японских песен», и
в дневнике, и в «Предисловии» часто употребляются
специальные разметочные знаки, которые почти не
встречаются в литературе той эпохи, поэтому «было бы
чрезвычайно странным, если бы дневник 'был произведе-
нием женщины»; 3) в дневнике японская поэзия созна-
тельно противопоставляется китайской, часто встреча-
ются «преисполненные самоуверенности поэтологиче-
ские суждения», имеющие немало общего с мировоззре-
нием Ки-но Цураюки, отраженным в «Предисловии» к
«Собранию старых и новых японских песен»; 4) дневник1

является связным произведением, основанным на дра-
матической структуре, а это — прием Ки-но Цураюки,
свойственный предисловиям к «Собранию старых и но-
вых японских песен» и «Вновь составленному собранию
японских песен»; 5) в произведении встречаются слова
•и выражения, не употребительные среди женщин. Суд-
зуки Томотаро делает из этих посылок вывод: дневник
написан не женщиной, а мужчиной, и именно самим
Ки-но Цураюки. (Вывод этот фундирован, как мы ви-
дим, с достаточной убедительностью.

Но .можно предположить, что жена Ки-но Цураюки
или другая близкая к нему женщина получила «муж--
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ское» образование. При системе «доуниверситетского»
домашнего воспитания мальчиков, занимавшихся много-
часовыми зубрежками, их сестры тоже многое усваива-
ли из «неженского» курса. Может -быть, эта женщина
находилась -под сильным (влиянием К'И-но Цураюки и
разделяла его взгляды. Или, наконец, он редактировал
и а писанный ею дневник... Тогда в активе Судзуки оста-
нется только один пункт — пятый.

Логика доказательств Судзуки То мота ро подсказы-
вает вам поэтапный подход к .решению проблемы атри-
буции «Дневника».

I. Написан «Дневник» действительно женщиной или
его автор — мужчина?

Произведение начинается со слов: «Говорят, что
мужчины тоже ведут „дневники", или как их там -на-
зывают? Чт<^ж, пусть это — проба пера, но тут женщи-
на (взялась за это дело».

Из этих слов явствует, что дневник рассчитан на по-
стороннего читателя (объяснение адресовано ему) и что
авторство женщины подчеркнуто прежде всего. Это об-
стоятельство разными способами подчеркивается и даль-
ше, на протяжении всего дневника. Другого примера
назойливого подчеркивания женского авторства в произ-
ведениях средневековой японской литературы нет. Ме-
жду тем уже в XI столетии женщины писали много, в
том числе дневники, рассчитанные на постороннего
читателя.

Далее: в средневековой литературе, в том числе ли-
тературе «женского потока», указание чина упоминаемо-
го в тексте человека общепринято. В «Дневнике путеше-
ствия из Тоса» оно встречается очень редко. Иероглифи-
ческая насыщенность текста по сравнению с другими
памятниками минимальна. Автор постоянно подчеркива-
ет свою некомпетентность в китайской учености. И при
всем этом спрятать свою ученость, вошедшую в приемы
мышления, образованность в китайской классике (та-
кой образованностью, например, Сэй-сёнагон и Мура-
саки-сикибу не прочь были похвалиться), как неодно-
кратно замечалось исследователями, он не может. Зна-
чит, автор «Дневника» хочет убедить читателя в том,
чего нет. Зачем? Ответ, на наш взгляд, может быть
один: чтобы отвести упреки в -несоблюдении канонов, в
нарушении каких-то традиций. Какие традиции могла
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нарушить женщина высокого круга при написании
дневника? Только традиции, установленные мужчина-
ми, потому что женских дневников еще «не было (об
этом недвусмысленно говорится во вступлении).

А традиции мужских дневников предписывали два
жестких правила: дневник должен был писаться по-
китайски и уделять преимуществешюе внимание офи-
циальной тематике [39, 280], обильно .цитируя'китайских
классиков с назидательной и украшательской целью, с
целью указания на прецедент. Эти-то традиции и игно-
рируются. Однако автор дневника, насколько можно
судить по уровню его суждений и описанной ситуации,
субъективно способен их соблюсти. Отступление от тра-
диций проведено сознательно, и цель состоит здесь в
том, чтобы намеренно противопоставить японскую куль-
туру культуре Китая. Такое замечание, как: «Не приво-
жу здесь заморских стихов» (запись за 26-й день
12-й луны), восхваление японской поэзии в записи за
20-й день 1-й луны и другие подобные высказывания
выражают настрой дневника. Этот настрой противоречит
традиции ведения дневников.

Если верить декларации автора, дневник написан
женщиной, но не женой IKH-HO Цураюки, так как о ма-
тери умершего ребенка -речь идет всегда в третьем ли-
це. Однако никакая другая женщина (спутники Ки-но
Цураюки все были ниже его чином) не могла бы пи-
сать о брате нового губернатора без указания его чина
(так же как о Фудзивара-но Токидзанэ и Татибана-но
Суэхира \в записи за 27-й день 12-й луны).

Эти соображения, вместе с соображениями Судзуки
Томотаро, подтверждают, что в произведениях средне-
вековой литературы любая декларированная в них атри-
буция подлежит тщательной проверке.

Под маской неискушенной в китайской классике
женщины из свиты губернатора Тоса вероятнее всего
скрывается образованный (высокопоставленный мужчи-
на. Скрывается для того, чтобы оправдать нарушение
традиций и утвердить лирическое начало в произведении
против официального [39, 280]. Дело, таким образом, не
только в способе записи, как обычно принято считать,
а и в ее содержании.

II. Имел ли отношение к составлению «Дневника»
Ки-но Цураюки?



В 19-ю книгу «Позднее составленного собрания япон-
ских песен» («Госэн вакасю», 951) включены два сти-
хотворения ;из «Дневника путешествия из Тоса»— от
8-го и от 20-го дня 1-й луны. Автором обоих назван
Цураюки. Но в составлении этой антологии участвовал
сын поэта, Ки-но Токибуми. Стихотворения из дневника
за подписью Ки-но Цураюки включены также в не-
которые антологии, вышедшие при его жизни (в том
числе в антологии, составлением 'которых занимался он
сам). _

Само по себе это не указывает, что Ки-но Цураюки
написал весь дневник. Ведь не все стихотворения, по-
мещенные в него, принадлежат автору дневника: в тек-
сте указаны многие сочинители стихотворений (новый
губернатор, кормчий, маленькая девочка, дама из Авад-
зи и Щ.). Два стихотворения прямо приписаны отъез-
жающему губернатору (саки-но ками) и одно — его же-
не. Однако в антологии включены не только стихи, при-
писанные -в дневнике губернатору, :но главным образом
стихи, автор которых не указан или обозначен словами
ару хито («один человек», «некто»). Котобагаки (ввод-
ные прозаические строки, характеризующие ситуацию, в
которой стихотворение написано, или его тему) стихо-
творений, признанных в антологиях Ки-но Цураюки
своими, текстуально почти совпадают с соответствующи-
ми описаниями из дневника. Значит, по крайней мере
•некоторые части прозаического текста «Дневника путе-
шествия из Тоса» (Ки-но Цураюки признавал своими.
Таким образом, дневник был либо полностью написан,
либо обработан Ки-но Цураюки.

И последнее: эмоциональный настрой дневника оп-
ределяется и на всем его протяжении поддерживается
тоской по умершей дочери Ки-но Цураюки, но о самом
губернаторе говорится очень мало. Оценки стихотворе-
ниям и отношение к японской поэзии вообще у автора
дневника точно совпадают с оценками и отношением
Ки-но Цураюки, отраженными в его предисловиях к
«Собранию старых и новых японских песен» и «Вновь
составленному собранию японских песен», но о позиции
Ки-но Цураюки при обсуждении стихов во время путе-
шествия не говорится ни слова. Более того, авторство са-
мого Ки-но Цураюки скрыто неопределенно-личными
формулировками. Все это свидетельствует в пользу ут-
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верждения современников Ки-но Цураюки о том, что он
к -был «единственным «автором «Дневника путешествия из
Тоса».

Итак, письменные 'свидетельства того, что в XIII в.
еще можно было прочесть автограф «Дневника путе-
шествия из Тоса», имеются, и исходят они от авторитет-
ных знатоков (см. выше). Есть также сведения о том,
что автограф Ки-но Цураюки хранился в Киото, в буд-
дийском храме Рзнгэ-оин, принадлежащем секте тэндай
(колофон Фудзивара Тэйка и его сына). Когда исчез
автограф КИ-IHO Цураюки из сокровищницы храма — не-
известно. Мы з-наем только, что самые старые .из за-
фиксированных в литературе списки «Дневника» имели
«внешнее» заглавие: «Тоса-но никки», написанное иерог-
лифами. Это .название было общепринятым уже через
30—40 лет после создания дневника [155, 5, 18].

Все существующие в (настоящее (время списки «Днев-
ника путешествия из Тоса» делятся да лять генеалоги-
ческих «линий».

1. Списки, «ведущие происхождение от рукописи Фуд-
зивара Тэйка, хранящейся в семейной библиотеке дома
Маэда. Протограф Фудзивара Тэйка (и 'копии с .него)
содержит сравнительно большое количество ошибочных
.написаний, что объясняется, очевидно, преклонным воз-
растом ученого в момент снятия копии, его слабым зре-
нием и ограниченностью времени, отведенного для пере-
писки. Несмотря на это, рукопись Фудзивара Тэйка в
20-е и 30-е гады XX в. широко использовалась в ка-
честве основы для .издания текста дневника.

2. Описки, восходящие к протографу Фудзивара Та-
мэиэ. Местонахождение протографа неизвестно, однако
имеется чрезвычайно точная его копия —«Книга-библио-
теки Аотани», до последнего времени хранившаяся в
частном собрании Осима Масатаро [155, 20]. Эта копия
легла в основу 'большого количества списков и печат-
ных изданий (особенно изданий последнего времени).
Вместе с «Книгой дома Сандзёниси» она насчитывает
20 ошибочных написаний.

Список Аотани (1 тетр., 51 л.; иероглифическое за-
главие— на л. 1а; лл. 16, 2а, 66 и 7а чистые, текст на-
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с л. За; § строк на Странице, IS—16 знаков ä
строке; иногда на странице 8 или 10 -строк, 12—13 или
16—17 знаков в -строке; стихи не выделены из основного
текста; почерк один, раньше XVIII в.; на л. 506 — за-
пись колофона Фудзивара Тамэиэ), как считают иссле-
дователе, € большой точностью передает особенности
протографа — начиная от употребления иероглифов и
силлабического письма и кончая размещением текста
(на листе.

3. Списки, восходящие к протографу Мацуки /Мунэ-
цуна, ныне также утерянному. Рукописи этой линии
включают колофон 1490 г., в 'котором указано, что копия
снята с рукописи, ничем не отличающейся от оригинала
Ки-но Цураюки. К этой группе относятся три рукописи;
лучше всего сохранился экземпляр из библиотеки Япон-
ского университета (Нихон дайгаку — частный универ-
ситет в Токио; (внешнее заглавие повреждено, внутрен-
нее—отсутствует; 23 лл.; 12 строк на странице; 26—
26 знаков в строке; стихи не выделены .в отдельную
строку, а записаны в подбор с прозаическим текстом,
следом за колофоном Мацуки Мунэдуна помещен ко-
лофон 1600 г.). Третья группа списков содержит наи-
большее количество разночтений и представляет инте-
рес в первую очередь с точки зрения истории движе-
ния текста.

4. Списки, восходящие к протографу Сандзёниси Са-
нэтака ( 1455— 1537), (местонахождение которого неиз-
вестно. Как указано в колофоне, рукопись Сандзёниси
Санэтака выполнена по желанию покойного сегуна
(Асикага Ёеихиеа, 1465—1489). Копия с нее, очень точ-
но передающая особенности автографа Ки-но Цураюки,
датирована 1553 г.

Все списки, восходящие к протографу Сандзёниси
Санэтака, содержат указания .на то, что ведут начало
от оригинала Ки-но Цураюки.

5. Списки, восходящие к протографу Фудзивара Та-
мэсукэ (1263—1328), сына Тамэиэ. Строго говоря, эти
списки принадлежат ко 2-й группе, поскольку копия
Фудзивара Тамэсукэ снята с рукописи его отца, однако
выделены в самостоятельную группу из-за большого ко-
личества специфических разночтений. Так же как и
списки 3-й группы, они интересны с точки зрения исто-
рии текста и обязательно должны учитываться при со-
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комментарий, но Самостоятельной ценности
собой не представляют.

Таким образом, автограф Ки-но Цураюки сохранял-
ся по крайней мере до конца XV в. В разное время
с него были сняты четыре дошедшие до нас копии, кото-
рые дали начало самостоятельным группам списков.
Две из этих копий — Фудэивара Тамэ!иэ и Сандзёниси
Санэтака, .снятые с .интервалом в 260 лет, выполнены
очень тщательно и -служат отличной -базой для точного
(восстановления архетипа. 1, 3 и 5-я группы списков
очень важны для перепроверки разночтений и установ-
ления авторских (написаний. «Дневник путешествия из
Тоса» предоставляет редкую возможность реконструкции
оригинала по сравнительно небольшому числу списков
и с уверенностью в достоверности этой реконструкции.

«Дневник эфемерной жизни»

Первый дневник, действительно написанный женщи-
ной, появился в конце X в., через несколько десяти-
летий после «Дневника путешествия из Тоса». Мы более
или .менее точно знаем, когда родилась и умерла на-
писавшая его женщина, знаем, кто был ее отец, чем зна-
мениты ее братья и за кем были замужем ее сестры,
знаем, когда она впервые познакомилась -со.своим бу-
дущим мужем и какие у »него были привычки, какую
роль при дворе играл ее свекор и какую должность по-
лучил ее сын в возрасте 60 с лишним лет. Нам извест-
ны стихи этой писательницы, вошедшие в знаменитые
антологии, поэтические турниры, в которых она участ-
вовала, муки ревности, которые она испытывала из-за
мужа,— очень многое известно об авторе этого дневника
из разных источников, и неизвестно одно: ее имя.

Хэйанских аристократов вообще далеко не всегда на-
зывали по именам. Очень распространены были прозви-
ща, которые присваивались по месту жительства или
рождения, по тому или иному событию в жизни челове-
ка, по его придворному чину или должности. Чино-в и
должностей, номинальных и реальных, существовало ог-
ромное множество, и это обстоятельство, не вполне
удобное с нашей точки зрения, помогало хэйанцам ори-
ентироваться в придворном окружении. Название чина
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часто заменяло имя, а заодно включало информацию !И
о месте его обладателя ©. чиновной иерархии. Единст-
венно неудобной в общежитии деталью была манера
время от времени повышать человека в чине или пере-
водить его на другую должность. Тогда менялось и е.го
прозвище.

Но ведь и обычное имя средневековый японец не но-
сил от (рождения до смерти. У него -было детское имя,
затем взрослое, а ча-сто (в случае пострижения в мона-
хи) и -буддийское. Пишущие люди имели псевдонимы
(иногда до десяти или даже больше). Это был обычай,
он считался нормой, поэтому все изменения IB именах,
чинах, званиях и -прозвищах неукоснительно фиксиро-
вались в генеалогических таблицах, храмовых реест-
рах, хрониках -и других официальных документах.

Есзд каждый мальчик в аристократической семье
при рождении вносился в храмовые реестры, выписки из
которых постоянно приводятся в исторических сочине-
ниях и деловых бумагах с давних времен, то девочка
такой .привилегией не обладала. Таким образом, об име-
нах и годах жизни многих хэйанских писательниц мож-
но узнать только из неофициальных источников: пове-
стей, дневников, лисем, стихотворных сборников и т. п.
А такого .рода источники, как правило, приводят очень
.разноречивые данные.

Из дневника хэйанской дамы можно узнать очень
многое: детские и взрослые имена ее братьев и сестер,
должности отца и родословную матери, вкусы мужа и
любовные приключения приятельницы, но ни одна из
этих дам не приводит в дневнике настоящего своего
имени и не указывает своего возраста.

Как же все-таки называли придворную даму «в све-
те»? По имени — почти никогда. Чаще всего ее именова-
ли прозвищем, к которым иногда присовокупляли чин.
В некоторых случаях просто по чину, должности или ме-
сту жительства. При этом названия придворных чипов
(сикибу, сёнагон, эмон, дайбу и т. п.), как правило, при-
бавлялись к прозвищам 'единственно потому, чтсьооот-
ветствующий чин имел отец или муж этой женщины,
или потому, что' император давал разрешение носить его
для благозвучия имени.

Автора первого в истории японской литературы жен-
ского дневника звали Митицуна-но хаха — мать Мити-
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цуна, по имени ее единственного сына Фудзивара Ми-
тицуна, придворного чшюв-ника и поэта, писавшего
танки.

Митицуна-но хаха была известна не только как одна
из трех самых красивых женщин своего времени. Лите-
ратурной традицией она причисляется -к 36 лучшим поэ-
там эпохи Хэйан. Будущая поэтесса родилась в 936 г.
в семье крупного провинциального чиновника Фудзива-
ра Томо-ясу (ум. <в 977 г.) 16.

Своего отца писательница называет ,в дневнике «ски-
тальцем ,по уездам» (агата-арики): Фудз(ивара Томоясу
поочередно занимал должности губернатора провинций
Муцу, Исэ, Тамба, Ава, Хитати и Кадзуса. У него было
несколько жен. Одна из жен Томоясу, дочь хэйадского
аристократа Минамото Митому (имя ее тоже неиз-
вестно), была матерью Митицуна-но хаха.

Митицуна-но хаха принадлежит к числу людей, от
ран-него детства до последних лет жизни связанных с
литературой. С литературой -и политикой. Время 'было
такое, что тем и другим занимались в основном люди
одного 'круга. Старший ее -брат, Фудзивара Масато (он
был сыном Томоясу от другой жены и старше Митицу-
на-но хаха на 14 лет), пошел по стопам отца: до-
служился до звания чиновника б-го ранга и стал губер-
натором провинции Хидзэл. Младший брат, Фудзивара
Нагато (рожденный той же матерью, что и Митицуна-но
хаха),— один из 36 известнейших хэйанских поэтов.
56 его стихотворений включено в официальные, «импера-
торские» поэтические -антологии [116, 3; 84, 6; 141, 7].
Племянница Митицуна-но хаха стала известной писа-
тельницей, оставившей потомкам «Дневник Сарасина».

16 Годы жизни Митицуна-но хаха определяются по записи в
«Записках Правого министра» («Сёюки») —дневнике Фудзивара Са-
нэюукэ [957—'1046],— содержащем дату смерти писательницы: 2-й
день 5-й луны гада Дзёхэй 5-го (995 г.) [116, 3]. По дневнику самой
Митицуна-но хаха устанавливается год ее замужества — 954-й. Ис-
ходя из предположения, что замуж она вышла в возрасте 19 лет
(средний брачный возраст того времени), исследователи считают,
что писательница родилась в 935 г., в том году, когда Ки-но Цураю-
ки возвратился из Тоса в Киото. Однако эту версию разделяют не
все специалисты. По мнению некоторых ученых, она прожила 59 лет,
по мнению других — 61 год. Известный исследователь средневековой
японской литературы Кавагути Хисао считает, что Митицуна-но хаха
вышла замуж в 17 лет и, следовательно, родилась в 937 г, ('114, 86].
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Природный талант, окруженный атмосферой поэзии,
расцвел необычайно. Митицуна-но хаха пишет проник-
нутые легкой грустью танки, которые многими состави-
телями охотно включаются в поэтические антологии
самого высокого ранга. Сэй-сёнагон в «Записках у из-
головья» называет эти стихи «великолепными» (ито
мэдэтаки). Вершиной .признания поэтического мастерст-
ва Митицуна-но хаха явилось включение ее танки «На-
гэки цуцу» («Печалясь и скорбя») IB «Антологию ста
поэтов» («Хякунин иссю»), составленную в 1235 г. Фуд-
зивара Тэйка и Окура Кимоном (1162—1241) и вклю-
чавшую по одному стихотворению ста лучших японских
поэтов VII—XIII вв.

В начале XI в. кто-то из близких поэтессе людей
собрал ее стихотворения, не вошедшие в «Дневник эфе-
ме^шй жизни», и составил «Собрание стихотворений
Митицуна-но хаха» («Митицуна-но хаха-но сю»), вклю-
чив в него 51 танку 17.

Канэиэ (929—990), муж поэтессы, принадлежал к
тому же могущественному клану Фудзивара, что и отец
ее, но к другой ветви этого клана—к- той, что практи-
чески определяла государственную политику Японии то-
го времени. 'Канэиэ и сам не лишен был поэтического
дара (в дневнике Митицуна-но хаха приводится много
его стихотворений), однако главные свои силы направ-
лял на административную карьеру. Он -был третьим сы-
ном крупного государственного деятеля Фудзивара Мо-
росукэ (908—960) и великолепно ориентировался в при-
дворных интригах. Не останавливаясь перед разладом
со старшими братьями, Фудзивара Канэиэ употреблял
все средства для достижения цели. В 977 г. он стал Пра-
вым министром, потом выдал свою дочь Сэнси замуж за
императора Энъю (959—991) и по ее протекции в 987 г.
стал регентом (сэссё), а в 989 г.— Первым мини-
стром.

Когда Митицуна-но хаха в 954 г. вышла замуж за
Фудзивара Канэиэ, она оказалась его второй женой.

17 «Собрание» существует в двух редакциях, каждая из которых
называется по-разному: «Митицуна-но хаха-но сю» и «Фу-но дайна-
гон-но хаха-уэ-но сю». Фу — это главный наставник престолонаслед-
ника— должность, которую занимал Фудзивара Митицуна в 1007—
1011 гг. Позднее «Собрание стихотворений» стало переписываться
как приложение к «Дневнику эфемерной жизни» [114, 328, комм. 1].
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У именитого мужа :к.ра-сав'и.цы поэтессы было несколько
жен и наложниц.

Дети Канэиэ от старшей жены пошли по 'Стопам от-
ца, а пятый его сын, Фудзивара Мишнаг-а, выдав за им-
ператоров поочередно трех своих дочерей, на много лет
стал фактическим властителем Японии: за малолетством
августейших внуков он управлял от их имени и, по вы-
ражению знаменитого писателя Кэнко-хоси (1283—
1350), «строя прекрасные дворцы, жалуя бесчисленные
пом-естья, полагал, что и впредь до грядуцшх веков
его лишь род останется опекуном императоров и опорой
вселенной» [38, 57].

От дочери Томоясу у Фудзивара Канэиэ родился
один сын — М'итицуна (955—1020). Всего через месяц
после рождения сьша молодая женщина обнаружила в
своей шкатулке для бумаг любовное письмо мужа, пред-
назначенное другой. В «Дневнике» соперница именуется
«женщиной с городской улочки». Мало того, что Канэиэ
перестал завещать молодую буквально через два меся-
ца после женитьбы, теперь он настолько увлекся не-
ведомой «женщиной с городской улочки», что три года
терзал мать Митицуна своей холодностью. Так началась
супружеская жизнь будущей писательницы, подобная,
как выразился проф. Кавагути Хисао, «плаванию в при-
ливной волне у берега, изобилующего подводными ри-
фами», когда «и штурвал и парус поломались» [114,85].

«Дневник эфемерной жизни», по-в'идимому, созда-
вался примерно так же, как и «Дневмик путешествия из
Тоса», в том смысле, что записи производились не •не-
посредственно после событий, а составлялись позднее
по черновым материалам.

Но «Дневник путешествия из Тоса» есть хроника пу-
тешествия и, как таковая, включает записи о всех
55 днях его, безотносительно к важности фиксируемого
факта. Он составлялся вскоре после окончания путе-
шествия, когда автор еще мог восстановить наиболее
-интересные звенья в памяти, не прибегая к черновым
заметкам.

«Дневник эфемерной жизни» охватывает огромный
промежуток времени — 21 год (954—974). Это не фик-
сация какого-то события и не собрание поденных запи-
сей бытового характера, а рассказ о большом отрезке
жизни, составленный в конце этого отрезка под опре-
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деленным настроением .и, следовательно, с сознательным
отбором фактов, укладывающихся в авторскую концеп-
цию бытия. В изложении есть большие пропуски — от
нескольких дней до трех лет.

Дневник частично написан от третьего лица и боль-
шей частью — от первого. Открывается он авторской
оценкой собственной жизни: «Итак, времена, когда все
это было, минули. Проводила некогда свою жизнь да-
ма, «вокруг которой М'ир был полон непостоянства, и
никакое дело не получалось».

В дошедших до нашего времени списках дневник
Митицуна-iHo хаха делится на три книги (маки). Пер-
вая книга включает краткое предисловие .и записи, ох-
ватывающие 15-летний период: с 954 по 968 г. Писатель-
ница рассказывает, как летом 954 г. (год Тэнряку 8-й)
Фудзивара .Канэиэ сделал ей предложение и осенью
этого года женился на ней. По обычаю молодая оста-
лась жить в доме своих родителей, а муж навещал ее.
Вскоре Митицуна-iHo хаха осталась в родительском до-
ме одна, потому что отец ее в 10-ю луну того же года
уехал из столицы в провинцию Муцу, куда был назна-
чен на должность губернатора.

С этого времени начались нелады в отношениях .пи-
сательницы с мужем. 'В ;8-ю луну следующего года у нее
родился сын (будущий Митицуна), но это :как будто
еще больше отдалило Канэиэ от жены: он увлекся
«женщиной с городской улочки» и всем своим поведе-
нием увеличивал терзания Митицуна-.но хаха, которые,
кажется, только усугублялись и заботами о ребенке, и
приездом в Киото старшей сестры Митицуна-но хаха
(956 г.).

В 957 г. «женщина с городской улочки» родила
от Канэиэ сына. В дневнике описываются страдания пи-
сательницы, наблюдающей, :как Канэиэ еще больше
привязывается к этой женщине, забывая и о своей жене,
и о ее ребенке. В 958 г. сын соперницы умер, и Фуд-
зивара Канэиэ стал постепенно охладевать к ней.
За следующие три года (959, 960 и 961) в дневнике нет
ни одной записи, а записи за 962, 963 и начало 964 г.
рисуют картину счастливой супружеской жизни, когда
муж получает повышение по службе и живет в доме
жены, а она радуется и его успехам, и его вниманию, и
проказам •маленького сына.
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С лета 964 г.' Митуцуна-но хаха снова^ вступает й
полосу невзгод: сначала ее перестает навещать Канэиэ,
потом (осенью) умирает ее больная мать, и в доверше-
ние всего она сама тяжело заболевает. В результате
нервного перенапряжения наступает паралич конечно-
стей с нарушением речи. Записи за 965 г. содержат
описания двух-поездок — в годный храм для проведения
обряда поминовения матери .и к старшей сестре, муж
которой, Тамэмаса, был направлен- служить ,в про-
винцию.

Описание печальных событий неожиданно переходит
в описание новой стадии безмятежности: «в 966 г. в доме
Митицуна-но хаха внезапно заболел Канэиэ, и его бо-
лезнь вдруг снова сблизила супругов, вызвала чувства
раскаяния и сострадания. Следующие записи посвящены
новым их размолвкам и сближениям, карьере Фудзива-
ра Канэиэ и событиям при дворе. В октябре 968 г.
(9-я луна года Анна 1-го) Митицуна-но хаха совершает
паломничество к храму Нагатани, после чего впервые
начинает задумываться над эфемерностью человеческой
жизни и непостоянством всего сущего.

Вторая книга «Дневника эфемерной жизни» .включа-
ет записи за последующие три года: от начала 969 до
конца 971 г. Все это время продолжались терзания Ми-
тицуна-но хаха из-за невнимания к ней Канэиэ и слу-
хов о том, что он опять увлекся другой женщиной, сме-
нявшиеся кратковременными радостями по поводу успе-
хов сына в состязаниях по стрельбе из лука (15-й день
3-й луны года Тэнроку 1-го — 970 г.), церемонии обла-
чения его во взрослое платье (10-й день 8-й луны) или
внимания, которое ему оказывал Канэиэ. Три года, опи-
санные во второй 'книге,— время самых напряженных
отношений Митицуна-но хаха с мужем. Она то жалу-
ется, что «не видела его ночами 30 с лишним дней, а
днем не видела 40 с лишним дней» (6-я луна того же
года), то ревнует его к некоей Коноэ (начало 971 г.), то
отправляется в паломничество, то решает стать монахи-
ней и укрепиться в вере.

В последней книге описываются события следующих
трех лет: от начала 972 до конца 974 г. Все больше
внимания в дневнике уделяется Митицуна и все меньше
Канэиэ. Конечно, писательница отмечает, когда муж
получает очередной чин (а она по этому случаю —
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поздравления), ей не -безразличны ухаживания Канэиэ
за Коноэ и .рождение у них дочери, приятно, когда во
время празднества у синтоистских храмов Ка.мо Фудзи-
вара Канэиэ узнает в толпе, подобострастно окружив-
шей его, отца писательницы и преподносит ему рюмочку
сакэ (974 г.), но это уже не главное.

Штрих за штрихом писательница показывает, как
взрослеет ее сын. [В конце дневника ему столько же лет,
сколько ей самой было в начале. В 4-ю луну года Тэн-
року 3-го (972 г.) по дороге на празднества Камо юно-
ша обратил внимание на некую незнакомку («женщину
из Ямато») и составил первое в жизни любовное сти-
хотворение. Мать Митицуна настолько близко принима-
ет к сердцу это увлечение, что помогает сыну в -сочи-
нении любовных стихов. Повзрослейте Митицуна при-
несло матери и сожаление о том, что у нее нет других
детей, а единственный ее ребенок — мальчик. Она берет
себе в воспитанницы девочку, рожденную от Канэиэ
дочерью Мина-мотО' Канэтада.

Осенью 973 г. 'Писательница переезжает в загородный
дом отца, .расположенный в Хирохата, в долине реки
Ка.мо, в живописном месте среди гор, с ручьем, проте-
кающим среди дворика.

В начале 974 г. Митицуна был зачислен на службу
при дворе вторым по (важности чиновником ведомства,
занимавшегося выездными лошадьми и экипажами им-
ператора (уманосукэ). Главой этого ведомства был
Фудзивара Тонори, младший брат Канэиэ от другой
матери. Тонори вдруг стал проявлять признаки влюб-
ленности в молоденькую воспитанницу Митицуна-но хаха
(он был старше девушки на 20 лет), чем доставил не-
мало неприятных .минут автору дневника. Влюбленность
дядюшки закончилась довольно комично (он удоволь-
ствовался тем, что украл свою 'бывшую жену, которая
после развода с ним (была замужем за другим), и Ми-
тицуна-но хаха успокоилась -было, но осенью 974 г. на
нее обрушились новые переживания. Митицуна перебо-
лел оспой. После выздоровления сын влюбился в «жен-
щину из Яцухаси» (и стал обмениваться с нею стихами.

Дневник заканчивается характеристикой прожитого
уже 974 года, в преддверии Нового года, в последний
день 12-й луны. В заключительной статье говорится о
погоде, о Митицуна ,и ни слова о 'Канэиэ.
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Среди японских ученых бытуют разным мнения о
времени написания «Дневника эфемерной жизни». Наи-
более авторитетные 'Специалисты [116, 2—3; 84, 5] вы-
двинули следующие варианты датировки.

1. ••Писание дневника начато в 971 г. (год Тэнро-
ку 2-й), затем к дневниковой части добавлена мемуар-
ная, составившая первую книгу (Фудзиока Сакутаро).

2. После 8-й луны 971 г. написаиа первая книга,
затем вторая и третья (Кита Ёсио).

3. Первая ,и начало второй книги дневника написаны
до 12-й луны года Тэнроку 1-го (970), оставшаяся же
часть'—после 971 г., в скором времени после описанных
событий (Цугита Дзюн).

4. Первая книга написана в середине 972 г., после
возвращения Митедуна-но хаха из поездки в Нарутаки,
затем написана вторая книга, а некоторое время спу-
стя— третья. Работа над дневником закончилась до
977 .г., когда умер Фудзивара Томоясу, отец писательни-
цы (Кавагути Хисао) 18.

5. Дневник полностью написан по памяти после
974 г., причем работа над ним продолжалась до 995 г.
(Икэда Кдаан) 19.

6. Дневник 'был написан около 982 г., когда поэтиче-
ское творчество Митицуна-но хаха отличалось наиболь-
шим пессимизмом (Ока Кадзуо).

Существование некоторых других версий не меняет
дела: большинство исследователей считает, что по край-
ней мере частично «Дневник» Митицуна-но хаха был
создан 'как произведение мемуарной литературы, а не-
которые авторитеты (Икэда Кикан — в (первую очередь)
вообще не находят в нем признаков поденных записей.

В современном печатном издании2 0 [114] текст
«Дневника эфемерной жизни» занимает в семь раз
больше места, чем текст «Дневника путешествия из То-
са». Если принять во внимание большую его насыщен-
ность иероглификой по сравнению с дневником Ки-но
Цураюки, то коэффициент этот еще увеличится.

1 8 Кавагути Хисао допускает, что дневник был закончен в 976 г.
[114,95].

19 Это мнение разделяет и Судзуки Кадзуо [154, 193].
2 0 Печатным изданием мы оперируем потому, что установить

авторское написание текста, а следовательно, изначальное соотноше-
ние силлабического и иероглифического элементов в нем сейчас не-
возможно.
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Текст 1-й книги, описывающей события за 15 лет,
занимает 62 страницы и включает 69 статей (средний
объем каждой статьи —13 строк). Первая книга содер-
жит 120 стихотворений (118 танок и 2 нагаута), которые
занимают около 20% ее текста21. Еслм принять во вни-
мание прозаические части дневника, непосредственно
относящиеся к стихам (т. е. написанные по принципу про-
заических введений о поэтических сборниках), то стихо-
творный материал охватит около 50% объема всей 1-й
книги.

Текст 2-й книги, охватывающей трехлетний период,
занимает 82 страницы и включает 77 статей (средний
объем каждой статьи—16 строк). Книга содержит
58 стихотворений (47 танок и 1 нагаута), которые за-
нимают около 3% ее текста. При этом 3Д всех стихо-
творных строф (28 танок и 1 нагаута) приходится на
первую треть текста книги, описывающую события до
7-й луны года Тэнроку 2-го (август 971 г.).

Текст третьей книги (последние три года) занимает
74 страницы и включает 62 статьи (средний их объем —
19 строк), причем стихи (79 танок) занимают 7% тек-
ста книги.

Таким образом, совершенно очевидно даже из пред-
варительной прикидки, что первая книга дневника (и,
очевидно, первая треть второй книги) базируется на
стихотворных материалах и написана значительно поз-
же соответствующих событий, а большая часть второй
и вся третья книга создавались в значительной степени
под непосредственным впечатлением от событий, без
сколько-нибудь существенного привлечения «вспомога-
тельных материалов». Это заставляет нас признать наи-
более приемлемой датировку дневника, предложенную
Цугита Дзюном (пока мы оставляем в стороне вопрос
о возможности последующей авторской обработки
текста).

Японское иазвание дневника Митицуиа-но хаха —
«Кагэро никки» (старояп. «Кагэро-но никки»). Первона-
чально оно писалось силлабемами, а со времен Фудзи-
вара Тэйка — иероглифами, означающими «Дневник по-
денки» (поденка-—насекомое, живущее всего один

2 1 Как и во всех других дневниках японского средневековья,
это стихи не только автора, но и многих ее знакомых и родствен-
ников.
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день, от утра до вечера). Но -слово кагэро 'имеет в япон-
ском языке омоним, означающий «струящийся от жары
воздух». Авторское объяснение смысла «названия днев-
ника содержится в двух последних фразах первой кни-
ги: «Вот так накапливаются годы и месяцы, но, если
'Неожиданно для самой себя станешь печалиться о про-
шлом, тебя не порадует даже наступление Нового года.
А если подумаешь, насколько мимолетна жизнь, воз-
никает такое чувство, -будто не знаешь, то л>и есть она,
то ли нет. Поэтому дневник .нужно назвать ,Дагэро-мо
никки"».

•Во времена Митицуна-ио хаха сочетание слов кагэро
•и «то ли есть, то ли нет» (ару ка наки ка) стало прини-
мать характер устойчивого и ассоциировалось в лите-
ратуре -со словом ё — т. е. «этот мир», «.наша ж'изнь»
[116, 1; 89, 4]. Кагэро — это нечто реальное и вместе с
тем неуловимое, мимолетное.

Такой по буддийским представлениям является че-
ловеческая жизнь. Она похожа <на струящийся от жары
воздух, но она же похожа и на жизнь -поденки, потому
что мимолетна, «как со-н одной -ночи». Это подчеркива-
ется и фразеологией: кагэро-но готоки (подобный
поденке).

Независимо от того, как этимологизировала слово
кагэро сама писательница, название ее произведения
нельзя толковать как !«Дневник поденки», так же -как
нелепо переводить его словами «Дневник струящегося от
жары воздуха». Этот дневник той мимолетности, непо-
стоянства, призрачности, эфемерности, какой представ-
лялась Митицуна-но хаха собственная жизнь. Поэтому
точнее всего ^переводить название дневника как «Днев-
ник эфемерной жизни».

В отличие от «Дневника путешествия из Тоса», ори-
гинал «Дневника эфемерной ж.иЗ'Ни» .не упоминается «и
в сохранившихся колофонах, ни в каталогах средневе-
ковых хранилищ. Считается, что он погиб (как и ори-
гиналы многих других сочинений раннего средневе-
ковья) во время «смуты годов Онин», когда сгорело
много старых храмов и книгохранилищ [114, 98; 109,
384].

Известные в настоящее время рукописные 'копии
дневника датируются .временем «е ранее XVII в. и обра-
зуют две большие группы: Линию старых книг \# Л'И*



••н.йю книги Кэйтю. Каждая из этих групп, в свою оче-
редь, делится на две подгруппы.

Линию старых книг составляют рукописи семи ре-
дакций: редакция Кацураномия («Кацураном'Иябон»),
редакция Иноуэ («Иноуэбон») и рукопись из хранили-
ща древностей библиотеки Косёдо, образующие одну
подгруппу, и рукописи из собраний Хагино («Хагино-
бон»), Хамаоми («Хамаомибон»), Миябаси («Миябаси-
•бон») и библиотеки Киотоского университета («Кёдай-
бон»), образующие вторую подгруппу. Рукописи первой
подгруппы считаются более авторитетными, причем в
последние десятилетия особое внимание исследователей
привлекают списки «Кацураномиябон».

Одна (из рукописей этой редакции хранится в Токио,
в библиотеке Уэно (крупноформатная рукопись в одном
томе, три 'книги, -имеются глоссы), другая—в дворцовой
библиотеке (автограф императора Рэйгэн-тэнно, 1654—
1732, скоропись, тушь, считается добросовестной копи-
ей протографа; 28,2X20,4 см, бумага желтая; в 'бу-
мажных обложках). По мнению Уэмура Эцуко, список
из дворцовой библиотеки из всех существующих ныне
наиболее (близок к автографу Митицуна-но хаха.
По стемме, составленной Уэмура, к (нему восходят все
известные линии дневника [166, 143—155]. Однако
другие ученые ставят этот список «а один уровень с
утерянными архетипами двух других линий, которые
должны восходить к общему протографу, а тот, в свою
очередь,— к авторскому оригиналу 1[ 183, 156—167].

Большое доверие вызывает также рукопись, перепи-
санная крупным специалистом в области классической
японской литературы Иноуэ Ёрикуни (1839—1914), из
книгохранилища общества «Мукюкай». Две последние
рукописи легли в основу «нового нормативного издания
текста дневника, предпринятого Кавагути Х,исао, кото-
рый, по его словам, попытался реконструировать :их
архетип [114, 99].

Во второй подгруппе интерес представляет средне-
форматная рукопись в двух книгах ,из библиотеки Ки-
отоского университета с колофоном Симидзу Хамаоми
(1776—1824) и ее протограф кисти самого Симидзу из
библиотеки Токийского педагогического института.
1-я книга в обеих этих рукописях содержит заметные
текстовые расхождения с другими списками.
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Родоначальник другой «линии», Кэйтю (1640—
1701) —один из :крупнейш1их токугавских исследовате-
лей древней и раннесредневеко-вой японской поэзии, ав-
тор фундаментального труда, комментирующего анто-
логию «Манъёсю», основоположник филологической шко-
лы, которая специализировалась «а изучении .классиче-
ской поэзии22. На базе списка «Дневника эфемерной
жизни», который хранился в -библиотеке феодального
дома Мито, Кэйтю составил первый по времени коммен-
тарий к дневнику, «Ка.гэро никки юайкан». Текст днев-
ника, комментированный /Кэйтю, широко распространил-
ся начиная с XVIII в., причем две подгруппы списков
линии Кэйтю восходят соответственно к рукописи из
библиотеки Мито (текст снабжен глоссами, четыре кни-
ги) и к автографу писателя и ученого Уэда Акинари
(1734—1809) (текст без глосс).

К самым ранним рукописям линии Кэйтю принадле-
жит список из книгохранилища токийской школы
для детей аристократии Гакусюин и список из част-
ного собрания Нагамори [119, 509].

В XVII—XIX вв. было издано много ксилографов с
текстом «Дневника эфемерной жизни». Со многих из
этих ксилографов впоследствии снимались рукописные
копии (одна из таких коми хранится <в библиотеке
Дзингу в г. Исэси). Из датированных ксилографических
изданий нужно отметить близкие по тексту друг к дру-
гу издания года Гэнроку 10-го (1697 г., 3 тт.), года
Хорэки 6-го (1756 г., 8 тт.) и года Бунсэй 1-го (1818 г.,
3 тт.). Среди них особое место заним;ает ксилограф
1818 г., содержащий (большое количество исправлений.

Значительное количество рукописей базируется одно-
временно и на книге Кэйтю, и на ксилографических
текстах — это так называемые смешанные тексты из
библиотек Нанки -бун-ко и Уэно тосёкан- (обе IB ТОКИО),
Дзингу бун'ко (г. Исэси) и др. Известный интерес пред-
ставляют также фрагменты дневника, помещенные в
многочисленные сочинения и специальные собрания
XVIII—XIX вв.

2 2 Настоящая фамилия Кэйтю — Оимокава. Он родился в г. Ама-
гасаки, в провинции Хёго, образование получил в буддийском храме
на горе Коя, недалеко от Киото; после 1680 г. был настоятелем хра-
ма Мёходзи в г. Осака. В конце жизни целиком посвятил себя изуче-
нию японской классики.
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Помимо указанных в литературе зафиксировано су-
ществование и других списков дневника, текстологиче-
ский анализ которых желателен: списков, принадлежа-
щих к редакциям Мито, Кацураномия и Иноуэ, т. е.
самых старых из «ын-е существующих. Но местонахож-
дение -многих из этих раритетов не установлено. Если
же они будут .введены в .научный обиход, мы получим,
по-видимому, дополнительные сведения об истории тек-
ста дневника за последние 300—350 лет. О реконструк-
ции его авторского оригинала пока не может быть речи,
и хотя некоторые данные, как пишет Кавагути Хисао,
«подобно фрагментам настенной живописи сгоревшего
храма Хорюдзи, как будто мимоходом указывают нам,
что некогда вроде -бы существовал превосходный архе-
тип,— «в действительности все, что мы делаем при помо-
щи критического разбора существующих «ны-не групп
рукописей, это усилия .приблизиться на один лишь шаг
к форме того оригинала, что грезится мам во сне»
(114,98].

«Дневник Идзуми-сикибу»

Значительно меньше, чем о Митицуна-но хаха, мы
знаем об авторе «Дневника Идзуми-сикибу», написан-
ного, вероятнее всего, в самом начале XI в.

«Изучение биографии [Идзуми-сикибу,— писал Ока-
да Марэо,— это то, что, начинаясь с поиска, поиском же
и завершается. Однако выводы от этих поисков не могут
не отличаться в зависимости от количества материала
•и от того, каким образом этот материал интерпретиру-
ется» [140, 3]. А материал (исключая произведения пи-
сательницы) предельно конспективен и разноречив.

Между тем Идзуми-сикибу знаменита -не меньше
своей старшей современницы. Она почитается «одним
из трех гениев хэйанской литературы»23, а образ жизни
ее непрестанно привлекал внимание тогдашнего «света»
(заявление американского японоведа Э. Крэистона о
том, что «жизнь Идзуми Сикибу была одним длинным
скандалом» [194, 3], несмотря на его несколько кате-
горичную формулировку, не так уж беспочвенно).

История средневековой литературы показывает, что

2 3 Двумя Другими считаются Сэй-сёнагон и Мурасаки-'сикибу.
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чем более знаменитой была та «ли и-ная личность, чем
заметнее была ее роль в общественной или культурной
жизни страны, тем большее количество легенд, пеевдо-
фактов и сплетен наслаивалось с течением веков вокруг
ее имени. .Примеры весьмя вольной .интерпретации фак-
тов биографии Идзуми-сикибу являют нам повести из
сборника «Стародавние повести» («Кондзяку мо.нога-
тари», XI в.), а также несколько отогидзоси — новелл
XIV—XVI 'вв., одна из которых даже объявляет поэтес-
су дочерью знаменитой писательницы Мурасаки-сикибу,
почти сверстницы ее [194, 3].

Современные Идзуми-сикибу источники, так или ина-
че помогающие восстановить ее биографию, сводятся к
написанным по-китайски «Запискам Мидо-кампаку»
(«Мидо-кампаку ки») Фудзивара Митинага, поэтиче-

скому «Собранию японских песен, не вошедших в преж-
ние антологии» («Сюи вакасю», конец X в.), и собранию
стихотворений поэтессы Акадзомэ-эмон (957? — 1054) 2 4 —
«Акадзомэ-эмо;н сю».

В записи за 21-й день 1-й луны года Кавнин 2-го
(9 февраля 1018 г.) Фудзивара Митинага называет пи-
сательницу Ко-сикибу. Ко — это японизирО'ванное китай-
ское чтение иероглифа, входящего вторым компонентом
в фамилию Оэ, которую носил ее отец. Одно из стихо-
творений Идзуми-сикибу, помещенное в «Собра-нии
японских песен, не вошедших IB прежние антологии»,
обозначено как творение «Сикибу, дочери Масамунэ».
«Дочерью Масамунэ» называет писательницу и Акад-
зомэ-змон-.

Таким образом, Идзуми-сикибу — дочь Оэ-но Маса-
мунэ. Этот человек принадлежал к своеобразной «касте
губернаторов» — группе чиновников, значительную часть
жизни проводивших в разных провинциях на должности
губернатора >и лишь .иногда наезжавших в столбцу
встретиться со своими предгорными .покровителями и
два-три года послужить в какой-либо невысокой долж-
ности при дворе. Внутри этой касты существовали де-
ловые, дружеские и родственные отношения, члены ее
не принадлежали к придворной элите, но входили в
группировки, поддерживавшие того или иного влиятель-
ного патрона.

2 4 Акадзомэ-эмон была женой дяди Идзуми-сикибу по отцу и
состояла с нею в дружеских отношениях.
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По-видимому, одно время Оэ-но Масамунэ служил в
столичном Ведомстве церемоний (Сикибусё) в должно-
сти сикибу-но-сукэ, откуда ,и произошло прозвище его
дочери: Сикибу, дочь Масамунэ. .Позднее Масамунэ за-
яи-мал пост ста1ршего канцелярского чиновника (дайсин)
в свите Масако, супруги экс-императора Рэйдзэй (950—
1011), а затем—губернатора провинции Этидзэн. Мать
писательницы (имя ее неизвестно) была дочерью губер-
натора провинции Эттю, Тайра-но Ясухира, и тоже со-
стояла в качестве придворной дамы в свите Масако 25.

Таким образом, Оэ-но Масамунэ с Тайра-но Ясухира
связывали общие служебные обязанности в .провинциях,
•а с дочерью Ясухира — -совместная служба в свите Ма-
сако. Дочь Масамунэ (ее детское имя—Омотомаро) ро-
сла при дворе 'И, очевидно, была вхожа во дворец Ма-
сако.

Между 996 и 999 г. молодая поэтесса (к этому вре-
мени ее стихи уже «были известны и отобраны для вклю-
чения (в «императорскую» антологию «Собрание япон-
ских песен, не вошедших в прежние антологии») вышла
замуж за приятеля своего отца, Татибана Митисада,
бывшего старше ее лет на 12—14 26. В 999 г. по рекоменда-
ции Оэ-но Масамунэ Татибана Митисада был назначен
губернатором провинции Идзуми27. С осени 999 г. дочь
Масамунэ стали называть Идзуми-сикибу.

Молодая женщина уехала с мужем .из Киото но ме-
сту его службы, но пробыла в провинции недолго.
Не позднее чем через 2 года она возвратилась в столи-
цу. Не исключено, что возвращение было связано с
рождением ребенка, хотя дата рождения дочери Идзу-
м-и-сикибу -и Татибана Митисада, .известной впоследст-

2 5 Правда, этот факт засвидетельствован сравнительно поздним
источником — «Собранием жизнеописаний 36 хэйанских поэтов»
(«Тюко касэн сандзюрокунин дэн»), составленным Тонн Кинсада
(1340—1399) [179, 384]. Однако работа Тонн Кинсада базируется
на документальных материалах и заслуживает доверия. Кстати,
Тонн Кинсада приводит как ошибочные еще две версии происхожде-
ния Идзуми-сикибу. По одной из них, она дочь Фудзивара Сукэтака
(род. ок. 998 г.), по другой — дочь Фудзивара Канэхира (953—1017).

2 6 Я м а г и с и Т о к у х э й считает, что они п о ж е н и л и с ь в 999 г., к о г д а
Т а т и б а н а М и т и с а д а б ы л о н е с к о л ь к о б о л ь ш е 30 лет, а С и к и б у — 18
или 19 [194, 7 ] ; э т о м н е н и е р а з д е л я е т и Э н д о Ё С И М О Т О [179, 3 8 4 ] .

2 7 В «Записках Правого министра» Фудзивара Санэсукэ указа-
но, что назначение было подписано в 22-й день 9-и луны года Тёхо
1-го (3 ноября 999 г.),
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вии под именем Косикибу-жьнайси (Маленькая Сики-
•бу), не установлена28.

Перед отъездом писательницы <в провинцию серьезно
заболела Масако. В конце 999 г. она переехала из свое-
го дворца в дом Талибана Митисада, который занимал
тогда Оэ-но 'Масамунэ, и здесь в самом начале сле-
дующего года умерла. Во время 'болез;ни Масако ее ча-
сто навещал принц Тамэтака (977—1002), сы.н Рэйдзэя
от другой жены, IB пятилетнем возрасте лишившийся
матери и воспитанный бездетной Масако.

После смерти Масако Тамэтака продолжал -бывать в
доме Оэ-но Масамунэ, и у него здесь завязалась любов-
ная связь с приехавшей к отцу Идзуми-сикибу. Принц,
отличавшийся «несколько фривольным» (по определе-
нию (исторического сочинения XII в. «Окагами») харак-
тером, совершенно забыл свою жену [151, 140], а -Идзу-
ми-сикибу больше не помышляла о возвращении к му-
жу. Окончательный разрыв с Татибана Митисада у нее
произошел, по-видимому, в 1004 г., когда Митисада, на-
значенный губернатором в провинцию Муцу, отправился
по месту службы, оставив жену в столице. В стихотворе-
ниях того времени Идзуми-сикибу называет мужа «бег-
лецом» -и утверждает, что «забыла» его [179, 384].

Но еще раньше в жизни писательницы произошли
другие серьезные события. В 1002 г. в Киото свирепст-
вовала эпидемия. Однажды летом во время ночной про-
гулки принц Тамэтака почувствовал сильное недомо-
гание, слег и в 13-й день 6-й луны года Тёхо 4-го
(1002 г.) умер; Ему тогда было 25 лет. Жена принца
постриглась в монахини, а Идзуми-сикибу .надела тра-
ур, который по обычаям тех времен не снимала в тече-
ние года.

Однако «жизнь—мимолетнее сновидения», и в го-
довщину поминовения Та.мэтака, летом 1003 г., у писа-
тельницы завязалась любовная связь с младшим бра-
том покойного, принцем Ацумити (в дневнике — Соти-
но-мия) (981 — 1007).

Следующие четыре года -были у Идзуми-сиюибу чрез-
вычайно насыщены эмоционально, и это отразилось на
ее творчестве. Одному только Ацумити она посвятила

2 8 Многие исследователи на основании некоторых стихотворений
Идзуми-сикибу предполагают, что у нее от Татибана Митисида был
еще один ребенок, но прямых указаний на это нет,



Ë этот период 122 стихотворения (по крайней мере
столько дошло до наших дней). Радость, смутная тре-
вога, мысли о бренности жизни—многие чувства отра-
зились в этих стихах...

В 1007 г. принц Ацумити умер. Для Идзуми-сикибу
это была действительно трагедия.

Траур ,по Ацумити закончился в 10-ю луну следую-
щего (Года, а в начале 1009 ir. писательница «была .при-
нята в свиту императрицы Акико (988—1074), дочери
Фудзйвара Митинага. Там же стала служить и ее дочь
Косикибу-но-найси.

Свита императрицы Акико включала, как мы уже го-
ворили, млого литературных талантов. Кроме Идзуми-
сикибу в ней состояли Мурасаки-сикибу, Акадзомэ-эмон
и Исэ-но-таю. При дворе .постоянно проводились поэти-
ческие турниры и литературные игры. Идзуми-сикибу
была их непременной участницей.

Позднее Идзуми-сикибу назовут гениальной поэтес-
сой. При жизни писательницы ее стихотворения-
экспромты приводили в восторг многочисленных и взы-
скательных ценителей поэзии. Но нельзя сказать, что-
бы этот восторг разделяли все 'ее современники, и в
этом 'плане небезынтересна запись в дневнике Мураса-
ки-си'кибу:

«Дама по имени Идзуми-сикибу ©едет интересную
переписку. Однако в жизни Идзуми есть и «необычные
стороны, и когда она, не задумываясь, наспех пишет
письма, то, будучи человеком, обладающим в этой об-
ласти талантами, демонстрирует и легкий аромат слов.
Ее стихи совершенно прелестны, но знание поэзии, по-
строения стиха .не годятся для истинной манеры декла-
мации. При чтении стихов, сложенных безыскусно, не-
пременно встречается у нее прелестная строфа, на ко-
торой задерживается взор. Но ведь она пытается судить
и о стихах, сложенных другими, хотя, увы, настолько-то
в них не разбирается. Мне кажется, у нее есть способ-
ность слагать стихи подряд, не задумываясь. Стихотвор-
цем, перед которым надо трепетать, я ее не считаю».

Года через три или четыре после поступления на
службу к Акико Идзуми-сикибу вышла замуж за васса-
ла Фудзйвара Митинага, Фудзйвара Ясумаса (958—
1036), и уехала с ним в провинцию Танго, куда Ясумаса
был назначен губернатором (он последовательно зани-
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Мал должность губернатора в провинции Хиго, Ямато,
Танго и Сэтцу). Дочь лисательницы осталась в Киото,
•и ценители поэзии обращались к ней за стихами, при-
сланными матерью из провинции.

О двух последних десятилетиях жизни Идзумй-сики-
бу известно -совсем мало. В дневнике Фудзи-вара Ми-
тинага есть записи о том, что ее дочь, Косикибу-.но-най-
си, в 1018 г. родила сына от Фудзивара Норимити
(997—1075), сына Митинага. В 1025 г. она умерла при
родах. Смерть дочери вызвала у Идзуми-сикибу новый
приступ отчаяния, который отразился и на стихах поэ-
тессы.

Незадолго до смерти Идзуми-оикибу разошлась с
Фудзивара Ясумаса. Любовные истории, которые случа-
лись (во время второго замужества поэтессы, послужи-
ли материалом для многих литературных сюжетов в по-
следующие века, но ни эти сюжеты, .ни записи совре-
менников .не дают достоверного материала для восста-
новления ее биографии. Можно лишь предположить, что
умерла Идзуми-сикибу около 1030 г., потому что позд-
нее ее имя .перестает фигурировать на стихотворных
турнирах. Многие исследователи датируют жизнь Идзу-
ми-сикибу предположительно 966—1030 гг. 1196, 450],
другие предпочитают не указывать дат ее рождения и
смерти [152, 108; 158, 7; 145, 4], третьи предлагают раз-
личные .варианты даты рождения писательницы — от
961 до 974 г. [179, 385], четвертые придерживаются мне-
ния Ямагиси Токухэя о том, что она родилась около
980 г.

.Поэтическое наследие Идзуми-сикибу огромно: в раз-
ных антологиях и сборниках до нас дошло около по-
лутора тысяч ее стихотворений. Сохранился и прозаиче-
ский «Дневник Идзуми-сикибу».

С «Дневником Идзуми-сикибу» в японском литера-
туроведении связано три дискуссионных вопроса: дати-
ровка, первоначальный объем и атрибуция памятника.

В произведении описывается жизнь Идзуми-сикибу
с 13 мая 1003 г. (10-й день 4-й луны года Тёхо 5-го) по
конец января 1004 г. (1-я луна года Кднко 1-го) 29, т. е.

2 9 Собственно, в начале 1004 г. еще употреблялся девиз прав-
ления Тёхо, так что записи за 1-ю луну вернее датировать годом
Тёхо 6-м. В самом тексте «Дневника» датировка первой и послед-
ней записей отсутствует и восстанавливается по косвенным призна-
кам.
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.на •протяжении девяти .месяцев, начиная -с возникнове-
ния близких отношений между поэтессой и лриндем
Ацумити. В современном печатном (Издании [179] «Днев-
ник» занимает 47,5 страницы текста .по 16 строк на
странице, 35 знаков в строке. Около 19% объема «Днев-
ника» -приходится «а стихотворения. По подсчетам
Э. Крэнстона [194, 25], в произведение включено
144,5 стихотворения, считая за половину стихотворения
семнадцатисложное высказывание принца Ацумити30.

В нем немногим более десяти персонажей, включая
главную героиню и принца. Повествование ведется от
третьего лада. Четкого постатейного деления нет, запи-
си не ежедневные: иногда перерыв между записями до-
стигает нескольких недель.

В дневнике нет описания сколько-нибудь значитель-
ных событий, человеческих характеров, обычаев и т. п.
Основное его содержание — любовь женщины «к моло-
дому человеку, развитие их отношений. Описывается
также грусть, охватывающая ее -при наблюдении за .при-
родой (особенно показательна в этом отношении часть,
относящаяся к 10-й луне).

«Дневник» не основан на .поденных записях, а носит
полностью .мемуарный характер, базируется только на
воспоминаниях и стихах и написан спустя некоторое
время после того, как упомянутые в .нем события ушли
в прошлое и отчасти даже стерлись в памяти. Так, в
записи за 5-й день 5-й луны автор утверждает, что в
этот день продолжал идти дождь, тогда как в хрони-
ках того времени засвидетельствовано, что в начале
5-й луны года Тёхо б-го в столице стояла ясная погода.
В записи за Новый год Тёхо 6-й (1004 г.) содержится
упоминание о проведенной тогда церемонии Ин-но-хараи,
в то время как эта церемония проводилась в 3-й день
1-й луны. Некоторые стихотворения Идзуми-сикибу,
включенные в дневник, текстуально отличаются от тех
же стихотворений, -помещенных-в собрании стихов поэ-
тессы [194, 46].

Если часть этих неточностей и можно отнести за счет
позднейших неавторских изменений текста .при перепи-
ске, то остается еще достаточное количество происходя-

3 0 По нашим подсчетам, в «Дневнике Идзуми-сикибу» 147 сти-
хотворений.

91



щ.их несомненно от автора. Мнения о том, когда именно
написан «Дневник Идзуми-сикибу», разноречивы. Икэда
Кикан, 'Например, относит его 'написание ко .времени по-
сле смерти Лцумити (1007 г.) [168, 139]31. С ним со-
гласны Кавагути Хисао [179, 387], Окада Марэо [140,
27—28] и некоторые другие авторы. Однако аргумен-
тация этих ученых недостаточна, чтобы исключить воз-
можность создания «Дневника» в то время, когда Идзу-
ми-сикибу была уже пожилой и некоторые факты были
ею забыты.

Большая группа ученых относит создание 'произве-
дения к концу следующего столетия, не соглашаясь с
традиционной атрибуцией и приписывая создание
«Дневника» отцу Фудзивара Тэйка, поэту Фудзивара
Сюндзэй (1114—1204). Кавасэ Кадзума, Ямагиси Току-
хэй и другие сторонники этой точки зрения ссылаются на
соответствующий колофон редакции «Кангэм<бон», одна-
ко их противники указывают на позднее •происхождение
колофона ,и ставят под сомнение его подлинность [118,
120—121].

Существует также -несколько »версий относительно
первоначального объема .памятника: 1. «Дневник» дошел
до нас в том .объеме, в каком был создан автором;
2. Первоначальный объем его был значительно (возмож-
но, втрое). больше сохранившейся части, причем, по
м.нен'ию одних .исследователей, утерян конец «Дневни-
ка», по мнению других — начало и конец [140, 24—25].
Ни одна из этих версий we доказывается безусловно, но
некоторые соображения позволяют считать 'вторую 'не-
сколько более вероятной.

Во-первых, «Днев-ник Идзуми-сикибу» композицион-
.но не оформлен ни зачином, ни концовкой, тогда как та-
кое оформление — распространенный прием в литерату-
ре того времени. Во-вторых, повествование охватывает
Л'ишь начальную стадию связи героини с принцем Ацу-
мити, а общее минорное настроение и отдельные выска-
зывания в духе буддийской концепции мимолетности,
эфемерности сущего могут расцениваться как первая
часть композиционного приема ко-о («призыв-отклик»),
в котором второй частью -было задумано описание смер-
ти принца. Написание «Дневника» от третьего лица

31 Позднее Икэда Кикан отказался от традиционной точки зре-
ния на атрибуцию памятника и, следовательно, на его датировку.
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свидетельствует о том, что он был адресован посторон-
нему читателю, поэтому объяснение тональности произ-
ведения только естественным отношением пожилого че-
ловека к своему счастливому прошлому или одними
идеологическими причинами может показаться недоста-
точным.

Проблема атрибуции «Дневника Идзуми-сикибу» в
-научной литературе серьезно стала обсуждаться в 30-е
годы XX в. До тех пор почти бесспорным автором про-
изведения по традиции считалась сама поэтесса. Основ-
ным источником сомнения в авторстве Идзуми-сикибу,
как мы уже упоминали, явился колофон-, датированный
1246 г. (12-й день б-й луны года Калган 4-го), В трех
рукописях так называемой группы «Кангэмбон» (сами
рукописи относятся к XVII IB.). Текст колофона:

«Сочинение гласит:
Пр'и [его] жизни не видел этих записок; впервые уви-

дел после [его] смерти.
Может быть, от старости [он] лишился рассудка, при-

казав [своей] воспита-ннице-монахине писать?
Стиль и форма слов необычны, и хотя стыдно от-

крывать [это сочинение людям], уничтожать [его] пока
не буду.

Так написал собственной кистью прежний глава Ве-
домства контроля.

Переписано по приказу Дайри-тэндзи в 12-й день
5-й луны года Кангэн 4-го».

Автором колофона считают Фудзивара Тэйка (почти
такая же запись имеется в конце дневника его старшей
сестры Кэ-ндзю-годзэн), а сам колофон толкуется в том
смысле, что он приписывает создание «Дневника Идзу-
ми-сикибу» отцу поэта, Фудзивара Сюндзэй.

Икэда Кикан, прежде считавший Идзуми-сикибу бес-
спорным автором «Дневника» [100, 107—108; 168, 139],
высказал предположение, что произведение написано
другим лицом на 'Материале поэтического- наследия Ид-
зуми-сикибу. В более поздних работах Икэда Кикан
продолжал .развивать эту .мысль [194, 44—46]. Имаи Та-
кудзи, а затем Кавасэ Кадзума находят .новые аргумен-
ты в пользу версии Икэда Кикана, считая автором
«Дневника» Фудзивара Сюндзэй (Тосинари) 32. Систе-

3 2 Перечень работ с аргументацией в пользу той и другой вер-
сии см.: [149, 351—352].
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матическое доказательство последней -атрибуции -взял на
себя Ямагиси Токухэй, который привел оерию доводов
разной степени доказательности, начиная € того, что
произведение написано от третьего лица (что никак не
противоречит традиционной атрибуции), и кончая коло-
фоном 1246 г. [194, 45—47].

Противники этого нового течения (Томикура Дз'иро,
Эндо Ёсимото, Тамаи Коекэ, Ёеида Коити, ОхасиКиёхи-
са и др.) подвергли критике доводы Ямагиси и его сто-
ронников, начав, естественно, с анализа колофона Фуд-
зивара Тэйка [118, 119—122]. При этом одни поставили
под сомнение саму подлинность колофона, а другие
предложили такую его интерпретацию, при которой Фуд-
зивара Сюндзэй представляется не автором, а инициа-
тором переписки «Дневника» [179, 390—392]. Дискус-
сия по вопросу атрибуции памятника далеко еще
не завершена, однако аргументация сторонников автор-
ства Фудзивара Сюндзэй выглядит в ней менее убеди-
тельной.

В число доводов Ямагиси Токухэй входит и ссылка
на разнобой в названии произведения не только во
«внешних источниках», но и в списках самого «Дневни-
ка». Действительно, в списках двух генеалогических ли-
ний памятника из трех он озаглавлен не «Дневник
Идзуми-сикибу» («Идзуми-сикибу никки»), а «Повесть
об Идзуми-сикибу» («Идзуми-сякибу моногатари»). Яма-
гиси указывает, что в средневековой японской литературе
можно выделить группу повестей и сборников повестей,
имевших разные заглавия. Все эти повести («Рассказы
из Исэ»; «Рассказы Такамура» — «Такамура монога-
тари», «Такамура никки» или «Оно-но Такамура сю»
и ряд других) написаны не теми авторами, на чьих сти-
хах они основаны.

Но, во-первых, в список Ямагиси включены произве-
дения, авторы которых установлены отнюдь не 'бесспор-
но, а во-вторых, существует большая группа произведе-
ний с разными заглавиями, авторство которых несомнен-
но и не связано с «инородными» стихами (например,
«Записки у изголовья» Сэй-сёнагон). Причина же воз-
никновения различия в заглавии одного и того же па-
мятника не была одинаковой во всех случаях, а опреде-
лялась конкретными обстоятельствами. В данном слу-
чае она содержит интерпретирующий смысл и связана
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со Спецификой жанра произведения (на этом мы оста-
новимся позже).

Старейшей датированной рукописью «Дневника Ид-
зуми-сикибу», сохранившейся до наших дней, является
рукопись 1414 г. (год Оэй 21-й) из собрания Киотоского
университета («Кёдайбон»). Всего же сейчас насчитыва-
ется 31 рукопись 'и 5 ксилографических изданий памят-
ника" [94, 18—76]. Их тексты лишь в последние десяти-
летия стали подвергаться -сравнительному анализу и
вопреки заявлению литературоведа Окада Марэо о том,
что «у сочинения совсем нет списков, похожих «а спи-
ски» [140, 28], обнаружились расхождения между раз-
ными генеалогическими линиями.

Дело здесь не в малой компетентности Окада Марэо,
а в состоянии науки к моменту .написания его работы.
Она была опубликована в середине 1931 г., а в конце
того же года в журнале «Бунгаку» («Литература») по-
явилась подготовленная Икэда Киканом публикация
рукописи Сандзёниси Санэтака, содержащей значитель-
ные отклонения от текста известных до того списков.
В последующие 20 с лишним лет в научный обиход бы-
ли введены -еще несколько списков «Дневника Идзуми-
•сикибу». Кроме того, некоторые его списки, известные
и ранее, к моменту написания работы Окада не прини-
мались во внимание как «ошибочные», а достойными
внимания считались в основном рукописи линии «Кан-
гэмбон».

Известные в настоящее время списки «Дневника Ид-
зуми-сикибу» подразделяют на три основные группы,
или «линии»: «Оэйбон», «Сандзёниси кахон» и «Кан-
гэмбон» [179, 381—384]. Иногда .к ним добавляют одну
дополнительную, или «смешанную», группу списков —
«Консэйбон» [94, 18—76]. Среди основных групп наибо-
лее многочисленна «Оэйбон». 16 рукописей и ксилогра-
фов, относящихся к ней, делят на три подгруппы в зави-
симости от наличия или отсутствия того или иного ко-
лофона: «Книги с колофоном года Оэй 21-го» (1414 г.),
«Книги с колофоном года Кёроку 2-го (1529 г.) и «Кни-
ги без колофона».

В первую подгруппу входит и самая старая из обна-
руженных до сих пор рукопись — «Кёдайбон». Она хра-
нится в Кабинете японского языка и японской литерату-
ры литературного факультета Киотоского университе-
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Та 33. Предполагают, что эта рукопись переписана с про-
тографа начала XIII в. Рукопись содержит позднейшую
правку.

В научном отношении труппа (рукописей «Оэйбон»
наименее 'интересна, поскольку .вое входящие в нее ру-
кописи восходят к одной («Кёдайбон»), отличаясь от
нее только ошибками, а их протограф в этом отношении
и сам далеко не 'безупречен.

Наиболее авторитетной современные текстологи счи-
тают рукопись «Сандзёниси кахон», переписанную в кон-
це XV в. Сандзёниси Санэтака. Она хранится .ныне в
частном собрании .императорского дома. Эта рукопись
тоже не свободна от ошибок и исправлений, но .ввиду
•наибольшей точности в передаче стихотворных строк
(стихотворения проверяются по поэтическому сборнику
Идзуми-сикибу) и -благодаря авторитету самого пере-
писчика (вместе с Фудзивара Тэйка он почитается од-
ним из лучших в японской истории копиистов старых
текстов) она берется в последнее время за основу при
издании текста «Дневника Идзуми-сикибу».

Вторым по надежности считается текст рукописей
«Кангэмбон». Эта группа из трех списков названа так
по знаменитому колофону года Кангэн 4-го, вызвавшему
столь оживленную дискуссию по проблеме атрибуции
«Дневника». Бее три списка (один из них стал известен
лишь в 1953 г.) относятся к началу XVII в. и восходят
к общему протографу, некогда, видимо, скорректирован-
ному по рукописи труппы «Оэйбон». Кавасэ Кадзума
высказал в 1956 ir. мнение о том, что и линия «Оэйбон»,
и линия «Сандзёниси кахон» некогда выделились из
«Кангэмбон». Впрочем, с этим мнением согласились не-
многие [179, 383]. Рукописи этой линии содержат замет-
ные расхождения в тексте, но благодаря авторитету пе-
реписчика Асукаи Масааки (1611—1679) его список счи-
тается среди них самым точным. Список Масааки хра-
нится сейчас в частной коллекции Ёсида Коити.

Группа («Консэйбон» появилась в конце XVII в., ко-
гда под редакцией Токугава Мицукуни (1628—1700) со-
здавались многотомные собрания произведений япон-
ской литературы «Фусосюёсю». Списки эти наименее

3 3 По мнению Еоида Коити, список 14-14 г. был лишь шротолра-
фом «Кёдайбон» и отделен от нее «двумя ступенями». Эндо ЁСИМОТО
же считает, что «Кёдайбон» сама была записана в 1414 г.
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доброкачественны, содержат Много оШибсж >й нео-босно*
ванных и с правлений. Один из таких списков, включен*
ный в серию «Классификация множества -сочинений»
(«Гунсё руйдзю»), в течение XIX м начала XX .в. имел
самое широкое хождение среди читателей из 'всех -сп-и*
сков «Дневника Идзуми-сикибу» и свыше ста лет за-
нимал положение нормативного текста при переписке
или издании памятника.

Различия между перечисленными группами списков
«Дневника» и списками внутри одной группы заключа-
ются в .наличии .разночтений, в пропусках отдельных
слов и фраз, ,в перестановках .кусков текста, в передаче
стихотворных строк и в графическом воспроизведении
идентичных отрывков (соотношение слогового и иерогли-
фического письма). Целенаправленная редакторская ра-
бота явственнее всего прослеживается в рукописях и
ксилографах группы «Консэйбон» и «книг без колофо-
на» группы «Оэйбон».

«Записки у изголовья» Сэй-сёнагон

Если бы в хэйанской литературе не было других па-
мятников, кроме «Записок у изголовья» Сэй-сёнагон и
«Повести о Гэндзи» Мура саки-сикибу, эпоха Хэйан все
равно сохранила (бы право называться «золотым веком»
средневековой японской литературы. Понятно, почему
на долю создательниц этих памятников выпало столько
восторженных эпитетов со стороны читателей, исследо-
вателей и переводчиков на другие языки.

Сэй-сёнагон, как и большинство современных ей пи-
сательниц, происходила из семьи, члены которой в те-
чение нескольких .поколений служили крупными провин-
циальными чиновниками, из семьи, по знатности сопер-
ничавшей с виднейшими родами придворной аристокра-
тии, богатой культурными и учеными традициями.

Основатель рода Киёвара (или Киёхара) принц
Тонэри, третий сын императора Тэмму (ум. в 686 г.),
•был одним из составителей первого японского историо-
графического памятника «Анналы Японии», другой пре-
док Сэй-сёнагон, Нацуно (ум. в 837 г.), был автором
«Комментария на уголовный кодекс» («Рё-но гигэ»)
[224, 15], прадед ее Фукаябу включен в число 36 луч-
ших поэтов эпохи Хэйан (его стихи вошли в официаль-
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ные антологии «Собрание старых й новых японский
песен» и «Позднее составленное собрание японских пе-
сен»), а отец., Киёзара Мотоеукэ (908—990), слыл за-
мечательным поэтом -и знатоком поэзии. Он читал лек-
ции, посвященные «Манъёсю», был одним из редакторов
«Позднее составленного собрания японских .песен», ав-
тором свыше 400 стихотворений [98, 629; 158, 52].

Будущая писательница была по крайней мере пятым
•или шестым ребенком в семье Киёвара Мотосукэ. Ус-
тановлено, что у нее были старшие браться Мунэнобу,
Кайсю, Тамэнари и Мунэтака, занимавшие разные офи-
циальные должности, .и старшая сестра, имя которой не-
известно, однако достоверно установлены родственные
связи по мужу: сестра Сэй-сёнаго.н была замужем за
Фудзивара Масаёси, братом автора «Дневника эфемер-
ной жизни» [99, 9—10].

Расти в семье с богатыми .культурными традициями
•и литературными контактами, да к тому же иметь четы-
рех старших братьев для японской девочки аристокра-
тического круга в X ,в. означало воспитываться в атмос-
фере литературных дискуссий, поэтических турниров и
упорных занятий китайской .классикой, которую мальчи-
ки целыми свитками 'вызубривали наизусть. При уме и
наблюдательности Сэй-сёнагон этого было достаточно,
чтобы и 'без специального курса -стать 'высокообразован-
ной по самым строгим «мужским» стандартам того вре-
мени. Недаром впоследствии она приводила в смуще-
ние хэйанских вельмож великолепным знанием китай-
ской классической литературы, а в «Записках у изго-
ловья» показала отличное владение богатствами не
только китайской и буддийской культуры, но и японской
словесности и фольклорных традиций.

. Настоящее имя писательницы неизвестно. По неко-
торым источникам можно заключить, что детским ее име-
нем было Нагико [158, 109]. Сэй-сёнагон — это придвор-
ное прозвище, составленное из японизированного китай-
ского чтения первого из двух иероглифов, которыми
писалась фамилия Киёвара (Сэй) и чина сёнагон (млад-
ший советник), включенного в прозвище либо по дейст-
вительному положению при дворе отца или какого-
нибудь из братьев писательницы, либо «для благо-
звучия».

Нет также документа, где были бы зафиксированы
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даты ее рождения и смерти. Эти даты с некоторой прибли-
женностью устанавливаются по косвенным признакам:
по умозрительному определению возраста Сэй-сёнагон
в тод начала ее .службы лри дворе (эта дата докумен-
тально тоже не зафиксирована), по возрасту ее перво-
го мужа «и по времени рождения сына. При таком 'Спо-
собе датировки наиболее .вероятные даты рождения
Сэй-сёнагон— 964, 965 или 966 г.

В 978 г. Киёвара Мотосукэ, закончив службу губер-
натора в провинции Суо, вернулся в Киото. Сэй-сёна-
гон было тогда 12—14 лет, и по тогдашним понятиям
она приближалась к брачному возрасту. Через два или
тр'И года после возвращения в столицу она вышла за-
муж за Татибана Норимицу, сына старейшины дома
Татибана, губернатора провинции Суруга Татибана То-
симаса. Норимицу родился в 965 г., и это позволяло
многим специалистам, считавшим, что жена его должна
была быть приблизительно его ровесницей, относить
рождение Сэй-сёнагон к 965—966 гг. Правда, за по-
следнее время стало высказываться мнение, что писа-
тельница была несколько старше Норимицу [98, 631], но
оно обосновано не более, чем прежние версии.

В 982 г. у Сэй-сёнагон родился -сын Норинага. Ре-
бенку еще не исполнилось и трех лет, когда родители
его разошлись.

Вскоре после расстройства первого 'брака Сэй-сёна-
гон вышла за Фудзивара Санэката, знатного и краси-
вого вельможу с .необузданным, 'Сумасбродным харак-
тером. Второй брак писательницы был совсем непродол-
жительным.

Создание главного произведения Сэй-сёнагон, 'Став-
шего впоследствии гордостью классической японской ли-
тературы, целиком связано со службой ее в свите им-
ператрицы Садако. Разные авторы высказывают мне-
ния о том, :котда Сэй-сёнатон пришла во дворец — от
990 до зимы 994 г. 199, 11 —12]. Между тем от датиров-
ки этого периода жизни писательницы прямо зависит и
датировка «Записок у изголовья».

Раньше 990 г. служба Сэй-сёнагон «е могла начать-
ся, поскольку Садако сама была взята во дворец толь-
ко в начале 990 г., в возрасте 13 лет. В «Записках у
изголовья» есть подробное описание начала -службы
Сэй-сёнагон, •свидетельствующее о том, что писательница
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была принята в свиту, когда Садако 'была уже импе-
ратрицей:

«Когда я впервые пришла во дворец, я так стесня-
лась, что едва не плакала. Вечером я прислуживала
государыне в ее покоях за ширмой в три сяку высо-
той3 4, и когда ее величество изволила брать картины и
показывать их мне, то от смущения я не могла даже
протянуть руку.

— Эта вот такая, а эта вот какая. Еще вот, и вот...—
говорила она мне.

В покоях ярко irop-ели светильники .на высоких под-
ставках чг было так светло, что даже волоски в приче-
ске были видны яснее, чем днем. Мне было неловко, но
я »крепилась и смотрела. Было тогда очень прохладно,
поэтому рука государыни только чуть-чуть выглядывала
из рукава. Изумительной красоты, нежно-розовой, как у
лепестка сливы, цвет ее был полон такого очарования,
что я смотрела потрясенная, будто провинциалка, кото-
рой никогда .прежде такого -не доводилось видеть, и ду-
мала: „Что за красавица изволила пожаловать в этот
мир!"» (184-й дан).

В 1.6-й день 12-й луны года Тёхо 3-го (13 января
1001 г.) двадцатитрехлетняя Садако умерла при родах.
Как тогда водилось, вся ее свита после этого была рас-
пущена, тем более что фактическую власть при дворе
захватила группа, поддерживавшая Фудзивара Митина-
га, отца новой императрицы Акико, а сторонники и на-
следники Фудзивара Мититака (953—995) —отца по-
койной императрицы и старшего брата Митинага.—ока-
зались в тени.

Не исключено, что некоторое время после смерти
Садако Сэй-сёнаган оставалась лри дворе в качестве
•воспитательницы или прислуги ее малолетних детей, од-
нако это вряд ли продолжалось больше года. Следова-
тельно, окончание службы Сэй-сёнагон можно датиро-
вать 1001 г. Но в 41-м дане (отрывке) «Записок у из-
головья» есть замечание о том, что писательница слу-
жила при дворе десять лет. Значит, вероятнее всего
датой начала службы можно считать 991 г. (если, ко-
нечно, выражение «десять лет» понимать буквально).
Икэда Кикан, однако, более склоняется к дате 993—

34 С я к у — мера длины, 30,3 см.
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1000 гг. [98, 633], а с его авторитетом в данном случае
•не считаться .нельзя315.

В свите Садако Сэй-сёнаго.н благодаря ее образован-
ности, 'наблюдательности и унаследованному от отца
остроумию пользовалась большим авторитетом. К кон-
цу жизн1И П1р"и дворе она (была уже .не той скромной жен-
щиной, что готова была расплакаться от смущения в
покоях- императрицы. Сэй-сёнатон стала уверенной в
себе, насмешливой, подчас резкой .в суждениях. Эти
черты, видимо, еще больше усиливались при ее встречах
с соперницами—дамами из свиты -новой императри-
ц ы — Аки'ко, .не скрывавшими своего недоброжелатель-
ного и скептического к ней отношения. Новые звезды
считали себя ярче старых. Показательна в этом смысле
характеристика Сэй-сёнагон, данная ей в «Дневнике
Мурасаки-оикибу»:

«Сэй-сёнагон— это дама, которая держится удиви-
тельно самодовольно. Она настолько умничает, что -не-
брежными маэками пишет иероглифы, но если посмот-
реть хорошенько, то обнаружится в ней очень много
несовершенного. Так человек, который любит казаться
непохожим на других, непременно выглядит хуже, а в
дальнейшем меняется только к худшему. Поэтому тот,
кто, демонстрируя свою изысканность, выставляет напо-
каз тонкость чувствования скрытого очарования вещей,
даже когда эти вещи до неприятного лишены очарова-
ния,— упускает из .виду их внешнюю красоту. Но сам-то
этот человек вряд ли испытывает такое чувство, значит,
он обязательно становится неискренним. Так вряд ли
такой человек хорошо кончит» [97].

Насколько пристрастность помешала Мурасаки-си-
ки-бу быть объективной и ка-кую роль в приведенной ха-
рактеристике играло различие эстетических идеалов
двух писательниц — это вопрос особый. Но неприязнь у
нового придворного окружения Сэй-сёнагон вызывала.

Вскоре после смерти Садако Сэй-сёнагон (ей было
тогда около 35 лет) -вышла замуж за губернатора про-
винции Сэтцу Фудзивара Мунэё, который был старше
ее по крайней мзре вдвое [98, 632], и уехала по месту
его службы. Однако и этот брак оказался непродолжи-

3 5 Нужно, правда, отметить, что Икэда Кикан допускает здесь
обычную для большинства работ неточность, целиком относя год
Тёхо 2-й к 1000 г., тогда как он продолжался до 26 января 1001 г.
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тельным: -вскоре после женитьбы Мунэё умер. В про-
винции Сэй-сёнагон было 'больше -нечего делать, -и она
вернулась в Киото. В столице писательница постриглась
в буддийские монахини. Жила она либо в доме отца, в
Цукино'ва (в окрестностях Киото), либо в Киото, у
старшего брата, Киёвара Мунэнобу (-на этот счет сведе-
ния .разноречивы). Братья Сэй-сёнагон умерли между
1017 и 1024 гг. (99, 13]. Последние годы жизни зна-
менитая писательница провела в одиночестве и 'бедно-
сти. Умерла она примерно 60 лет, оставив потомкам
прозаические «Записки у изголовья», собрание стихо-
творений (35 стихотворений собственного сочинения, не
считая других) и 14 танок, помещенных в разные ан-
толотии.

В заключительном дане «Записок у изголовья» Сэй-
сёнагон так описывает возникновение идеи их написания:

«В эту тетрадь я записывала в те дни, -когда я ску-
чала вдали от двора, «все, что я видела, и «все, что я
думала, вполне уверенная, что навряд ли ею кто-нибудь
заинтересуется... Тетрадь эту изволил преподнести ее ве-
личеству министр двора. Государыня сказала:

— Что «бы нам написать в ней?
Его величество в такую тетрадь соизволил перепи-

сать «Книгу Ино»36.
— Я бы ее взяла для моих интимных записок,— ска-

зала я.
— Тогда .вот она, •берите,—ответила государыня и

подарила ее мне. Стараясь заполнить это совершенно
неисчерпаемое количество листов разными удивительны-
ми историями, старинными преданиями и тому подоб-
ного рода вещами, я написала там, должно быть, нема-
ло пустяков» [30, 198].

Так, или приблизительно так, родилась мысль напи-
сать «Записки у -изголовья». Вопрос об истории и вре-
мени их создания тесно связан с вопросом структуры
памятника, и на этом последнем необходимо хотя бы в
самых общих чертах остановиться прежде всего (более
подробный анализ структуры «Записок» делается в гла-
ве о жанре).

В сохранившихся списках произведение Сэй-сёнагон
3 6 «Книга Ино» здесь явная опечатка, так как во всех известных

списках значится «Книга Сики» (т. е. «Шицзи» — «Записки истори-
ка» Сыма Цяня).
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представляет собой эсееистичеекое собрание, »включаю-
щее свыше 300 отрывков (количество их колеблется з
зависимости от редакции). Отрывки различны по стилю,
по теме, неодинаковы по величине, лишены четкой фа-
бульной или хронологической связи и делятся, по оп-
ределению Е. М. Колпакчи, на «дамы описательные
(описание природы, дворцовой жизни), даны повество-
вательные (некоторые из «их представляют собой впол-
не законченные новеллы) и, наконец, даны перечисли-
тельные,— параграфы, озаглавленные: „То, что прият-
но", „То, что неприятно"-, „То, что приятно волнует" и
так далее...» [30, 184].

Оставив пока в стороне вопрос о четкости такой
классификации, заметим лишь, что к «данам перечи-
слительным» относится большая группа отрывков, объ-
единяющих чаще всего только названия предметов или
явлений одного порядка (Такаги Итиноскэ называет
их «подборками словарной классификации» [158, 163]),
во главе с ударным словом, обозначающим класс пред-
метов: «горы», «мосты», «сочинения», «будды» и т. д.
Существенно также, что другие два типа данов в числе
прочих включают и записи дневникового характера
(хронологическая последовательность в них, если судить
по известным спискам, не соблюдается совсем).

Кроме обычных для рукописных копий средневеково-
го памятника различий отдельные группы списков про-
изведения Сэй-сёнагон содержат принципиальные рас-
хождения по композиции, по взаиморасположению
отдельных компонентов произведения. Такая их особен-
ность привлекает внимание прежде всего с точки зре-
ния проблемы жанрообразования и вызывает естествен-
ное желание реконструировать (хотя бы логическим пу-
тем) композицию архетипа.

В последнем дане «Записок» представляют интерес
еще две информации Сэй-сёнагон: а) о том, что руко-
пись «выплыла наружу» и была хорошо встречена чи-
тателями, юб) о том, что произведение первым увидел
в доме писательницы «генерал Левой гвардии, в те вре-
мена, когда он назывался еще (губернатором Исэ».
Он взял «Записки» к себе домой, и они «с тех пор, ви-
димо, и начали ходить» (сорэ-ёри арики сомэтару на-
мэри). Из этих информации следует, что «Записки у
изголовья» стали распространяться (т, е, копироваться)
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до того, как закончилась авторская работа над н
потому что сама заключительная запись уже констати-
рует факт ;их распространения и потому что Минамото
Цунэфуса, о .котором в ней говорится, губернатором про-
винции Исэ «назывался» до 997 г. включительно (при
этом (весной 996 г. он стал Министром двора), а Сэй-
сенагон в других местах «Записок» рассказывает о со-
бытиях 998 г. (3 дана), 999 г. (6 да,нов) и 1000 г. (5 да-
нов). Это последнее обстоятельство наиболее сущест-
венно, так как окончание последнего дана при желании
можно -было бы расценить как позднейшую приписку,
несмотря .на то что заканчивается она категорическим
заверением безымянного копииста: то дзо хон-ни («так
[сказано] в книге»).

Одно лишь это соображение предполагает возник-
новение нескольких аутентичных списков памятника, от-
личающихся как минимум объемом материала. В 1932 г.
Икэда Кикан опубликовал свою схему классификации
списков .произведения Сэй-еёнаго,н по условиям их воз-
никновения. Ученый разделил эти списки «а три боль-
шие группы:

1. Оригинал сам по себе имеет списки:
а) черновик, Л

б) чистовик,
в) позднейшие (авторские) правки чистовика.

2. Вторичные списки, 'Созданные потомками в про-
цессе редактирования и исправлений:

а) целенаправленная редактура,
б) закрепление и посильное упорядочивание ра-

нее разрозненных компонентов оригинала.
3. (Списки третьей ступени, возникшие из попыток

согласовать разночтения и композиционные различия
между обоими вторичными списками.

Каждая из этих трех «ступеней» спискообразования
имела специфические последствия, отразившиеся в из-
вестных ныне списках памятника. Так, первая ступень
привела, во-первых, к исправлению слов, фраз и сти-
ля, во-вторых, к изменению порядка расположения да-
нов, в-третьих, к увеличению или сокращению количе-
ства данов. Вторая ступень имела следствием: а) по-
явление различий между списками, -б) ошибки, пропуски
и вставки в тексте, в) собственные исправления и объ-
яснения неясных мест, сделанные переписчиками,
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г) слияние с поясняющими фразами (глоссами), д) до-
бавления, сделанные переписчиками. Третья ступень
спиекообразования дала три варианта смешения тек-
стов: а) когда текст относится ко второй линии, а ком-
позиция— -к первой (объединение по признаку организа-
ции), (б) когда текст принадлежит первой линии, а ком-
позиция— -второй (объединение по признаку текстовой
унификации без изменения композиции), в) когда и
текст, и КОМПОЗИЦИЯ восходят к близким спискам од-
ной линии (попытки воссоздания архетипа редакции)
[101, 9—11].

Таким образом, существенным признаком одной ге-
неалогической линии списков принято считать компози-
цию произведения, взаиморасположение элементов,
принадлежащих к разным тематико-стилистическим кате-
гориям. Не случайно поэтому одним из главных в проб-
леме истории создания произведения является вопрос о
синхронности написания стилистически разнотипных
данов.

Большинство специалистов (если не все) эту синхрон-
ность отрицают и согласны в том, что хронологически
началом произведения были так .называемые «класси-
фицированные» даны («перечислительные», по опреде-
лению Е. М. Колпакчи), создание которых было завер-
шено осенью 966 г. Второй была закончена дневниковая
(точнее, мемуарная) часть (около 1001 г.) и послед-
ней— собственно эссеистическая (возможно, это было
уже в монашеские годы Сэй-сёнагон) [174, VIII—IX].
Все три части (были объединены автором, а при объеди-
нении дополнены. Так возник окончательный авторский
текст «Записок у изголовья»—архетип всех нынешних
списков произведения [98, 636—637; 99, 16—17].

В той группе памятников, которые мы рассматрива-
ем, «Записки у изголовья»— самый крупный по объему
(почти 300 страниц текста >в современном нормативном
издании, т. е. примерно в полтора раза больше, чем
«Дневник эфемерной жизни» — самое объемистое про-
изведение дневниковой литературы). Один дан может
состоять из нескольких слов (например, три слова, вклю-
чая ударное, в дане 68) и из четырех-пяти страниц тек-
ста (даны 8, 23, 35, 83 и др.). Стихотворных вставок
очень немного даже в отрывках мемуарного характера.

В разных списках самого произведения и в других
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памятниках можно отметить не менее девяти разных
его названий:

1. «Сэй-сёнагон»,
2. «Сэй-сёнагон-ira ки» («Записки Сэй-сёнлгон»),
3. «Сэй-сёнагон сё» («Извлечения Сэй-сёнагон»),
4. «Сэй-сё-сё» («Извлечения Сэй-сё),
6. «Сэй-сёнаган-га соси» («Записки Сэй-сёнагон»),
6. «Сэй-сёнагон-га Макура-но .соси» («Подушечные

записки Сэй-сёнагон»),
7. «Сэй-сёнагон-га Макура» («Подушка Сэй-еёна-

гон»),
8. «Макура-icoiDH» («Подушка-записки»),
9. «Макура-но .соси».
Из этого числа в .списках произведения чаще всего

(встречается заглавие «Сэй-сёнагон-ira Макура-но соси»,
в списках редакции «Сакаибон»— «Макура-но соси» и
в одном случае, в ксилографе годов Кэйан (1648—
1651),— «Сэй-сёнагон» [104, 5].

В -наше время произведение Сэй-сёнатн известно
под стандартным названием «Макура-но соси» («Запи-
ски у изголовья», букв. «Подушечные записки»). Неиз-
вестно, дано ли это название самим автором .или оно
появилось позднее, откуда произошло и как в действи-
тельности следует понимать словосочетание «Макура-'но
соси». Споры об это-м возникли давно и закончатся, ви-
димо, не скоро. Слово соси первоначально обозначало
записи -в книгах из -нарезанных и сброшюрованных ли-
стов бумаги в противоположность записям на свитках,
называвшимся канси [174, II]. Вопрос о смысле -назва-
ния упирается в значение слова макура. Нет необходи-
мости рассматривать здесь все попытки объяснить его,
тем более что среди этих объяснений есть я .м-истически-
бессмысленные («нечто оберегающее концентрацию ду-
ха» [99, 6]) и наивные («записи увиденного во сне»
[98, 624]), ,но отметить наиболее убедительные интерпре-
тации нужно.

Заслуживают внимания попытки «найти корни назва-
ния памятника в заключительном его отрыв-ке, где Сэй-
сёнагон пишет буквально: «Я бы ее [бумагу] взяла для
подушки (Макура-ни косо ва хабэрамэ)». Разные авто-
ры толкуют выражение макура-но соси как «интимные
записки», «записки о всякой всячине», «постоянные за-
писки о себе», «записки, -которые держат »под рукой»
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и т. д. и возводят происхождение самого выражения к
разным -источникам, начиная от собрания стихотворе-
ний Бо Цзюй-и (772—846) и кончая японскими песнями
сайбара. Версии, основанные -на анализе заключитель-
ного дана,— самые распространенные и убедительные,
но большая их часть страдает общим недостатком: они
представляют Сэй-сёнагон создателем или по крайней
мере оригинальным интерпретатором сочетания макура-
но соси.

Между тем, по свидетельству «Повести о расцвете»
(«Эйга моногатари», 1027), во времена Сэй-сёнагон это
было распространенное название для разного рода лич-
ных записей. Еще за полтора столетия до .нее сочине-
ние под тем же названием написал Минамото-но Ма-
кото (819—868). Аргументом в пользу распространенно-
сти названия «Ма,кура-но соси» в эпоху Хэйан может
быть и то, что -на первых порах произведение Сэй-сёна-
гон переписывалась с обязательным указанием имени
автора iß заглавии [174, II]. Слово макура в приведен-
ной выше фразе, как нам представляется, есть .сокраще-
ние от макура-но соси,—сокращение, ставшее возмож-
ным именно благодаря широкой распространенности,
привычности этого сочетания.

Смысл названия, очевидно, нужно 'Искать в тех зна-
чениях, которые слово макура («подушка») приобрета-
ло в сложных словах в аналогичной позиции. Словари
классического литературного языка [127, 928] кроме пря-
мого значения компонента макура (макурагами — «из-
головье»; макурагё— «буддийская сутра, 'которую чи-
тают у изголовья покойного»; макурабёбу, макурасёд-
зи — «складная ширма, которую ставят у изголовья»)
отмечают -и переносное его значение для эпохи Хэйан:
«постоянный», «присущий», «привычный», и т. п. (маку-
рагото — «излюбленные, постоянно употребляемые сло-
ва»; макуракотоба — «постоянные эпитеты» в поэзии).

Для нас важны здесь два обстоятельства: во-первых,
слово макура не употреблялось .как эквивалент слова
макуракотоба, следовательно, интерпретация некоторы-
ми японскими учеными названия «Макура-но соси» как
«Записок с употреблением макуракотоба» не обоснова-
на (тем более что текст «Записо-к» не подтверждает та-
кой 'Интерпретации); во-вторых, это слово не имеет зна-
чения «интимный», поэтому перевод заглавия памятни-
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ка как «Интимные записки», употребляемый иногда за-
падными -специалистами, .неправомерен37.

По-видимому, изначально распространенное заглавие
«Сэй-сёнагон-га макура-[но] соси» означало «Постоян-
ные (т. е. повседневные и характерные для автора) за-
писки Сэй-сёнагон». Мы употребляем здесь уже приня-
тый в русском японоведении nep-евод «3,аписки у изго-
ловья», как отражающий прямые значения входящих в
оригинальное заглавие компонентов и нейтральный в
смысле его -интерпретации.

В настоящее время известно 'несколько десятков
списков этого памятника, из которых 20 было откры-
то только в конце XIX —начале XX в. Все известные
списки по -композиционному признаку принято делить
на «списки смешанной формы» и «списки классифици-
рованной формы». К каждой категории относят по две
редакции. Тр/и из четырех редакций делятся, в свою
очередь, на подредакции, но генеалогическая связь
внутри каждой редакции в целом прослеживается.

Разные редакции в разные эпохи считались близки-
ми к авторскому оригиналу, «авторитетными» и потому
больше других, распространялись. Сейчас трудно ска-
зать, какая из этих редакций ближе всего к той, кото-
рая имела хождение, скажем, в XII в., но доподлинно
известно, что в XIII—начале XIV в. распространились
списки редакции «Санкамбон» (другое ее название —
«Антэйбон») и «Фурухон» — «Трехкнижной» («Книги го-
дов Антэй», «Старой книги»). Списки этой редакции
(«смешанной формы») ходили в трех тетрадях и содер-
жали колофон переписчика по прозвищу Мокюгу-о
(«Дряхлый и глупый старец») 38, датированный 1228 г.
(год Антэй 2-й). В современных списках этой редакции
имеются также один недатированный колофон и колофо-
ны 1447, 1475 и 1583 гг.

Известные нам списки «Санкамбон» делятся на две
группы: 8 рукописей с текстом, не правленным по дру-
гим редакциям, и 13 рукописей со следами влияния дру-

3 7 Термин макурадзоси в значении «непристойные картинки»,
«порнография» выходит из приведенного ряда, но он появился зна-
чительно позднее, не раньше XVII в. Для эпохи Хэйан такое вто-
ричное осмысление компонента макура не отмечено.

3 8 Икэда Кикан предполагает, что так мог подписаться Фудзи-
вара Тэйка.
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гих редакций, особенна «Сакаибон». В «период позднего
средневековья рукописи этой .редакции хранились как
•раритеты, но ныне текстов старше XVIII в. .не обнару-
жено.

Современное 'нормативное издание «Записок у изго-
ловья» сделано со списка «Ивясэ бунко» редакции «Сан-
камбон». Список имеет колофон 1782 г. и штампы биб-
лиотек Янагивара и Иваеэ. Три книги; 27,6X20,6
(третья к н и г а — 27X20); обложки бумажные; в левой
части — помета: «совершенно секретно». Цель надписи
непонятна.

С середины XIV в. редакция «Санкамбон» уступила
в популярности другой редакции — «Дэн Ноин хоси сёд-
зибон» («Книга, которая считалась собственностью Но-
ин-хоси»), или ;— сокращенно — «Ноимбон» («Книга Но-
ина»). Ноин-хоси, поэт, современник Сэй-сёнагон (род. в
988 г.), происходил из рода Татибана.

Авторитет редакции «Ноимбон» повысился в значи-
тельной степени из-за того, что один из ее списков хра-
нился в библиотеке дома Саадзёниси (копия Санэтака
или его сына). Этот .последний список скопиро-вал иссле-
дователь японской поэзии Хоеокава Юсай (1534—1610),
а .копия Хосокава Юсая послужила основой для ряда
изданий подвижным шрифтом (так называемые 10-, 12-
и 13-строчное издания) и ксилографа годов Кэйан
(1648—1652). Список Сандзёниеи послужил (через два

списка-посредника) протографом для первого серьезно-
го комментария к «Запискам у изголовья», выполнен-
ненного Китамура 'Китином, известным знатоком, соби-
рателем и исследователем памятнико>в классической
японской литературы.

Уже в XV (в. списки редакции «Ноимбон» имели ши-
рокое хождение и заметно различались между собой по
тексту. В дальнейшем разночтения умножались, однако
в XVIII—XIX вв. большая часть новых списков была
унифицирована по «Сюнсёсё», комментарию Китамура
Кигина. Известные ныне списки этой редакции делятся
на две группы: 1) списки, восходящие к протографу
Сандзёниси, и 2) списки группы «Таканобон» и «То-
мио-кабон». Главные отличия между ними .в компоновке
послесловия и в текстах колофонов, а также в количе-
стве текста.

Обе редакции, «Санкамбон» и «Ноимбон», имеют
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«смешанную форму», однако, как убедительно показал
Икэда Кикан [101, 17—23], не принадлежат к одной
линии» поскольку не совпадают по -количеству материа-
ла (19 данов, имеющихся в «Санкамбон», отсутствуют
в «Ноимбон», ,и 13 данов из '«Ноимбон» 'отсутствуют в
«Салкам'бон»), различаются порядком расположения
материала внутри данов и количеством материала в не-
которых данах (с тенденцией увеличения в «Ноимбон»)
и содержат большие расхождения в ^порядке распо-
ложения данов !внутри произведения в -целом.

К спискам «классифицированной формы» -относятся
«Сакаибон» и «Маэдабон». Материал в них сгруппиро-
ван по тематако-стилиетическому признаку.

«Сакаибон» (названа так ш месту жительства пере-
писчика старейшего из 'известных ее списав, г. Сакаи)
состоит из двух частей (тетрадей) и содержит колофон
придворного Киёхара-асон, датированный 1570 г. К этой
редакции принадлежит 13 известных списков, группи-
рующихся в две подредакции: собственно «Сакаибон»
и «Руйдзюбон». Обе они текстуально близки «Ноимбон»,
но различаются по объему: в «Сакаибон» текста намно-
го больше, чем IB «Руйдзюбон» (либо вторая является
сокращенным вариантом первой, и тогда «Сакаибон»
первична, либо первая является позднейшим развитием
второй, и тогда она вторична). Самый старый из со-
хранившихся списков редакции («Таканоси-бон») отно-
сится к XVIII в. и базируется на протографе 1570 г.

Четвертая редакция «Записок у изголовья», «Маэда-
бон» («Книга дома Маэда»),—единственная рукопись
в четырех тетрадях, не имеющая списков39. Долгое
время рукопись не считалась сколько-нибудь интерес-
ной, однако палеогра.фический ее анализ позволил в
30-е годы XX в. датировать «Маэдабон» временем не
позднее середины XIII в. и возвести к еще более ран-
нему протографу (по мнению Икэда Кикана — к про-
тографу конца эпохи Хэйан [101, 15]). Интерес к «Маэ-
дабон» повысился благодаря извечным попыткам тек-
стологов найти именно здесь архетип всех редакций: в
их руках оказался самый старый список произведения.

В рукописи нет колофонов, но указаны два пере-
3 9 В начале .XX в. рукописную копию с нее снял проф. Такэ-

фудзи Мотонобу, но с текстологической точки зрения эта копия не
представляет интереса.
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писчика: Нидзё Таодэудзи и Мимбукё-кёку. Специали-
сты отождествляют -их с 'Известными поэтами и знато-
ками хэйанской литературы Фудзивара Тамэудзи
(1222—1286) « Фудзивара Тамэиэ (1198—1275) [101,
15; 99, 23]. Авторитет переписчиков стимулировал и об-
суждение проблемы аутентичной формы «Записок у из-
головья». Дело в том, что каждая из четырех тетрадей
«Маэдабон» содержит даны только одного структурно-
го типа: первая — «словарно-'перечислительные», вто-
рая — «оценочно-перечислительные», третья — эссеисти-
ческие («записи вслед за чувствами :и вслед за мыслями
•на темы о природе и человеке»), четвертая—дневнико-
во-мемуарные.

В целом такая композиция сходна с композицией
«Сакамбол», до в деталях расхождения между этими ре-
дакциями 'велики: в «Сакаибон» отсутствует около
60 дажт, имеющихся в «Маэдабон»; отдельные части
данов записаны в разном порядке; текстуально многие
отрывки из «Маэдабон» совпадают с «Санкамбон»
и отличаются от «Сакаибон». Другими словами, «Маэда-
бон» структурно близка к '«Сакаибон», а текстуально —
к «Санкамбон» in представляет собой совершенно осо-
бую редакцию произведения.

Может быть, «Маэдабон» как «особая .книга» (по
выражению Такэфудзи Мотонобу) и •восходит ого пря-
мой линии к автографу Сэйчсёнагон? Наблюдение по-
казывает, что она была редактирована «по спискам ре-
дакций «Сакаибон» и «Санкамбон»: один и тот же -кусок
текста можно встретить в разных частях «Маэдабон» в
разных редакциях. Архетипы всех четырех редакций
уже имели хождение в конце эпохи Хэйан. Недаром в
предисловии к списку Сандзёниси -говорится: «„Записки
у ИЗГОЛОВЬЯ" держал в руках каждый, ,но действитель-
но хороший текст IB мире большая редкость».

Что же произошло с автографом Сэй-сёнагон и ка-
ким образом возникли столь несхожие редакции ее «За-
писок»? Икэда Кикан, патриарх современных исследова-
телей памятника, -предполагает, что вскоре после созда-
ния '«Записок у изголовья» их листы были рассыпаны.
Тетрадь была разделена на листы либо случайно, либо
ввиду большого читательского спроса. Когда наступило
время воссоединить разрозненные листы, это, по его мне-
нию, могло быть сделано одним -из трех способов:
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«1. Рассыпанный оригинал переплели в том виде,
как" собрали.

2. Упорядочив только ясные части, неясные оставили
в 'беспорядочном состоянии.

3. Организовали его по собственному усмотрению».
Первые два способа 'восстановления оригинала могли

привести к возникновению редакций «Санка-мбон» и
«Ноимбон», третий — к (возникновению «Сакаибон» и
«Ноимбон». Во всех случаях авторская последователь-
ность текста сохранялась только я пределах вместимо-
сти двух сторон листа, а в длинных данах с четкой фа-
бульной линией—1в пределах дана. В отдельных ме-
стах, где границы листа нарушали логичность текста,
текст домысливался или исправлялся. Далее действова-
ли. 'правила взаимопроверки (редакций при переписке
[101, 32—34].

Можно было бы предположить, что «Записки у из-
головья» стали настолько популярны еще при жизни
автора, что распространялись ,по частям. Каждая .пор-
ция, прямо из-под кисти автора, начинала переписы-
ваться и отчасти дополняться безымянными подражате-
лями (особенно в перечислительной части) 40. Такая ги-
потеза не менее вероятна, чем гипотеза о синхронном
рассыпании и реконструкции всех форм авторского ори-
гинала — нескольких черновиков и чистового экземпляра.
Но это допущение, как и гипотеза Икэда Кикана, не
обладало бы самоочевидностью. Субъективные же пред-
положения («импрессионистическая .критика», по- выра-
жению Икэда Кикана) —шаткая основа в текстологиче-
ской работе, если они .не вытекают логично из системы
фактов. Сегодня такой системы нет, поэтому вряд ли
можно надеяться на сколько-нибудь приближенное
воссоздание формы авторского оригинала «Записок у
изголовья».

«Дневник Мурасаки-сикибу»

Ни одному средневековому японскому автору не
посвящено такое громадное количество исследований,
как Мурасаки-сикибу. Ни один из них не удостоился

4 0 «Санкамбон», например, включает в общей сложности несколь-
ко десятков данов, выпадающих из общей нумерации и снабженных
пометами: «в другой книге», «еще в другой книге». Эти даны как
основные не включены ни в одну из известных редакций памятника.
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такого числа восторженных эпитетов, как она. Восхи-
щение ее талантом более чем понятно. Если Сэй-сё-
нагон создала .первое в японской литературе произведе-
ние в жанре дзуйхицу, ставшем в последующие века
одним из раепространеннейших, то Мураса.ки-сикибу—
а'втор повести, во многих отношениях .не имеющей себе
«равных в мировой литературе того времени.

«Повесть о Гэндзи»— главное произведение Мураса-
ки-сикибу. Намного менее известен дневник этой писа-
тельницы. Од.на,ко «Дневник Мурасаки-сикибу» поми-
мо самостоятельной художественной ценности обладает
еще одним замечательным качеством: он является для
нас основным источником для реконструкции биографии
автора «Повести о Гэндзи» и анализа психологии ее
творчества.

Не известно ни взрослое, ни детское настоящее имя
Мурасаки-сикибу. Неизвестны даты ее рождения и
смерти. В этом отношении она — не исключение среди
хэйанских писательниц. Сведения, которые можно о -ней
почерпнуть из «Дневника Мурасаки-сикибу» («Мураса-
ки-сикибу НИ.ККИ»), '«Собрания стихотворений Мурасаки-
сикибу» («Мурасаки-сикибу каею»), «Дневника Сара-
сила» и стихотворений современников, позволяют вос-
становить многие существенные события в ее жизни, но
не помогают в точной датировке большинства этих со-
бытий.

Отец Мурасаки-сикибу принадлежал к та,к называе-
мой «северной» (младшей) ветви »рода Фудзивара [97,
424]. Его имя'— Фудзивара Тамэтоки. Од был учеником
известного в свое время каллиграфа и ученого, специа-
листа по китайской философии и литературе Сугавара
Фумитоки (899—981) [91, 1], и сам тшсал стихи на ки-
тайском языке, слыл знатоком китайской классики.

Фудзивара Тамэтоки занимал ряд средних по важ-
ности должностей при дворе, назначался губернатором
в .провинции. Мать Мурасаки-сикибу была дочерью уп-
равляющего Правыми монаршими конюшнями Фудзи-
вара Тамэ.но1бу [158, 172]. Она умерла рано, когда бу-
дущая писательница была еще девочкой [167, 244; 97,
424]. По некоторым сведениям, у Тамэтоки было пятеро
детей—три сына и две дочери, однако достоверные све-
дения сохранились только о Мураса,ки-сикибу и ее стар-
шем брате Фудзивара Нобунори [113, 10].
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В подтверждение тезиса об атмосфере 'Поэтического
творчества и высокой учености, в которой воспитыва-
лась будущая писательница, ее биографы приводят вну-
шительный список творчески одаренных людей в не-
скольких поколениях родственников Мураеаки-шкибу
по обеим линиям —от прадеда -и его .младшего брата до
Нобунори. «Весь ее род издревле был литературно ода-
рен, и она восприняла этот таладт, ,не говоря уже о
влиянии литературной атмосферы и воспитания... Кроме
того, Сикибу была хорошо знакома с японо-китайской
литературой, конфуцианским и буддийским учениями, а
также обнаруживала способности в аккомпанирова-нии
японским -песням (особенно на /сото), IB искусстве арома-
тов, в живописи»,— писал Исимура Садакити в 1931 г.
[113, 10]. Так же пишут другие исследователи в наше
•время.

Однако самым интересным свидетельством ее воспи-
тания продолжает служить запись в «Дневнике», где
Мурасаки-сикибу вспоминает свое детство:

«Когда у нас дома Сикибу-но-сукэ (Фудзивара Но-
бунори.— В, Г.) мальчиком читал китайские сочинения,
я все время его слушала и на удивление быстро .произ-
носила те места, которые он медлил прочесть или забы-
вал, и тогда отец, страстно любивший эти сочинения,
обычно сокрушался:

— Какая жалость! Как не повезло, что она не маль-
чишка!»

Принято считать (на основании записи в «Повести
о расцвете»), что Мурасаки-сикибу родилась в 978 г.,
хотя с этой датировкой согласны не все исследователи41.
Очевидно, до восемнадцатилетнего возраста она жила в
Киото, а в 996 г. выехала в провинцию Этиго вместе с
отцом, который получил туда назначение на должность
губернатора. Здесь она прожила недолго—до конца
997 или начала 998 г., когда вернулась в столицу.
По-видимому, вскоре после возвращения из Этиго Му-
расаки-сикибу познакомилась с придворным чиновни-
ком, бывшим губернатором провинций Тикудзэн и
Бит™, Фудзивара Нобутака и в 999 г. вышла за него

4 1 Фудзимура Саку и Нисио Минору i[ 167, 243] высказываются
осторожно: «Мурасаки-сикибу родилась в конце 70-х годов X века»;
Ока Кадзуо выдвинул версию о том, что она родилась в 973 г., од-
нако эту версию пока никто не поддерживает 1[97, 423],
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замуж. По наиболее распространенной »версии, ей -было
тогда 21 год, а мужу — 47 лет.

Нобутака принадлежал к другой боковой ветви рода
Фудзивара и в чиновной иерархии занимал примерно
такие же посты, что и отец Мураеаки-сикибу, поэтому
их брак, вопреки мнению Икэда Кикана и Акияма Кэна,
не был мезальянсом, благодаря которому будущая
писательница «смогла выдвинуться в неожиданный для
нее блестящий мир, подняться в высший свет, на кото-
рый она взирала с упованием»42. Ее замужество, как
справедливо отмечают Фудзимура Саку и Нисио Ми-
нору, скорее подтверждает тесную связь писательницы
с жизнью «аристократии среднего уровня конца эпохи
Хэйан» [167, 244]. Войти в высший свет ей помогло дру-
гое — литературный талант.

Судя по стихотворениям Мурасаки-сикибу из ее поэ-
тического собрания, в браке она была счастлива.
В 1000 г. у ,нее родилась дочь Кэнси43. Девочка не бы-
ла единственным ребенком Фудзивара Нобутака, как
Мурасаки-сикибу не была его единственной женой, од-
нако это обстоятельство не омрачало настроения моло-
дой матери. Тяжелый удар она перенесла на следую-
щий год после рождения дочери: Нобутака весной 1001 г.
«стал гостем, который не возвращается домой»,— Мура-
саки-сикибу овдовела.

Сохранилось несколько танок молодой вдовы, по ко-
торым можно заключить, что ее горе было настолько
велико, что она занемогла и даже серьезно подумыва-
ла о постриге. От этого шага Мурасаки-сикибу удержи-
вала только забота о маленькой дочери.

В отличие от необузданно-страстной, увлекающейся
Идзуми-сик'Ибу и несколько надменной, насмешливой,
знающей себе цену Сэй-сёнагон, Мурасаки-си,кибу была
женщиной спокойной, склонной к самоанализу, велико-
лепно разбирающейся в маленьких женских хитростях

4 2 А. Уэйли считает, что они п о ж е н и л и с ь м е ж д у 994 и 998 гг.
[220, V I ] , но многие д а т и р о в к и Уэйли н у ж д а ю т с я в уточнении, т а к
к а к б а з и р у ю т с я на с т а р ы х и с с л е д о в а н и я х я п о н с к и х ученых.

4 3 Р а с п р о с т р а н е н а т а к ж е в е р с и я о том, что у М у р а с а к и - с и к и б у
было д в е дочери, но и м я или б и о г р а ф и ч е с к и е сведения о второй из
них не сохранились. Кэнси в п о с л е д с т в и и была к о р м и л и ц е й н а с л е д н о -
го принца Т и к а х и т о и носила и м я Этиго-бэн, а когда Т и к а х и т о с т а л
и м п е р а т о р о м Г о р э й д з э й (1025—1068), он присвоил ей и м я Д а й н и -
с а м м и .
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своих приятельниц, снисходительно-доброжелательной и
временами пессимистичной. Оставшись в одиночестве,
она стала пробовать свои силы в написании любовной и
нравоописательной повести, которой суждено было вы-
расти в огромное художественное полотно, обессмертив-
шее имя писательницы,— «Повести о блистательном
Гэндзи» («Хикару Гэндзи моногатари», или «Гэндзи мо-
ногатари») 44. В повести описывалась жизнь хэйанского
аристократа в сложных любовных ситуациях, в общении
с сотнями людей (считая эпизодических), в типичной
для его круга бытовой обстановке.

По-видимому, первые же несколько глав романа ста-
ли известны iß придворном окружении, так что, когда
Мурасаки-сикибу -получила приглашение в свиту импе-
ратрицы Акико, она уже пользовалась славой популяр-
ной писательницы. Придворная служба .началась для
нее между 1005 и 1007 гг.45. Состоя в свите Акико, Му-
расаки-сикибу продолжала работать над «Повестью о
Гэндзи», писала стихи и начала вести дневник. Как
великолепному знатоку китайской литературы, ей вме-
нили в обязанность быть наставницей молодой импе-
ратрицы в изучении «новых юэфу» из «Сборника сочи-
нений господина Бо» («Бо-ши вэньцзи») —поэтического
собрания знаменитого китайского поэта Бо Цзюй-и.

Когда писательница поступила на службу, она была
известна под прозвищем То-сикибу (То — онное, т. е.
японизированное .китайское чтение первого знака в фа-
милии Фудзивара). Имя Мурасаки-сикибу она получила
позднее, благодаря популярности «Повести о Гэндзи»
(Мурасаки — имя одной из героинь повести), ж> до
этого, по предложению императора Итидзё, ее называли
некоторое время Нихонги-но-мицубонэ. Вот как описы-
вает она в дневнике историю этого прозвища:

«Государь повелел читать „Повесть о Гэндзи", все
слушали, и [он] изволил сказать:

— Она, должно быть, читала „Анналы Японии".
Это действительно талант!

4 4 «Гэндзи моногатари» — наиболее распространенное из многих
названий повести. В разных списках их насчитывается не менее
шести (кроме приведенных — «Мурасаки-но моногатари», «Гэнго»,
«Мурасаки си», «Мурасакибуми»).

4 5 Датировки существуют разные. Большинство исследователей
считают, что ее придворная служба началась в 1006 г.
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Выразив такое мнение, государь молвил, об-ратясь к
вельможам:

— Удивительный талант.
И меня прозвали Нихонги-но-мицубонэ — Фрейли-

на Анналы Японии».
«Повесть о Гэндзи» была написана, вероятнее все-

го, к 1010 г.46, а в 1013 г. закончилась придворная служ-
ба писательницы47. За два -года до этого, в 1011 г., Фуд-
зивара Тамэток-и, отец Мурасаки-сикибу, получил на-
значение на должность губернатора .провинции Эти го.
Вскоре к нему .переехал ,и старший его сын, Фудзивара
Нобунори, .который, .недолго пожив у отца, умер.
В 1014 г. Фудзивара Тамэтоки вернулся в столицу, а
6 июня 1016 т. (29-й день 4-й луны года Тёва 5-го) в
храме Эндзёдзи (Миидэра) постригся в буддийские мо-
нахи. По мнению Есано Акико, пострижение Фудзивара
Тамэтоки было вызвано не только смертью его старше-
го сына, но и последовавшей вскоре смертью Мурасаки-
сикибу.

Долгое время, на основании записей в «Повести о
расцвете», считали, что Мураеаки-сикибу умерла между
1025 и 1031 гг. Затем получила признание 'версия Ёса-
но Акико о том, что это произошло в конце 1015 или
начале 1016 г., и, наконец, в недавние годы появилось
исследование Ока Кадзуо, основанное на материале поэ-
тического собрания Тайра Канэмор'И (ум. в 990 г.)
«Канэмор.и ею», относящее смерть знаменитой писатель-
ницы ко 2-й луне 1014 г. (по подсчетам Ока Кадзуо, ей
было тогда 41 год, по общепринятой версии — 36 лет)
[97, 428]4*. Как бы там ни было, определяя годы жизни
Мураеаки-сикибу, нужно иметь в виду запись Фудзива-
ра Тэйка в стихотворном собрании Сидзё-тюнагона о
том, что она умерла еще пр<и жизни своего отца, и то
обстоятельство, что ни одно из сохранившихся стихо-
творений Мураеаки-сикибу нельзя датировать временем
позднее 1016 г.

4 6 По некоторым данным, Мураеаки-сикибу работала над рома-
ном в 1001—1006 гг., но точная датировка его неизвестна.

4 7 Дата выведена Ока Кадзуо из анализа стихов Мураеаки-си-
кибу {см. 97, 427—428],

4 8 Такаги Итиноскэ [158, 172] считает, что после смерти брата
Мураеаки-сикибу заболела, а умерла в 1016 г. Такого же мнения
придерживается и Исимура Садакити [113, 32].
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Кроме «Повести о Гэндзи», огромного литературного
полотна iß 54 главах, .к наследию писательницы принад-
лежит собрание ее стихотворений (танка) и две тетради
«Дневника Му,раса,ки-сики'бу».

«Дневник Мурасаки-еикибу» — это запись событий
при дворе (точнее — в свите императрицы Акико), це-
ремоний, обрядов, празднеств с середины 7-й луны года
Канко 5-го (1008 (г.) до 15-го дня 1-й луны года Канко
7-го (1010 г.). Между записями за 3-й »и 11-й' день
1-й луны года \Ка.нко 6-тх> вставлен большой (объемом
более четверти всего дневника) отрывок недневникового
характера. В отрывке содержатся характеристики и
описания -наружности большой группы дам из придвор-
ного окружения.

В издании «Серии классической японской литерату-
ры» дневник занимает 66,5 страницы текста, из которых
•немногим более страницы приходится на стихи (18 та-
нок). Размеры одной статьи —от одной строки (18-й
день 9-й луны года Канко 5-го) до нескольких страниц.
Четкая датировка поденных записей не соблюдается,
перерывы между записями — от одного дня до .полуме-
сяца.

Некоторые записи включают такое количество мел-
ких деталей -и тонких наблюдений (детали одежды, по-
зы людей, предметы интерьера), что наводят на мысль
о синхронной их фиксации; в других же содержатся от-
ступления от 'исторических фактов, объяснимые лишыбо-
лее .поздним их 'включением в дневник. Интересно, что
•и те и другие элементы могут относиться к одной «и той
же статье. Та,к, в записи за 15-й день 9-й луны года
Канко б-го одна часть свидетельствует о том, что была
записана ,под свежим впечатлением, a IB другой содер-
жится явная ошибка, объяснимая только забывчивостью
автора.

Первая часть: «Когда обед закончился, фрейлины
вышли наружу и ©стали под шторами. Даже при свете
огней было ясно видно, как красиво вышита на шлей-
фе и накидке Осикибу долина карликовых сосен у горы
Осио. Оои-кибу — жена губернатора Митиноку и служит
у его светлости. Что касается Таю-.но Мёбу, то к .на-
кидке она и рук не приложила, шлейф же отделала
серебряной 'пылью, очень выразительно оттиснув ею
картину открытого моря. Получилось ле броско и по-
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тому приятно для глаз. На шлейфе Бэн-но-найеи очень
изящно были выложены серебром взморье и журавли...»

Вторая часть: «Пока мы -перешептывались о том, что,
„как бы ни была хороша песня, никому из нас не про-
изнести ее с выражением, если рюм-ку поднесет Оидзё-
дайнагон",— он не стал выделять -никого, потому что
был очень занят и было очень поздно».

Сидзё-дайнагон, упомянутый во второй части,— это
Фудзивара Кинто (966—1041), талантливый поэт, зна-
ток древней истории, искусный каллиграф ;и в доверше-
ние всего — остроумный собеседник (потому-то дамы и
приготовились смутиться, если- он обратится к ним).
В -году Канко 5-м он еще не имел чина дайнагона, а
получил его лишь IB 4-Й день 3-й луны следующего года.
Следовательно, отрывок должен 'был быть записан еще
позже — тогда, когда новое его лроэвище стало при-
вычным, а дата получения им чина дайнатона стала за-
бываться. Однако трудно предположить, что Мурасаки-
•сикибу, успев забыть эту деталь, -продолжала хранить
в памяти подробности расцветок одеяний дам, описан-
ные в первой части, тем более что такие подробности по
разным поводам .приводятся ею для нескольких десят-
ков человек. Очевидно, при написании дневника Мура-
саки-сикибу пользовалась черновыми заметками, кото-
рые ©ела сразу же, :по следам событий. В отличие от
•«Дневника эфемерной жизни» и «Дневника Идзуми-си-
*кибу», в основу ее дневника легли -не стихотворения (их
слишком для этого мало), а прозаические записи (воз-
можно, письма).

Для датировки дневника нужно иметь в ©иду его
деление на две части: собственно дневниковую и крити-
чески-описательную. Анализ этих частей показывает, что
соединение их случайно: нет никаких признаков, по ко-
торым вставная часть должна быть помещена именно в
этом месте, а .не в другом. Более того, дневник -можно
себе представить вообще без этой вставки, и компози-
ционно он только выиграет.

Существует несколько точек зрения на происхожде-
ние недневниковой части. Наиболее распространена вер-
сия Сэкинэ Масанао о том, что эта часть создана неза-
висимо от дневника и объединяет -выборки из -писем,
которые Мурасаки-сикибу посылала -своей дочери, когда
служила в свите Акико [ИЗ, 27]. Версия «случайного
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попадания личных писем» имеет и противников, которые
считают, что вставная часть входила в дневник 'Изна-
чально, и сторонников компромиссного мнения, полагаю-
щих, что она была 'включена в дневник позднее, но не
(посторонними людьми, а самой Мурасаки-си-шбу [118,
123—126].

Много споров вызывает также проблема .первона-
чального объема дневниковой части. Дело в том, что
дневник не имеет четко выраженного вступления и за-
канчивается записью, (формально ничем не отличающей-
ся от других записей. Отсюда (возникли предположения,
что он содержит только часть первоначального текста,
составлявшего, возможно, несколько десятков .книг [113,
27; 91, 1]. Нам кажется, что спор этот часто принимает
схоластический характер, поэтому рассматривать нужно
тот текст, который дошел до нашего времени и который
на протяжении многих столетий был известен в японской
литературе как «Дневник Мурасаки-сикибу».

Поскольку последняя запись в этом дневнике поме-
чена 15-м днем 1-й луны года Канко 7-го (2 февраля
1010 г.), эту дату можно считать самой ранней датой его
завершения. Однако Ока Кадзуо привел аргументы, -по-
зволяющие отнести вставную часть «Дневника» к не-
сколько более позднему времени. В этой части есть фра-
за: «Супругу губернатора провинции Тамба... прозвали
Масахира-эмон». Ныне установлено, что Масахира-
эмон — это другое прозвище Акадзомэ-эмон, а муж
Акадзомэ-эмон, Оэ Масахира, стал губернатором Там-
ба в 30-й день 3-й луны года Канко 7-го (16 мая 1010 г.).
Поскольку императора Итидзё Мураса.ки-сикибу .имену-
ет титулом, применимым только к царствующему импе-
ратору (ути-но уэ), дневник написан до 6-й луны года
Канко 8-го (1011 г.), .когда Итидзё умер. Анализ пока-
зывает, что вставная часть дневника писалась в осеннее
время, следовательно, дневник закончен осенью 1010 г.
Но в «Записках Мидо-кампаху» Фудзивара М-итинага в
записи за 11-й день 7-й луны этого года говорится о
трауре по дочери Китано-самми, двоюродной сестре ав-
тора «Записок», а в «Дневнике Мурасаки-сикибу» этот
факт никак не отражен, значит, делает вывод Ока Кад-
зуо, дневник написан между 30-м днем 3-й луны <и
11-м днем 7-й луны года Канко 7-го (1010 г.) [97, 421].

Если даже допустить, что в дошедшем до -нас тексте
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Дневника много крупных Лакун и позднейших наслое-
ний, ставящих под сомнение последний пункт доказа-
тельства Ока Кадзуо, в целом датировку памятника вто-
рой п третьей четвертью 1010 г. можно считать убеди-
тельной.

В разных списках «Дневника» встречаются четыре
варианта его названия: «Мурасаки-сикибу никки»
(«Дневник Мурасаки-сикибу»), «Му.ра€а,ки никки», «Му-
расаки-но никки» («Дневник Мурасаки») и «Мурасаки-
но ки» («Записки Мурасаки»), одна,ко эти варианты
никак не связаны с генеалогией списков.

Все существующие ныне списки «Дневника Мураса-
ки-сикибу» (не считая фрагментов) восходят ,к одному,
сравнительно позднему архетипу — утерянному ныне
автографу принца Фусими-но-М'Ия Кунитака (1456—
1533). По характеру текста и формулировке колофона
они делятся на два вида. Списки первого вида снабже-
ны колофоном:,

«Принц Кунитака
Печать его высочества

Вышеприведенное — книга, .переписанная и сверенная
собственной кистью принца Фусими-доно Кунитака».

Этот вид списков делится, в свою очередь, на две
группы по шесть списков в каждой (по пять полных и
по одному списку только первой части дневника), содер-
жащих помимо общих разночтений одну техническую
особенность в форме колофона: группа А — с просве-
том размером в один знак перед «Фусими-доно» и
группа Б—-без такого просвета. Кем и когда первона-
чально написан этот колофон, неизвестно.

Колофон списков второго вида (всего два списка):
«Переписано без ошибок принцем Фусими-ин Куни-

така
в 18-й день 2-й луны года Мэйрэки 2-го (1656 г.)

Косёсё».
Настоящее имя переписчика Косёсё установить не

удается. Неизвестно также, сам ли он поставил дату
в колофоне <или скопировал ее с протографа, и неизвест-
но, переписывал ли он прямо автограф Кунитака или
пользовался •промежуточным списком.

По-видимому, в автографе Фусими-'но-мия Кунитака
не было его собственноручной подписи, и .колофоны с
его именем составлены колиистами, поэтому говорить
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•ö .первичности одного из колофонов нельзя. Известные
•в настоящее время материалы не позволяют также су-
дить об отношении рукописи Фусими-но-мия Кунитака
к исходному тексту Мурасаки-ежкибу, поскольку кон-
трольные 'материалы недостаточны.

'К таким контрольным материалам принадлежат са-
мые ранние из сохранившихся фрагменты текста «Днев-
ника», записанные на свитках иллюстраций к нему ти-
па эмакимоно начала XIII в. Они хранятся в пяти
частных собраниях Японии и в общей сложности со-
ставляют 24 свитка рисунков .кисти знаменитого худож-
ника Фудзивара Нобудзанэ (род. в 1176 г . ) 4 9 и 24 свит-
ка надписей, выполненных каллиграфом Гокёгоку Ёси-
цунэ (подлинник одного свитка текста >из собрания
Фудзита сгорел и известен в копии). Кроме этих фраг-
ментов сохранились выдержки из текста дневника, за-
писанные Фудзивара Тэйка,—самый старый из сохра-
нившихся его текстов (собрание дома Асано) >и вступи-
тельная его часть, относящаяся, очевидно, к XV в.

Все эти фрагменты позволяют уточнить и частично
дополнить некоторые записи в линии Кунитака, но явно
недостаточны для обсуждения вопроса об аутентичном
тексте. В наше время издания «Дневника Мураеаки-си-
кибу» предпринимаются в многотомной серии «Класси-
фикация множества сочинений», протографом этой его
части служила копия кокугакуся (специалиста по клас-
сической японской литературе « японскому языку) Яси-
ipo Хироката (1778—1841), восходящая к архетипу Фу-
сими-но-мия Кунитака.

«Дневник Сарасина»

В 1008 г., которым начинаются записи в «Дневнике
Мурасаки-еи-кибу», «в семье придворного чиновника из
старинной ученой семьи Сугавара Такасуэ (род. в
973 г.) родилась дочь, которая до сих пор известна ли-
бо как «дочь Сугавара Такасуэ», либо как автор «Днев-
ника Сараоина». Мать девочки была сестрой той 'безы-
мянной «матери Митицуна», которая написала «Дневник
эфемерной жизни». Вторая жена Сугавара Такасуэ, поэ-

4 9 В «Истории японского искусства» [29, 84] указаны годы жиз-
ни художника: 1177—1265, но это не точные даты.
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тесса Кадзуса-но-таю, состояла в родстве с Мурасаки-
сикибу. Иными -словам«, семейных традиций и окруже-
ния вполне хватало, чтобы пробудить в девочке интерес
и разв-ить вкус к литературному творчеству.

В 1017 г. Сугавара Такасуэ был назначен вице-гу-
бернатором в северо-восточную провинцию Кадзуса
(совр. префектура Тиба). Семью он увез с собой.

«Она «выросла,— 'говорится в „Дневнике Сарасина",—
в еще большей глуши, чем даже дальний .конец Восточ-
ной дороги, и казалась, наверное, такой деревенщиной!
Но она слышала, что в мире существуют какие-то -пове-
сти, и, 'мечтая любым способом познакомиться с ними,
по вечерам, в часы досуга, слушала, как старшая се-
стра, или неродная мать5 0, или еще -кто-нибудь из до-
машних пересказывали отрывки то из одной повести, то
из другой, а то случаи из повести о блистательном Гэнд-
зи. Тогда интерес к ним разгорался еще больше, а рас-
сказчики почему-то не помнили повести так, чтобы рас-
сказывать их, сколько ей хотелось. Она была очень -не-
терпелива и поэтому соорудила .в рост человека статую
будды Якуси— исполнителя желаний и стала, совершив
омовение рук, тайком приходить -к нему, когда никого
вокруг не было, и, распростершись ниц, молиться:

— Отправь меня поскорее в столицу! Я слышала,
там много повестей, так покажи мне их, .пожалуйста,
все, сколько есть!»1

Молитва дошла до будды Якуси, и в 1020 г. семья
переехала в Киото. Трехлетний срок службы Сугавара
Такасуэ в провинции закончился. 12-летняя его дочь
по дороге не раз демонстрирует спутникам поэтическое
мастерство, не отставая от взрослых в сложении танок
по разным подходящим случаям:

Нынче не сомкнуть мне глаз.
Коль не этой ночью, то когда
Налюбуюсь я
Ночной луною
Осенью, в Куротонохама?!

Однако мысли маленькой путешественницы мало за-
держивались на стихах: стихосложение было делом обы-
денным, привычным, почти как разговор. Однажды ей

5 0 Имеется в виду вторая жена отца.
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во -сне явились монахи в желтых буддийских облачениях
'И велели учить 5-й свито« «Лотосовой сутры», но де-
вочка могла думать только о «повествованиях», пред-
ставляя героинь «Повести о Гэндзи» Югао и Юкифунэ
•ка,к .реально существующих людей. Несколько раз в до-
роте мать приносила ей почитать эти повествования, но
девочка требовала еще и еще... Путешествие продолжа-
лось три 'месяца.

Романтическое настроение девочки, .подогреваемое
чтением :и красочными сновидениями (они тоже активно
вклинивались в действительную жизнь), впервые нару-
шилось на другой год после возвращения в Киото: умер-
ла кормилица, которую восторженная почитательница ли-
тературы очень любила. Еще через три (года умерла при
-родах и старшая сестра будущей писательницы.

В 1032 или 1033 г. 'Сугава.ра Такасуэ получил на-
значение на должность вице-губер.натора провинции Хи-
тати, а когда вернулся в столицу, больше уже не по-
мышлял о службе. Ему шел тогда седьмой десяток, он
чувствовал себя больным. Вскоре после возвращения
Сугавара Такасуэ в Киото его дочь поступила на служ-
бу в свиту малолетней принцессы Юси, дочери импера-
тора Госудзаку (1009—1045). Ей было тогда 31 год.
В 1040 г. она стала второй женой 38-летнего Татибана
Тосимити, крупного провинциального чиновника, зани-
мавшего посты губернатора в провинциях Си'моцукэ и
Синано[86, 1; 137, 7] 5 1 .

Дочь Такасуэ (<к сожалению, другого имени ее -не
сохранилось) очень привязалась к Татибана Тосимити.
У них родились двое детей, сын и дочь. Семейные за-
боты, казалось, несколько отдалили женщину от ро-
мантических грез, навеянных литературой. В 1057 г. Та-
тибана Тосимити был назначен губернатором .провин-
ции Синано, а весной следующего года вернулся IB КИО-
ТО, заболел и в 5-й день 10-й луны умер. Его жене было
60 лет. Ей по-казалось, что все вокруг погрузилось во
мрак, наряду со старинным увлечением повестями у
женщины появилась тяга к религии. Наступил послед-
ний этап в ее жизни — религиозно-мистический.

Литературная одержимость дочери Сугавара Та.касуэ

51 Нисисита Кёити [135, 465] относит замужество дочери Така-
суэ примерно к началу службы при дворе.
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не пропала даром. Традиция приписывает ей создание
четырех повестей: «Повести о Нэдзамэ» («Нэдзамэ мо-
нотатари»), «Повесть о советнике Хамамацу» («Хама-
мацу-тюнагон моногатари»), «Мидзукара куюру» и
«Асакура» (две последние не сохранились).

В 1059 или 1060 т. писательница /рассказала о своей
жизни в «Дневнике Сарасина» («Сарасина никки»)
[135, 467]. «Дневник» охватывает основные события в
жизни автора за 38 лет, с 1020 по 1058 г.: жизнь в Кад-
зуса, дорогу до Киото, увлечение литературой, службу
при дворе, замужество, смерть мужа и одиночество.
Настроение меняется от сентиментального к без-
ысходному. По хронологическому признаку «Днев-
ник» делится обычно на три части: «начальная» (или
«детство»), «последующая» («служба и замужество») и
«заключительная» («старость») [136, 32—33; 123, 223—
229]. iB издании текст «Дневника Сарасина» занимает
57 страниц. Около 10% текста—стихи, причем насы-
щенность стихами неодинакова: большая их часть при-
ходится на период после первого приезда в Киото и
годы службы в свите Юеи. По-видимому, дневник пи-
сался частично по памяти (особенно начальная >и за-
ключительная части), частично на материале сохранив-
шейся у писательницы стихотворной переписки. Дневник
написан от третьего лица.

Откуда произошло название дневника? Ведь Сара-
с и н а — это название местности, которая ни разу в днев-
нике не упоминается. Здесь оно носит ребусный харак-
тер (неизвестно, правда, кто его придумал,— автор или
один из переписчиков) и расшифровывается при 'помощи
одного из стихотворений заключительной части произве-
дения.

При жизни Талибана Тосимити. в его доме жили
многочисленные родственники. Писательница .каждое ут-
ро встречалась со своими племянниками, жившими
здесь же. Когда Тоеимити умер, его !ВДО1ве не хотелось
никого видеть возле себя, и племянники разъехались.
«Но однажды очень темным вечером,— написано в днев-
нике,—ее навестил шестой по старшинству племянник.
Она удивилась и произнеслаг

Когда луна -не всходит,
Во тьму погружена
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Гора Обасутэ.
Зачем же нынче вечером
Ее ты навестил?!»

Это стихотворение, как заметил Тамаи Косэ, прямо
перекликается с таякой .неизвестного автора -из 17-й .кни-
ги «Собрания старых и новых японских песен»:

В Сарасина
Возле горы Обасутэ
На светлую луну
Смотрю,
Утешиться не в силах.

Гора Обасутэ ('букв. «Покинутая тетка», «Брошен-
ная старуха»), что находится в местности Сарасина,
'Славилась красивым видом при свете полной луны.
А местность Сарасина расположена в провинции Сина-
но, последнем месте службы .покойного Татибана Тоси-
мити. Если 'безвестный поэт из «Собрания старых и
новых японских песен» не в силах был утешиться возле
горы Обасутэ лунной ночью, то зачем же мекать встречи
с жжинутой теткой (обасутэ) темным вечером? Собст-
венно, дневник должен был, по логике образа, называть-
ся «Обасутэ-но никки» — «Дневник Обасутэ» (т. е.
«Дневник покинутой тетки»). Но это слишком прямоли-
нейно. В лучших традициях игры слов и намеков, свой-
ственной старинной японской поэзии, его назвали «Днев-
ником Сарасина». Поэтический образ причудливо пере-
плетается с воспоминаниями о личной жизни.

«Дневник» был написан свыше 900 лет назад. При-
мерно через 170 лет после написания дневника один из
его списков, далеко не свободный от ошибок, лопал в
руки знаменитому Фудзивара Тэйка. Опытный текстолог
переписал текст «Дневника», отметил киноварью неяс-
|Ные места, попытался осуществить краткое его исследо-
вание. Текст, переписанный Фудзивара Тэйка, в числе
других рукописей был на время передан в руки Мина-
мото Иэнага, известного тогда писателя, и переписан
им [135, 467]. Автограф Фудзивара Тэйка сделался един-
ственным архетипом всех списков «Дневника Сарасина»
до XX в. Единственно, в чем сомневаются некоторые ис-
следователи,— не заменен ли он копией современника
Тэйка, Минамото Иэнага.
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Фудзйвара Тэй.ка, очевидно, скопировал и заключи-
тельную запись, занимавшую в .протографе его списка
•место колофона:

Губернатора [провинции] Хитати, Сугавара-но Такасуэ
дочери дневник. Мать — дочь Томоясу-асона,
племянница матери господина Фу5 2,
«Ева-но Нэдзамэ», «Мицу-но Хамамацу» 53,
«Мидзукара Куюру», «Асакура»
созданы автором этого дневника.

Так [сказано].

Список Фудзивара Тэйка («Тэйкабон») передавался
его потомкам« из поколения в поколение и на каком-то
этапе оказался рассыпанным, а при восстановлении не-
правильно сброшюрованным. В семи местах порядок
листов перепутан. С этого неверно сброшюрованного
текста около двухсот лет снимали копии, в XVII—
XIX вв. .предприняли 4 .ксилографических издания, а в
конце XIX —начале XX в.— 10 наборных, пока в 1924 г.
Сасаки Нобуцуна и Тамаи Коокэ не обнаружили ошиб-
ку [161, 68—71; 165]. В 1926 г. был опубликован первый
верный текст списка «Тэйкабон» [146; 162].

Текстологический анализ позволили обнаружить в
автографе Фудзи-вара Тэйка два пропуска иероглифов,
случаи ошибочного написания, неправильного употреб-
ления силлабем и некоторые другие погрешности. В ре-
зультате исправлений издаваемый ныне текст «Дневника
Сарасина» приблизился ,к своему архетипу больше, чем
текст любого современного ему прозаического памятни-
ка — к своему.

«Записки из кельи» Камо-но Тёмэя

1 сентября 1923 г. произошло великое токийское
землетрясение. Японская столица покрылась развалина-
ми, в районе Токио — Иокогама погибло около 150 тыс.
человек. В истории Японии это одно из крупнейших сти-
хийных бедствий. Его последствия, от психологических
до политических, были очень велики. Но среди этих по-

52 фу-дайнагон — прозвище Фудзивара Митицуна, сына автора
«Дневника эфемерной жизни».

5 3 «Ева-но Нэдзамэ» — другое название повести «Нэдзамэ моно-
гатари», а «Мицу-но Хамамацу» — другое название повести «Хама-
мацу-тюнаган моногатари».
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Следствий мало кто обращает внимание на оДий «побоч-
ный эффект». В разных .контекстах, иногда неожидан-
ных, японскими газетчиками, писателями и учеными
стало очень часто приводиться такое описание:

«Горы распадались и погребали под собою реки;
море наклонилось в одну -сторону и затопило собой до-
лину; суда, плывущие вдоль побережья, носились по
волнам; мулы, -идущие по дорогам, .не знали, куда по-
ставить ногу. Еще хуже было в столице; повсюду и
везде — ни один храм, ни один дом, пагода .иль мавзо-
лей не остался целым. Когда они разваливались или
рушились наземь, пыль подымалась словно густой дым.
Гул от сотрясения почвы, от разрушения домов был
совсем что гром. Оставаться IB доме, значило быть сей-
час же раздавленным; выбежать даружу— тут земля
разверзалась»54.

Это описание посвящено киотоскому землетрясению
1185 т. и взято >из руфубон «Записок из .кельи» Камо-на
Тёмэя. По причудливому совпадению обстоятельств
именно в годы повышенного публичного интереса «к это-
му памятнику средневековой японской литературы один
из крупнейших тогдашних ее исследователей, Фудзиока
Сакутаро, высказал .серьезные сомнения в подлинности
памятника, ,и источником этих сомнений явилось не в
последнюю очередь как раз приведенное нами описание
з ем л-ет.р яс е н ия. В я по не ко м м еди ев исти че-оком л ит ер а -
туро-ведении создавалась щекотливая ситуация. А при-
вела к ней недостаточная текстологическая изученность
памятника.

Первое описание «Записок из кельи» встречается в
трехтомном оборнике 1252 г. «Десять видов поучений»
(«Дзи-к'кинсё»). Источник этот пользуется репутацией
достоверного. В нем приведено начало произведения, на-
званы его составные части, биографические -сведения и
имя автора, Камо-но Тёмэя [110, 418—419],

Камо-ло Тёмэй родился IB 1163 г.55 в Киото, в семье
настоятеля крупного синтоистского храма Камо — Ка-
мо-но Тёкэя. Настоятелями Камо был и дед Тёмэя, и
еще несколько поколений его .предков. Настоящее имя
писателя — Нагаакира (Тёмэй—второе и более извест-

5 4 Здесь и дальше «Записки из кельи» цитируются в переводе
Н. И. Конрада [32].

5 5 По другой версии, он родился в 1154 г. [152, 10; 202, 340].
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ное его имя, образованное онным, т. е. «'китайским» про-
чтением иероглифов, которыми пишется имя Нагааки-
ра). Он был -вторым сыном в семье настоятеля, ра-но
лишился родителей — сначала матери, потом и отца5 6.
8 молодости у Нагаакира было два серьезных увлече-
ния: поэзия и музыка. И он стал -неплохим музыкантом,
хорошим поэтом и одним из лучших теоретиков поэзии
своего »времени.

Время, в которое жил Нагаакира, было так же не-
похоже на время Ки-но Цуракжи -или Мурасаки-сики-
•бу, как, скажем, начало XX в. .не было похоже на на-
чало XIX в. Микромир «облачных ,кавалеро1В» и изы-
сканных дев, упражнявшихся в -искусстве угадывания
ароматов, был разрушен, и новые политические, рели-
гиозные, художественные, экономические и иные про-
блемы стал« решаться по-новому и другой .категорией
людей. Нагажира с самого раннего детства только и
мог «воспринимать мир как арену всеобъемлющих пере-
мен: 1156 ir.— «смута годов Хогэн», 1159 г.— «смута го-
дов Хэйдзи», 1.185 г.— решающая битва между Тайра
и Минамото -при Данноура, 1192 г.— провозглашение
сёгуната Минамото, а в промежутках — тревожное ожи-
дание решающих событий, битвы, разрушения «и т. п.

Источников, по которым 'восстанавливаются факты
биографии К а мо-но Тёмэя, много—от храмовых реест-
ров и произведений самого писателя до дневниковых и
швествов ател ьных произведений его совр ем енников.
И если .никакие усилия источниковедов не помогают ус-
тановить личные имена представительниц «женского по-
тока» в литературе, то в случае с автором «Записок из
кельи» дело обстоит намного 'благополучнее: кроме име-
ни Нагаакира и его варианта Тёмэй известны два .про-
звища писателя, Кикудаю и Нандаю, и его буддийское
монашеское имя Рэнъин. Бесспорна и атрибуция произ-
ведений Камо-но Тёмэя.

В 1181 г. появилось собрание стихотворений Камо-
но Тёмэя. Автор собрания был признан как поэт и стал
принимать участие -в стихотворных состязаниях на са-
мом -высоком уровне. Его стихи включаются в- офици-
альные антологии «Тысячелетнее собрание» («Сэндзай-

5 6 Нисио Минору [135, 5] указывает, что Камо-но Тёмэй умер в
1171 г.; по мнению Оноэ Хатиро, обоих* родитачей Камо-но Тёмэй
потерял в детстве [142, 56].
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сю», 1183), «Новое собрание старых и новых японских
песен» .и др. (всего 25 стихотворений). Репутация из-
вестного поэта позволила Камо-но Тёмэю поступить на
службу в придворное -Ведомство поэзии (Вакадокоро) 57.
Его 'брат несколькими годами раньше занял должность
мелкого чиновника.

По долгу службы Камо-но Тёмэй часто имел дело
с экс-императором Готоба (1180—1239), который высоко
ценил его литературный вкус и покровительствовал ему.
•Около 1201 г. освободилась наследственная должность,
занимавшаяся когда-то отцом Камо-но Тёмэя, и Готоба
решил .помочь ему занять место настоятеля .храма Камо.
Но мнение экс-императора здесь не было решающим,
и должность передали человеку с более широкими свя-
зями при дворе (Камо-но Тёмэй за время службы не
только потерял связи с родственниками, но так и не
сошелся близко ни с одним человеком из придворных
кругов). Возник новый план: повысить храм »в ранге и
предоставить в нем Камо-но Тёмэю место за счет «рас-
ширения штата» [202, 340]. Но и этот план не был при-
нят,—надо думать, из-за противодействия сёгунского
"правительства, относившегося неодобрительно к неоп-
равданным расходам двора. К тому же и сам Камо-но
Тёмэй потерял интерес к деятельности такого рода.
В 1207 г. поэт постригся в буддийские монахи и стал
отшельником.

Уход от 'мирокой жизни не означал для него разры-
ва с родными и близкими. «С самого начала,— писал
он в „Записках из кельи",— я не имел ни жены, ни де-
тей, так что яе было таких близких мне людей, которых
тяжело было бы -покинуть. Не было у меня также ни
чинов, ни наград; на чем же я мот, в таком случае,
остановить свою привязанность?»

Став монахом, Камо-но Тёмэй пытался уйти от при-
дворной жизни, полной интриг и всяческой суеты, к
которой он так и не привык за годы службы.

Вначале поэт поселился в маленьком домике в горах
Охара, а через несколько лет перешел на гору Хино в
районе Фусими, недалеко от - Киото, и сплел там из

5 7 Оноэ Хатиро [141, 56] и Сато Кандзи [147, 11] относят по-
ступление Камо-но Тёмэя на службу в Ведомство японской поэзии
к 1201 г., однако, по версии Нисио Минору [133, 6], это произошло
тремя годами раньше.
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прутьев и травы свою знаменитую хижину в один квад-
ратный дзё (ходзё— около 9 .кв. ,м), где и прожил до
конца жизни, только однажды оставив ее для поездки
в Камакура по приглашению сегуна Минамото Санэто-
мо (1192—1219). В ней же Камо-но Тёмэй скончался з
1216 г.

О том, чтобы уехать из столицы, поэт, по-видимому,
думал 'И раньше. Об этом можно судить по тому, что од-
.нажды осенью он отправился в .провинцию Исэ и по до-
роге несколько месяцев прожил в Футами [159, 7—8].
О цели этого путешествия можно было бы судить более
определенно, если бы «Записки из Исэ» («Исэ-но ки»),
•которые он вел тогда, сохранились полностью. К сожа-
лению, этот путевой дневник, целиком существовавший
в середине XIII в. и известный в нескольких списках в
начале XIV в., до нашего времени дошел лишь в 38 не-
больших отрывках, цитируемых тремя разными источ-
никами [159, 7—8].

Увлеченность поэта буддийским учением подтвержда-
ется небольшой его работой «Собрание духовных по-
буждений» («Хоссинсю»), которая содержит буддийские
легенды и предания, записанные Камо-но ТёмэеАм в кон-
це его жизни. Интересно, что приблизительно в то же
время (после 1211 г.) он работает над двумя очерковы-
ми произведениями по теории поэзии (карон) : «Поли-
ровка драгоценного камня» («Эйгёкусю», эта работа ос-
талась незавершенной) и «Заметки без заглавия» («Му-
мёсё»). В этих работах он четко формулирует свои
взгляды на историю и природу японской поэзии, пытает-
ся проследить эволюцию ее стилей, пишет о правилах
стихосложения [198, 343].

Однако более всего Камо-но Тёмэй известен как пи-
сатель, автор «Записок из кельи» («Ходзёки»), относи-
мых большинством критиков к жанру дзуйхицу (эссе).
«Ходзё», как уже было сказано, буквально означает
«квадратный дзё», в переносном смысле — маленькая от-
шельническая хижина, в которой Камо-но Тёмэй (монах
Рэнъин) провел последние пять лет жизни.

Судя по колофону, «Записки из кельи» созданы в
1212 г., когда их автору было 59 лет. Произведение со-
стоит из одной книги и по содержанию может быть раз-
делено на три части: описание бедствий, свидетелем ко-
торых был автор, описание его монашеской жизни и
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рассуждения об эфемерности и смысле земного суще-
ствования.

До конца первой четверти XX IB. была широко рас-
пространена редакция «Записок ИЗ кельи», известная по
названию места хранения наиболее авторитетного ее
списка как «Сагабон» («Книга дома Сага») или по
распространенности ее — как руфубон. Этот список из-
давался в Японии и переводился на иностранные языки.
•С него же сделан Н. И. Конрадом и -русский перевод
памятника, опубликованный в 1927 г. [32]. Особенностью
руфубон является включение в первый раздел памят-
ника «описания людских бедствий»: киотоского пожара
1177 г., урагана 1180 г., голода 1181 г. и землетрясения
1185 г. Эти-то описания и послужили причиной спора о
подлинности «Записок из кельи». Спор начался 'из-за
того, что примерно такие же отрывки включены еще в
два памятника средневековой японской литературы: во-
енно-феодальные эпопеи (гунки) «Сказание о доме Тай-
ра» и «Описание расцвета и гибели Минамото и Тайра»
(«Гэмпэй сэйсуйки»). Разница только в том, что

детальное описание эпических произведений, снабженное
многими подробностями, 'в «Записках из кельи» как бы
ужато и имеет большую тенденцию к обобщению.

Фудзиока Сакутаро и Номура Яцуро заключили из
этого, что «описания людских бедствий» в «Записках из
кельи» не оригинальны, а заимствованы из военно-фео-
дальных эпопей, а все произведение не создано Камо-но
Тёмэем, а является позднейшей подделкой, образован-
ной сложением разнородных частей нескольких памятни-
KOJB литературы. Гипотеза Фудзиока Сакутаро шла враз-
рез с многовековой традицией и привнесла некоторое
смятение в умы специалистов. Конт-роверсию, основанную
на тех же фактах, выдвинул Ямада Такао, который
объявил описания «Записок из кельи» первичными, а
двух других памятников — производными, заимствован-
ными !из произведения Камо-но Тёмэя.

В 1923 г. на учредительном заседании Общества ох-
раны классики (Котэн ходзанкай) был заслушан вы-
звавший »всеобщий интерес доклад о рукописном экзем-
пляре «Записок из кельи» из маленького буддийского
храма Дайфуккодзи, расположенного в деревне Такаха-
ра уезда Оимофунаи префектуры Киото [138, 80].

Тетрадь из 11 листов белой бумаги 28,5X47 см (1-й
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лист — 28,5 X 38, 11-й — 28,5 X 29,5), в обложках
28,5X20 см, озаглавлена «Ходзёки» и заполнена япон-
ским текстом (от 28 до 36 -строк на листе) с употребле-
нием иероглифов и катаканы [138, 81]. В конце текста
имеется приписка: «Вышеприведенная одна книга явля-
ется автографом Камо-но Тёмэя. Передана из Юго-за-
падного павильона. В день 2-й луны года Кангэн 2-го58

записал Оинкай».
Значит, автограф Камо-но Тёмэя? Почерк рукописи

вполне можно датировать началом XIII в., содержание
ее (не совпадающее с содержанием руфубон) не рас-
ходится с описанием в «Десяти видах поучений». Каза-
лось бы, спор о подлинности «Записок из кельи» решен
раз и навсегда. Однако такому благополучному заклю-
чению мешает одна деталь: колофоны с указанием на
^происхождение текста от автографа Камо-но Тёмэя
можно обнаружить и в списках, .принадлежащих к дру-
гим редакциям. Так, список литературного факультета
Токийского университета («Дайгакубон») содержит ко-
лофон, датированный последней декадой марта 1490 г.
(1-я декада 3-й луны года Энтоку 2-го). Колофон под-
писан Сэхаку, скопировавшим текст с рукописи Сюси,
который, в свою очередь, переписал его с автографа
Камо-но Тёмэя.

К сожалению (или к счастью), текстологическая
практика часто разрушает иллюзии, создаваемые об-
наружением новых списков. Потребовались десятилетия
работы по сличению редакций, списков, по 'исследова-
нию палеографических характеристик, .по привлечению
многочисленных побочных материалов для нового при-
ближения к 'истине.

Существующие в настоящее время списки «Записок
из кельи» по количеству текста подразделяются на две
основные группы: «обширные» и «краткие». «Краткие»
списки — это «Сайканрякубон» («Самый краткий спи-
сок», другое название — «Дайгакубон», т. е. «Универси-
тетский список»), «Энтокубон» («Книга годов Энтоку»,
1489—1492, она же называется «Синдзибон» — «Книга
истинных знаков») и «Тёкёбон» («Книга годов Тёкё»,
1487—1489, 'известна также под -названием «Морибон» —

5 8 2-я луна года Кангэн 2-го соответствует в грегорианском ка-
лендаре времени с 11 марта по 8 апреля 1244 г.
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«Книга дома Мори»). «В них,— пишет Нисио Мино-
ру,—совсем отсутствуют статьи, относящиеся к пяти
стихийным 'бедствиям (включая и перенесение столицы
.в Фукухара в 1180 (г.— В. / \ ) , нет раздела о горестях
жизни, монашестве, !нет также части, соответствующей
первой части описания '.настроения уединенной жизни;
одним словом, не хватает организованной логической
структуры, а в литературном .плане они дополнены сти-
лем массовой проповеди...» [133, 14].

Точки зрения на происхождение этой труппы спи-
сков разделились. .По мнению одних ученых, все они
восходят к первому черновику Камо-но Тёмэя. Другие
усматривают между ними преемственные отношения,
считая наиболее близкой к архетипу редакцию «Дайга-
кубон», а две другие, как содержащие много явных
ошибок переписчика и .вставные рассуждения,— позд-
нейшими. Сторонники этой точки зрения рассматривают
руфубон как расширенную редакцию «Самого краткого
списка» [141, 54—56]. Третьи вообще отвергают возмож-
ность существования общего архетипа трех «кратких»
редакций и считают «их самостоятельно возникшими
(позднейшими выборками из полного текста [133, 14].

«Обширные» списки «Записок из кельи» делятся на
две редакции: редакцию руфубон и редакцию «Старых
книг». Различия между !ним<и ЛОМИМО отсутствия в
«Старых книгах» раздела о землетрясении, и части за-
ключительного раздела сводятся к несходству в описа-
ниях хижины автора, разнописям, разночтениям и неко-
торым стилистическим несоответствиям.

Редакция руфубон включает список «Сагабон», ста-
ропечатное издание начала XVII в., ксилограф годов
Сёхо (1644—1648) и восходящие к ним ксилографы вто-
рой половины XVII — первой половины XIX в. В 1956 г.
(издательством «Котэн бунко» была опубликована фак-
симиле рукопись, приписываемая кисти известного уче-
ного XV в. Итидзё Канэра. Текст рукописи почти иден-
тичен тексту руфубон, что позволяет этот последний воз-
водить по крайней мере к XV в.

К редакции «Старых книг» относится прежде всего
список храма Дайфуккодзи, в 1925 г. опубликованный
факсимиле Обществом охраны классики, список дома
Маэда, относящийся к концу XIII — началу XIV в.
(вместо обычной для других текстов катаканы здесь
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Употребляется xupâèakà, «иероглифов очень мало) и со*
держащий текст, наиболее близкий к «Дайфуккодзи-
бон», а также списки из личной библиотеки Ямада Та-
као, из библиотеки домов Сандзёниси и Сандзё [133,
14—15; 147, 5].

Рассмотрение «обширных» списков приводит исследо-
вателей (Ёсида Коити) к заключению, что руфубон и
список Итидзё ;Канэра восходят к общему архетипу. Ли-
ния «Старых книг» имеет другой архетип. Оба они со-
относились между собой как списки одной редакции и
восходят к двум разным авторским текстам: первона-
чальному черновому :и правленому чистовому вариан-
там. Однако справедливости ради нужно заметить, что
большинство специалистов сейчас .в качестве основного
текста исследуют «Дайфуккодзибон», дополняя некото-
рые его лакуны из «Маэдабон» и лишь в примечаниях
ссылаясь на варианты руфубон. Открытая в 1923 г. ру-
копись считается все-таки самой старой и близкой к
авторскому оригиналу «Записок из кельи» Камо-но
Тёмэя.

«Дневник полнолуния» Абуцу-ни

До нашего времени .полностью или частично сохра-
нилось 14 произведений второй половины XII—XIII в.
на японском языке, безусловно или с оговорками отно-
симых ,к дневниковой литературе59. По количеству это
вдвое больше, чем для X—XI вв. Однако, как справед-
ливо отмечает Тамаи Коскэ, «дневники и путевые за-
метки эпохи Камакура по сравнению с произведениями
эпохи Хэйан создают впечатление бедности литератур-
ного вкуса» [159, 4]. Они дают очень 'интересный ма-
териал по истории культуры и язьжу того времени, не-
сомненно интересны в жанровом плане, но за небольши-
ми исключениями мало описаны текстологами (по край-
ней мере в .нашем распоряжении имеются лишь очень
нечеткие текстологические характеристики этих памят-
ников), .поэтому здесь мы рассмотрим только один днёв-

5 9 Их названия: «Тамакихару», «Исэ-но ки», «Иэнага никки»,
«Кайдоки», «Синсэй-хоси никки», «Кэнрэй-монъин Укё-но-дайбу ка-
сю», «Утатанэ-но ки», «Токан кико», «Бэн-но-найси никки», «Сага-но
каёси», «Мияко-но вакарэ», «Идзаёи никки», «Хару-но мия мадзи»,
«Накацукаса-но-найси никки».

Дневники на камбуне сюда не относятся.
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Ник XIIÎ в.— «Дневник полнолуМия» («Идзаёи нйкки»)
Абуцу-ни.

Это произведение завершает знаменитую «литерату-
ру женского потока», но во многих отношениях пред-
ставляет новый ее этап.

Абуцу—буддийское монашеское ;имя автора днев-
ника. Ни — это сокращенный вариант слова бикуни
(санскр. бхикшуни) — «монахиня». В некоторых спи-
сках «Дневника полнолуния» содержится позднейшая
приписка (урагаки) с биографическими сведениями о
«монахине Абуцу» (Абуцу-бо).:

«Этот человек, именуемый Абуцу-бо,— супруга Тамэ-
иэ, сына Тэйка. Имела пятерых детей. Это—дородный
дневник того »времени, когда она поехала в Кама-кура по
тяжбе о присвоении иноутробным [сыном Фудзивара Та-
мэиэ по имени] Тамэудзи поместья Хосокава в провин-
ции Хармма, завещанного ей Тамэиэ. Тамэудзи тоже
поехал в Камакура; оба они скончались в Камакура.
Дело, 'как передают, не было решено в пользу Тамэуд-
зи. Абуцу — это человек, именуемый Сидзё [-из свиты]
Анка-монъин. Мать Тамэсукэ».

Приписка, требующая некоторых пояснений от нас,
была абсолютно ясной любому образованному человеку
в средневековой Японии, потому что без упомянутых в
ней имен невозможно предста!вить себе поэзию XII—
XIV вв.

Тэйка — это Фудзивара Тэйка, прямой потомок Фуд-
зивара Митинага, знаменитый поэт, составитель поэти-
ческих антологий «Новое собрание старых и новых япон-
ских песен» и «Антология ста поэтов», теоретик япон-
ской поэзии, текстолог и переписчик многих памят-
ников литературы. Фудзивара Тамэиэ, его старший сын,
обладал тем же обилием талантов, что и отец. Ему тоже
дважды поручалось составление «'императорских» поэ-
тических антологий, ему тоже литература обязана со-
хранением для потомков многих памятников. Оба он>и
остывали новые направления в японской поэзии. Поэта-
ми и родоначальниками новых поэтических школ были
упомянутые в пр'-иписке сыновья Фудзивара Тамэиэ —
Тамэудзи (1222—1286) и Тамэсукэ (1263—1328)60. Сид-

6 0 Всего известно 10 сыновей Фудзивара Тамэиэ; большинство
из них были признанными поэтами своего времени.
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зё 'из свиты экс-императрицы Анка-монъин— поэтесса,
известная также под именем Этидзэн, Уэмон-но-сукэ и
Хокурин-дзэвдни. До нашего времени 'сохранилось
306 стихотворений этой поэтессы, в том числе свыше 40 в
официальных антологиях, 86 — в «Дневнике .полнолу-
ния» «и 100 [214, 29—-30] — .в ее личном -сборнике «Сто
стихотворений Сидзё из овиты экс-императрицы Анка»,
(«Анка-монъин Оидзё хякусю»).

Подробнее всего известна та часть жизни Абуцу-'Н'И,
.которая описана в «Дневнике полнолуния». Некоторые
факты можно установить также из ее стихов, сочине-
ний современников и семейных записей дома Рэйдзэй,
родоначальницей которого она была. Свидетельства эти
не .всегда точны, иногда противоречивы и допускают
неоднозначное толкование.

Год рождения писательницы ,не установлен. По кос-
венным данным его датировать настолько трудно, что
разные ученые называют такие разные даты, как 1222 г.
[125, 1], 1228 г. [158, 3] и 1233 г. [214, 24], или указы-
вают, что Абуцу-ни умерла в 1283 л\ в возрасте 60 лет
[86, 11; 89, 34]. Ее мать (имя неизвестно) вторым бра-

ком «вышла за придворного чиновника Тайра-но Нори-
сигэ, отдаленного потомка императора Камму (781 —
806).

Тайра-но Норисигэ занимал должность губерна-
тора в провинциях Садо и Тадзима. В последнее вре-
мя большинство специалистов считает Тайра-но Нориси-
гэ родным отцом Абуцу-ни, однако некоторые еще при-
держиваются распространенной прежде точки зрения о
том, что мать родила ее IB первом браке и, следова-
тельно, Тайра-но Норисигэ — .ее отчим61. Судя по «Днев-
нику полнолуния», у писательницы -было две сестры —
старшая, бывшая замужем за придворным чиновником,
и младшая, буддийская монахиня.

6 1 Не совсем ясно, почему Тайра-но Норисигэ стали считать род-
ным отцом Абуцу-ни. Версия, что он «второй отец» писательницы,
возникла из спорной некогда атрибуции «Утатанэ-но ки», где гово-
рится о «втором отце» автора. В прозаическом вступлении к одному
из ее стихотворений в «Новом собрании старых и новых японских
песен» Тайра-но Норисигэ назван отцом поэтессы. В последнее вре-
мя ученые, определенно указывающие на Абуцу-ни как на автора
«Утатанэ-но ки», вопреки отмеченному в этом дневнике факту, на-
зывают Тай<ра-ню Норисигэ не «вторым», а родным отцом писатель-
ницы,
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Один из сыновей Фудзива-ра Тамэиэ от другой жены,
Фудзивара Гэнеё, в «Преданиях о японской поэзии»
(«Вака кудэн») указывает, что в молодости Абуцу-ни
некоторое время жила в одном «из храмов в г. Нара и
что когда-то она занималась перепиской «Повести о
Гэндзи». (По-видимому, к этому времени относится и
ее служба в свите Анка-монъин (Кунико, 1209—1283)
[214, 28].

В возрасте около 30 лет Абуцу-ни вышла замуж за
Минамото Акисада. Брак не был продолжительным:
Акисада постригся в монахи, оставив жену с тремя
детьми. Около 1260 г. поэтесса вышла за знаменитого
тогда Фудзивара Тамэиэ, с которым впервые познако-
милась еще в 1253 г. Она была примерно одного возра-
ста со старшими детьми нового мужа (видимо, даже не-
сколько моложе самого старшего, Тамэудзи).

В 1263 г. у Фудзивара Тамэиэ и Абуцу-ни родился
сын Тамэсукэ, а через два года—.второй сын, Тамэмо-
ри. Их отцу iß это время исполнилось 67 лет. Поэтесса
мечтала, чтобы ее дети стали достойными продолжате-
лями поэтической славы отца, деда и прадеда. Немоло-
дой уже отец, судя по всему, был очень привязан и к
маленьким сыновьям, и к их матери, но стал охладе-
вать 1к старшему сыну, Тамэудзи, которого несколькими
годами раньше (1259—1260) официально объявил сво-
им наследником, завещав ему три поместья: ЁСИТОМИ. в
провинции Оми, Коасака в провинции Исэ и Хосокава в
провинции Харима.

Если .верить Абуцу-.ни, причиной этой холодности
поел ужил а недостаточная сыновняя почтительность
Фудзивара Тамэудзи. Может быть, она и права, сейчас
это проверить невозможно. Во всяком случае, в 7-ю луну
1273 г., а затем повторно в 6-ю луну 1274 г. Фудзивара
Тамэиэ составил новое завещание, отменявшее наслед-
ственную передачу поместья Хосокава старшему сыну
и передающее его Тамэсукэ. В 1275 г. Фудзивара Та-
мэиэ умер. Его жена постриглась в буддийские мона-
хини.

После смерти отца Тамэудзи отказался выполнить
его волю и уступить поместье Тамэсукэ. Но для Абуцу-
ни и ее детей Хосокава должно -было стать единствен-
ным источником доходов. Поэтесса попыталась искать
поддержки императорского двора в споре с пасынком,
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но не получила ее. Тогда Абуцу-ни о т р о и л а с ь в Ка-
макура, чтобы добиться нужного ей решения у сёгунско-
го правительства.

Этот акт 'Свидетельствует о практике использования
аристократией того времени двойной юрисдикции, дей-
ствовавшей в тогдашней Японии; юрисдикции импера-
торского двора и юрисдикции военно-феодального прави-
тельства. Поступок Абуцу-ни, видимо, не был из ряда
во,н выходящим, потому что не вызвал осуждения при-
дворных. Напротив, "В «Дневнике полнолуния» приведена
обширная стихотворная переписка автора с .родственни-
ками и знакомыми из Киото, стоявшими на ее стороне
в тяжбе с Тамэудзи.

Свод законов, под действие которых подпадала при-
дворная аристократия, в части .наследования отличался
от свода законов, действительного для прямых вассалов
сёгуната. Оба свода предусматривали свободную волю
главы семьи в выборе наследника или разделе владе-
ний между несколькими наследниками в любое назна-
ченное им время (сразу после составления завещатель-
ного распоряжения, после смерти завещателя или в
другое время), «однако,— как отмечает Э. О. Рей-
шауэр,— существовало и примечательное различие ме-
жду двумя системами законов: Камакура признавало
право пересматривать свое завещание сколько угодно
раз и даже брать назад имущество, передача которого
уже была осуществлена, тогда как Киото не допускало
этой привилегии» [214, 43].

Апеллируя к камакурскому правительству, Абуцу-ни
тем самым выражала готовность принять его юрисдик-
цию. Но прежде она, видимо, использовала все другие
возможности, допускаемые придворным этикетом: по-
ехать в Камакура она решила только через два года
после смерти мужа, поздней осенью 1277 г.62.

Вопрос о наследовании поместья Хосокав-а не был
сразу решен и сёгунским правительством. Но не потому,
что оно не хотело ссориться с императорским двором.
Есть основания считать, что Абуцу-ни перед отъездом
из 'Киото заручилась при дворе гарантиями, что призна-
ние ее прав не будет там рассматриваться как враж-

6 2 Есть также мнения, что поездка была предпринята в 1276 или
1279 г. (125,3}.
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дебный двору акт. Задержка с решением тяжбы объяс-
няется другими причинами.

В 1271 г. в Японию прибыло посольство Хубилаи-
хана с требованием уплатить дань и подчиниться мон-
голам. Сёгунское правительство отказалось прианать
сюзеренитет юаньской династии. В 1274 г. монголы пред-
принимают первую попытку вторжения в Японию. В ре-
зультате тайфуна, уничтожившего большую часть фло-
та завоевателей, попытка закончилась неудачей. В 1275
и 1279 гг. из Китая прибывают новые посольства с ана-
логичными требованиями. По приказанию сиккэна (во-
енно-феодального правителя Японии) Ходзё Токимунэ
(1251 — 1284) послов казнили, и страна стала усиленно
готовиться ж обороне. Вторая попытка вторжения в Япо-
нию -была предпринята монголами в 1281 г. Новый тай-
фун опять помог японским феодалам избежать 'крово-
пролитной войны.

Внешнеполитическая напряженность вызвала чрезвы-
чайные усилия, направленные на укрепление юго-запад-
ного побережья Японии, создание сильных военных
дружин. Государственная казна 'была истощена также
следовавшими одно за другим несколькими стихийными
бедствиями. Усилились сепаратистские тенденции в юго-
западных провинциях, все силы военно-феодального пра-
вительства были сосредоточены на попытках остановить
дальнейшее ослабление центральной власти, на подавле-
нии мощных и частых крестьянских восстаний.

Понятно, что прошение Абуцу-ни, поданное в самый
разгар внешне- и внутриполитической напряженности,
не вызвало энтузиазма в Камакура63.

Абуцу-ни пробыла в сёгунской столице долго, во вся-
ком случае больше трех лет. Как мы уже видели, су-
ществует 'Мнение, что она там и умерла (правда, позд-
нее эта версия стала подвергаться сомнению). Смерть
Абуцу-ни в соответствии с традицией дома Рэйдзэй да
тируется 6 мая 1283 г. (8-й день 4-й луны года Ко
ан 6-го).

«Дневник полнолуния» можно разделить на три ча-
сти. Первая часть состоит из вступления, объясняюще-

6 3 Сёгунское правительство все-таки решило спор о наследова-
нии Хосокава в пользу Фудзивара Тамэсукэ, сына Абуцу-ни, но это
произошло лишь через 30 лет после ее смерти, в 1313 г.
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го причины поездки автора в Камакура и описывающего
грусть расставания с детьми, и из путевых заметок. Пу-
тевые заметки включают 14.поденных записей (с 16-го
до 29-го дня 10-й луны включительно). Каждая запись
содержит прозаический текст -с указанием даты и места
путешествия и связанные -с этим текстом стихотворения
Абуцу-ни. Иногда .вступление «и путевой дневник рас-
сматриваются как самостоятельные части.

Вторая часть дневника носит в основном эпистоляр-
ный характер и рассказывает о жизни писательницы в
Камакура начиная с 8-й луны следующего после прибы-
тия года. В переписке с детьми, родственниками мужа и
знакомыми, живущими в Киото, значительная роль отво-
дится стихам.

Третью часть составляет нагаута— 151 -строфное сти-
хотворение (с чередованием 5- и 7-сложных стихов),
сочиненное Абуцу-ни на четвертый год ее пребывания в
Камакура и представляющее собой ее молитву о даро-
вании победы в тяжбе, произнесенную в камакурском
храме бога Хатимана. Эта последняя часть включена
не во iBce списки «Дневника» и часто •рассматривается
как самостоятельное произведение, своего рода необяза-
тельное приложение к нему.

По мнению Тамаи Коскэ, вступление и путевые за-
метки с самого начала были единым целым. Они напи-
саны и посланы детям писательницы вскоре после ее
прибытия в Камакура. Эпистолярная часть составлена
через какое-то время после получения последнего из
включенных в него стихотворений. Основанием для
такого .вывода служит заключительная фраза этой ча-
сти: «После этого много накопилось писем со стихо-
творениями из столицы. Нужно опять записывать». Че-
рез несколько лет к этим частям была добавлена по-
следняя, нагаута 1159, 45].

По-видимому, произведение, получившее название
«Дневник полнолуния», составлено из трех разных
произведений Абуцу-ни после ее смерти, считает Митани
Эйити [125, 4].

В «Кудзёбон», старинной рукописи из хранилища
старых книг дома Кудзё, перешедшей в собрание Саса-
.ки Но'буцуна, нет нагаута. Однако это не значит, что
другие ранние списки его тоже не включают. В автогра-
фе Асукаи Масааки, имеющем колофон, датированный
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1-м днем 3-й луны года Эйлин 6-го (13 апреля 1298 г.),
нагаута содержится. Значит, уже через 15 лет после
смерти Абуцу-ни состав ее дневника -был таким же, как
и в 'большинстве сохранившихся доныне списков. Воз-
можно, объединение компонентов дневника было произ-
ведено сыном писательницы, Фудзивара Тамэсу-кэ.

Из сказанного ясно, что общее название дано днев-
нику не самой писательницей. Оно присвоено позже и
обязано начальной статье путевых заметок. Японское
название дневника — «Идзаёи никки». «Идзаёи» — это
16-й день лунного месяца. В 16-й день 10-й луны Абуцу-
ни выехала из Киото в Камакура. Вечером 16-го дня
•бывает самая полная луна, и в это время многие япон-
цы (особенно осенью) выходят любоваться ею. Вот
поэтому дневник Абуцу-ни и назван «Дневником полно-
луния».

Однако это не единственное его название. Так, список
«Масааки'бон» озаглавлен «Абуцу-но мити-но !ки» — «До-
рожные записи Абуцу», а «Кудзёбон», восходящий к ав-
тографу праправнука писательницы, Мотитамэ, называ-
ется «Абуцу ки» — «Записи Абуцу» и содержит специаль-
ное название для той части дневника, в которой описано
пребывание в Камакура,— «Адзума никки» — «Восточ-
ный дневник».

Существующие в настоящее время списки «Дневника
полнолуния» сравнительно новы. -Старейшие из них от-
носятся к XVII в.: киотоское ксилографическое издание
1659 г. и издание Токугава Мицукуни 1689 г. В 1824 г.
•была предпринята первая попытка составления сводного
текста на основании трех рукописных и четырех ксило-
графических текстов памятника — это работа токугав-
ского ученого Оямада Томские (1783—1847) и его уче-
ника Ходзё То'китика (1802—1877), названная .ими «Вы-
борки об утренней луне из „Дневника полнолуния"»
(«Идзаёи никки дзангэцусё») 1214, 120—121]. За основу
текста ,в ней взят ксилограф 1659 г. [168, 127].

Все современные издания произведения Абуцу-ни ба-
зируются на сравнении этого сводного текста с текстом
«Кудзёбон», открытым позднее и введенным в научный
обиход Тамаи Коскэ. К сожалению, мы не располагаем
точными текстологическими характеристиками ранних
списков «Дневника полнолуния» и можем судить о них
лишь в общих чертах.
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Мы видели, что на протяжении 'более чем 360 лет
произведения дневниковой и эссеистической литературы
:в Японии создавались представителями только одного
сословия — придворной аристократии. Таким образом,
социальное положение авторов ограничено узкими рамка-
ми. Однако за все это время существенно 'изменилось
фактическое положение самого сословия в системе уп-
равления страной. Соответственно изменилась и позиция
писателей: неурядицы мира стали для них не абстракт-
ными 'категориями, а воплощенными в конкретные си-
туации, функционально связанными с их собственными
судьбами.

Текстологическое рассмотрение памятников свиде-
тельствует, что их создание — акт многократный. Можно
определенно утверждать, что многие средневековые ав-
торы продолжали работу над своими произведениями
(стилистическую, расширительную и, возможно, компо-
зиционную) в то время, когда первоначальные варианты
этих произведений уже распространялись в списках.
Поэтому реконструкция авторских оригиналов, даже ус-
тановление самого факта их множественности в каждом
отдельном случае — задача огромной трудности. Кроме
того, сам авторский оригинал произведения, если он бу-
дет реконструирован или обнаружен, в 'Громадном боль-
шинстве случаев может рассматриваться только как пер-
вая ступень (или одна из первых ступеней, если дока-
зано наличие нескольких авторских редакций) в, дви-
жении текста, потому что с первых столетий существо-
вания произведения не авторский, текст, а списки, редак-
ции и изяоды произведения вступают в литературное
общение с другими памятниками («Записки из кельи» —
«Сказание о доме Тайра», «Повесть о Гэндзи» — «Днев-
ник Сарасина», «Записки у изголовья»— «Записки от
скуки» и т. д.). /

Появление или преимущественное распространение
новых редакций связано с развитием новых литератур-
ных или идеологических представлений в еоответствую-
шую эпоху. В этом плане интересно рассмотреть; и раз-
1витие религиозно-философских учений, и динамику ли-
тературных жанров. Но это дело будущего.
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Г Л A B A III

ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТНИКОВ

В идеологии -средневекового общества лучше всего
известен «официальный слой», представленный тракта-
тами, философскими комментариями, проповедями.
Но такого рода источники, .как правило, характеризуют
лишь учения отдельных философских и религиозных
школ и не отражают суммы взглядов, в действительно-
сти существовавших в обществе, бытовую мировоззрен-
ческую ситуацию эпохи. Такая ситуация никогда в точ-
ности не совпадала с формальными учениями, особенно
если этих учений -было несколько и распространялись
они одновременно. Для ее реконструкции, следователь-
но, требуются материалы. Их содержат памятники ху-
дожественной литературы.

В памятниках литературы рассмотрению подлежат
не только прямые .высказывания писателя, но. и прин-
ципы отбора фактов, оценка событий, подчиненность ху-
дожественного изображения мировоззренческим катего-
риям, отражающая разные уровни 'взаимозависимости
идеи и о-браза.

Для такого рассмотрения необходимо точное знание
существовавших в эпоху их создания идеологических
учений и причин 'распространения этих учений. Здесь
уместно привести высказывание В. И. Ленина о прин-
ципах исследования истории культуры: «Маркс рас-
сматривает общественное движение как естественно-
исторический процесс, подчиняющийся законам, не толь-
ко не за1висящим от воли, сознания и намерений людей,
а, напротив, определяющим их волю, сознание и намере-
ние... Если сознательный элемент играет столь подчи-
ненную рОЛЬ В ИСТОРИИ КуЛЬТурЫ, ТО ПОНЯТНО СаМО 'СО-
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бой, что критика, имеющая своим предметом «самое эту
культуру, менее всего другого может опираться на ка-
кую-либо форму ил-и какой-либо (результат сознания.
Другими «словами, исходным пунктом для нее может
служить никак не 'идея, но только внешнее, объектив-
ное явление. Критика должна 'Состоять в том, чтобы
-сравнить и сопоставить данный факт не с идеей, а с
другим фактом; для нее важно только, чтобы оба факта
•были по возможности точно исследованы и чтобы они
представляли из «себя, один по отношению к другому,
различные -моменты развития, причем особенно необхо-
димо, чтобы 'С такой же точностью был исследован весь
ряд известных -СОСТОЯНИЙ, последовательность их и связь
между различными ступенями развития» [2, 149].

Исследуя «ядео логическую н а пр а в л енн ость п а м я таи -
ка литературы, мы обычно стремимся определить его
объективное идейное содержание. Это тем легче сделать,
чём 'ближе к :нам по времени объект исследования. Для
произведения современного бывает достаточно рассмот-
реть его в статике, по состоянию «а данный момент.
Чем более удален от нас памятник, тем «более очевид-
ной становится его идеологическая многофункциональ-
ность, потому что каждая идея по-разному отражается
в сознании читателя в разные исторические эпохи и по
прошествии времени обрастает разными ассоциативными
связями, учитывать которые тоже нужно. Частным про-
явлением такой многофункциональности можно считать
создание новых идеологических редакций памятника.

Таким образом, для верного понимания идейного со-
держания литературы необходимо точно синхронизиро-
вать внелитературные идеологические явления, иначе
мы станем приписывать авторам идеи, которые они не
разделяли. «Некоторые исследователи, и их не так уж,
к сожалению, мало, до сих пор пытаются интерпретиро-
вать идейное содержание художественных памятников
прошлого непосредственно в -категориях нашего собст-
венного сознания, ,,приписывая*' тем самым этим памят-
никам такое развитие идей, которое понятно нам, но бы-
ло совершенно чуждо и непонятно их авторам» [37,165].

Религиозно-фил&юфекие представления японцев в
X—XIII вв. 'базировались на 'буддийской религии, кон-
фуцианской и даосской философии и синтоистской тра-
диции. Соотношение этих элементов в общем идеоло-
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гическом комплексе варьировалось в зависимости от
района страны, "социальной принадлежности ••коллектива
людей и от времени: в XII "в. оно было иным, чем в
X в., в XIII в.— иным, чем в XII. Менялся также со-
став самих этих элементов. Динамика таких изменений,
отраженная в художественной литературе, очень пока-
зательна.

Как мы уже неоднократно говорили, в настоящей ра-
боте рассматриваются памятники, -созданные в узких
социальных границах, поэтому, для того чтобы общая
картина изменения идеологии -была нагляднее, в-ремена-
ми мы должны 'будем привлекать материалы памятников,
создававшихся в то же время в других жанрах или в
следующую эпоху представителями других сословий.

В X в. в Японии существовало несколько -буддийских
сект (.или направлений буддизма), придерживавшихся
разных взглядов на практику религиозной жизни и ко-
нечную цель адептов. Однако всем*этам направлениям
присущи некоторые общие концепции, объединяющиеся
под общим понятием буддийского вероучения [67; 222].

Все буддийские школы рассматривают вселенную как
безначальную во времени и безграничную в пространст-
ве сущность. Элементы этой (сущности, т. е. человек и
все, что его окружает, включая неживую природу, со-
стоят из особым образом организованных частиц —
дхарм. Конкретное проявление сущего зависит от спо-
соба, каким эти дхармы организованы. И сами дхармы,
и образованные ими конкретные формы, и вселенная в
целом находятся в непрерывном движении. Действи-
тельность меняется еже мгновенно, но элементы, ее об-
разующие, вечны и безначальны. На этой же идее по-
строена и общебуддийская концепция перерождений. Че-
ловек, согласно этой концепции, как и все сущее, не
проявляется из ничего и не уходит после смерти в ничто.
Его рождение знаменует новый способ сочетания безна-
чальных дхарм, а смерть — их готовность организовать-
ся иным способом.

Таким образом, человеческая жизнь есть лишь крат-
кий миг, крохотное звено в безначальной цепи рождений
и смертей. Но способ организации дхарм, проявивший-
ся в рождении именно этого человека с данными харак-
теристиками (социальными, нравственными и Др.)» н е

случаен. Он предопределен всеобщим законом нравст*
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венной и физической причинности: добрые или дурные
поступки 'в прежних жизнях .влияют на характер ны-
нешней, определяют, организуются ли дхармы при об-
разовании новой формы таким способом, что родится че-
ловек ( и какой именно), или животное (и какое именно),
или (растение, насекомое и т. д. Новая форма существо-
вания определяет «пять следствий: деятельность, неве-
жество, страсть, желания и карму (букв, „воздаяние"),
которые после гибели старого физического тела являют-
ся причиной пяти будущих следствий: нового тела,
чувств, восприятия и ощущений, импульсов, сознания»
[35, 146]. Жизнь, учит -буддизм, есть страдание. «Стра-
дания... вызываются человеческими желаниями и стрем-
лениями. Чтобы избавиться от них, 'следует избавиться
от желаний. Ступень, на которой достигается полное ис-
ключение желаний, была названа нирваной, и когда ее
достигают, нарушается цепь перевоплощений с приноси-
мыми ими страданиями» [201, 18]. Целью человека, по
буддийскому учению, является постижение пути пре-
кращения этой цепи, «просветление» и в конечном ито-
ге— достижение степени будды, «высшего просветлен-
ного».

В сознании .верующих среди общебуддийских кон-
цепций больше всего распространилась идея кармы и
эфемерности всего сущего1. Изменчивость мира не свя-
зывается с идеей поступательного развития: элементы
мира изменяются только в зависимости от их кармы.
Такая позиция характерна для всех форм японского
буддизма, и это нашло отражение в литературе и ис-
кусствах средневековой Японии. Но памятники литера-
туры и искусства отразили также различия в учениях
и религиозной практике разных буддийских сект, и это
отражение интересно временной и социальной дина-
микой.

В начале эпохи Хэйан самой влиятельной в японском
буддизме была секта тэндай. Ее учение основано на

1 В некоторых буддологических работах утверждается, что буд-
дизм не признает внешний мир реальным. Это неверно. Буддийская
философия не отрицает реальности внешнего мира, но считает су-
ществование в нем неистинным, а все сущее настолько изменчивым,
непостоянным, эфемерным, что привязанность к нему лишь увеличи-
вает страдания, «омраченность» и отдаляет наступление конечного
просветления (бодхи).
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положениях «Лото-совой -сутры», ядром которой является
концепция двойственной -сущности будды.

Одну часть этой сущности составляет трансцендентная
вечная основная природа вселенной, неуловимая 'истина,
именуемая -изначальной природой будды. Другую часть
составляют .конкретные предметы, объекты окружающе-
го нас мира и живые существа. Все конкретное взаимо-
связано, жак связаны элементы целого, 'И .включает ме-
тафизическое начало, в котором присутствует изначаль-
ная природа -будды. Она присутствует и проявляется
также (в каждом человеке, независимо от его положе-
ния, поступков >й нравственного уровня. Конкретный
будда—это чистая реализация универсального. Чтобы
достигнуть степени -будды, человек должен увидеть в
себе изначальную природу будды.

«Человеческое существо стоит посередине между
Буддой, Высшим Просветленным, и наиболее низким
существом преисподней и, следовательно, имеет возмож-
ность продвинуться далее по пути к степени будды или
опуститься до животного или до самого нижнего чисти-
лища или преисподней... В человеческой жизни даже
одна простая мысль или один поступок могут возбудить
характер или тенденцию, предназначенную привести нас
к любой из разнообразных сфер бытия» [185, 115—116].
Возмездие за дурные или .воздаяние за благие поступ-
ки," согласно тэндайскому учению, может наступить да-
же в настоящей жизни.

Это последнее положение стало существенной частью
миропонимания придворной аристократии того време-
ни и нашло отражение в художественной литературе,
нередко определяя принципы сюжетосложения в попу-
лярнейших ее произведениях, таких, в частности, как
«Повесть о Гэндзи» и «Повесть о прекрасной Отикубо»,
в многочисленных сборниках буддийских рассказов
сэцува.

Проповедниками секты тэндай были разработаны
разные методы «общения в вере» адепта с объектом ве-
ры. Эти методы -были затем развиты по отдельности
проповедниками других сект'и s их учениях получили
законченную форму. Первой по времени такой преемст-
вующей и соперничающей с тэндай была секта сингон.

Учение сингон-буддизма включало многие элементы
местных религий континентальных народов и на япон-
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•ской почве быстрее, чем учения других буддийских сект,
стало приспосабливаться к синтоистским верованиям.
В законченном виде ода приобрело синкретический ха-
рактер и отличалось .'Крайней степенью мистицизма. Объ-
ектом -веры в сингон был будда Дайнити (санскр. Маха
Вайрочана) — В е л и к о е солнце, или Великий светильник,
вмещающий в себя весь космос и проявляющийся в
каждой его частице.

«Сингон учит,— писал Анэсаки Масахару,— что, ко-
гда мы свободны от иллюзий,.мы можем различать те-
ло и жизнь Великого светильника даже в частичке пыли
или в капле воды или в легком движении нашего созна-
ния. Более того, любое и каждое движение материи или
звука есть его выражение, тогда к а к человеческая речь
и буквы являются передачей космического языка. Точ-
но так же каждый закон, управляющий миром, каждая
идея и мысль, приходящая на ум человеку, есть отра-
жение, более или менее слабое, идей, переполняющих
космический дух. Тело, речь и мысль Великого светиль-
ника составляют жизнь вселенной, в целом или в ча-
стях, и цель ритуала сингон сводится IK пробуждению
„трех т а й н " в теле, речи и мысли каждого из нас» [185,
125].

Задачей верующего проповедники сингон объявляли
достижение (гармоничного единства' в вере с «объемлю-
щим могуществом» Дайнити. Тщательно разработанный
ритуал секты включал сложную систему символов в
позах, дикции, движениях проповедников и адептов. Ри-
туальное действо сообщало его участникам и свидетелям
психологический импульс, приводящий к соответствен-
ному нравственному переживанию, к заданному религи-
озному настрою. Особое значение придавалось мистиче-
ским молитвенным формулам (сингон означает «истин-
ное слово»), при помощи которых налаживается контакт
молящегося с буддой Дайнити. Если контакт налажен,
единство достигнуто, молящийся может добиться выпол-
нения любого своего ж е л а н и я — о т собственного спасе-
ния до погибели недруга.

Боги и злые духи других религий, включенные в пан-
теон сингон, объявлялись эманациями Дайнити, причем
за каждым из таких богов или духов закреплялись осо-
бенные функции, трактов-авшиеся как аспекты проявле-
ния космического будды. В изображениях (мандалах) эти
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функции символизировались соответствующими атрибу-
тами. 1

Для проведения сложных мистических обрядов син-
то н требовались ремесленные изделия, картины, пышные
храмы, скульптуры, сочетания цвета, музыки, танцев
и т. д. Была разработана юистема комплексного воздей-
ствия на все органы чувств и сознание верующего.

«Поскольку... в сингон считалось, что искусство было
средством наиболее полного раскрытия .сущности бо-
жества, не удивительно, что эзотерические секты (тэн-
дай и еингон) прежде всего поощряли изображение сво-
их божеств как в живописи, так и в скульптуре. Их свя-
щенные изображения, однако, предназначались для то-
го, чтобы быть более чем эстетически приятными, по-
скольку они сами воллощали абсолютные, мистические
силы, которые составляли божество. Это значит, что вся-
кое изображение божественного в живописи и скульп-
туре, поскольку оно вмещает сущность божества, долж-
но трактоваться !как носитель сущностных сил, которые,
по представлениям эзотеристов, посредством медитации
могут переместиться от божества в 'его изобразительной
форме к верующему. Это перемещение могущества, ха-
рактерное для эзотеризма, служило тому, чтобы наде-
лять искусство эзотеристов значением, обычно не прису-
щим священным изображениям других сект» [216, 163—
164]2.

Усложненная пышная обрядовость сингон чрезвычай-
но импонировала изощренным вкусам придворной ари-
стократии и отчасти была стимулом для их дальнейшего
развития. Влияние этой секты распространилось также
и среди народа, недаром основатель секты Кукай (Ко-
бо-дай:си, 774—835) много энергии отдал изучению, вы-
ражаясь современным языком, социальной психологии.
В течение нескольких столетий влияние сингон в япон-
ском буддизме было преобладающим. В основном это
были столетия наивысшего расцвета хэйанского изобра-
зительного искусства, -архитектуры, скульптуру, музыки,
каллиграфии, танца и литературы. Последователи Ку-
кая разработали специальную доктрину Рёбу-синто —

2 Автор допускает здесь неточность, говоря о медитации при-
менительно к сингон: контакт адепта с космическим буддой в этой
секте осуществлялся только в активной, зрелищной форме.
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«двустороннего синто», отождествляющую синтоист-
ские 'божества с теми или иными буддийскими святыми

[4,43—46]. Необходимость такого шага осознавалась
представителями многих школ японского буддизма и
объяснялась живучестью ,в народном сознании синтоист-
ских представлений и верований.

Параллельно с попытками соединить буддизм и син-
то рождались и другие формы .религиозного эклектиз-
ма. К ним относится, например, сближение учения секты
тэндай 'С обрядовой практикой синган. Это привело к
тому, что масса (верующих перестала разграничивать
тонкости догматов того или другого направления и рав-
но признавала их все, независимо от происхождения и
взаимных противоречий.

Начиная с X—XI вв. намечается и процесс выделения
из догматов тэндай и сингон общего элемента, положен-
ного затем в основу учения новой секты — дзедо, свое-
образной формы буддийского монотеизма.

Как говорится в одной .популярной сутре, в истории
буддийского учения должно быть три стадии: 1) стадия
«Совершенного закона» (оанскр. Саддхарма, яп. Сё-
66) — первая тысяча лет после смерти будды Шакьяму-
Н'И, 'когда строго соблюдается монастырский устав;
2) стадия «Подобия закона» (еанскр. Пратитупадхарма,
яп. Дзобо) — в т о р а я тысяча лет, 'когда истинная вера
приходит в упадок, но основывается множество хра-
мов; 3) стадия «Последнего конца закона» (еанскр.
Пасчимадхарма, яп. Marino) —следующие десять ты-
сяч лет, когда (распространяются пороки и процветают
раздоры. По японской -буддийской традиции смерть ис-
торического Будды относилась к 949 г. до н. э. и, таким
образом, наступление периода «Последнего 'конца за-
кона» следовало ожидать в 1052 г. [33, 262—263; 185,
149—150].

Падение олигархии Фудзив'ара, размах храмового
строительства в X—XI вв., 'междоусобные войны, пред-
шествовавшие установлению сёгуната Минамото, ряд
разрушительных стихийных бедствий XII в . — все это
как будто служило 'внешним подтверждением наступле-
ния «Последнего конца закона». В обстановке, когда
сотни тысяч людей участвовали в сражениях, бродили
по дорогам в поисках пропитания и иными .активными
•способами «погружались в ©цхрь бытия», продолжать
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проповедь самоусовершенствования, попытки •идентифи-
цировать часть своей сущности с сущностью универсаль-
ного 'будды для того, чтобы в цепи перерождений при-
близиться к конечному покою, становилось все более
(неуместным. И тогда был выработан так называемый
«короткий путь к спасению» при помощи «чужой силы»
(тарики). Этой «чужой силой» было объявлено милосер-
дие будды Амитабха (яп. Амида).

По буддийскому учению, Амита-бха, выполнив пол-
ную программу для достижения степени будды, не по-
грузился iB нирвану, а объявил себя бодхисатт.вой и дал
«изначальный обет»: не -погружаться в нирвану до тех
пор, пока © мире останется хоть -один смертный, который
бы верил в него и не возродился еще в его «Чистой
земле» (дзёдо — раю будды Амитабха, расположенном
на западе и называемом Сукхавати). Японские амид аи-
сты проповедовали, что всякий человек, как бы порочен
он ни был, может миновать цепь грядущих рождений и
смертей и сразу найти себе место в «Чистой земле»,
если станет усердно твердить имя Амида-будды. Для
«просветления» нужна только вера [217, 325; 222,
95—103].

Такая трактовка пути спасения устраивала и многих
аристократов, и особенно так называемых «восточных
варваров» —самураев-дружинников, ставших олорой но-
вого военного режима. Самурайские дружины были ор-
ганизованы по клановому признаку и спаяны верностью
•клановым традициям и поклонением .родовому божеству,
конфуцианской моралью верности и повиновения
вождям.

Слепая вера в милосердие Амида-будды типологиче-
ски совпадала с принципами верности военному пред-
водителю.

В области культуры наиболее интересные плоды уче-
ние секты дзёдо принесло живописи, скульптуре и жи-
тийной литературе. В искусстве реалистическая трак-
товка человеческого тела и сочность -красок соседствуют
с религиозно-фантастическими деталями, в литературе
•пышно расцветает тема чудесных деяний проповедников
•амидаизма. Широко распространяются гимны и молит-
вы, обращенные « Амида-будде.

Амидаизм впоследствии дал в Японии несколько но-
вых ответвлений, по-разному трактующих многие дета-
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ли культа й .схоластические проблемы, «но- согласных S
пассивной роли адепта, ищущего спасения. Пока дру-
жинники-самураи выполняли роль непосредственной во-
енной силы в столкновениях между феодалами -и даже
при завоевании центральной ©ласти, доктрины дзёдо
вполне согласовались с интересами феодалов, стремив-
шихся иметь боеспособные и преданные им военные от-
ряды. Но после упрочения власти сегунов, а затем с
усложнением внутриполитической обстановки, одни сле-
пые исполнители перестали удовлетворять воинское со-
словие, озабоченное созданием новой административной
и хозяйственной системы. Появилась небходимость в во-
левых руководителях, обладающих самодисциплиной и
быстрой реакцией на изменение ситуации. Поэтому-то
так и благосклонно приняли камакурские власти пропо-
ведников секты дзэн (чань), крайне индивидуалистиче-
ской в методах достижения цели [219, 29].

Дзэн пропагандирует интуитавистский метод дости-
жения истины, а истиной считает отождествление чело-
веком его собственной конечной 'сущности с космическим
абсолютом. Личность — часть космоса, она в чем-то
главном, сокровенном тождественна природе. Главное,
сущностное, в чем раскрывается эта причастность и тож-
дественность, не может быть объяснено словами или
понято интеллектом, оно раскрывается интуитивно и
внезапно, после освоения специальных методов самопо-
гружения, iß результате жесткого самовоспитания, и по-
том уже может проецироваться на любой объект. Вне-
запное просветление сатори дает способность к мгновен-
ному выделению сущностного в каждом объекте, к игно-
рированию второстепенного, мешающего интуитивному
проникновению в сущность предмета. Интуитивисшкий
метод был объя;влен универсальным и единственно ис-
тинным;.,в течение нескольких десятилетий дзэнские на-
ставники разработали множество конкретных способов
его применения—от фехтования до искусства составле-
ния букетов.

Исторически учение дзэн впитало в себя многие эле-
менты чжусианства и конфуцианства и на японской
почве (с конца XII IB.) оказало очень большое влияние
на разные стороны жизни. В литературе первым его де-
тищем была Литература пяти монастырей, а несколько
позже — поэзия хайку, в идеологии оно сыграло не по-
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Меднюю роль iß пропаганде сунского конфуцианства и
формировании самурайского «кодекса чести», позднее
получившего название бусидо («путь воина»).

Почти одновременно с дзэн пропагандируется (пона-
чалу, .правда, не так успешно) :и учение секты нити-
р э н — самой (нетерпимой и националистической из всех
буддийских сект Японии, ,но влияние ее IB литературе
сказалось значительно позднее, поэтому на ее характе-
ристике мы не останавливаемся.

Один из крупнейших японских буддологов, Судзуки
Дайсэцу Тэйтаро, справедливо отмечает: «Невозможно
говорить о японской -культуре в отрыве от -буддизма, по-
тому что на каждой ступени ее развития мы обнаружи-
ваем наличие буддийского сознания в том или ином
проявлении. Фактически нет ни одного раздела япон-
ской культуры, который бы не испытал крещение -буд-
дийским (влиянием, влиянием действительно настолько
повсеместным, что мы, живущие среди него, совсем его
не осознаем» [219, 217].

И хотя Судзуки прав, влияние буддизма на япон-
скую культуру, даже только как мировоззренческой ее
основы, -абсолютизировать нельзя. В противном случае
японская .культура была бы чисто -буддийской. Однако
развитию японской культуры даже на раннеписьменных
ее -стадиях способствовало взаимодействие и противо-
борство нескольких мировоззрений. Буддийское -было
одним из главных среди них, но не единственным.

Синтоизм не был в полном смысле слова религией в
середине I тысячелетия, когда в «Японию проникло буд-
дийское учение; не стал он настоящей религией и на
рубеже I и II тысячелетий. Это была сумма народных
верований, имевшая несколько разновидностей локаль-
ного или социального порядка, организованная в -культ
императора официальной пропагандой, исходящей глав-
ным образом от киотоского двора и '(жнтоистских хра-
мов в провинции Иеэ, и стоящая на уровне примитив-
ного шаманства в отдельных местностях.

Синтоистский культ не был осмыслен теологически,
не опирался на какого-либо рода канонический текст с
религиозными догмами. Объекты поклонения в нем —
ками, божественные духи — покровители плодородия,
произрастания, духи явлений природы (ветра, дождя,
бури), небесных тел (солнца, луны), предметов неживой
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природы (скал, рек, водопадов, долин), растений, жи-
вотных, духи умерших предков.

Каждая местность, клан, семья, профессия «мела
своего духа-покровителя. В ранг ками возводили умер-
ших императоров, полководцев, ученых, художников,
поэтов [211, 6—9]. Иногда такое обожествление декла-
рировалось официальными синтоистскими жрецами,
иногда происходило стихийно: случайное событие, сов-
павшее по времени с чьей-то смертью, вызывало опре-
деленное поверье, и по функциональному признаку умер-
ший начинал почитаться добрым или злым ками3.

Таким образом, главная черта синто—анимизм.
Культ подавляющего большинства из «восьмисот тем
«богов» (яаёродзу-но ками) ограничивался одной мест-
ностью или группой населения, но часть ками, перво-
начально .почитавшаяся царствующим родом, стала объ-
ектом общеяпонского культа (богиня Солнца Аматэрасу
Омиками, бог бури Сусаноо-но-микото, прародители
Японских островов Идзанами и Идзанаги и др.).

Человек, по 'Синтоистским представлениям, живет в
мире ками. Мир принадлежит им, и обязанность ч-елове̂
ка — жить так в этом мир-е, чтобы не обижать ками и
доставлять им приятное. Духи зависят от людей, по-
тому что только люди кормят и ублажают их; люди
зависят от духов, потому что духи всемогущи. Добрые
ками .населили этот мир, сойдя с Равнины высокого не-
ба (Такамагахара), злые — поднявшись из Страны
тьмы (Ёминокуни). Люди, ставшие после смер-
ти ками, тоже незримо присутствуют ср-еди живущих.
«От благополучия мертвых,— писал о синтоистских ве-
рованиях Е. Г. Спальвин,— зависит счастье живых. Ви-
димый и невидимый мир навсегда соединены 'бесчислен-
ными узами взаимной необходимости, и ни одно единое
отношение этого союза яе может быть нарушено без
самых ужасных последствий» [69, 17].

Согласие с ками достигается почитанием их (храмо-
вым или бытовым), жертвоприношениями, заклинания-
ми, многочисленными 1ритуалами и обрядовыми дейст-

3 В этом смысле показателен культ Сугавара Митидзанэ, объяв-
ленного богом Тэндзином, первоначально — духом грома, впоследст-
вии — покровителем литературы. Осмысление Тэндзина как духа гро-
ма связано со смертью нескольких противников Митидзанэ, после-
довавшей вскоре после его собственной.
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вия-м:и, включающими красочные шествия, .пляски, музы-
ку и т. д. Заклинания -и обряды не унифицированы, а
различаются в зависимости от храма.

Особенность синто в том, что им не отвергается ни-
какая другая религия. Поклоняясь ками, .человек мог
быть одновременно и буддийским монахом. Позднее эта
особенность жрала определяющую роль в трансформа-
ции синто, в попытках создать синтоистскую теологию
на базе буддийских и конфуцианских представлений.
На раннем же этапе такая веротерпимость синто выра-
зилась в постепенном «притуплении» специфического
представления о загробной жизни: древние поверья о
том, что дух умершего продолжает временами появлять-
ся среди живущих и незримо участвовать в их судьбах,
то начинали трактоваться в традициях конфуцианского
поклонения предкам, то вообще отходили на задний
план леред буддийскими представлениями о «Чистой
земле».

Синтоизм был слишком примитивным, чтобы создать
специальные течения в литературе. Однако он достаточ-
но органически входил в быт всех социальных слоев,
чтобы отразиться не только в описаниях, но и во многих
(прежде всего эстетических) критериях, которыми ши-
роко пользовались в быту и литературных произведени-
ях. Он же на протяжении всей японской истории слу-
жил националистическим стержнем многих идеологиче-
ских течений.

Буддийские концепции единства индивидуального и
универсального и синтоистское понимание вседуховности
окружающего мира, особенно «в мистической трактовке
того и другого, сливались с даосским идеалом жизни
на лоне природы, аскетизма, с характерной для даосов
тягой к сверхъестественному. Даосизм не разрабатывал-
ся японцами как самостоятельное и цельное учение, но
идеи его китайских апологетов постоянно присутствова-
ли в синкретическом мировоззрении средневековой Япо-
нии, прослеживаются в произведениях литературы и в
известной степени отразились в религиозной буддийской
практике (особенно идеал личной свободы в отшельни-
ческой жизни).

Практически ни одна из этих трех систем (буддизм,
синто и даосизм) не смогла в отдельности или в ком-
бинациях выработать законченную систему организации
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государственного аппарата, стать универсальной идей-
ной основой управления страной. Эту функцию с начала
японской государственности выполняло конфуцианство.
Схема «была заимствована !из Китая, образцами управ-
ления считались восхваляемые конфуцианскими учены-
ми исторические прецеденты, поэтому основой обучения
и .воспитания молодых людей :из аристократических се-
мей 'были 'Книги конфуцианского канона и исторические
сочинения (прежде всего «Записи историка» Сыма
Цяня) . «Сяо-цзин и Лунь-юй были известны повсемест-
но iß конфуцианских кругах; „цзины" распространялись
то в одной классификации, то в другой, в зависимости
от точки зрения конфуцианских начетчиков в данной
местности»,— пишет Я. Б. Радуль-Затуловский [62, 218].
К этим словам нужно добавить, что не только извест-
ность, но и доскональное знание этих памятников от-
нюдь не ограничивалось конфуцианскими кругами: оно
было социальной -принадлежностью аристократии.

Университет и частные учебные заведения в Киото
в основном базировались на изучении конфуцианской
классики. В руках их руководителей находилась вся си-
стема подготовки кадров 'бюрократического аппарата,
начиная с мелких провинциальных чиновников и кончая
влиятельными придворными. Неудивительно, что уже «в
X в. в Киото существовало среди ученых-конфуцианцев
несколько враждующих фракций. Роль конфуцианства
как принципа воспитания и организации политико-ад-
министративной системы еще продолжала оставаться
определяющей, в то время как этические нормы этого
учения соблюдались в «быту все меньше и меньше.
Во второй половине XII в. конфуцианство в Японии
снова начинает активизироваться, на этот раз в другой
интерпретации.— сунского конфуцианства. В XIII в. его
нормы, особенно в самурайской среде, уже в 'большой
степени определяют общественную мораль и заклады-
ваются в основу военно-феодального этико-морального
кодекса [210].

«Для всей сунской философии характерно учение о
пяти свойствах человеческой природы» [34, 214]. Это
свойства или добродетели, которые должны быть прису-
щи каждому человеку в отдельности: человеколюбие,
или благожелательное отношение к людям, чувство дол-
га, благопристойность, заключающаяся в соблюдении ус-
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тановленных норм вежливости, мудрости, или «способ-
ность различать хорошее и дурное, и правдивость.

Наряду с учением о свойствах человеческой приро-
ды (годзё) самурайетво усиленно пропагандировало так-
же конфуцианский принцип «пяти человеческих отноше-
ний» (отношения между родителями и детьми, 'Господи-
ном и слугой, мужем и женой, старшим и младшим
братьями, между друзьями). Из их числа постепенно
•выделяется и становится преобладающей концепция
долга в плане отношений господина, и слуги. В различ-
ных 'модификациях она воспевается .в военно-феодаль-
ных эпопеях (гунки). Конечная, наиболее откровенная
ее форма, отразившаяся в бусидо, следующим образом
сформулирована Е. Г. Спальвиным:

«Соблюдая верность господину своему, ты должен
делать именно то, что ты должен делать, это — твой
долг. В этом твое сострадание к твоему родному сыну,
в этом твое 'согласие с женой твоей, в этом твое чело-
веколюбие ко всякой твари поднебесной. Ибо сказано:
знай хорошее и дурное, различай правду и неправду,
добрно и зло и разбирайся в том, что не слышно уху и
не видно глазу. И да будут поступки твои прямы, как
одна прямая линия.

Верность господину создает благополучие слуг и
государства» [69, 22].

В такой первозданной оголенности идея представ-
ляет -благодатный объект для социальной атрибуции.
Однако подобная немудрая интерпретация характерна
не для того круга литературы, который мы здесь рас-
сматриваем. Отчетливо она .проявилась несколько позд-
нее. Наши же материалы, как мы дальше увидим, го-
ворят лишь об общей тенденции использования конфу-
цианских положений — от упоминания, как своеобраз-
ного индекса образованности, до утилитарного приспо-
собления к собственным нуждам в обстановке повыше-
ния авторитета конфуцианства.

Нередко литературоведы-медиевисты, называя глав-
ное религиозно-философское направление эпохи, пыта-
ются противопоставить отдельные высказывания средне-
вековых писателей этому направлению, выделяют в их
высказываниях критику существующих общественных
порядков, нравов или религиозной практики и усматри-
вают в этой критике признаки свободомыслия, гуманиз-

158



Ma, прогрессивных тенденций. Если даже такая критика
существует объективно, а не оказывается умозри-
тельным построением исследователя, oiHa далеко не все-
гда :имеет то значение, какое ей .приписывается. Преж-
де «всего это относится IK .рассмотрению культуры ста-
бильного общества, к попыткам детерминировать средне-
вековую постановку вопроса об отношении сущего к
должному.

«Чести ы е идеолога всяко г о дан но го о б ществеднаго
порядка, основанного на подчинении одного класса дру-
гому,—отмечал Г. В. Плеханов,— всегда восставали
против злоупотребления теми исключительными права-
ми, которыми пользовался господствующий класс. И чем
искрешее было их убеждение в том, что существование
таких прав необходимо для общей пользы, тем энерлич-
нее восставали они против злоупотребления ими.
Лицемерное желание скрыть от нескромных глаз подоб-
ные злоупотребления возникают только тогда, когда со-
ответствующий общественный порядок близится к концу
и когда его идеологи сами начинают сомневаться в его
правомерности» [57, 47].

Памятники японской литературы раннего средневе-
ковья показывают, что критика в них почти всегда со-
гласуется с основными постулатами официальной идео-
логии и не посягает на основы власти господствующего
сословия.

В настоящей работе рассматриваются произведения
автобиографические по существу. Оценивая их идейное
содержание, приходится учитывать, что- каждая анали-
зируемая идея в момент создания того или иного про-
изведения выступала в нескольких ипостасях. В рели-
гиозно-философской канонической литературе, где идея
декларируется, она имеет нормативный характер: долж-
ное здесь выдается за сущее. /В житейской практике оп-
ределенного социального слоя декларированная идея
трансформируется под влиянием сословных требований
и предрассудков, укоренившихся этических и эстетиче-
ских представлений, груза .предшествующих данным ре-
лигиозных представлений, -художественной практики и
других факторов. Сумма трансформированных идей об-
разует социальный тип религиозного сознания с обяза-
тельным приматом должного над сущим. В одновремен-
по существующих разных социальных типах религиоз-
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кого сознания одна и та же идея трактуется неодинако-
во, неодинакова в них «доля участия» той или иной идеи
и различаются представления о должном.

Автор художественного произведения проецирует в
него определенный тип сознания, вольно ил:и невольно
корректируя свое отношение к здее по социальному от-
ношению к ней читателей (категория читателей автором
подразумевается всегда). Чаще всего это касается пря-
мых авторских высказываний. Но в конкретных описа-
ниях он может показывать индивидуальные характеры,
не совпадающие с сословными нормативными ориентира-
ми, причем ценность таких описаний для объективной
оценки идеологического окружения писателя тем выше,
чем ближе к документальному жанру стоит само произ-
ведение. И здесь значение дневниковой и эссеистиче-
ской литературы переоценить трудно, потому что в ран-
нем средневековье это единственный свидетель преобла-
дания сущего над должным.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ

Мир для средневекового японца представлял собой
комбинацию двух основных понятий: пространственного
и эмоционально-временного. В пространственном плане
мир более статичен. Его изменения измеряются гро-
мадными отрезками времени — калпами. Он вклю-
чает конкретные страны — Японию, китайские и корей-
ские княжества, Индию, многочисленные «варварские
земли»—и противополагается небу. Как пространствен-
ный антипод неба мир именуется Поднебесной. Термин
«Поднебесная» заимствован из Китая, где обозначал
Китай, и в Японии, наряду с обозначением мира в его
предметно-географическом аспекте, стал употребляться
•как синоним слова «Ямато» (Япония). Когда в X в.
японское стало сознательно выделяться в пику '.китай-
скому, понятие мира, Поднебесной сузилось до разме-
ров собственно Японии.

Позднее появился другой термин., обозначавший Япо-
нию,— «Эмбудай» (Джамбудвипа). Он был заимство-
ван из Индии, где обозначал Индию. Сначала японские
буддисты пользовались этим термином для обозначения
всего буддийского мира, но затем сузили его значение
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до границ той же Японии (в образной речи). Простран-
ственный «мир называли также «Восемь сторон», но .позд-
нее 'и этот общий термин -стал синонимом слова «Яма-
то». Та же судьба .постигла выражение «Четыре моря».
Пространственный мир имел устойчивую тенденцию к
концентрации до границ .государства. Одновременно су-
ществовала и тенденция расширения до пределов Япо-
нии .некоторых локальных понятий. Свою страну япон-
цы именовали «Ямато» (по н.азванию одной из провин-
ций, -бывших колыбелью японской цивилизации) и
«Сикисима» (по названию местности в этой провинции).
В пространственной терминологии закреплялось, таким
образом, и «стремление прокламировать общеяпонские
амбиции племени ямато (допиеьменный период межпле-
менной борьбы) и его вождей, и тенденция к психоло-
гическому освоению внешнего мира (период адаптации
иноземной культуры).

Употреблялись и другие обозначения Японии как
пространственной и политической единицы —Восемь
островов, Шестьдесят шесть провинций и т. д.

Вместе с тем существовал мир, обозначаемый сло-
вом è, .не идентичный пространственному. У «буддистов
ё первоначально- -было названием трех миров: настояще-
го, прошедшего и будущего, потом в основном настояще-
го мира, полного страданий, желаний и непостоянства.
Отсюда .возникло множество вторичных значений этого
слова: Япония (но не IB географическом смысле, а как
некоторый объект, подлежащий управлению, как объект
забот государя), 'бренный мир (опять-таки как вмести-
лище мирских желаний и суетных поступков), мирские
желания, обычаи, эпоха, .промежуток времени, жизнь в
настоящем рождении, изменчивая судьба человека и т. п.
Все, что обозначается 'словом ё,— это ненадежное, непо-
стоянное, скоропреходящее окружение человека, воздей-
ствующее на его разум и чувства и мешающее ему очи-
ститься и спастись. Темпы изменения такого мира тем
выше, чем -более мелкий элемент его принимается к
рассмотрению. О нем говорят, либо когда хотят выде-
лить мгновение в его данности, либо когда указывают
на конечную причину любого непостоянства. О,н при-
йадлежит больше сфере времени, чем пространства, но
вместе с тем служит для сцепления пространства со
временем, настоящего с прошлым. Чаще всего это не
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просто мир, а «этот мир» (коно ё) и бренный, «зыбкий
мир» (укиё), и трактуется о« как следствие прошлого
и причина будущего мир.а.

ПРОШЛАЯ И БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ.
ИДЕЯ КАРМЫ

Уже к началу эпох'и Хэйан официальная .пропаганда
в полном согласии с синтоистскими верованиями про-
возглашала 'Императора прямым потомком богини Ама-
тэр.аеу. Когда в стране существует несколько религий,
возникает вопрос: пред ер лишается ли царствующий род
только одной :из (н:Их ИЛИ нет? В японском 'варианте не
придерживался: императорская семья «исповедовала я
синто, и буддизм. Тогда закономерен следующий вопрос:
рождается ли всякий представитель императорского ро-
да как -божественный потомок, или только один из тих
получает преимущества .перед другими в момент рож-
дения или позднее? С каких позиций на практике рас-
сматривалось рождение сына императора—с синтоист-
ских или буддийских?

Из «Повести о Гэндзи» Мураеаки-сикибу мы знаем,
что рождение сына императора может быть связано с
буддийскими представлениями. Говоря о связи импера-
тора с фрейлиной Кирицубо, писательница замечает:
«Был ли тесен их союз уже в предшествующей жизни,
только родился у них прекрасный, каких .не 'бывает на
свете, мальчик» [47, 168]. Но Кирицубо не была в ранге
императрицы, поэтому связь рождения Гэндзи с буддий-
скими категориями может не отражать представлений
о рождении -будущего императора.

Обратимся к дневниковой записи того же автора.
В статьях за 10-й и 11-й день 9-й луны года Канко 5-го
(1008 г.) в «Дневнике Мурасаки-сики-бу» так описыва-
ется обрядовая сторона рождения наследного .принца:

«Весь день государыня провела очень беспокойно, то
вставая, то снова ложась. Отгоняя от ее величества
злых духов, люди вопили в безмерном возбуждении.
Уже не говоря о множестве тех священников, которые
проводят во дворце служ-бу в течение нескольких меся'-
цев, сюда, опросив монастыри и храмы, созвали всех
монахов-целителей. Мне кажется, что голоса их все
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равно уже услышаны буддами Трех миров4. А прори-
цателей созвали столько, сколько их есть в. мире; и ду-
маю, что 'среди 'восьмисот тем богов ей один не пропу-
стил бы все это мимо ушей. Под гул голосов священно-
служителей, читающих сутры, и стемнело, и опять рас-
свело.

У восточной стороны ширмы [у ложа императрицы]
собрались фрейлины свиты его величества. На западной
стороне те, кто отвлекает на себя злых духов, огоро-
дились каждая своей парой ширм; у входа в загородки
поставили складные ширмы, возле каждой—по отшель-
нику: выкрикивают [тексты сутр]. С южной стороны
толпятся бесчисленные содзё и содзу'6. Они должны
вызвать проявление живой формы бога Фудо6...

...Между тем государыня благополучно разрешилась
от бремени, и пока не .прошли послеродовые дела, и
монахи, и миряне... громче прежнего читали священные
тексты, приникнув лбами к .полу...

А когда роды кончаются, ох и страшны голоса ору-
щих от досады злых духов! После того как опекать гос-
пожу Гэн-но-куродо приставили Оинъё-адзяри, Хэй-но-
куродо — человека по имени Coco, Укон-но-куродо — за-
кононаставника из храма Ходзю, а у входа в загородку
с Мия-но-найеи — Тисо-адзяри, Тисо стал одержим
злым духом...

Все окончилось благополучно... Князь Митинага с су-
пругой удалились в свои покои и теперь одаривают мо-
нахов, что месяцами проводили здесь службы и читали
сутры, и священнослужителей, которые вчера и 'сегодня
собирались сюда по приглашению его светлости; возна-
граждают лекарей и заклинателей за то, что они пока-
зали свое умение».

Мы видим протокольно четкий, обстоятельный отчет
обо всех церемониальных нормах и связанных с суе-
вериями предосторожностях, о чисто человеческих эмо-
циях, вызванных родами. Здесь же содержится инфор-
мация о предварительных мерах, принятых двором за-
долго до разрешения императрицы от бремени. И все

4 Будда настоящего мира — Шакьямуни, прошедшего -^ Семь
будд прошедшего мира, будущего — Мироку.

5 Буддийские служители высших рангов.
6 Фудо — страшноликое буддийское божество, которому под-

властны злые духи.
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это детальное описание свидетельствует об одном: по-
чти все службы, мистериальные действа и церемонии
связаны с буддийским культом. Синтоистские про-
рицатели, несмотря (на их множество, не пользовались
и малой долей того внимания, какое уделялось служи-
телям секты оингон, сообщавшим всему обрядовому
комплексу 'буддийский смысл-.

Другое подтверждение 'буддийского понимания судь-
бы 'императора -средневековыми японцами -мы .находим
в «Оказании о доме Тайра» (глава «Гибель государя»).
В -битве" при Данноура (1185) войска Минамото окру-
жили флот Тайра. Воины Минамото один за другим за-
хватывают вражеские корабли и уже приближаются к
тому кораблю, где скрываются малолетний император
Антоку и его мать. Императрица-мать, урожденная Тай-
ра, решает броситься в море вместе с сыном, но не
сдаваться врагам. На вопрос ребенка: «Куда вы хотите
мемя вести?» —»императрица отвечает:

«Неужели, государь, вам еще 'неведомо это? В про-
шлой жизни вы свято соблюдали все десять заповедей,
и вот в награду за это вы родились ,,Владыкой ста ты-
сяч 'колесниц". Но над вами тяготеет злая судьба, и дни
ваши кончатся сегодня.

Обратите ваш лик .на восток «и .попрощайтесь с свя-
тым храмом Исэ.

Затем о-братите ваш лик на запад и .препоручите
себя Будде и святым, что выйдут к нам навстречу из
„Западной чистой земли"... Я поведу вас в -блаженную
землю—в рай!» [32, 322].

Здесь «все поставлено на свои места. Нынешнее по-
ложение императора обусловлено не его физическим
происхождением, а заслугами в прошлой жизни. И по-
сле чистой жизни и праведной смерти его ожидает ро-
ждение в раю Сукхавати. Значит, жизнь императора
рассматривается в цепи рождений и смертей, как о-бу-~
словленная 'буддийским законом нравственной и физи-
ческой причинности, как подчиненная -карме. Несколько
позже мы увидим, что личность императора одновремен-
но .почиталась и в другой плоскости, но в нравственном
плане, в X — начале XIII в. к любому человеку, вклю-
чая императора, т. е. живое синтоистское божество, при-
менялся прежде всего буддийский критерий.

Ограничивался ли этот критерий официальной про-
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пага-ндой и официальными (т. -е. s «большой степени
показными) церемониями 'или сколько-нибудь глубоко
проникал в общественное сознание? В этом плане любо-
пытен такой курьезный рассказ, услышанный автором
«Дневника Сар ас юна» в детстве, когда при переезде в
столицу ее семья останавливалась IB провинции Мусаси:

«Жил IB этой провинции один человек. Его назначили
стражником, который поддерживает сигнальный костер,
и послали ко двору, а там велели подметать государев
садик.

— Из-за чего мне выпала такая горькая участь? —
стал он рассуждать сам с собой, бормоч-а себе под
нос.— Вот каким делом я занимаюсь и «е вижу, как
до'ма, в провинции, в горшках с -сака, поставленных по
семь -и по три штуки, у меня плавают черпаки из тык-
вы-горлянки. Подует южный ветер, они 'подаются к се-
веру, подует северный ветер, подаются к югу, подует
западный — подаются к востоку, подует восточный — к
западу.

В это время дочь государя, взлелеянная с великой
заботой, одна подошла к краю шторы, остановилась и,
когда выглянула из-за столба, «была глубоко поражена
тем, что мужчина вот так разговаривает сам с собой.
„Что это за тыквы?" Как это „подаются"?—лорумала
она ;и, .подняв штору, позвала:

— Эй, мужчина! Подойди сюда.
Стражник повиновался и подошел к краю перил, и

принцесса сказала ему:
— Скажи-ка мне еще раз то, что ты сейчас говорил.
И о-н опять рассказал ей о горшках с сакэ.
— Проводи меня к себе и покажи все это. Есть же

у тебя причина так говорить,— велела принцесса, и
стражник, хотя он и испытывал 'благоговейный страх,
подумал, что так, видимо, ему предопределено, и, поса-
див ее к себе .на спину, лонес, но потом -решил, что за
ними, конечно, пошлют .погоню. Вечером стражник уса-
дил принцессу под мостом Сэта. А один пролет моста
Сэта был разрушен. Стражник перепрыгнул через него
и перенес принцессу. За -семь дней и семь «ночей он
лрибыл в Мусаси.

Император и императрица, обеспокоенные тем, что
принцесса пропала, стали ее искать, и тогда им доло-
жили:
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— Один мужчина, стражник из .провинции Мусаси,
бежал, будто летел, и вес ш шее что-то очень благо-
ухающее.

Принялись этого мужчину разыскивать. Потом, по-
думав: „Ушел он, видимо, к себе в провинцию",— от-
правили вдогонку посыльного от двора. Но мост Сэта
был разрушен, и посыльный не мог перейти его. Прибыл
он в провинцию Мусаси через три месяца, а когда стал
разыскивать этого мужчину, принцесса-то и вызвала
придворного посыльного ж себе.

— Так, видимо, было мне предопределено,— молви-
ла она ему,— меня тянуло увидеть дом этого человека,
и я сказала, чтобы он меня проводил сюда. Он прово-
дил. Замечательно, что жить здесь мне хорошо. Если
этого мужчину угодно будет обвинить и наказать, что
же тогда 'будет со мной? Видимо, сошествие «в эту про-
винцию— тоже карма, определившаяся в прежних моих
жизнях. Скорее возвращайся и доложи все это госу-
дарю.

Посыльный, ничего не сказав, поехал в столицу и
доложил императору, что, мол, так-то и так. Делать не-
чего. Если теперь обвинить того мужчину и заставить
его отказаться от принцессы, то нельзя возвращать ее
в столицу. Если мужчине из Такэсиба отдать IB пожиз-
ненное'управление провинцию Мусаси, он не будет за-
ниматься делами службы. И тогда издали император-
ский рескрипт о том, чтобы пожаловать управление этой
провинции одной только принцессе, после чего построи-
ли дом наподобие дворца и поселили в нем принцессу с
мужем, а когда принцесса умерла, сделали храмом. Это
и есть храм Такэсиба. Дети, которые родились у той
принцессы, так и взяли себе фамилию Мусаси.

После этого (случая -поддерживать сигнальные костры
стали женщины».

В рассказе нам кажутся примечательными несколько
пунктов. Во-первых, предопределение, о котором говорит
сначала стражник, а потом и принцесса,— это предопре-
деление буддийское, т. е. обусловленная поведением в
прежних жизнях судьба. Во-вторых, «сошествие» в про-
винцию терминологически аналогично сошествию будды
в бренный мир для спасения «омраченных».

Из этого следует, что само по себе положение члена
имлораторской семьи трактовалось в быту как резуль-
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тат кармы й как высокая степень буддийской святости,
до-пускающая широкий диапазон поступков без опасения
дальнейшую карму ухудшить. Судя по приведенному
раньше отрывку из «Оказания о доме Тайра», столь вы-
сокое рождение предполагало после смерти возрождение
'в «Чистой земле». Далее: в быту в экстраординарных
случаях »как причина поступка или поведения в целом
могла фигурировать обусловленность его прежними
жизнями. Но, что не менее интересно, в таких случаях
ссылка на карму в целях оправдания не .вызывала до-
верия. Ведь стражник из Мусаои не был казнен не из-за
аргументов .принцессы, а из престижных соображений
(его казнь 'могла повредить репутации принцессы).
На этом уровне даже убежденные буддисты смотрели
,на жизнь трезво. Не зря на будущее от сигнальных
костров мужчин решили отстранить.

Другое дело, в личной жизни, когда это не было
связано с щепетильными вопросами этикета, власти,
юридического статуса и т. п. Здесь вера в судьбу как
следствия предшествующей жизни была абсолютной.
Подтверждения этому -есть почти в каждом памятнике
литературы. С наибольшей убежденностью авторы днев-
ников пишут о карме, когда встречаются с жизненными
неудачами или пытаются объяснить свое невезение, как
например, в записи за 1032 г. в «Дневнике Сарасина»
или за 6-ю луну года Тэнроку 2-го (июль 971 г.) в
«Дневнике эфемерной жизни». Но в памятниках дневни-
ковой и эссеистической литературы карма индивидуаль-
на, потому что в них описываются индивидуальные судь-
бы. В конце периода в эпических произведениях, где
сталкиваются судьбы семей, родов, поколений, и карма
нередко рисуется семейной, клановой, групповой.

Иногда кар M'a действует в течение нескольких рож-
дений. Неважно, что человек в настоящей жизни не'
проявил себя ни как злодей, ни как праведник (с буд-
дийской точки зрения). Средневековый японец всегда
был готов к тому, что в будущей его жизни скажется
карма нескольких предыдущих жизней, о которой сей-
час он может и не подозревать. В записи за 5-ю луну
года Дзиан 2-го (1022 г.) автор «Дневника Сарасина»
описывает, как однажды к ней и ее сестре пришла кош-
ка, очень ласковая и на удивление понятливая. Сестры
стали подкармливать ее, и кошка оставалась у них но-
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Чёвать. Однажды старшей «сестре пйсатеЛьйицы
ся сон, в •котором эта кошка 'рассказала, что она — пере-
родившаяся дочЬ дайнагона, умершая незадолго до того.
Знаменательно, что обе сестры сразу й безусловно это-
му .поверили и даже стали .называть эту кошку Дайна-
гон-доно-йо-хймэгимй (Дочка господина дайнагона).
При этом нигде не говорится о причинах, -по которым
девочка могла бы родиться животным. Заметим,'-кстати,
что такое отсутствие функциональной связи между те-
переиМей и будущей жизнями совершенно .исключается
в «памятниках художественного вымысла (рождение Као-
ру есть однозначное поведению Гэедзи наказание, Гио
в «Оказании о доме Тайра» опасается, что ее нена-
висть «к Хотокэ наносит ущерб ее собственной настоя-
щей и будущей жизни, святость в житийной литературе
и s сборниках сэцува всегда «восходит к добрым деяни-
ям в предшествующих и настоящей жизни).

Органичность взгляда на жизнь человека как ре-
зультат его кармы в отдельных случаях сказывалась и
«на отношении японцев раннего средневековья к живот-
ным. В «Записках у изголовья» (дан 9) описан случай,
когда собака по кличке Окинамаро напугала любимую
кошку государя. Разгневанный император повелел со-
баку высечь и отправить на Собачий остров. Не зная о
том, что ее сослали, собака сбежала с острова и снова
появилась возле дворца. Тогда двое придворных за на-
рушение высочайшего .повеления забили собаку на-
смерть. Вечером возле дворца появилась какая-то рас-
пухшая, неприглядного вида жалкая собака, которая
не отзывалась ;на кличку и не подходила к людям.

«Уже стемнело,— пишет Сэй-сёнагон,— и собаку ве-
лели покормить, но она не стала есть, и из этого за-
ключили, что собака — не та. Наутро, когда ее величе-
ству делали прическу и когда ее умывали, она велела
мне держать зеркальце. Государыня смотрелась в него,
а я стояла рядом, как вдруг увидела, что под галереей
лежит собака.

— Ах,— пробормотала я,— вчера так страшно били
Окинамаро. Видно, он умер, так жаль его! В кого же
он перевоплотится в следующем рождении? Какое, на-
верное, горькое чувство он испытал!

При этих словах у собаки, лежавшей здесь, по те-
лу пробежала дрожь и из глаз неудержимо полились
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слезы. Это было поразительно. Значит, это Окина-
маро!»

Заметим, что описание в целом не содержит -ника-
ких .наблюдений или рассуждений буддийского характе-
ра. Реакция .писательницы на жалкий вид незнакомой
собаки описывается как непроизвольная, естественная.
Таким образом, -в определенной ситуации мысль о но-
вом рождении в (ином облике не только человека, но
и животного -не требовала .специального религиозного
настроя, а вызывалась чисто эмоциональной реакцией,
была следствием единственно возможного представления
о мире.

Из этого же представления, кстати сказать, вытека-
ет воо-бще отношение к зверям, птицам и другим «имею-
щим чувства» (санскр. рупа) существам, свойственное
буддийскому сознанию средневековых 'Японцев'. Если
дл~я~"'европейского поэта или -писателя ятти-чка — это в
первую очередь существо вольное, часто даже предмет
зависти, то для японского писателя — это существо, за-
служивающее жалости и сострадания.

«Как-то «а рассвете,— писала Мурасаки-сикибу в
дневнике,— глядя в окно, думала я о том, что хорошо
бы теперь обо всем позабыть, что в раздумьях нет ни-
какого проку и что сама я погрязла в грехах,— и уви-
дела 'В пруду птиц, которые «беззаботно играли друг с
другом.

На птиц,
Плывущих по воде,
Смотрю со стороны,
Но и сама живу
Такой же жизнью эфемерной.

Мысленно я сравниваю их с собой: кажется, будто
они тоже -беззаботно развлекаются, но ведь и им по-
своему очень трудно».

Безусловно, такая аналогия связана с настроение.,!
автора, но самый ход мысли для той эпохи в -какой-то
степени нормативен. Своего рода «теоретическую -базу»
под ..такой взгляд на животных подвел в «Записках от
скуки» Кэнко-хоси (дан 128):

«ЕСЛИ 'быть внимательным и присмотреться к все-
возможным птицам, животным и даже крохотным ,на-
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оекомым, то окажется, чт-Ь они заботятся о детенышах,
привязаны к -родителям, обзаводятся парами, ревнуют,
кипят страстями, ублажают свою -плоть и »цепляются за
жизнь,— и «во ©сем этом значительно превосходят лю-
дей по той причине, что совершенно -глупы.

Разве не больно бывает »всякий ;р«аз, когда им до-
ставляют мучения, когда у них отнимают жизнь? Тот,
чье (сердце не проникается состраданием при взгляде
на любого, кто обладает чувствами,— не человек»
[38, 104].

Корни такого отношения ко всем живым существам
лежат в буддийском представлении о них как о низших
по сравнению с человеком, как о «родившихся без рук»
не по какой другой причине, кроме как вследствие кар-
мы, определившейся в их прежних жизнях. Недаром в
пьесах Но есть сюжеты о достижении степени будды «ду-
хом бабочки, или снега, или бананового дерева» [217,327].

Изначально идея многократных рождений восходила,
по-видимому, к наблюдениям за сезонными изменениями
в природе. Развитие насекомых с полным 'Превращением
было, очевидно, моделью, по которой древние индийцы
создали свои представления об изменении физического
облика живого существа при новом рождении, легшие
в основу буддийской концепции кармы. В теоретиче-
ском (варианте эта 'концепция разрабатывалась в этико-
моралыном ключе с обязательной функциональной
связью между поступками, образом жизни в предыду-
щем рождении и физическим и моральным обликом че-
ловека в его данности. В бытовом варианте, на уровне
обычных суеверий и примет, такая связь в Японии X—
XIII вв. мыслилась не' всегда. Но сама идея кармы
и цепи рождений настолько глубоко владела сознанием
людей (она к тому же великолепно согласовывалась с
автохтонными анималистическими верованиями), что
оказала определяющее влияние на .представления о
природе и месте человека в природе.

.В литературе это отразилось прежде всего на том,
что герой произведения никогда не вступает в борьбу
с природой и .никогда не «стремится владычествовать над
нею. Литературный идеал—растворение личности в ок-
ружающей природе, полное влияние его с нею, деперсо-
нализация лирического героя (особенно в поэзии)
[195, 46].
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ТРАКТОВКА СМЕРТИ

В конце XIX в. в.Европе появилось много книг -с опи-
санием экзотических японских нравов, где частично под
влиянием японской националистической пропаганды, ча-
стично по впечатлениям от спектаклей театра Но, а в
немалой степени — по воспоминаниям о самурайских
•беспорядках в первые годы после революции Мэйдзи
рассказывалось о безумной храбрости, полном презре-
нии к смерти как об одной из" примечательных черт
японского характера. (Приводились многочисленные 'При-
меры того, 1как японец с улыбкой встречает смерть, .а
его друзья ;и близкие радуются его мужеству.

В одной из лервых 'голландских книг о Японии, пере-
в-еденных в XVIII в. на русский язык, утверждалось с
полной серьезностью, что «японцы имеют .склонность к
самоубийству». И, .наконец, сами произведения япон-
ской литературы изобилуют описаниями харакири и
других способов самоубийства, .наводящими на мысль о
том, что безраздумное отношение к смерти — одна из
черт национального японского характера. Попытаемся
здесь проследить, как отражено отношение людей к
смерти в памятниках японской литературы от X до
XIV .в.

В -военно-феодальной эпопее XIV в. «Повесть о ве-
ликом мире» («Тайхэйки», кн. 1, гл. 7 «О нарушении
Ёрикадзу -верности») так описывается смерть двух при-
верженцев императора Годайго, когда заговор -против
Ходзё -был раскрыт:

«Долго сражался Токи Дзюро и стал уже (сильно
опасаться, как бы не взяли его ЖИВЫМ. Тогда он -бегом
вернулся в «свою спальню, полоснул себя по животу
крест-накрест и рухнул головою на север. Молодые его
приверженцы, спавшие во внутренних помещениях,
каждый по-своему приняли смерть в бою, и не было
среди них ни одного, кто бы обратился в бегство».
И далее:

«И тогда, вынув из колчана последнюю оставшуюся
там стрелу, Магороку швырнул вдруг колчан « под-
ножию сторожевой башни и со 'словами: „А эту стрелу
я должен оставить, чтобы охранять себе путь ,по преис-
подней"—заткнул ее себе за лояс и вскричал громким
голосом:
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— Смотрите сюда и расскажите людям, как япон-
ский храбрец, к мятежу 'примкнувший, кончает с собой!

После этого он .вложил себе 1в рот острие меча, бро-
сился вниз головой с -башни и погиб, пронзенный на-
сквозь».

Эпопея создавалась в период интенсивного формиро-
вания самурайского «кодекса чести». В ней .нагляднее
всего вырисовывается идея презрения к смерти, пред-
почтения смерти позору, 'воспевается сознательное стрем-
ление :к смерти !как наилучшему доказательству вер-
ности господину. Эффектное самоубийство в знак пре-
данности государю расценивается как долг 'Подданного.
Человеческие эмоции .предстают деформированными, и
смерть героя ни рассказчиком, ни слушателями не вос-
принимается как трагедия. Все случаи добровольной
смерти (индивидуальной или групповой) 'безусловно
подчинены конфуцианской идее вассалъной преданности.
Но для того чтобы читатель психологически был готов
воспринимать смерть как закономерное, этически оправ-
данное явление, недостаточно еще двухсотлетней про-
п а г а.нды сунского «онф у ци анетв а. Т р еб ов а лось пр е д-
шеетвующее многовековое представление о человеческой
жизни как об одном из звеньев в безграничной .цепи
рождений и смертей. Примерно за 50 лет до создания
«Повести о великом мире» -были написаны знаменитые
«Записки от скуки» Кэнко-хоси. В тех частях «Записок»,
где (автор не описывает .'конкретные события, а только
рассуждает о значении жизни и смерти, тоже высказы-
ваются взгляды на желательность смерти в определен-
ной ситуации1. Но обоснование этих взглядов имеет
мало общего с идеологией «Повести о великом мире».

«Если бы жизнь наша продолжалась без конца, не
улетучиваясь, подобно росе на равнине Адаси, и не уно-
сясь, 1как дым над горой Торибэ, ни в чем не было б
очарования. В мире замечательно именно непостоянство.
Посмотришь на живущих,— нет никого долговечнее чело-
века. Есть существа вроде поденки, что умирает, не дож-
давшись вечера, и вроде летней цикады, что не ведает ни
весны, ни осени. Достаточно долог и год, если его
прожить спокойно.

Если ты жалеешь, что не насытился жизнью, то,, и
тысячу лет прожив, будешь испытывать чувство, будто
это был сон одной ночи. Что станешь делать IB мире
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бесконечной жизни, дождавшись, когда облик твой ста-
нет безобразным! „Если жизнь длинна, много примешь
стыда", поэтому лучше ©сего умереть, не дожив до со-
рока лет» [38, 47—48].

Это — обоснование чисто буддийское, ,и идет оно от
хэйанской литературы.

Тенденция к рассмотрению смерти героя в плане от-
ношений между господином «и подданными наметилась
еще в военно-феодальных эпопеях XII—XIII вв. Правда,
в них преобладает буддийская подоплека. Смешение
двух идеологических планов ясно -видно в приведенном
iBbiiue описании смерти малолетнего императора Антоку.
Его рождение мотивировано с 'буддийских позиций. По-
сле смерти его ожидает буддийское блаженство. Но ги-
бель его предопределена конфуцианскими нормами: она
закономерна как расплата за «грехи деда императора,
Тайра Киёмори. Смерть преждевременна, поэтому вос-
принимается не с эпическим спокойствием или востор-
гами по :поводу исполненного долга, а как трагическая
неизбежность. Ее вынужденность заставляла •слушате-
лей сопереживать трагедию матери и сына. Трактовка
смерти, не замаскированная более поздними идеологи-
ческими напластованиями, имеет нормальное общече-
ловеческое звучание. 'Соответственно эмоционально на-
сыщен и авторский текст:

«О, сколь печально все это!—Мимолетный весенний
ветер развеял вдруг .цветочную .красу.

О, сколь жестоко все это! — Всесокрушающие буй-
ные волны поглотили жемчужное тело...

Раньше — на высокой башне, что была как башня
Брамы; в дворцовых палатах, что были как во дворце
Индры; посреди министров своих—он повелевал всеми
девятью родами. Теперь же — на корабле, в волнах мор-
ских он нашел скорую гибель.

О, сколь печально все это!» [32, 322—323].
Можно сравнить этот отрывок с такими, например,

строками, написанными приблизительно в то же время:
«О, горе тебе, бедный человек! Как сможешь описать

ты кончину господина своего! Как не выпадут зеницы
твои вместе со слезами! Как не разорвется сердце от
горькой леча ли I Отца человек может забыть, а доброго
господина забыть не может: хотел бы живым вместе с
ним в гроб лечь» [76, 262]. Здесь описана смерть князя
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Александра, а отрывок взят ;из «Жития Александра
Невского» (XIII IB.).

Отношение двух авторов к описываемому событию
принципиально сравнимо1. Правда, у второго соучастие в
скорби, эмоциональная причастность к событию •несколь-
ко больше, чем у первого. Но такое различие .почти не
выходит за пределы индивидуальности авторских прие-
мов. В 'более поздней литературе вырисовывается корен-
ное отличие в отношении к жизни и смерти между
японскими и европейскими авторами. У первых это одна
жизнь из многих, у вторых —единственно данная. От-
сюда происходят различия и в описаниях факта смерти,
и в роли этих описаний в еюжетосложении.

Несмотря на широкую распространенность .проиллю-
стрированных только что трактовок смерти в (Произведе-
ниях средневековой японской ли?ературы, они почти
ничего не говорят о современном этим произведениям от-
ношении реально живших людей к действительным фак-
там смерти —не смерти вообще, а смерти людей от кон-
кретной причины.

Камо-но Тёмэй в своих насквозь проникнутых -буд-
дийским мировоззрением «Записках из кельи» оставил
несколько описаний массовой гибели людей во время
стихийных -бедствий. Вот одно из них («Голод»):

«И еще... бывали и совсем уже неслыханные дела:
ко.гда двое — мужчина и женщина — любили друг дру-
га, тот, чья любовь 'была сильнее, умирал раньше дру-
гого. Это потому, что самого себя каждый ставил на
второе место, и все, что удавалось порою получить, как
милостыню, прежде всего уступал другому,— мужчине
иль женщине, -словом, тому, кого любил. По этой же
причине из родителей и детей, как и следовало ожидать,
с жизнью расставались первыми родители. Бывало и
так: нежный младенец, не .зная, что мать его уже без-
дыханна, лежал рядом с нею, ища губами ее грудь»
[32, 266—267].

Описание никак не связано с конфуцианскими
«пятью отношениями», хотя вырванное из контекста мо-
гло бы трактоваться и в этом плане (по аналогии с
трактовкой «поведения императора Годайго во время го-
лода, представленной «Повестью о великом мире»).
Массовые смерти в «Записках из кельи» — это иллю-
страция к буддийскому тезису о том, что жизнь есть

174



страдание. В таком тольковавдги .смерть .не является из-
бавлением от страданий. Смерть .вообще ни от чего не
'избавляет по «большему -счету: она л-ишь отмечает завер-
шение одного цикла .страданий, чтобы .взамен привести
к другому циклу. Смерть в мучениях Камо-но Тёмэй .не
рассматривает и .в таком .плане. Ода для писателя важ-
.на не как смерть сама по себе, а как 'концентрация му-
чений, органически присущих земному существованию.
Из описаний жех наблюденных ужасов следует один
вывод: «Вот какова горечь жизни в этом мире» [32, 269].

В фактоописательных частях эссе и дневников можно
выделить разное отношение 'авторов « возможности их
собственной смерти и к смерти их близких. Собствен-
ная смерть рассматривается либо как неизбежный этап
на пути .к достижению «Чистой земли» («Дневник Са-
расина»), либо как средство избавления от страданий
(«Дневник эфемерной жизни»). Вот как описывает свое
состояние мать Митицуна, в порыве ревности метавшая-
ся от мыслей о смерти к мыслям о монашестве (6-я лу-
на года Тэнроку 1-го, 970 г.):

«Я продолжала напряженно думать,— и ни о чем
другом «роме этого не думала,— лишь о том, как мне
»всей душой хотелось бы умереть, но только .при мысли
о нем одном (о Митицуна.— В. Г.) мне делалось очень
грустно. Я думала, -что вот станет он взрослым, вверю
его надежной жене, тогда и умереть .можно будет спо-
койно. А потом как подумается, с каким же чувством
будет он тогда скитаться в мире,— и умирать становит-
ся еще труднее прежнего. Тогда .я затеяла такой раз-
говор:

— Как мне быть? Может, я попробую переменить
свой облик и отрешиться от мира?—но мальчик, хотя
он и не мог еще глубоко вникнуть в эти слова, заплакал
навзрыд, горько, до икоты, и проговорил:

— Если так, я тоже, стану монахом.• Для чего же
мне тогда общение с миром!»

Ни смерть, ни пострижение здесь не мыслятся в
религиозном плане. Это лишь два наиболее доступных
писательнице способа избавиться от мук -ревности, уйти
от горечи жизни. Подспудно она хочет этими способа-
ми пробудить у мужа угрызения совести, хотя такое
желание не умещается ни в 'буддийские, ни в конфуци-
анские рамки.
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Автор-a ми дневников и эссе никогда .не .воспринима-
ется в (религиозно-философском .плане-см-ерть близкого
человека. Это —глубокая личная драма, переживаемая
болезненно, как автор «Дневника Сарасина» переживала
смерть своей кормилицы, матери и мужа, как Кльно Цу-
раюки «переживал смерть дочери. В чисто литературном
плане описание смерти близкого 'Человека либо служит
более полному раскрытию ха»ра:ктера или переживаний
автора, либо является ©несюжетным элементом, допол-
нительно скрепляющим части 'произведения .в единое
целое.

«А между тем в Тоса... .внезапно скончалась девочка,
что родилась в столице. Хотя и на [его] глазах прошла
вся •недавняя суета сборов, но [он] ми 'Словом «не вме-
шался. [Теперь] .-на возвратном пути [он] все сокрушался
по своей девочке. Иные не могли этого вынести. И вот
кем-то -написаны строки:

Вот и в столицу! Миг >радостный фазу сменился тоской.
Ей среди нас лишь одной не вернуться вовек!

И другие строки — спустя -некоторое время:

Будто здесь она... в забытьи представится, ищешь
взором:

Где же та, что нас покинула? — и тоска по-прежнему»
[56, 89].

Таково первое упоминание умершей девочки в
«Дневнике путешествия из Тоса». И дальше, на протя-
жении всего дневника, эта тема присутствует. Но нигде
о:на не трактуется в религиозном -плане. Интересно срав-
нить приведенный раньше отрывок из «Дневника эфе-
мерной жизни» с другим отрывком из того же дневни-
ка, где с большой убедительностью описывается реак-
ция автора на смерть матери (осень 964 г.):

«Тем временем моя матушка исчерпала пределы
жизни и в начале осени после долгих мучений сконча-
лась. Чувство горя у меня превосходило все, что обычно
бывает у людей, так что я совсем ничего не «могла де-
лать. Среди множества бывших подле нее я одна сдела-
лась как безумная, твердя про себя: ,,Не отстану, -не
отстану от нее!'4 Так и случилось: отчего не знаю сама,
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только ноги-руки мои оцепенели и 1готчш> было уже
замереть дыхаиие...

Я »страдала от недуга долгие дни и месяцы, ей же,
умершей, теперь ничем уже -было не помочь. Возле меня
все стали говорить одно: „А если еще и она, что будем
делать? Из-за чего это все!" — при этом они .плакали, а
другие и плакать не смели. Я «ничего не могла говорить,
хотя и все сознавала».

Реалистичность этого отрывка сделала «бы честь и
писателю гораздо более позднего времени. От этого дра-
матического описания исчисляется трансформация трак-
товки смерти в японской литературе X—XIV вв., при-
ведшая в конце (концов сквозь буддийские философство-
вания -к •конфуцианскому схематизму самурайской ли-
тературы. В результате место описания смерти и реак-
ции на нее как на трагическое событие заняла трактов-
ка ее как самостоятельного явления, оторванного от
эмоциональных переживаний. Изменение качества свя-
зано с новым этапом проникновения религиозно-фило-
софских учений в сознание авторов, а активизировалось
это проникновение, как мы видим, через 300 с лишним
лет после того, как во вступлении к трактату «Драго-
ценный ключ к «сокровищнице тайн» («Хидзо хояку»)
Кукай написал о человеке:

Рожденный, рожденный и перерожденный без предела,
И все еще темный, как к началу рождений;
Смерть, смерть и смерть без конца,
А то, что все еще скрыто, есть конечная цель бытия.

Трактовка, представленная в 'буддийском трактате,
проникла в художественную литературу, где впоследст-
вии встретилась с трактовкой, возникшей под влиянием
сунско го конф уци анств а.

ИДЕЯ ЭФЕМЕРНОСТИ

Голос колокола в обители Гион
звучит непрочностью всех человеческих деяний.'

iKjpaica цветков на дереве Сяра
являет лишь закон: «живущее — погибнет».

Гордые —.недолговечны:
они подобны сновидению васеденей ночью.

12 Зак. 514 177



Могучие — в конце концов погибнут:
они подобны лишь пылинке пзред лоткам ветра

[32, 337].

Такими строками начинается «Сказание о доме Тай-
ра». В лих, как отмечает Исимода Сё, сконцентрирована
ие только главная .идея памятника, но также ;и «распро-
страненный образ .мыслей людей его эпохи» [117, 43].
Никто и ничто не может избежать -судьбы, определен-
ной кармой, избежать всеобщего закона непостоянства.

Ко второй -половине XII .в. аристократическая вер-
хушка Японии, автоматизировавшая внутрисословные
отношения, функции аппарата государственного управ-
ления и даже типы эмоциональной реакции на эстети-
ческий сигнал (отсюда—обилие штампов в жизни и ли-
тературе), мало задумывалась над универсальностью
•буддийского принципа непостоянства всего сущего, эфе-
мерности деяний, мимолетности плодов человеческой
•деятельности-.

Мощное потрясение, вызванное междоусобными вой-
нами между Тайра и Минамото, и сопутствующие этим
войнам бедствия ошеломили хэйанских «облачных ка-
валеров» и «цветолодобных дев» и заставили не только
вспомнить о наступлении «Последнего конца закона»,
но и по-новому взглянуть на одну из самых распростра-
ненных формул японского буддизма: «Нечто, возникаю-
щее из ничто, неизбежно возвращается в ничто». Эту
формулу спроецировали для оценки крупномасштабных
явлений и стали активно интерпретировать в соответст-
вии с сословной идеологией.

Двумя столетиями раньше ее трактовка в художест-
венной литературе -была несколько иной. Нагляднее ©се-
го такая камерная интерпретация -буддийской идеи эфе-
мерности сущего отразилась тогда в дневнике матери
Митицуна. Что такое кагэро? Не то поденка—насеко-
мое, живущее от рассвета до сумерек, не то струящийся
от жары воздух. Нечто неуловимое. Реальное и вместе
с тем настолько мимолетное, что ежеминутно заставля-
ет сомнев-аться: есть оно или его уже нет. Такова в
понимании автора «Дневника эфемерной жизни» ее соб-
ственная жизнь.

В этой жизни все 'быстролетно (хаканаси): время
(«тот год быстролетно подошел к концу», «быстролет-
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мо минули осень и зима», «в быстролетиости осень и
зима прошли»), процветание отца, состояние душевно-
го покоя, любовь мужа. Непостоянства полна .вся
жизнь. Но это —ее собственная жизнь. Это не царства
рушатся, не поколения вымирают, не властители мира
сходят во прах после головокружительного взлета, как
любили показывать ©последствии создатели воинских
эпопей. Это жизнь одинокой, экспансивной, тоскующей
женщины (неустроенна и потому эфемерна. Минуты
счастья и успокоения сменяются в ней месяцами и го-
дами трагических переживаний.

Японский ученый Кикута Сигэо произвел любопыт-
ный подсчет. В первой части «Дневника эфемерной жиз-
ни» слово «мимолетный», «быстротекущий» (хаканаси,
монохаканаси) встречается 14 раз и определяет оценку
автором 'Собственной жизни. От него производятся от-
рицательные эмоции, выраженные словами «плакать»
(25 случаев), «печаль» (30 случаев), «слезы» (12 случа-
ев), «роса» (традиционный символ эфемерности, 7 слу-
чаев), «сожалеть» (20 случаев), «тревога» (10 случаев)
и т. д. Вместе с тем антонимы этих слов встречаются
гораздо реже: «успокаиваться» — 2 случая, «смеять-
ся» — 4, «радоваться» — 4, «интересный» — 1 случай
и т. д. [117, 214].

Таким образом, эфемерность воспринимается авто-
ром дневника как нечто специально присущее ее жиз-
ни, определяющееся прежде всего ее отношениями с
мужем и вызывающее чувство горечи. С мерками мате-
ри Митицуна нельзя оценивать жизнь Канэиэ как
полную непостоянства, неудавшуюся, потому что он вы-
ступает в дневнике как лицо активное, а понятие эфемер-
ности предполагает пассивность субъекта, .его 'беспо-
мощность, зависимость от посторонних сил, будь то за-
коны бытия или чужая воля.

Из всего этого не (Следует, что мать Митицуна и
другие современные ей авторы весь внешний мир вос-
принимали в статике, не применяли к нему эпитетов «не-
постоянный», «бренный», «плывущий» и т. д. Просто
личные категории стояли для них на первом плане, а
об эфемерности остального мира они упоминали походя,
на уровне словесных штампов, не возводя эту эфемер-
ность в универсальный принцип видения мира, как это
сделал автор «Сказания о доме Тайра». «Этот мир,
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еще 'более мимолетный, чем сон» (юмэ-ёри мо хаканаки
ё-но нака), для Идзуми-сики<бу, .например, эфемерен по-
стольку, поскольку подвержена -превратностям ее «собст-
венная жизнь («ее дни и мочи»). Эфемерность собствен-
ной жизни авторы дневников '.аргументировали, а не-
постоянство мира —декларировали.

Иногда в личном плане упоминание эфемерности, су-
етности мира—не более чем дань грустному настроению
или желанию объяснить причину появления тех или
иных стихов, как в дневни-ке Мураеаки-сикибу:

«Разве же не тщета это — хоть чуточку думать с
любовью об одних только тех, с кем не можешь .пре-
рвать разговор, кого принимаешь близко к сердцу, с кем
обсуждаешь все, вплоть до мелочей, с кем в любое вре-
мя непринужденно откровенничаешь! Разве не увлечено
-мирской суетой мое сердце, лелеющее картины того, как
беседовали мы с госпожой Дайна гон, каждую ночь ло-
жась спать очень близко к самой государыне.

Дикие утки
Спят и плывут по воде —
О них лишь грущу....
Стынут их перья,
Но стыну не меньше и я».

В дневниковой и эссеистической литературе XIII в.
идея эфемерности -меняет план. Авторы начинают видеть
в превратностях собственной судьбы частное проявление
общего закона (непостоянства. Именно так рассматрива-
ет проблему Камо-но Тёмэй, посвятивший аа-кону непо-
стоянства вступительный раздел «Записок из кельи»:

«Струи уходящей реки... они непрерывны; но они —
все не те же, не прежние воды. По заводям плавающие
пузырьки пены... они то исчезнут, то свяжутся вновь;
но долго пробыть не дано им. В этом мире живущие
люди и их жилища... и они—им подобны.

В „перлами устланной" столице вышки на кровлях
рядят, черепицами спорят жилища людей благородных
и низких. Века за веками проходят — и нет им .как 'буд-
то конца... но спросишь: „Так ли оно в самом деле?" —
и домов, с давних -пор существующих, -будто так мало:
то — в прошлом году развалились, отстроены в новом;
то — 'был дом большой и погиб, превратился в дом ма-
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лый. И живущие ,в тих люди — с ними одно: и место —
все то же; я людей так же много, но тех, кого знаешь
еще -с давней поры, средь двух-трех десятков едва за-
берется один или двое. По утрам умирают; по вечерам
нарождаются...— порядок такой только и схож что с
пеной воды.

Не ведаем мы: люди, что 'нарождаются, что умира-
ют... откуда они и «уда уходят? И не ведаем мы: вре-
менный этот приют — ради кото он -сердце заботит, чем
радует глаз? И сам хозяин, и его жилище, оба уходят
они, -соперничая друг перед другом в непрочности своего
•бытия... и эр-елище это—«совсем что роса на вьюнках: то
роса опадет, а цветок остается; однако хоть и останет-
ся он, .но на утреннем солнце засохнет; то цветок увя-
дает, а роса еще не исчезла; однако, хоть не исчезла
она,— вечера ей не дождаться» [32, 260—261].

Это—-общая декларация. Жизнь и жилище человека
эфемерны. Жизнь — временный приют, временная ком-
бинация вечных элементов, составляющих личность.
Жилище — временное вместилище этой комбинации.
Камо*но Тёмэй далее на примерах показывает, как
непредсказуемые и не зависящие от воли человека бед-
ствия с неумолимостью разрушают все живое и неживое,
и говорит, что нет в мире ничего вечного, что нет уста-
новленного момента, до которого можно быть спокойным
за себя, за -своих близких, за города, даже за скалы и
реки, ибо закон непрочности сущего универсален.

После этих конкретизирующих описаний -следует рас-
пространение принципа эфемерности на жизнь одного
•конкретного человека—самого автора. Чем больше
привязан человек к 'бренному миру — материально или
психологически,— тем 'более зависим он от закона не-
постоянства: количество связей .пропорционально потен-
циальной возможности испытать на себе его действие.
Порвать узы, связывающие тебя с миром, значит умень-
шить свою зависимость от одного из универсальных за-
конов мироздания. Таким образом, проблема перево-
дится в личный план, и в этом состоит преемственность
«Записок из кельи» по отношению к литературе хэйан-
екой придворной аристократии. В универсальности же
самой постановки проблемы—отражение идеологии но-
вой эпохи, представленной воинскими эпопеями.

Через 120 лет после Камо-;но Тёмэя Кэн-ко-хоси, про-
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•дол живший ту же линию .в литературе, также интерпре-
тирует закон эфемерности -не как закол попеременного
преобладания в мире добра и зла, а как закон неуклон-
ного разрушения, всеобъемлющего ухудшения, .но на-
мечает уже ;н-е один, а два плана преодоления этого
ухудшения: личный и общий. Личный план — уход от
мира, общий—возвращение « нравам, обычаям и госу-
дарственным учреждениям эпох Знги и Тэнряку (X в.)
{13, 9—23].

Таким образом, универсализация тол-ковалия закона
постепенно приводит к -выводам »социально-политическо-
го плана. В аспекте же личности от начала до конца
проблема эфемерности «связывалась с уходом от мира,
т. е. монашеством или отшельничеством.

ВЗГЛЯДЫ НА МОНАХОВ И МОНАШЕСТВО

В 'буддизме, как и в христианстве, -существуют де-
тально разработанные монастырские уставы. В идеале,
уходя в монастырь, человек обязуется в точности со-
блюдать устав «религиозной общины, принимает 'соответ-
ствующие обеты, считает для себя обязательными оп-
ределенные заповеди. Но .регламентация его жизни мо-
жет -быть »более жесткой или свободной: уставы заметно
отличаются даже среди монастырей одной секты. Ми-
ряне же, вступающие ,в общение с монахами или дру-
гими служителями церкви, составляют об их идеальном
облике свое представление, эталон, с которым соотно-
сится реальный облик священнослужителей, причем
различия в монастырских уставах этим эталоном не учи-
тываются. Реальные 'Священнослужителя никогда не вы-
держивают в общем мнении сравнения, с идеальными,
ВЗЯТЫМИ за эталон.

Таким образом .появляются два представления о мо-
нахе — идеальное и бытовое. Идеальное представление
широко отражено в житийной литературе, бытовое — в
светской. И чем больше бытовое отличается от идеаль-
ного, чем более писатель заостряет внимание на этом
отличии, тем настойчивее мы говорим об антиклерикаль-
ных настроениях в его .произведении. При этом неизбеж-
но должен .встать вопрос, как соотносятся эти антикле-
рикальные настроения «со взглядами, 'Существовавшими
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-в соответствующей «социальной среде, ;и насколько ОНИ
выходят (из рамок, допускаемых религиозными догмами.

Для европейских последователей, ближе знакомых с
христианскими традициями, при рассмотрении литера-
туры «буддийского ареала постоянно существует опас-
ность экстраполировать христианские .нормативы на
•буддийскую почву, принять обычное за исключительное
и, таким образом, неверно истолковать верно замечен-
ный фа.кт. Но единичный факт приобретает силу доказа-
тельства не сам по себе, а в ряду других фактов одного
с ним порядка, поэтому к оценке его нужно подходить
с 'сугубой осторожностью.

Проблема отношения к- монахам и монашеству по-
разному освещается в исследуемых нами .памятниках,
в зависимости от характерологических особенностей ав-
торов, от описанных ими жизненных коллизий и от мно-
гих других обстоятельств. Это — проблема внешняя для
Идзуми-сикибу и Мурасаки-сикибу и внутренняя для
дочери Сугавара Такаеуэ, матери Митицуна, Сэй-сёна-
гон и для -писателей XIII в., но у 'большинства писате-
лей второй группы индивидуалистическая насыщенность
описаний затрудняет возможность сопоставить общест-
венное отношение к явлению с личным, мешает объек-
тивной его оценке. В (интересующем нас плане наиболее
полную .картину можно "составить по «Запискам у изго-
ловья» Сэй-сёнагон.

Остановимся на двух пунктах: описание и оценка пи-
сательницей распространенного отношения к монахам;
ее собственное отношение к ним. Интересно также рас-
смотреть отношение -разных -писателей к монашеству в
том плане, в «каком они сами говорили о возможности
или необходимости пострижения.

Пожалуй, самым известным описанием отношения
к монахам со стороны мирян является в «Записках у .из-
головья» 7-й дан:'

«Жалко, когда любимого ребенка хотят сделать мо-
нахом. Достойно всяческого' (сожаления, что монахов
считают не более чем деревянными чурбанами. Люди
с осуждением говорят и о том, что, поев очень сквер-
ной постной пищи, они спят, и о том, что молодые мо-
нахи, как видно, любопытны и почему-то без отвраще-
ния смотрят на те места, где бывают женщины. А от-
шельнику— тому, по-моему, совсем трудно. Если он за-
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смет от усталости, его уже попрекают: ,,Этому лишь бы
поспать!" — а деваться-то некуда, так как же он себя
чувствует?!

Правда, все это вроде 'бы случалось в старину. Те-
перь IHM гораздо легче».

Интересяо,- что, отмечая отрицательное отношение
мирян к монахам, Сэй-еёнагон перечисляет здесь лишь
те причины осуждения, которые вызваны несоответстви-
ем реального .поведения монахов нормам, которые не
только приняты монастырскими уставами, но и считают-
ся обязательными для них в общем мнении. Писатель-
ница отмечает, что такое осуждение несправедливо, по-
скольку все перечисленные ею отклонения вызваны есте-
ственными потребностями 'Человека. Отсюда можно за-
ключить, что Сэй-сёнагон не отказывает монаху в праве
на обычные человеческие чувства, не выделяет его- из
общей «массы людей. Но тот же самый отрывок послу-
жил позднее Кэнко-хоси -одним из (аргументов для осу-
ждения монахов. Писатель провел это осуждение через
все «Записки от скуки» и не оставил сомнения в своем
резко отрицательном отношении к монахам по разным
линиям.

Насколько последовательна сама Сэй-сёнагон в несо-
гласии с установившимися взглядами своих современни-
ков? Обращает на себя внимание тот факт, что приве-
денный отрывок — единственный в ее произведении, где
поведение монахов расценивается по обычным мирским
меркам. Сама же писательница в 6-м дане выделяет
монахов в особую категорию людей, отмечая:

«Слова, которые на слух воспринимаются по-разно-
му, хотя и означ-ают одно и то же,— это слова монаха,
слова мужчины и слова женщины».

Бытовое представление о монахах Сэй-сёнагон де-
монстрирует в высказывании о том, что чувство нелов-
кости у нее вызывают «сердце чувственного мужчины»
и приглашенный в знатный дом для проведения ночной
службы «священник, который спит чутко» (дан 124).
И отдать ребенка в монастырь жалко не потому толь-
ко, что он сделается потом предметом осуждения, а
еще и потому, что уверенности в том, что поручаешь его
воспитание достойным людям, нет. Интересны ассоциа-
ции писательницы в 70-м дане:

«То, что тревожит: быть матерью монаха, на
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дцать лет заключенного .в монастырьf; в темноте пой-
ти .в незнакомое место, где все сидят в ряд и .не зажи-
гают огня, потому что „слишком светло — тоже плохо";
послать куда-нибудь с ценной .вещью только что посту-
пившего к вам слугу, когда вы его еще .плохо изучили,
а он долго не возвращается; когда младенец, который
еще не умеет говорить, плачет, изгибаясь и никому не
давая взять себя на руки».

Таким образом, монастырь, «братство» не представ-
ляется Сэй-сёнагон местом очищения от «помутнешно-
сти» вихрем бытия, да и к самим монахам у нее отноше-
ние неодинаковое. Ей ••неприятны толстые монахи
(дан 149) и доставляют удовольствие хорошо знающие
службу и .красивые (дан 33):

«Проповедник хорош красивый. Когда, не отрываясь,
смотришь на лицо проповедника, невольно задумы-
ваешься и о 'благородном содержании его проповеди.
Если же озираешься кругом, тут же забываешь все,—
потому мне кажется, что неприятный проповедник толь-
ко способствует греховности...»

Нелепый вид священнослужителя, независимо от его
сана, вызывает у Сэй-сёнагон не менее ироническую
реакцию, чем у окружающих. Вот как она иронизирует
над необычайно долговязым настоятелем буддийского
храма:

«В нынешнем им.ператорском дворце восточное кры-
ло называют северным. Возле него возвышается гро-
мадный дуб. Глядя на него, люди спрашивают: „Инте-
ресно, какова его высота?" А генерал Наринобу за-
метил:

— Вот бы спилить его под корень да сделать опаха-
ло для Дзётё-содзу!

Содзу управлял храмовой службой в храме Ямаеи-
на. В день Возглашения счастья вновь назначенным
на должность, которое совершалось посланцем двора,
проводившим церемонию, к нему вышел господин На-
ринобу, рядом с которым служитель, да еще и в о-буви
на высоких подставках, выглядел устрашающе длин-
ным. Когда он вышел, я сказала:

— Почему же вы не дали ему то опахало?

7 Новопринявшему постриг в монастыре Энрякудзи первые
12 лет не разрешали выходить за его ворота.
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'— Да, забывчивостью ЁЫ не страдаете,— рассмеялся
Генерал.

Забавно, что -кто-то «сказал однажды: „Для Дзётё-
содзу не подобрать утиги, а для Сукусэ-гими— акомэ8»
(дан 12).

Заметим, что Сэй-сенагон ,не предъявляет к мона-
хам требований по непременному соблюдению, скажем,
«шести добродетелей -совершенства», обязательных для
каждого принявшего постриг, хотя из ее заметок видно,
что по крайней мере две из них — (нравственность и бо-
рение— им не присущи. К монахам она ОТНОСИТСЯ -как
к чиновникам, 'больше или меньше соответствующим за-
нимаемой должности. Содержание проповеди не связы-
вается ,в ее сознании со святостью .проповедника. Но из
бытовых заметок и описаний видно, -что сама эта свя-
тость весьма сомнительна. В этом плане произведение
Сэй-еёнагон вполне согласуется с произведениями про-
стонародной литературы XII—XIII вв. сэцува, с «высо-
кой литературой» XIV в. типа «Записок от «скуки», со
средневековыми фарсами кёгэн, в которых монах высме-
ивается, обличается за его жадность, грубость, глупость,
похотливость и т. д. Такое обличение отнюдь не противо-
речило общественному сознанию читателей, иначе оно
не имело бы столь широкого распространения.

Однако десятая заповедь для принявших сан гласит:
«Не поноси три сокровища — Будду, за-кон и священно-
служителей». Поношение священнослужителей есть грех
тяжкий, ибо он вносит разлад в ряды «братства», сеет
смуту в сознании и отдаляет момент конечного просвет-
ления, т. е. является действием, прямо противополож-
ным назначению бодхиоаттвы. Тогда откуда же взялась
и почему 'беспрепятственно распространялась в япон-
ской литературе традиция осуждения монашества? Ведь,
по завещанию основателя японского 'буддизма принца
Сётоку-тайси, дурные люди не могут быть «научены и
ведомы вне этих трех сокровищ» [222, 230].

Судзуки Дайсэцу Тэйтаро полагает, что секуляриза-
ция жизни «братства» (сангха), связанная с развитием
идеала бодхисаттвы в махаянистическом буддизме, «по-
степенно привела к осуждению монашества», и утвер-

8 У т и г и и а к о м э — разновидности нижней одежды хэйан-
я аоистокоатии.ской аристократии
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ждает, что «эта трансформация находилась в полном
'Соответствии с 'изначальным духом -буддизма, .который
должен -спасти мир от «всеобщей зависимости от не-
вежества и .кармы» [217, 325].

Значит, «с религиозным обоснованием как 'будто все
в порядке. Разоблачение порочности монахов не явля-
ется .поношением сокровища, оно последовательно раз-
вивает сущность первоначальной доктрины. Однако мы
знаем немало примеров в истории других стран, когда
церковная организация "бывала недовольна подобными
разоблачениями и весьма энергично 'Сводила их на нет.
В Японии этО|ГО не случилось, потому что монастыри
участвовали в .политической и военной борьбе на сторо-
не разных лагерей и потому что разные буддийские
секты в постоянной борьбе за влияние при дворе поддер-
живали .в адептах критическое отношение к -своим рели-
гиозным оппонентам. Кроме того, нужно учитывать, что
Япония восприняла из Китая не только переводы буд-
дийских книг, но и «сочинения китайских конфуцианцев,
специально посвященные критике буддийских монахов,
и что эти сочинения нашли на японской почве благодар-
ных читателей и пропагандистов ъ лице ученых-конфуци-
анцев, пользовавшихся большим авторитетом в придвор-
ных кругах. Если прибавить к этому далеко не идеаль-
ную нравственность буддийских монахов, причина устой-
чивости традиции критического к ним отношения в быту
и литературе становится вполне понятной.

Несмотря на все это, в аристократической среде в
течение всего раннего средневековья был широко распро-
странен уход в монастыри. Это был не только прину-
дительный постриг экс-императоров, -членов их семей
или младших сыновей в знатных домах и не только так
называемый «уход вслед», когда за принявшим постриг
господином в монастыри уходили его ближайшие слуги.
Распространено было и добровольное пострижение лю-
дей, не принуждаемых к этому ни политическими при-
чинами, ни этическими требованиями.

Постриг назывался «уходом от мира». Доброволь-
ный уход от мира совершался в основном по двум при-
чинам. Первая из них наиболее убедительно показана
матерью Митицуна в «Дневнике эфемерной жизни». По-
стриг трактуется ею как один из способов избавиться от
душевного кризиса, вызванного непостоянством мужа
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(другой, ка-к мы (видели-,— смерть). Она не 'ищет в ре-
лигии -благодати, не рассматривает 'грядущее успокое-
ние .как «следствие чистоты монашеской жизни. Порвать
с миром означало для писательницы решительно изме-
нить образ жизни, .нарушить старые связи -и тем самым
избавиться от вызываемых ими эмоций. Поэтому по-
стриг для нее почти равнозначен смерти. Он воспринима-
ется как трагедия и ею самой, и ее сыном, и даже
мужем.

Вторая причина ухода от мира—религиозная экзаль-
тация. К такому уходу временами психологически гото-
ва Сэй-сёнагон, соответствующий настрой явственно ви-
ден в последней четверти «Дневника Сарасина». Но если
первая причина остается постоянно действующей и од-
нозначной !на протяжении всего .периода (ее можно про-
следить во многих описаниях в военно-феодальных эпо-
пеях, дневниках, сэцува и эссе), то вторая, на фоне осу-
ждения монашества, постепенно ослабляется и транс-
формируется в стремление к отшельничеству, в поиски
единения с природой, в размышления о суетности и эфе-
мерности мирской жизни.

Сложное -переплетение жизненных неудач и размы-
шлений привело к мысли об отшельничестве Камо-но
Тёмэя, «для того чтобы душу спасти, чтобы „Путь" вы-
полнять» 9 |[32, 277]. Идею отшельничества воспевает и
Кэнко-хоси. Но у .обоих этих писателей идея буддий-
ского 'спасения тесно соприкасается с .внебуддийскими
предета1влениями, на которых мы остановимся несколь-
ко .позже.

ОТНОШЕНИЕ К БУДДИЙСКОЙ СЛУЖБЕ
И ЦЕРЕМОНИЯМ

Буддийские службы, обряды и церемонии охватыва-
ли все 'стороны жизни средневекового японца. Рождение
и смерть, болезнь, брак, поминовение усопших, стихий-
ные бедствия и плохая погода, всякое начинание в де-
лах, реалигиозные диспуты, храмовые бдения, празднест-
ва и »многие другие события и ситуации сопровождались
отправлением -служб в буддийских храмах и (всевозмож-
ными обряда-ми.

9 Имеется в виду «путь будды», буддийские заповеди.
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Спутники Ки-ио Цураюки молятся богам :и буддам,
когда ветер и волны мешают плыть дальше и когда
предстоит «преодолеть район бесчинства пиратов. Мать
Митицуна ;и дочь Сугавара Та,касуэ совершают палом-
ничества в храмы, Сэй-'сёнагон слушает в храмах и
домах придворных толко'вания сутр и по нескольку дней
молится во многих буддийских храмах, Мурасаки-сики-
бу с благоговением .наблюдает за буддийской церемо-
нией, Абуцу-ни останавливается в храмах .по дороге из
Киото в Камакура, Камо-но Тёмэй установил в своей
хижине статуэтку Амида-будды и бодхисаттв Фугэн и
Фудо, читает перед ними -молитвы и священные тексты
и возлагает да алтарь плоды и листья растений. В раз-
мышлениях о жизни Шакьямуни и молениях о .возрож-
дении в раю проводит время мать Дзёдзин-адзяри, ав-
тор «Стихотворного собрания матери Дзёдзин-адзяри».

Однако при всем разнообразии внешнего проявления
благочестия или участия в обрядовой стороне религи-
озной жизни можно установить .-некоторые стандартные
типы отношения к буддийским службам и разновидно-
сти связанных с ними описаний в литературных памят-
никах.

Ординарные службы, молитвы и посещения храмов
не описываются, *а лишь упоминаются (и то далеко не
всегда), как не описываются такие службы и посеще-
ния, скажем, >в русской литературе XIX в. Если посеще-
ние храма или молитвы связано с малозначительным
эпизодом, автору бывает достаточно кратко описать этот
эпизод и заметить, что .по этому «случаю он посетил
хрям или совершил молитву.

Службы или церемонии, проводимые по специаль-
ным «случаям за пределами храмов, описываются подчас
подробно, 'Причем такое описание характеризует их не
с религиозной, а с чисто зрелищной 'Стороны. Вот, на-
пример, описание одного из обрядов, проводившихся
служителями секты сингон по случаю знаменательных
событий в жизни императора или всего государства, в
начале «Дневника Мурасаки-сикибу»:

«Укрывшись в «сумраке деревьев в ту пору, когда
ночь была еще глубокой, а луна закрыта тучами, мы
пер егов ар иъ ались :

— Ах, только бы открылись ставни!
— Прислуга еще не работает.
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— Пусть от'кроют «служанки из свиты!—и тут ко-
локол возвестил иаступление .последней трети ночи, и
настало время обр-яда Пяти 'алтарей. А когда повсю-
ду— И далеко, и близко—прокатились громкие голо-
са монахов: „И меня! И меня!'* — нас объял страх и
благоговение. Настоятель храма богини Канной в со-
провождений двадцати монахов из восточного ряда от-
правился творить заклинания, и звуки их шагов стали
похожи на перестук ног по деревянным мосткам 'Пере-
ходной галереи: „тодоро-тодоро".

Пока служители переходят через прекрасный китай-
ский мостик и, пробираясь между деревьями, возвра-
щаются каждый к себе, начиная -с наставника из храма
Хорюдзи, «входящего в павильон для зрителей на скач-
ках, и содзу из храма Хэнтидзи, входящего в библиоте-
ку, и -кончая сопровождавшими их монашескими фигу-
рами в чистых одеяниях, мы чувствуем, что к ним при-
ковано все наше внимание, мы глубоко очарованы. Сам
мудрый Сайса склонился перед Великой добродетелью 1 0

в почтительном поклоне. Когда .мы пришли во дворец,
уже совсем рассвело».

Обряд описан гораздо менее подробно, чем любая
придворная церемония, проводившаяся без участия свя-
щеннослужителей. Дело даже не в том, что вопреки се-
бе Мураса.ки-сикибу почти не останавливается здесь на
деталях религиозного действа (они, по-видимому, были
канонизированы и, ;ка,к таковые, не интересны читате-
лю) и внешнего вида участников обр-яда и зрителей, а в
том, что о своих переживаниях, о впечатлениях она пи-
шет предельно скупо. Буддийский обряд для нее -связан
не с (религиозными представлениями, а с обычаями, при-
нятыми -при дворе.

Привычка -ассоциировать буддийскую службу .с при-
дворными обычаями на рубеже X и XI вв. была рас-
пространена среди придворной аристократии. Более всего
она сказывалась у чиновников, которые после много-
летней службы получали отставку. Такие чиновники ис-
правно -посещали храмовые службы, оде -могли встре-
титься с вельможами и испытать иллюзию присутствия
на церемонии при императорском дворе.

10 В е л и к а я д о б р о д е т е л ь — изображение шестиликого
бога — охранителя Запада, восседающего на белом быке (Дайитоку-
мёо).
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«В прежние .времена,— пишет Сэй-сёнагои,— когда
придворный выходил в отставку, он уже не участвовал
больше в императорском -кортеже и не позволил бы себе
бывать црон дворе. В наше же время это как будто не
так. Сейчас ;и такому лоручаютоя разные дела. Однако
он все же как будто ощущает какую-то тоску и неудо-
влетворенность, так что, раз-два побывав на проповеди,
он начинает этим очень увлекаться, настолько, что яв-
ляется туда даже знойной летней порой, в светлой лег-
кой одежде и волоча за собой бледно-сиреневые или
темно-синие хакамап. К шляпе своей он прикрепляет
охранительный амулетик, как бы желая этим сказать,
что даже сакраментальный по предсказаниям астроло-
гов день и тот не воспрепятствует ему на его пути к
праведности.

Быстро подойдя к 'благочестивому проповеднику, он
заводит с ним разговор, посматривая вместе с ним на
коляски дам, .стоящие вокруг, и вообще на все обращая
внимание.

Вот он останавливается со знакомым, которого он
уже давно- не видел. В восхищении он стремится к нему
навстречу, вступает в разговор, кивает головой, расска-
зывает разные забавные вещи, скрывая улыбку за ши-
роко раскрытым веером, перебирает и вертит в руках
разукрашенные четки; поглядывая то направо, то нале-
во, критикует убранство колясок и в то же время рас-
суждает о религиозном диспуте и о чтении сутр, в кото-
рых принимал участие такой-то; проповеди он при этом
вовсе и не слушает» [30, 194—195].

Писательница не осуждает пристрастий таких людей,
нерелигиозные мотивы посещения храмов. Об этом сви-
детельствует великолепное описание «уединения» — дол-
говременного (обычно от .нескольких дней до несколь-
ких недель) -совершения молитв в дальнем буддийском
храме, очень распространенного в те времена:

«В первую луну интересно уединиться в храме: уди-
вительно холодно, часто идет -снег и все замерзает. Ко-
гда льет дождь, очень плох пейзаж. Вы приезжаете на
поклонение в Киёмидзу, и пока для вас прибирают ком-
нату, под ступенчатую крытую галерею втаскивают и

11 Х а к а м а — род длинных шаровар. Бледно-сиреневый и тем-
но-синий цвет — знак высокого происхождения.
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ставят повозку, а молодые монахи, из всех церемошаль-
•ных одеяний повязавшие одни только пояса, обувшись
в ас ид а, безо .всякой опаски ходят вверх и вниз по лест-
нице и при этом декламируют отрывки никак не относя-
щихся к случаю сутр, читают наизусть гатху из „Ко-
ша" 1 2 — очень интересная обстановка. Когда поднима-
емся по той же лестнице мы, то 'бываем крайне осто-
рожны: идем .вдоль стенки, придерживаясь руками за
перила. А они разгуливают, как по простому полу. Это
тоже интересно.

— Ваша комната готова. Извольте!—с этими сло-
вами вам приносят обувь, и вы спускаетесь из повозки
на землю. У некоторых .подвернуты полы платья. А не-
которые слишком разодеты IB -нарядные юбки и кара-
гину 13. Обувшись в глубокие и мелкие «башмаки, люди
входят на площадку возле галереи; все это напоминает
дворец и тоже интересно...»

Обстановка в храме, множество молящихся, светиль-
ники, освещающие статуи будд,— все это вызывает у
Сэй-сёнагон «исключительное благоговение» и сожале-
ния о том, что она не так часто совершает поклонения
в храме. Но еще больший интерес вызывают у нее люди,
их внешний вид, цели приезда, их поведение. Описание
заканчивается так:

«Интересно также затвориться во вторую луну, в на-
чале третьей луны, когда все в цвету. Двое-трое краси-
вых молодых людей, знатных по виду, в верхних одея-
ниях которых -бледно-розовый .цвет великолепно сочета-
ется с зеленым, в подвернутых сасинуким, выглядят
изысканно. Приличествующего вида 'Спутникам В'елено
нести изумительно украшенные корзинки для еды; маль-
чики из дридворной свиты облачены в алые и желтова-
то-зеленые картину15, разноцветные нижние одеяния, в
хакама с напечатанными на них причудливыми узорами.
Так интересно 'наблюдать, как они, в своих ярких наря-

12 Буддийские стихи из сочинения Васубанды «Абхидхарма-
коша».

13 К а р а г и н у — женское церемониальное платье. Короткая
прямого покроя накидка с широкими рукавами.

14 С а с и н у к и — старинные шаровары из узорчатой ткани, раз-
новидность хакама.

15 К а р и г и н у — верхняя одежда из цветного полотна с ри-
сунком.
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дах, услужливо «следуя за -стройным молодым челове-
ком, ударяют iB золотые 'барабанчики, Есть среди них й
люди, о которых думаешь: „Ах, это вот кто!" — яо уз-
нать их трудно. Интересно -бывает, когда вельможе ма-
ло просто ходить взадлвперед, и он. говорит; „Хочу 'по-
казать-себя..."» (дан 120).

Буддийские обряды у Сэй-сёнагон часто вызывают
и самые прозаические ассоциации: когда на тесовой
крыше буддийского храма вороны поедают жертвенную
•пищу, это просто шумно, 'как шумно и поклонение в
храме Киёмидзу в 18-й день луны, когда там проводит-
ся празднество в честь богини милосердия Канной, как
•бывает шумным '.возвращение в столицу из дальней про-
винции хозяина дома или известие о близком пожаре
(дан 256).

Для того чтобы молитва или церемония произвела
впечатление, требуется •соответствующий эмоциональный
настрой. Если у вас «плохое самочувствие, вы проникае-
тесь доверием к монастырским служкам, когда, «собрав-
шись во .множестве, они творят молитву. Молитва .вызы-
вает тогда такое же доверие, как утешения всегда прав-
дивого .возлюбленного, когда на душе у вас тяжело
(дан 265).

В хэйанском обществе большое распространение по-
лучило толкование .восьми свитков «Лотосовой сутры»,
посвященных, карме. Оно производилось либо в храмах,
либо в частных домах киотоекой аристократии. Дважды
в день, утром и вечером, обсуждали по одному свитку.
Собравшиеся задавали вопросы буддийскому проповед-
нику, а он отвечал. Если проповедник был достаточно
эпытным, слушателя к концу четвертого дня приходили
в .состояние (религиозного благочестия и готовы были
этказаться от мирских удовольствий во имя спасения.
Такой случай описан в 34-м дане «Записок у изго-
ловья»:

«Когда я пришла в храм, называемый Бодай, по-
слушать толкование восьми свитков о карме, один «че-
ювек прислал сказать: „Скорее возвращайся. Очень
тоскливо". В ответ я написала на нижней стороне листа
лотоса:

•Пусть просишь ты меня,
Но откажусь ли от росы

13 Зак. 514 193



Такого лотоса ^
И ,в бренный мир
B ли «снов-а?

<Я поистине прониклась чувством -глубокого 'благоче-
стия ;й потому думала, что должна так :и остаться здесь.
В это время я, .как Сотю, могла забыть и о нетерпении
своих домашних».

Интересно, что «один 'Человек», приславший за писа-
тельницей, нимало не смущался тем, что отвлекает ее от
праведного занятия, и ее это не шокирует, .потому что
ни в общественном мнении,- НИ тем более законодатель-
но не существовало стандартов обязательности участия
в буддийских (службах. Такие регламентации -были вы-
работаны «через 600 с лишним лет после «Записок у из-
головья».

Можно выделить три основных типа отношения к
буддийским 'службам и церемониям по описанию памят-
ников: 1) зрительское (как к развлечению), .с относи-
тельным равнодушием к религиозному содержанию (сю-
да можно отнести и поиски ухода от треволнений мира,
когда чело-век искал не религиозного утешения, а пере-
мены обстановки, забвения, как мать Митицуна);
2) утилитарное, со взглядом на службу как на .средство
достижения «малого блага» (т. е. материальной выгоды,
»продвижения по службе, исцеления от болезни — самый
распространенный тип на протяжении всего периода);
3) истовое, с -соблюдением религиозных предписаний ра-
ди спасения в грядущей жизни.

Последний тип получил преимущественное распро-
странение в XII в. и продолжал усиливаться в XIII и
XIV вв. Полнее всего он* отражен в самурайской литера-
туре, но в «зародышевой форме» прослеживается в «За-
писках у изголовья» и «Дневнике Сарасина», т. е. в XI в.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДДАХ

За 400 лет, с X по XIII в., изменилось не только со-
отношение буддийских концепций в сознании людей и их
взгляды на религиозную обрядовость. Вместе с уеиле-

16 Л и с т л о т о с а — намек на название сутры («Цветок Зако-
на»), роса — поэтический символ непостоянства. «Роса такого лото-
са»— иносказательный образ восьми свитков «Лотосовой сутры» о
карме.
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нием БЛЙЯИИЯ новых сект (прежде всего дзёдо) измени-
лись также иерархия -будд в представлении верующих
и формы поклонения ;им. Массовое почитание переходи-
ло от одних будд и бодхисаттв .к другим; соответствен-
ное отражение это я а ходило в изобразительном искусст-
ве, архитектуре и литературе. Такому процессу способ-
ствовал ;и 'бытовой подход IK святым с точки зрения при-
писываемых им функций: одним подведомственно -было
покровительство путникам, другим — женскому труду,
третьи управляли стихиями и т. д. Всепроникающее мо-
гущество Дайнити' заканчивалось* на .катом-то околотео-
ретическом уровне, ниже которого воспринималось прак-
тически поэлементно. Чем меньше адепт вникал- в тон-
кости (религиозной схоластики, тем '.больше он обращал-
ся не к будде «Великого солнца», а к другим святым,
которые представлялись ему не эманациями абстрактно-
го единого, а самостоятельными сущностями.

Маленькая дочь Сугавара Такасуэ («Дневник Сар'а-
сина») соорудила статую будды Якуси и стала молить-
ся ему. Для дневника монаха Ионуси под названием
«Сборник Дзоки-хоси» («Дзоки-хоси >сю»), написанного,
по-видимому, несколько 1ра.ныпе 1[136, 10], первостепен-
ным •буддой является Мироку (Майтрейя), а в «Запи-
сках у изголовья» под рубрикой «Будды» (дан 210)
приведен целый список будд и бодхиеаттв, не включаю-
щий ни Дайнити, ни Амитабху: «Кольцо исполнения
желаний, Тысячерукая и вообще все шесть Каннон
(японское имя бодхисаттвы Авалокитешвары.— В. Г.);
будда Якуси; будда Шакья[муни]; Мироку; Дзидзо
(бодхисаттва Кшитигарбха, покровитель, путников.—
В. Г.); Мондзю (бодхисаттва Манчжушри.— В. Г.);
'бодхисаттва Фудо; Фугэн».

Перечисленные Сэй-сёнагон святые принадлежат
культу Каннон и культу Шакьямуни, особенно распро-
страненным среди киотоской аристократии на рубеже
X и XI вв. Именно в это время создаются знаменитые
картины «Одиннадцатиликая Каннон» (собрание Масу-
да) и «Бодхисаттва Фудо» (собрание Токийского нацио-
нального музея) [29, 60], .многочисленные статуи Каннон,
Якуси и Фудо, сохранившиеся до нашего времени.
Жизнеописание Шакьямуни вдохновляет мать уехавшего
в Китай Дзёдзин-адзяри.

И в это же время начинается постепенное перемеще-
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ние внимания писателей, художников и скульпторов на
будду Амитабха. Поклонение ему распространялось все
-больше -и проводилось ради щозрождения в «Чистой зем-
ле», а функции других будд ;и бодхиеаттв постепенно
стали замыкаться на житейских потребностях. Амитаб-
ха как объект веры становится на место Якуси в конце
«Дневника Сараеина», его изображение висит в хижине
Камо-но Тёмэя, это «главный будда» IB анонимных «За-
писках о путешествии к (восточным заставам» («Токан
ки.ко», 1242) [164, 406—407] и других произведениях
XIII в.

Трансформация представлений о -буддах, а также
целей и форм участия IB буддийских службах, описан-
ных в произведениях литературы, в целом была настоль-
ко заметной, что может быть использована текстологами
как один из признаков при датировке памятников.

ИДЕЯ «СПАСЕНИЯ»

Всякая религия так или иначе трактует проблему
загробной жизни. Христианство использовало в этом
плане сравнительно простую схему: первородный грех
и расплата за него, жизнь и расплата или воздаяние за
нее после смерти, страшный суд как последняя инстан-
ция. Награда или наказание однократны и определяют-
ся навечно.

Буддизм предусматривает многократные и поступай-
чатые 'Следствия поведения человека. Одни сказываются
в настоящей жизни, другие — в -следующей, третьи —
в течение нескольких жизней, а само движение может в
цепи рождений и смертей менять направление. Но окон-
чательная цель в той и другой религии однотипна —
вечное блаженство.

До начала XI в. так называемый «краткий путь спа-
сения» никак не отражался в художественной литерату-
ре. В 'быту, как указывает Сэй-сёнагон (дан 279), чтят
сутру «Оловянной трости», ритуал чтения которой спо-
собствует тому, чтобы живые существа проникались ре-
лигиозностью, а будды становились буддами. Речь здесь,
однако, не идет о том, чтобы добиваться «спасения» все-
непременно в следующем рождении. Минимум, которого
желают для себя писательницы начала «женской л-и-
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нии»,— это улучшение кармы как программа на следую-
щую жизнь, зато «спастись» (в их понимании — это не
меньше чем стать буддой («Записки у изголовья», дан
186).

Однако в «Записках у изголовья» есть один любопыт-
ный дан (167), показывающий, как в учениях старых
сект были заложены зерна амидаизма: «То, что далеко
и в то же время -близко: рай (букв. ,,-крайняя радость"),
путешествие на судне, взаимоотношения с человеком».

Не станем сейчас рассматривать два последних .пунк-
та, обратимся лишь к первому. В сутре «Амидакё»
(«Амитабха-сутра») есть такое место: «Если отсюда
пройти на запад через 10 миллиардов земель, там есть
мир, -именем рекомый Крайняя радость. Над ним есть
будда, и называется Амида». Таким образом, рай — это
место, пространственно невообразимо далекое. Расстоя-
ние до него «преодолимо обычными средствами. По-
чему же Сэй-еёнагон отмечает, что он «в то же время
близок»? Очевидно, потому, что другая сутра утвержда-
ет: «Будде Амида это пройти — недалеко». Та,ки!М обра-
зом, Амитабха почитается спасителем, .посредником, е
помощью которого рай может оказаться легкодости-
жимым.

Однако вера в спасительную сущность этого будды
не обрела еще формы религиозного течения, потому что
сама идея спасения не -была актуальной. Положение за-
метно изменилось уже через 50 лет. В конце «Дневни-
ка Сарасина», там, где автор описывает свою жизнь
после смерти мужа, Амитабха предстает в ином каче-
стве:

«И все-таки, как ни горестна была жизнь,— говорит
писательница вначале,— она не кончалась; однако, хотя
эта жизнь и казалась мне долгой, одно мое желание
возникло из тревоги о том, что грядущая жизнь не будет
такой, 'как мне хочется».

Таким образом, печальные обстоятельства привели
ее к заботе о грядущей жизни. Уже это одно отличает
дочь Сугавара Такасуэ от ее предшественниц, -которые
в подобных обстоятельствах думали о постриге или о
смерти, но не о грядущей жизни. Религиозные мысли на
них навевала буддийская служба, обряд, проповедь, а
не трагическая ситуация.

«Вечером 13-го дня 10-й луны года Тэнги 3-го
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( 1055 г.— В. Г.),—. продолжает -автор дневника,— мне
приснился сон, как в садике под IH a весом моего дома
стоял будда Амида. Он не -был отчетливо виден, и (будто
туман стоял слоем, а потом Амида стал просвечивать
сквозь туман, и когда я невольно посмотрела на него
через -разрыв в том тумане, .то сиденье -ЕГО ИЗ .цветка
лотоса поднималось «ад землей на 3—4 сяку, а высотою
будда :был в 6 сяку, и сверкал OIH ЗОЛОТЫМ -блеском. Од-
ну свою руку он простер в сторону, а другою изволил
делать тайные символы. Всего этого другие не -видели, а
видела одна я, и была я несказанно поражена, испы-
тывала -какой-то страх и потому (не могла даже прибли-
зиться ж занавеси и смотреть на него. И тогда (возгла-
сил (мне голос будды:

— И вот на сей раз я возвращаюсь, потом же при-
ду встретить тебя.

В тот момент, :как я увидела, что голос его слышится
одной мне, а другие его не слышат, я проснулась. На-
ступило уже 14-е число. Один только этот сон поддер-
живал у меня надежду на грядущую жизнь».

Амитабха .воспринимается здесь в явно спаситель-
ной функции. Но это еще не Амида-будда секты дзёдо.
По атрибутам (плетение тайных символов пальцами) он
еще сохраняет связь с практикой секты сингон. Человек,
воспитанный на традициях эзотерического 'буддизма,
переключает овое религиозное сознание в. иную плос-
кость и в этом смысле наглядно отражает процесс, про-
исходивший в Японии тех лет в очень широких масшта-
бах. Нужно заметить, что автор «Дневника Сарасина»
никогда не делает спасение предметом шуток, ка.к это
делала Сэй-сёнагон (дан 129), но и само представле-
ние о спасении у нее «усреднено»: здесь не встречается
ни заботы об улучшении кармы, ни размышлений о
возможности достижения нирваны. Спасение 'Становит-
ся адекватным рождению в «Чистой земле» будды Ами-
да, и не позже чем в следующей жизни. Наступила эпо-
ха «Последнего конца закона».

В «Сказании о доме Тайра» императрица-мать на-
ставляет Антоку: «Обратите ваш лик на запад и препо-
ручите себя -Будде и святым, что выйдут к вам навстре-
чу из „Западной чистой земли"» [32, 322]. Этот же путь
к спасению и в «Дневнике Сарасина» — путь «чужой
силы» (тарики) и веры, но в эпопее он представлен на
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другой 'Стадии, 'без связи с эзотерическим буддизмом.
Эта новая стадия предъявляла верующему требование
чистоты помыслов, сформулированное в «Вималакирти-
»сутре»: «Вое 'вещи порочны, когда порочен ум, и все .ве-
щи чисты, когда ум чист». Исходя ИЗ него., Камо~но
Тёмэй пишет, что избрал отшельническую жизнь, чтобы,
«^совершенствуя сердце, 'Следовать Пути», и считает себя
недостойным спасения, потому что «языком, .а не мыс-
лями называет имя будды Амитабха».

Новая ступень наряду с чистотою .помыслов необхо-
димым условием спасения провозглашает формальное
доказательство -веры ,в Амида-будду— многократное по-
вторение его имени. Еще через 100 лет это (Повторение
ставится на первое место, а вопрос о помыслах исчеза-
ет совсем. Кэнко-хоси .приводит в «Записках от скуки»
(дан 39) -характеристику взглядов на спасение основа-
теля секты дзёдоХонэн-сёнина (Энко-дайси, 1133—1212):

«Некий человек пожаловался как-то Хонэн-сёнину:
— Во время молитвы „Поклоняюсь будде Амитаба"

меня клонит .ко сну и я .пренебрегаю молитвой. Ка(к мне
от этого избавиться?

Святейший ответил ему:
— Как проснешься, твори .молитву.
Ответ, достойный уважения.
И еще он сказал однажды:
— Если думаешь, что возрождение в раю наступит,—

оно наступит; если думаешь, что не наступит,— оно
не наступит.

Это тоже за-служивает уважения.
И еще он говорил:
— Если ты д а ж е сомневаешься, то твори молитву —

и ты возродишься.
И эти слова достойны уважения» [41, 63].
Постепенно из этического стимула идея спасения в

толковании идеологов амидаизма превратилась в стимул
для воспитания слепой веры. Новая разновидность буд-
дизма, отличная от всех старых, достигла процветания
именно за счет -снижения роли нравственного показате-
ля. Это, конечно, не означает, что 'Период раецвета ами-
даизма был временем моральной деградации общества.
Природа не терпит пустоты. Человеческое общество не
может 'существовать безо всяких моральных требований
к своим членам. Но в обстановке, когда старая мораль
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вступила is противоречие с сословными .интересàм.й при-
шедшего .к власти самураиства, в Японии на первое ме-
сто вышла мораль, основные постулаты .которой были
за пределами буддийского учения. Не нужно также за-
бывать, что средневековый «японец чаще всего не при-
держивался установлений одной-единственной религии
ИЛИ -ее .секты, а -совмещал принадлежность к одной сек-
те с соблюдением требований нескольких других, веру в
буддийское учение с поклонением синтоистским божест-
вам (впрочем, это характерно и для современных япон-
цев) .

РОЛЬ КАМИ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

На первый взгляд повсеместное распространение
буддийской религии оставляло мало места для другого
культа, а вера в буддийских святых превращала ками
во второстепенные объекты поклонения. В действитель-
ности это было не так. Бесспорно, как религиозно-фи-
лософская система буддизм был вне конкуренции, за-
то синтоизм обладал преимуществом традиционности,
восходящей .к доисторическим временам.

Тысячу лет русская православная церковь боролась
с рудиментами <язычеетва, и тем не менее вера в реаль-
ное существование русалок, леших, домовых и прочие
объекты языческого .культа продолжала сохраняться
еще в (начале XX в. Японский буддизм никогда не поль-
зовался привилегиями ортодоксальной религии, исклю-
чающей все прочие, поэтому вера в ками не только со-
хранялась, но и усложнялась с течением веков, и не без
помощи того же буддизма.

Ками вездесущи не в том смысле, что один ками
всеведущ и всемогущ, а .по той причине, что их очень
уж MHOiro. В жизни человек сталкивался более всего с
местными ками, духами данной горы, реки, дороги, бух-
ты, рощи и т. д. Такие ками простодушны, любят, чтобы
их хвалили и одаривали, ценят поэзию и музыку, т. е.
обладают чертами, присущими живым людям. Подобно
людям, ками обладают индивидуальными характерами.
Спутники Ки-но Цураюки не надевали в пути наряд-
ных платьев, боясь вызвать зависть морского божества.
При всяком случае путешественники подносили ками
любезные их сердцам да;ры.
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iB б-й день 2-й луны в окрестностях Сумиёси вне-
запно поднялся -ветер и погнал корабль Ки-но Цураюки
обратно. Путешественники, хорошо знакомые с харак-
тером -местного ками, быстро смекнули, оз чем дело. Вот
как описано это в «Дневнике путешествия из Тоса»:

«Сколько «-и гребля, корабль все отгоняло обратно,
чуть было <не перевернуло. „Это все пресветлый бог Су-
миёси! Известно уж какой он бог! Поди, опять изволил
пожелать чего-нибудь",— говорят кормчий. Знать, ОЙ
совсем в духе временя, этот бог-то! „Поднесите ему ну-
са 1 7",— приказывает кормчий, я, согласно его 'Словам,
бога чествуют .подношением «уса, но, несмотря на это,
ветер я не думает униматься, напротив — дует все злее
и все злее поднимаются, становясь опасными, волны.
Кормчий снова изрекает: „Нуса не трогают божествен-
ного сердца, посему я корабль не двигается,— нужно
почтить бога подношением, более для него приятным4'.
И вот, внимая его словам, обсуждают, -как*быть. Кто-то
предлагает: „Не почтить ля его подношением единствен-
ного [здесь] зеркала? Ведь зениц ока и тех две у чело-
века». [Сказано — сделано], но как бросили в море зер-
кало, стало жалко. Море, однако, тотчас же сделалось
как поверхность зеркала, и кто-то по этому случаю
сложил такие строки:

Грозного бога корыстное сердце,—в бурное море
Зеркало бросили лишь,— отразилось в нем ясно.

Совсем нельзя было назвать этого бо(га [добрым] ду-
хом травы забвенья в Суминоэ или .прибрежных девст-
венных сосен. Очи всех ясно узрели [отраженное] в зер-
кале сердце этого бога».

Если область распространения власти одних ками
локально ограничена, то другие действуют .повсеместно.
В середине эпохи Хэйан еще не была забыта первобыт-
ная этимология слова каминари—гром (букв, «грохот,
издаваемый богами»). Это отражено в «Записках у из-
головья» (дан 264), где, .перечисляя «то, что страшно».
Сэй-сёнагон на первое место ставит «ботов, гремящих
ночью». Обычай натягивать «громовой тент» (дан 296)
она 'Связывает с ситуацией, когда «сильно грохочут бо-
ги» (этимология подтверждается иероглифически).

17 Н у с а —ленты из полотна или бумаги, подносимые богам.
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Ками не всегда .пред-ставлены такими -вымогателями,
как Сумиёси. Путники совершают поклонения .и жертво-
приношения им заранее, в предвиденье трудного участ-
ка пути («Дневник путешествия из Тоса», 26:й день
1-й луны) 'или просто встречая синтоистское святилище
(там же, 11-й день 2-й луны; «Дневник полнолуния»,
19, 20 и 27-й день). Поклонение «ередко использова-
лось для того, чтобы испросить у ками покровительства
и в делах, не связанных с данной местностью, ко зави-
сящих от !них .по другим причинам.

В ночь 'После третьего дня путешествия Абуцу-ни в
Кама-кура («Дневник полнолуния») сильный дождь сде-
лал труднопроходимыми дороги, и едва передвигавшие-
ся путники днем остановились возле синтоистского хра-
ма, посвященного культу Мусубу-но-ками. Слово мусубу
в средневековой поэзии часто употребляется в значении
«связывать, скреплять клятвы или обещания». Ассо-
циируя понятие «обещание» с завещанием покойного му-
жа, Абуцу-ни обращается к божеству со стихотворным
молением о покровительстве в тяжбе с пасынком:

Оборони меня.
И если ты — тот ками,
Что связывает клятвы,—
Меня не сбить с пути
В развязанной вражде.

Встречая к себе надлежащее отношение, ками и по
собственному почину могут взять на себя заботу о судь-
бе человека, как это произошло с автором «Дневника
Сарасина». В записи, датированной .весной 1021 г., пи-
сательница рассказывает о глубоком впечатлении, кото-
рое производила на нее «Повесть о Гэндзи» Мурасаки-
сикибу, и упоминает такой случай:

«О повести я продолжала думать целыми днями до-
темна и даже ночью, едва только просыпалась, помни-
ла о ней лишь одной. Однажды я увидела во сне, будто
некий человек говорит мне:

— Теперь для первой принцессы, правнучки авгу-
стейшей монахини, возле Шестиугольной пагоды дела-
ют ручей.

— А что это такое?—спрашиваю я его, и он будто
бы отвечает:

— Молись богине Аматэру!»
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Этот сон писательница .вспомнила через 36 лет, по-
еле смерти мужа, и тогда .поняла, что это и 'было пред-
сказанием ее судьбы. Богиня Аматэру (Аматэрасу) сво-
им авященным покровительством привела дочь Сугавара
Такасуэ -в свиту первой принцессы. Таким обр-азом, в
сознании средневековых японцев их личная жизнь нахо-
дилась в .постоянной зависимости от благо-расположения
ками. Но синтоистские 'божества, по тогдашним пред-
ставлениям, приа-шмали активнейшее участие и в делах
административного управления. Известно было .и- место
проведения их «заседаний»: священная гора Фудзи.
В этом смысле 'Интересна легенда, слышанная автором
«Дневника Сарасина» в детстве, во время первого путе-
шествия в столбцу. Ее, под видом действительного слу-
чая, рассказал путникам на 'берегу реки Фудзигава один
местный житель:

«Однажды .мы ехали из одного места в другое, и бы-
ло очень жарко. Отдыхая на берегу этой реки, мы уви-
дел«, как течением несет по воде что-то желтое. Когда
его зацепили, остановили и /рассмотрели, оказалось:
клочки бумапи. Вынули их из воды, взглянули —на
желтой бумаге «густой киноварью что-то на-писано-. Уди-
вились, стали смотреть дальше — все исписано переч-
нем распределения чиновников по провинциям, которое
должно 'быть в следующем году. А в нашей провинции
должно освободиться место губернатора: добавлено еще
одно имя, и значатся двое. Изумленные и пораженные,
подняли мы эти бумаги, высушили и разложили ж> по-
рядку.

В следующем году 'при назначении чиновников ни
о'иного расхождения с тем, как было написано в этих
бумагах, не оказалось, а губернатор нашей провинции,
как и значилось в списке, умер, когда не прошло и трех
месяцев нового года. Назначили же взамен того челове-
ка, чье имя было приписано сбоку. Вот такое было дело.

И мы поняли, что каждый год на этой горе собира-
ется сонм 'богов и определяет назначение лгр^ышельст-
-венных чиновников на следующий год. Это порази-
тельно».

На такое конкретное руководство делами государ-
ственного управления придворные отвечали ками 'благо-
дарственными молитвами и подношениями. Всякому -чи-
новнику лестно было связать свое назначение на долж-
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ность с волей богов (правда, это не исключало ПОИСКОЕ
протекции при дворе и 'покупки чинов и должностей).
Да и народом при таком .высоком покровительстве уп-
равлять было легче.

В особо торжественных случаях .император либо сам,
либо через специальных посланцев приносил дары ками
в центральных синтоистских храмах в провинции
Исэ, посвященных культу 'богини Солнца Аматзрасу.
Этими храмами руководила и осуществляла непосредст-
венный контакт с ками принявшая обет очищения прин-
цесса крови. Посланцем императора в храмы Исэ по
случаю рождения наследника престола был в 1008 г.
глава дворцовой гвардии Ёрисада («Дневник Мураса-
ки-сикибу»). Он возвратился из Исэ очищенным и по
этой причине не мог даже войти во дворец, осквернен-
ный высочайшими родами. Каждый год, в 11-ю луну,
в течение четырех дней, начиная со дня Быка, соверша-
лась церемония подношения императором божествам
храмов Исэ риса нового урожая. Судя по легенде, ко-
торая гласит, что в древности во время этой церемонии,
совершавшейся императором Тэмму, на землю спусти-
лись пять прекрасных небожительниц, чтобы исполнить
перед ним танцы, ками очень благосклонно относились
к такому подношению (кстати, описанные в «Дневнике
Мурасаки-сикибу» ритуальные танцы во дворце Сэй-
рёдэн восходят к этой легенде).

Однако кроме добрых ками существовало множество
злых. Их приходилось либо задабривать, либо отпуги-
вать. Задабривали злых ками, с шумом разбрасывая
вокруг себя горсти белого риса ил.и посыпая им себе
головы, а отпугивали, внося в помещение, где могут
быть опасными козни злых ками, священный меч, маску,
изображающую голову тигра, или другие грозные атри-
буты или же ударяя по тетивам луков так, чтобы они
звенели, как при стрельбе («Дневник Мурасаки-си-
кибу»).

Если козни злых ками заранее предсказывались ве-
щими снами, дурными предзнаменованиями или проис-
шествиями, привлекающими внимание людей, проводил-
ся обряд очищения (охараи) или воздержания от обиль-
ной пищи (омоноими). Во время воздержания соверша-
ли поклонения богам Накагами и Хитоёмэгури и не
притрагивались к горячей пище: питались только фрук-
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тами и ХОЛОДНЫМИ закусками, уложенными в специаль-
ные коробочки. Именно такой случай имела в виду Мура-
саки-сикибу, говоря, что во время празднования пятиде-
сятого дня жизни наследного принца «от его светлости
несколько сановников принесли угощения в коробочках
кипарисового дерева и .корзины с фруктами и поставили
их возле перил... Яства,— указывает писательница,— сле-
довало перенести на дворцовые кухни, .потому что с
завтрашнего дня начинался обряд воздержания».

От злых ками можно было освободиться, попросив
црорицателя из любого синтоистского храма прочитать
специальные заклинания («Записки у .изголовья»,
дан 31) или борясь с этим ками, как с любым неприяте-
лем. В «Сказании о доме Тайра» так описывается борь-
ба Тайра Киёмори со злыми духами в Фукухара:

«Однажды ночью, например, чье-то страшное обличье
вдруг заглянуло в тот покой, где спал сам монах-пра-
витель. Но тот был сам страшным человеком; он ни-
чуть не смутился, только устремил пристальный »взор
на привидение — и оно исчезло без следа.

В другой раз ночью слышно было, как .внезапно сва-
лилось какое-то большое дерево, несмотря на то что дво-
рец в Ока был (построен .сов-сем недавно и там не было
больших деревьев,— .и громко раздавался при этом оглу-
шительный хохот, ка.к будто бы смеялись двести, три-
ста человек.

Решили, что это не иначе как проделки злых духов,
и стали выставлять стражу: днем IB пятьдесят чело-век,
а ночью в сто. Стража эта носила особое название, и
стрелять она должна была особыми заговоренными
стрелами» [32, 308].

Добрые ками, к которым обращались регулярно, или
ками, власть которых была локальной, называются в
памятниках по именам. С этими именами бывают связа-
ны всевозможные легенды (например, легенда, «изложен-
ная в дане 244 «Записок у изголовья», о пресветлом
ками АридоО'Си, который ,при жизни, в далекой древно-
сти, был придворным и с помощью -советов престарело-
го отца трижды помог японскому императору разгадать
хитроумнейшие загадки императора Китая, а вместо
повышения по службе тшпроеил не убивать больше ста-
риков, как это было .принято раньше, и тем сохранил
отцу жизнь). Злые же ками, как .правило, не персонифи-.

205



даруются. Они представляются совокупной недоброй си-
лой, против которой люди используют традиционный
набор заклинаний или ритуальных действ.

С .понятием ками не связывалась ни идея религиоз-
'iHOiTü -спасения, ни идея духовного или нравственного со-
вершенства. Ками— это громадный мир духов, с кото-
рыми человек общается постоянно, наделяя их мно-
гими собственными слабостями и вкусами. Мир ка-
ми— это мир одухотворенной природы, пришедший из
общинного строя. Но ками, кроме того, являют-еобой
•еще и субетантивизацию характеров и устремлений жи-
вых людей, поэтому контакт с ними ближе и понятнее,
чем контакт с буддами, по сути дела стоящими высоко
над людьми.

ВЗГЛЯД НА СИНТОИСТСКИЕ ХРАМЫ

Синтоистский храм (святилище)—это прежде всего
место, где явлен- тот или другой конкретный ками (ино-
гда сразу несколько). Ками не изображается на карти-
не или скульптурно, а считается воплощенным в ситай
(«тело бога») —практически в любом предмете, который
« Я1В л я етс я собственно о б ъ е ктом .по к л о не н ия, оооб щ а ю -
щим святость .всему храму» ;[4, б]. Святилища, как пра-
вило, очень незатейливы ,по архитектуре и расположены
в глубине сосновой рощи. С каждым храмом связан осо-
бый ритуал празднеств, не похожий на ритуал другого
храма. Участие в таком ритуале в качестве исполнителя
или зрителя было необязательным, но .повсеместно рас-
пространенным видам развлечения — веселого, -красоч-
ного и отнюдь не перегруженного мрачным религиоз-
ным морализированием обрядового действа. Поэтому
зрителями были не только миряне, но и монахи всех ок-
рестных 'буддийских храмов и даже буддийские отшель-
ники.

Именно как развлекательное красочное действо опи-
сывается синтоистское празднество в памятниках
литературы (чаще всего описания связаны с синтоист-
скими храмами Камой Киото).

В отношении к самим святили1цам .можно выделить
два основных аспекта: религиозный (как к местона-
хождению ками) и эстетический (как к объекту ч-ст-ети-
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ческого наслаждения). Когда К и-но Цураюки 'посещает
синтоистский храм или Абуцу-ни поклоняется в храмах
Муеубу-но-ками, Итиномия, Ацута и Мисима, они рас-
сматривают эти храмы как священные объекты, где
можно (войти в контакт с явленными в «их ками. Одна-
ко религиозная функциональность святилищ совершен-
но заслоняется их эстетической сущностью в таком, на-
пример, описании:

«Как правило, храмы богов трудно покидать: они так
очаровательны. Совершенно неповторим не только вид
их вековых рощ,—разве же не прелестны „нефритовая
ограда", окружающая их, и полотнища, висящие на
священном дереве сакаки!» (38, 56].

Разница в аспектах отношения к святилищам опре-
деляется не временем и не личностью писателя. И тот
и другой аспекты сосуществовали у каждого человека,
не противореча друг другу, а образуя своеобразный
комплексный тип восприятия всех элементов синто. Так,
Сэй-сёнагон в одном месте (дан 243) представляет син-
тоистские храмы как объекты культа, в другом
(дан 287) —соединяет религиозный аспект с эстетиче-
ским, а в третьем (дан 218) —акцентирует внимание на
зрелищной стороне связанных с храмами обрядов.

«Святилища: святилище в Фуру, святилище Икута,
место остановки священного паланкина, святилище Ха-
на фу ти. Когда «в святилище с криптомерия ми 'бывает
знамение, это изумительно. Пресветлые боги Исполне-
ния желаний очень надежны. Очень хочется думать, что
их можно назвать „теми, кто слушает только жела-
ния"» (дан 243).

«Святилища: Мацу-но-о, Яхата; замечательно, что
здесь явлен император нашей страны1 8. Совершенно за-
мечательно, что высочайший выезд совершается в колес-
нице с цветами лука-татарника. Замечательны боги, яв-
ленные ,в Охарано и К асу га. Хирано — там было пусто-
вавшее строение, и когда о нем спросили: „Что это за
место?" — ответ был такой: „Помещение для священно-
го паланкина",— и это тоже совершенно замечательно.
По живой изгороди там густо вился дикий виноград, и

18<Храм Исикиёмидзу Хатимангу (Яхата) посвящен культу Ха-
тимаыа (имя, под которым обожествлен легендарный император Од-
зин, 200—310).
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батряные листья были самых «разных оттенков. Мне при-
ходило на память стихотворение Цураюки „Осенью не
удержаться", -и я надолго останавливалась здесь, глу-
боко тронутая. Замечательно и .святилище Мико'мори.
И, конечно, Камо, Йнари» (дан 287).

В первом из этих отрывков святилища названы сло-
вом ясиро, обычным для синтоистского храма. Во вто-
ром — словом ками. Ударное слово выполняет здесь две
функции: во-первых, подчеркивает, что речь идет не о
храмовых строениях, а о божествах, культу которых
посвящено данное святилище (тем самым понятие свято-
сти распространяется на весь храмовый комплекс, вклю-
чая постройки, отрады, насаждения и т. д.), и, во-вто-
рых, акцентирует внимание на единстве двух аспектов
восприятия синтоистского храма—религиозного «и эсте-
тического. В этом плане интересно перечисление, объ-
единенное словом «зрелища» (дан 218):

«Внеурочный праздник; высочайший «выезд; возвра-
щение с празднества19; поклонение регента в Камо».

В следующем затем 219-м дане каждый из перечис-
ленных здесь пунктов подробно рассматривается, и это
рассмотрение внешне ограничено описанием церемоний
и эмоциональной их оценкой; религиозное, культовое со-
держание церемоний отодвинуто на второй план. Это
особенно показательно для Сэй-сёнагон, которую ана-
логичные буддийские представления настраивали на ре-
лигиозный лад. Значит в религиозном смысле в буддий-
ском комплексе сильнее действовали слово и обряд, а в
синтоистском — священный атрибут.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Способ восприятия взаимоотношений между челове-
ком и окружающей его природой определялся в средние
века 'прежде всего идеологией. Даже на том уровне
культуры, когда художественное сознание уже отдели-
лось от религиозного и развивается -автономно, его не-
зависимость совсем небезусло'вна. Она .допускается в
рамках, очерченных в первую очередь ©нехудожествен-
ными, внелитера'турными факторами. С течением ве-

19 Имеется в виду обряд возвращения с церемонии в храмах
Камо незамужней принцессы, бывшей там «королевой праздника».
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ков художественная -практика одной страны приводит к
результатам, функционально сходным с результатами
эволюции художественного сознания другой страны, не
связанной с первой общностью этих факторов, и тогда
мы говорим об общечеловеческом значении этих резуль-
татов, о принципиальном единстве историко-культурно-
го -процесса на Земле.

Этот вывод, травильный в своей основе, очень ко-
варен, как коварно всякое глобальное обобщение в об-
лаети культуры, .потому что сходный художественный
прием Б произведениях японского, к примеру, -и русского
(или французского) писателя, одинаково (или похоже)
действующий на читателя одной страны, неодинаково
мыслился.-самими писателями и 'неодинаково восприни-
мается японским и русским (или французским) чи-
тателем. Каждый из .них 'приписывает автору произве-
дения то толкование приема, которое наиболее есте-
ственно для него самого из-за того, что ассоциации, вы-
зываемые этим приемом, не могут быть одинаковыми не
только по субъективным причинам, но (что важнее) и
вследствие различий в культурных традициях и миро-
воззренческих истоках этих традиций в соответствующих
регионах.

Мы уже говорили о том, что, в представлении буд-
дистов эзотерических сект, в каждом элементе матери-
ального мира, от тылинки до человека, воплощена при-
рода универсального будды. Путь к просветлению (бод-
хи) происходит через осознание идентичности 'собствен-
ного «я» с этим универсальным 'буддой или через обна-
ружение в своем «я» его сущности. Таким образом, да
чело-век, и окружающая его природа, как 'проявления
плоти и жизни космического будды, равноправны. Че-
ловек— не венец природы, но и природа — не храм для
человека. Познать объект природы можно лишь тем же
методом, что и самого себя, т. е. открыв в ,нем нечто
сущностное, но сокровенное, что делает его тождествен-
ным всеобъемлющему целому и каждой части этог<?
целого.

Это касается буддийского аспекта проблемы. Син-
тоистские же анимистические верования, населяющие
мир множеством ками, не только предполагают взаимо-
зависимость человека и природы на некотором мистиче-
ском уровне, но и допускают возможность такого кон-
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такта человека с духами -природы, когда человек может
оказаться сильнее ками и диктовать им свою волю. Это
последнее допущение, по сути не противоречащее основ-
ным 'положениям -синто, выросло, однако, не из него, а
было привнесено даосами, поэтому связано со своеоб-
разным видом эклектического отшельничества — ямабу-
си. Нищенствующие отшельники ямабуси, совмещавшие
•буддийскую, шам а нско-синтоистскую и даосскую прак-
тику, почитались идеалом внутреннего раскрепощения
и единения с природой 'И пользовались огромным влия-
нием, среди суеверных масс.

Сочетание всех этих представлений о человеке и его
роли в -природе 'И отразилось в литературе и искусстве
Японии раннего средневековья. Из этого "сочетания вы-
росла одна из основных эстетических категорий — моно-
но аварэ («скрытое очарование вещей»). «Поэты,— пи-
шет Анэсаки Масахару,— утонченные в эстетическом
чувстве и настроенные чувством аварэ, видели в явле-
ниях природы образы и движения, отзывающиеся на их
собственные эмоции и страсти, и бывали глубоко взвол-
нованы различными переменами и аспектами природы.
Они. слышали в шорохе камышей в темноте голоса, то-
скующие, то лунному свету. Они видели исчезновение
человеческой жизни в потоке, вечно текущем и никогда
we возвращающемся. Цветы вишни, только что начав-
шие осыпаться, так же как багряные листья клена, на-
мокшие от осеннего дождя, взывали «к чувствительному
состоянию аварэ» [185, 156].

Умение найти в объекте природы скрытое очарова-
ние значило проявить тонкость чувствования, эстетиче-
ский вкус. Общепринято было любоваться предметами,
«глубокими» 'по скрытому в них очарованию: цветением
сакуры весной, багряными листьями клена или полной
луной на безоблачном небе осенью, первым снегом зи-
мой. Но кроме такого стандартного набора каждый поэт
или художник находил в чем-то другом аварэ, не заме-
ченное до него. В «Собрании старых и новых японских
песен» стихи, выявляющие очарование явлений природы,
были сгруппированы по временам года, и этот принцип
расположения стихов был принят не только составителя-
ми поэтических собраний, но и прозаиками. Вот как опи-
сывается восприятие времен года в «Записках у изго-
ловья» (дан 1):
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«Весною хороши рассветы. Небо .между вершинами
гор, светлеющее понемножку, чуть алеет, и узкой лентой
вытягиваются .мареновые облака.

Летом хороша ночь. Слов нет, прекрасна она .при
луне, но интересна и темень, когда мелькает в полете
множество светлячков или один-два улетают, чуть све-
тясь. И еще особое настроение создает дождь.

Осенью хороши сумерки. Опускаясь, вечернее солнце
вдруг приближается к гребням гор, и тогда очарова-
ние есть даже в том,, как, устремляясь к своим гнездам,
торопливо летят вороны — то по три-четыре, то по две-
три. Еще красивее дикие утки, когда они летят, вытя-
нувшись цепочкой, и 'кажутся совсем маленькими. А по-
сле заката солнца особенно чудесны шум ветра и стре-
кот насекомых,— об этом и говорить нечего.

Зимой хорошо раннее утро. Я не говорю уже о том,
когда идет снег. Но как приятно в сильный холод, когда
иней такой белый,:—или даже без него,— быстро разве-
сти огонь и ходить, .передвигая за собой жаровенку.
А если с приходом дня делается потеплее — неприятно,
что огонь в ж-аровенк-е подергивается 'белым пеплом».

Природа здесь существует не сама ,по С'ебе, а в
эстетическом восприятии человека. Но и поведение чело-
века тоже является источником его эмоционального пе-
реживания точно в такой же плоскости, что и окру-
жающая природа. О'б.а явления тесно связаны. И в той
же плоскости писательница рассматривает других
людей:

«В третий день третьей луны солнце сияет ярко и
безмятежно. В эту пору начинают цвести персики. Слов
нет, прелестна бывает ива, но и она прелестнее всего,
когда почки еще 'Свернуты, как шелковичные коконы.
А распустившаяся она выглядит плохо.

Если от красиво цветущей сакуры наломать длин-
ные ветки и поставить их в большую вазу — они привле-
кательны. Когда возле этой вазы ведут разговор какие-
либо гости или даже братья государыни, одетые в наоси
цвета сакуры, из-под которых виднеются полы идасиути-
га20,— это очень красиво» (дан 4)-.

Иногда человек настолько близко чувствует природу,
2 0 Н а о с и — разновидность халата из белой материи с фиоле-

товой или красной, подкладкой. И д а с и у т и г и — вид распашонки,
надевавшейся под наоси.
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Настолько тесно с нею связан, что осознает себя только
как органическую и неотъемлемую ее часть:

«Сдрятаться iB укромном месте интереснее всего ле-
том. Удивительно короткая ночь уже кончается, делает-
ся светлее, а вы еще ни капли не спали. Все перего-
родки с .вечеря так и остались открытыми, поэтому вам
прохладно и все вокруг видно. Вам, конечно, нужно еще
немного поговорить, и пока .вы друг другу отвечаете на
вопросы, дрямо над тем местом, где вы сидите, вдруг
громко вскрикивает .ворон,— вам кажется, что вас об-
наружили. Это забавно.

Когда холодной зимней ночью, зарывшись в постель,
лежишь и -слушаешь звуки колокола, кажется, будто
они доносятся со дна чего-то. Это тоже очень забавно.
Вот и пение птицы: сначала оно возникает где-то между
крыльями, и птица поет с закрытым клювом, и тогда ка-
жется, будто звук доносится из очень «большой глубины
и издалека, а по мере того как светлеет, он все прибли-
жается. Это тоже интересно» (дан 73).

Однако настоящее очарование природы человек по-
стигает не тогда, когда познает ее сокровенное, выделя-
ет главное ее качество, .а тогда, когда это сокровенное
зходит в соприкосновение с эмоциями человека, будит
его чувствительность. Очарование становится таковым
только в момент эмоциональной (реакции на него, и чем
сильнее реакция, тем выше ценится ее источник.

«В ту ночь мы остановились в местности Куротоно-
кама. Место было с одной стороны открытым, и далеко-
далеко белел песок, а там густо разросся сосновый лес.
Все расчувствовались и стали сочинять стихи.

Нынче не сомкнуть мне глаз.
Коль не этой ночью, то шгда
Налюбуюсь я
Ночной луною
Осенью, в Куротонохама?!»

(«Дневник Сарасина»)

«Ночью, когда светила изумительной красоты луна,
любуясь ею со своей галереи, он написал ей: „Как ты
гам? Смотришь ли на луну?"

Помню я,
Ну, а ты — вспоминаешь ли тоже,
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Как луна
Укрывалась за гребнями- гор,
В нас печаль пробуждая?!»

(«Дневник Идзуми-сикибу»)

Насколько органичной мыслилась эмоциональная
реакция на всякое изменение в природе, можго судить
ло такой записи Кэнко-хоси:

«Однажды утром, когда шел изумительный снег, мне
нужно было сообщить кое-что одному человеку, ,и я от-
дравил ему письмо, .в котором, однако, ничего не иапи-
сал о снегопаде.

,,Можно ль понять,—писал он М'не © ответ,— чего
хочет человек, который до такой степени лишен вкуса,
что ни словом не обмолвился, как ему понравился этот
снег? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления"»
138, 59—60].

Безусловно, к началу X в. представления о 'Неразрыв-
ной связи человека с окружающей .природой уже имели
много нюансов, обусловленных разнообразными миро-
воззренческими ВЛИЯНИЯМИ, но основа этих представле-
ний была заложена, по-видимому, .первобытными ве-
рованиями японцев. Во всяком случае, в древнейшей
японской поэзии они явно прослеживаются. По наблю-
дениям А. Е. Глускиной, в антологии «Манъёсю» «в лю-
бовных циклах, «сопровождающих .все времена года, пе-
реживания влюбленных тесно связаны с образами при-
роды или передаются через образы природы того :или
иного .времени года. Лирика природы и лирика чувств
образуют гармоническое слияние, тонкое взаимопроник-
новение» [44, т. 1, 39].

Мы уже говорили об эстетическом содержании хэй-
анекой культуры. Однако следует отметить, что эстети-
ческие критерии применялись тогда 'избирательно. Хэй-
анцы не .искали эстетического наслаждения за предела-
ми определенного круга явлений природы. Поэтому в
литературе тото времени можно встретить такие замеча-
ния: «Дорога не была особенно интересной. И багряных
листьев клена еще не было, и цветы уже осыпались, вид-
Н'елся только один сухой китайский мискант» («Днев-
ник эфемерной жизни»). «Теперь мы въехали в про-
винцию Мусаси. Особенно интересных мест не было. Да-
же берег не белеет песком, а подобен „обильной прязи"
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(так называли проезжую дорогу.— В. Г.), даже на »рав-
нине, заросшей, как «мы слышали, воробейником, растут
лишь высокий тростник да камыш...» («Дневник Сара-
сина»). Только в XIV в., когда широко-распространи-
лась .практика ухода на природу и практика созерца-
ния, такая (избирательность стала отвергаться. Эстети-
ческий смысл стали искать и находить в любой частичке
природы: «Если к 'Случаю, то очаровать может все что
угодно». «Все на -свете имеет особенную прелесть в сво-
ем начале и .в завершении» («Записки от скуки»). Одно-
временно с этим стал проявляться и другой аспект в
оценке .взаимоотношения человека и природы.

Анимистическая основа синто закономерно привела
к вычленению волевого начала в предметах и самостоя-
тельному целенаправленному функционированию этого
начала или самого предмета. Дух любого объекта приро-
д ы — сосны, водопада, 'берега и т. д.— мог, как считали
японцы, материализоваться и показаться в антропо-
морфном виде. Сюжеты, основанные на такой материа-
лизации, -были широко распространены в литературе
развитого средневековья, особенно (в пьесах театра Но.
Изменить свой облик могли также и- сами предметы,
живые и неживые. Более всего было распространено по-
верье в 'Способность животных и птиц (лис, кошек, сов,
барсуков и т. д.) обернуться человеком и чинить людям
козни. Но на деле -средневековый ялонец верил в то, что
оборотнем может стать и самый неожиданный, с нашей
точки зрения, предмет. Так, в новеллах отогидзоси (за-
писаны в XV в., но восходят к 'более раннему периоду)
описаны случаи, когда 'борцами сумо обернулись паук
и муравей, ручка от ковша обернулась белой и худой ру-
кой человека и стала клянчить у хозяйки дома кашта-
ны, пугало обернулось мужчиной и стало сожительство-
вать с одинокой женщиной.

Всякое живое существо .при определенных условиях
может передать свои чувства человеку. Среди новелл
отогидзоси записана, например, такая:

«Лег один, человек поспать после обеда. А рядом с
ним стоял горшок, наполненный водой. И вот в этот
горшок упала муха и стала тонуть, но другой человек
взял и выбросил ее оттуда. Муха полетел-а и пол ала
прямо -в нос спящему. Тот испугался и вскочил в испа-
рине.
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— Я,— говорит,— только что попал в 'безбрежное «мо-
ре и чуть 'было не погиб, но кто-то меня -вызволил».

Японцы .верили также в способность живых существ
чувствовать и реагировать -на поведение людей, которую
они приписывали не только животным и насекомым.
Не меньшей остротой реакции обладают, по их пред-
ставлениям, и растения. Когда «судьба» рода Тайра в
«Сказании о доме Тайра» пошла на убыль, «истощилась»,
а роду Минамото «открылась», этому последнему
в восточных провинциях стали кланяться и травы, и де-
ревья [112, 9]. Участие природы в жизни людей авто-
ром «Сказания» не подвергается сомнению.

Единение -с природой рассматривалось хэйанцаоди
как идеал, очищающий человека от всякой скверны.
«В моей род »ой деревне,— пишет IB дневнике Мураеаки-
оикибу,— где любоваться было мечем, меня одолевали
трустные мысли даже тогда, когда я смотрела на реку.
Я проводила время в воспоминаниях о тех скучных го-
дах, когда, глядя на .краски цветов или слушая голоса
птиц, глядя на небо, меняющее свой облик весной и
осенью, на свет луны, на иней и снег, я понимала только
одно: для этого вновь наступило время; когда я не 'была
занята одним лишь гнетущим ожиданием грядущего:
каким-то, каким оно будет?».

Воспоминание о прежней чистой жизни в окружении
природы и сравнение ее с теперешней суетой придвор-
ного окружения приводит писательницу -к мысли о (брен-
1но ста чело в е ч ее ки х п р ив я з аи «остей. Mo тив очи щени я
природой 'был очень распространен на протяжении .мно-
гих веков. Он постоянно встречается в поэзии:

Ах, в этом мире я страдать устал!
Ах, в этом мире лишь печаль и стоны!
Уйду в глубины гор...
Пусть жизнь растает там,
Как тает белый снег на горных листьях клена ([32, 157].

(«Собрание старых и новых японских песен»)

Эта мысль лежит в основе идеала отшельничества,
широко распространенного в ту эпоху. В случае с от-
шельничеством место синтоистских представлений проч-
но занимают -буддийские. Вот как проповедует его на
собственном примере Камо-но Тёмзй,
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«Вечно зеленый плющ скрывал »собой все 'Следы. ДО-
ЛИНЫ густо поросли деревьями. Однако запад (место,
•где находится „Чистая земля" Амида-будды.— В. Г.) —
тот (был открыт. И это не могло не навевать особых
мыслей...

Вешой — глядишь на волны глициний... Словно ли-
ловые облака, они заполняют собой весь запад.

Летом—слушаешь кукушку... Всякий раз, как пере-
кликаешься с нею, как 'будто заключаешь уговор о
встрече там, на горных тропах в стране потусторонней.

Осенью — весь слух заполняют голоса цикад... И ка-
жется: не плачут ли они об этом непрочном и пустом,
как оболочка цикады, мире?

Зимой — любуешься на снег... Его скопление, его
таяние — все это так похоже на наши прегрешения!»
[32, 272].

Таким образом, идеал отшельнической жизни приво-
дит к -непосредственному контакту с природой, очищаю-
щему человека и многочисленными способами прибли-
жающему его к спасению. Доказательства этому можно
увидеть 'буквально в каждом памятнике средневековой
японской литературы, где речь заходит об отшельни-
честве.

Однако буддийская трактовка взаимоотношения че-
ловека и дрироды и синтоистская, при всей их похоже-
сти, существуют как бы самостоятельно, не смешиваясь
друг с другом. Между тем синтоистская трактовка за-
ключает в себе еще богатые мистические потенции, спо-
собные проявиться под влиянием внешнего толчка.

Такой толчок дали даосские 'представления. В «По-
вести о великом мире» (кн. I, гл. 6 «О дружеской пи-
рушке и о том, как Г'энъэ беседовал о литературе») есть
вставная новелла о поэте и 'писателе Хань Чан-ли (псев-
доним Хань Юя, 768—824) и его племяннике Хань Сяне,
который «ни письма не любил, ни со стихами не сопри-
касался, но, изучая лишь искусство даосов, занятием
своим сделал незанятость, а делом — недеяние». На уп-
рек дяди в том, что он «(блуждает в стороне от 'чело-
веколюбия», Хань Сян ответил ему: «Я наслаждаюсь
в границах недеяния, просветляюсь по ту сторону добра
и зла. А если так,— я подавляю волю Истинного влады-
ки, прячу в (горшке небо и землю, похищаю мастерство
сотворения, вздымаю горы и реки '.внутри мандарина»,
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Свою похвальбу он подтвердил тут &е, а через год
заставил признать ее справедливость и дядю-конфу-
цианца.

Еще раньше, в XII в., в сборнике «Стародавние по-
вести» эти мотивы представлены в .последовательной
СИНТОИСТСКОЙ интерпретации. Литература XIV в. продол-
жила эту линию в произведениях разных жанров: В са-
мом деле, если признавать духовное начало за всяким
объектом природы, если признавать наличие 'информа-
тивной связи между природой и человеком и религиоз-
ного контакта человека с ками, 'естественно воспринять
и концепцию, согласно которой человек, отвечающий оп-
ределенным требованиям, может сделать такой контакт
постоянным и по своему желанию управлять поведением
ками. Таким человеком в японском варианте и стано-
вился ямабуси. Только, в дополнение к мастерству дао-
сов, он обладал властью не над одними духами, но и
«ад (буддами («Стародавние повести», «Повесть о вели-
ком мире», пьесы дзёрури). И свои заклинания он адре-
совал одновременно тем и другим.

В произведениях современных писателей разных
стран часто встречается такой художественный прием,
как персонификация природы. Используя его, писатели
идут от качества, превращенного в самостоятельное по-
нятие, к явлению, не соотносимому с этим качеством
в быту и соотносимому с ним искусственно,— только при
известном отстранении, при специфическом видении
мира.

В древней и средневековой литературе точно такой
же (по внешним признакам) прием имеет совсем дру-
гие корни. Писатели еще пользуются языковыми прие-
мами, носящими следы анимистических представлений.
Они вращаются в среде, где предметам неживой приро-
ды -поклоняются, строят кумирни, посвящают игрища.
Наконец, сами они не допускают мысли о том, что при-
рода—это не -более чем арена для деятельности чело-
века, а не активный одухотворенный субъект. Поэтому
такие выражения,-как «гребцы... привели в ужас море»
(«Дневиик путешествия из Тоса»), «голос воды» («Днев-
ник эфемерной жизни»), «грохот богов» («Записки у
изголовья»), менее всего нужно понимать в .переносном
смысле, а стихотворение «одной девочки» из «Дневника
путешествия из Тоса»:
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Задует и шумит, а стихнет— замирает. Дыханье ветра,
Всплеск волны, иль связаны любви обетом вы? i[56, 95]

нуждается не столько в поэтологическом, сколько IB ми-
ро воззренческо.м рассмотрении. Вообще, поэзия по своей
консервативности дает более богатый материал о ранних
этапах верований. Дневники же, в которых прозаиче-
ский текст перемежается со стихотворным, предостав-
ляют возможность сопоставлять .автоматизм поэтиче-
ских образов с живыми верованиями. Когда Мурасаки-
сикибу замечает в письме к своей приятельнице Косёсё:
«Небо тоже никак не угомонится», она в какой-то сте-
пени признает за небом лр-аво на эмоции. Именно так
и (Воспринимает это замечание Косёсё, посылая писа-
тельнице ответную танку.

В тучах нет просвета,
И хмурое небо
Потемнело сплошь.
По ком же полился
Грустный мелкий дождь?!

То, что через тысячу лет было достигнуто писателя-
ми посредством художественной абстракции, IB хэйан-
ской литературе представляло рудименты предметности.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО-ДОЛЖНОМ

Категории социально-должного, занимавшие значи-
тельное место в трактатах, исторических хрониках, ху-
дожественной литературе и даже фольклоре развитого
средневековья, в хэйанской -прозе отражены сравнитель-
но слабо. Дело в том, что; они ;во все времена были
связаны с книжной (т. е. конфуцианской) ученостью,
бывшей привилегией мужчин, и до тех пор пока разви-
тие художественной литературы оставалось преимуще-
ственно женским занятием, а сами эти категории не ста-
ли -неотъемлемым элементом общепринятой морали, об
их действительной роли в обществе на материале днев-
ников и эссе можно судить либо по косвенным призна-
кам, либо негативно.

На рубеже X и XI вв. одной из самых 'Популяризи-
руемых в придворной среде была конфуцианская идея
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благотворного влияния добродетелей предков на еудь'бу
потомков и необходимости почитания родителей. Таким
образом, буддийская концепция причинности, трактовав-
шая статус человека как следствие его собственных 'по-
ступков, совершенных в прежних жизнях, сосуществова-
ла с конфуцианской, в. которой этот статус и 'благопо-
лучие зависели от поведения предков и от отношения
данного человека к этим самым 'предкам. Еще в «По-
вести о прекрасной Отикубо» одной из главных добро-
детелей героини представлена ее беспредельная любовь
и почтение .к отцу. Мотивы любви 'к родителям, заботы
о них можно вздеть и в «Дневнике эфемерной жизни»,
и в «Дневнике Сарасина», и во многих других памят-
никах той эпохи. Отражают ли они просто патриархаль-
ные отношения в семье или каким-то способом стимули-
ровались официальной идеологией?

В «Дневнике Мураеаки-еикибу» описывается, как на
другой же день после рождения наследника престола
возле 'павильона, где находился новорожденный, начали
ритуальное «чтение сочинений». При всем обилии буд-
дийских и синтоистских обрядов, выполнением которых
сопровождалось рождение принца, это были не религиоз-
ные книги, а сочинения китайских ученых и филосо-
фов, 'посвященные раэбору причин 'Процветания страны и
необходимости почитания родителей.

«Ученый, читающий сочинения, Куродо-но Бэн Хи-
ронари, стоя возле самых перил, читает первую главу
„Записей историка"... При вечернем купании, хоть оно
и называется так, проводят только сам обряд. Церемо-
ния та же. Может смениться только ученый, читающий
сочинения. На этот раз им был, кажется, Мунэтоки-ха-
•касэ, губернатор провинции Исэ. Читал он как 'будто
обычную „Книгу о сыновней почтительности". Кроме
того, Такатика читал главу об императоре Вэнь-ди из
„Записей историка". В течение семи дней одно сочи-
нение оменялось другим». •

«Книга о сыновней почтительности» («Сяо цзин»),
одна из книг конфуцианского канона, представляющая,
по преданию, записи бесед Конфуция с его учениками,
со времени проникновения 'конфуцианства в Японию ос-
тавалась одной из самых почитаемых. Многие отрыв'ки
из нее дети вызубривали наизусть. Ритуальное ее чте-
ние 'перед новорожденным 'преетолона'следником легко
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объясняется особой ролью этой книга в воспитании мо-
лодежи. «Записи историка» Сыма Цяня (жил прибли-
зительно в 145—86 гг. до н. э.)—сочинение не кано-
ническое. Это исторический трактат, в котором специ-
альное внимание уделено причинам процветания или
упадка династии. Император Вэнь-ди, в частности, по
концепций Сыма Ц.яня, заслужил покровительство неба,
«почтительно .прислуживая в храме предков Хань» [36,
124]. Таким образом, общее направление семидневных
чтений, описанных Мурасаки-сикибу, совершенно оче-
видно. Очевидно и то, что на самом высоком государст-
венном уровне — в определении долга государя — безраз-
дельно господствовала конфуцианская идеология.

Но в плане отношения родителей и детей и тем бо-
лее отношения х умершим предкам эта идеология проч-
но укладывалась в рамки 'Синтоистских представлений и
уже по этой причине не ограничивалась влиянием на
ариетократичегкую верхушку общества. Из всех конфу-
цианских норм идея почитания родителей прижилась на
японской почве быстрее и основательнее всего.

Можно полагать, что официальная пропаганда не раз
пыталась с разной интенсивностью насаждать представ-
ления о других «'человеческих отношениях», по крайней
мере до конца эпохи гошодст'ва придворной аристо-
кратии.

Логика подсказывает, что в феодальном государстве
с централизованным управлением, где монарху припи-
сывается божественное происхождение, а бюрократиче-
ская система организована по конфуцианской -модели,
главным идеологическим принципом должно быть по-
виновение господину и вассальная 'преданность. Так оно
и было в Японии начиная с первого сёгуната (конец
XII в.). Раньше этого в литературе ни императоры, ни
высшие государственные чиновники не изображались в
плане конфуцианских идеалов, а вассальная предан-
ность не была предметом внимания писателей.

Чем занят император, 'скажем, в изображении Сэй-
сёнагон и Мурасаки-сикибу? Церемониями, общением
со свитой, устройством празднеств. Его отличитель-
ная черта — внимательность к императрице и при-
дворным, тонкий вкус, чувствительное сердце. Допуска-
ются намеки и на некоторые его человеческие слабости,
однако отнюдь не в осуждение его и не для проведе-
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ния какой-либо социальной 'идеи автора (рассказ Тику-
дзэн о том, ,как она «выпроваживала покойного экс-им-
ператора» в «Дневнике Мурасаки-сикибу»). Уровень
описания у обеих писательниц последовательно мелко-
плановый.

То же относится и к характеристикам регентов и
высших придворных. Вот как описывает, например, .по-
ведение Фудзивара Митинага, названного официальной
историографией «опорой вселенной», та же Мурасаки-
сикибу (речь идет о праздновании пятидесятого дня
жизни внука Фудзивара Митинага, наследного принца):

«Видя, что светлейший этим вечером напился так,
что его следует опасаться, мы сговорились с госпожой
Сайсё спрятаться сейчас же, как. только все закончится,
но в это время в комнаты -с восточной стороны дворца
с шумом вошли сыновья его светлости, генерал Сайсё
и другие вельможи, так что «ам обеим пришлось -спря-
таться за ширму. Оттуда нас заставил выйти светлей-
ший, который схватил обеих, усадил подле себя и
сказал:

— Вот сложите мне по одному стихотворению, тогда
отпущу!

Мне было неприятно и страшно, и я прочла:

Если юному принцу
Прожить суждено
Восемь тысяч и более лет,
Как же, как сосчитать
Их смогу я ? !

— О, к а к искусно сложено! — воскликнул е'ветлей-
ший и, дважды повторив мои стихи, сейчас же изволил
ответить:

Я 'б до тысячи
•Досчитать годы принца,
Если бы мне
Суждена 'была
Д о л г а я жизнь журавля.

Хотя он и был сильно пьян, стихотворение было дей-
ствительно составлено с большим чувством, 'потому что
говорило о самом сокровенном. В самом деле, если
принцу говорят, чтобы он блистал,— он будет краше
всех украшений в мире...
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— Ванне величество, ИЗВОЛИЛИ ЛЬ ВЫ слышать? Я'сло-
жил стихи! — стал похваляться светлейший,— я вполне
достоин -быть отцом императрицы, а 'императрица моей
дочерью тоже достойна 'быть. А мать улыбается, она то-
же чувствует себя счастливой! Наверное, думает, 'какой
у нее прекрасный муж! — шутил он, и было видно, что
он до 'последней степени пьян. В этом не 'было ничего
особенного: всего-навсего поздравление, хоть и навязчи-
вое. Супруге 'Светлейшего, вынужденной все это выслу-
шивать, не по душе было, видимо, слушать его, «и она
удалялась. Тогда его светлость поспешно прошел за
штору, заметив:

•— Мать, верно, .рассердится, если ее не 'Проводить!
Когда же он проворчал: „А государыня извинит ме-

ня, ведь от родителей Й дети красны",— все дамы рас-
смеялись».

Совершенно другой масштаб мышления и принцип
•подхода к доведению государственного деятеля отличает
писателей следующей эпохи. Главный критерий для
них—соблюдение или нарушение 'Правителем предуста-
новленных норм морали и принципов управления госу-
дарством. Никакой речи о недостатках .мудрого прави-
теля или заслугах дурного быть не могло. В воинском
эпосе конфуцианская поляризация характеристик до-
стигла законченной формы. Положительный герой «По-
вести о великом мире» —император Годайго, и харак-
теризуется он так:

«Во времена своего правления он 'был во дворце
тверд в принципах трех уз и пяти добродетелей21 и
следовал по пути Чжоу-гуна 2 2 и Конфуция, а вне дворца
не пренебрегал управлением тьмой дел и сотней
служб, но подражал образцам времен Энги и Тэнряку23,
поэтому Четыре -моря радовались, глядя на него, а весь
народ, вернувшись на стезю добродетели, наслаждался.

2 1 Узы, связывающие человека, согласно конфуцианскому миро-
воззрению,— это отношения господина и подданного, отца и сына,
мужа и жены, а Добродетели — это милосердие, справедливость, со-
блюдение церемоний (почтительность), мудрость и честность.

2 2 Чжоу-гун — идеальный муж древности, готовый к самопо-
жертвованию для процветания государства и знаменитый заслугами
перед династией (жил, ло преданию, в XII в. до н. э.).

2 3 Энги (901—922) и Т э н р я к у — н а з в а н и я д е в и з о в п р а в л е н и я
( 9 4 7 — 9 5 6 ) , я п о н с к и й « з о л о т о й век».
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Поистине, это правление 'принесло порядок огосуда.р'СТоу
и успокоение народу; -если же -говорить об умении го-
сударя, то можно «азвать его талантом, который просла-
вился, -следуя за мудрецами» [157, т. 34].

В том же ключе характеризуются и отрицательные
образы: Тайра Киёмори в «Сказании о доме Тайра» и
Тайра (Ходзё) Такатоки в «Повести о великом «мире».

«Монах-правитель Киёмори, не стесняясь хулы люд-
ской и не 'боясь людских насмешек, только и творил что
дела беззаконные: ведь вею страну от -моря и до мо|ря
он сжимал ,в своей ладони» («Сказание о- доме Тайра»,
кн. 1, гл. 5) [32, 297].

«Когда' внимательно посмотришь на нынешнего пра-
вителя, сравнивая его с древними, то видишь, что Така-
токи, .крайне легкомысленный в своих поступках, -не об-
ращает внимания \н& людские насмешки; что, не соблю-
дая правильного пути в управлении 'подданными, он не
думает о горестях народа; что днем и ночью, ;находя
удовольствие лишь в удовлетворении своих .прихотей, он
позорит предков, лежащих в земле; что, забавляясь с
утра до вечера вещами диковинными, о-н стремится при
жизни достигнуть гибели рода своего» («Повесть о ве-
ликом мире», кн. 1, гл. 1) [157, т. 34].

Спору нет, в воинской эпопее и дневнике женщины по
самим требованиям жанра -не может применяться оди-
наковый масштаб охвата Я;влений, тип их отбора и ме-
тод оценки. Но, во-первых, идеологический принцип под-
хода к -явлению вполне может »и в этих случаях ока-
заться одноплановым, и доказательством тому -служит
вступительный раздел дневника Абуцу-ни, написанный с
четко выраженных конфуцианских позиций. Во-вторых,
эесеистическое произведение отражало в Японии в той
или иной степени каждую идеологическую систему, рас-
пространенную в стране. Когда категории еунского кон-
фуцианства достаточно прочно вошли <в 'идеологический
комплекс Японии, они отразились не только в воинских
эпопеях, но и в эссе. Именно на них основано такое по-
ложение Кэнко-хоси: «Не может быть никаких сомнений
в том, что низшим 'Слоям 'будет на пользу, если вйгсшие
прекратят расточительство и излишние расходы, станут
жалеть народ и поощрять земледелие» [38, 115].

Сэй-сёнагон при случае -не забывала подчеркнуть не
только свой вкус и остроумие, но и начитанность в ки-
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тайской литературе (.мнение ô том, что это iïè k лицу
было женщине, ни на чем ;не основано). Вспомним хотя
бы список исторических и литературных китайских -со-
чинений, приведенных ею в дане 211, упоминание «Хань-
екой истории» («Ханьшу») <в дане 297 или ее намек на
предание о Юй Дин-го, пример которого она привела
в разговоре с Наримаса. «Если бы я не был старым уче-
ным,—поразился ее эрудиции Наримаса,— я ни за что
не понял -был намека» (дан 8). В «Записках у изго-
ловья» рассматривается настолько широкий круг вопро-
сов, что, имей конфуцианская идеология заметное
влияние на взгляды ее современников, это нашло бы от-
ражение в произведении Сэй-еёнагон. Вместо этого мы
находим здесь такое, например, противоречащее кон-
фуцианской установке почтения к старшим описа-
ние:

«Очень интересно при дворе в пору раздачи чиновни-
кам должностей. Идет снег, сильно заледенело, но все
бегают со своими прошениями. Чиновники четвертого и
пятого рантов молоды м жизнерадостны; они подают
большие -надежды. Старые люди с седыми головами
ищут у всех протекции, заходят .к дамам в комнаты, до-
биваясь участия, распространяются о собственных до-
стоинствах. И хотя молодые фрейлины передразнивают
их и смеются, они как "будто ничего не замечают»
(дан 5).

Губернатор провинции в представлении Сэй-сёнагон
хорош не какими-нибудь другими качествами, «но тем, что
он тучен (дан 58), а достоинства всякого человека для
Мурасаки-сикибу в его «красоте, рассудительности, та-
лантах, уме, уравновешенности» («Дневник Мурасаки-
сикибу»). Оценочные категории для них лежат, таким об-
разом, в плоскости, независимой от конфуцианского ком-
плекса.

Свидетельств того, что в эпоху Хэйан конфуцианское
представление о долге высших по отношению к низшим,
долге подданных по отношению к правителям, об ува-
жении .к старшим по возрасту не было частью общест-
венной морали, можно привесш много. Материалы ху-
дожественной литературы свидетельствуют, что интен-
сивное его распространение началось в Японии лишь в
конце XII в., а уже в XIV в. оно стало основой идеологии
воинского сословия.
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Совершенно не соответствовали конфуцианским нор-
мам in взгляды хэйанцев на отношения -между мужем
и женой, ,в особенности «а долг жены по отношению к
мужу.

Кэса Годзэн (XII в.), пожертвовавшая своей жизнью,
чтобы доказать верность мужу, стала воспеваться как
идеал женщины лишь несколько столетий спустя (осо-
бенно 'в позднем средневековье, когда конфуцианство
стало государственной идеологией). В литературе X—
XII ,в,в. верность, 'послушание м безропотность по отно-
шению к мужу попросту не были предметом рассмотре-
ния в плане моральных оценок. Более того, недоверие,
ревность, даже неприязнь к »мужу со стороны матери
Митицуна не осуждались ее окружением как нарушение
ею статуса жены («Дневник эфемерной жизни»), недо-
вольство жены Фудз'Ивара Митинага поведением под-
выпившего мужа вызывает лишь испуг державного ба-
лагура («Дневник Мурасаки-сикибу»), и даже нару-
шение женой Токи Ер!икадзу его наказа молчать о заго-
воре .против Ходзё в XIV IB. расценивается только как.
неисполнение вассального долга самим Ёрикадзу, «чье
сердце позволило женщине узнать о таком великом де-
ле». В плане супружеского долга поступок- не оценива-
ется («Повесть о великом маре»).

Таким образом, несмотря на формально широкое рас-
пространение конфуцианской учености, на проникнове-
ние конфуцианских принципов в воспитаниедетей, в дела
управления страной и даже в придворную обрядовость,
реальное «влияние конфуцианства на представления о -со-
циально-должном в среде, придворной аристократий бы-
ло сравнительно небольшим. Отчасти это объясняется
тем, что «в течение IX .и X :вв. конфуцианство' превра-
тилось в орудие фракционного честолюбия и бюрократи-
ческих раздоров» [185, 141]. Главная же причина, на
наш взгляд, ,в том, что в области морали .японцы в пер-
вую очередь усваивали те стороны иноземных идеоло-
гических систем, которые больше всего согласовывались
с традиционным укладом жизни (вспомним, что на про-
тяжении раннего средневековья жена оставалась эко-
номически вполне самостоятельной по отношению к му-
жу -и часто даже .содержала его самого) м автохтонны-
ми представлениями .и больше всего отвечали сослов-
ным требованиям образованной прослойки населения.
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Именно эти стороны стали 'базой интенсивного .распро-
странения сумского конфуцианства в XIII в.

Абуцу-ни, принадлежавшая к старинному аристокра-
тическому роду и 'постригшаяся в буддийские монахини
после смерти мужа, переадресовывая свои ходатайства
о «владении поместьем Хосокава сёгунскому правитель-
ству, прежде всего учла, что для еамурайства наиболее
убедительные аргументы нужда находить в конфуциан-
ских представлениях о должном. Самым устоявшимся из
них 'было признанное еще хэйанцами почитание роди-
телей, основанное ;на «Книге о сыновней .почтительно-
сти» (эту книгу, по преданию, в древности нашли заму-
рованной в стене дома Конфуция). От него и начинает
Абуцу-яи свой «Дневник полнолуния». Самурайство же
а кт и в ней ши м обр а зо м п.р о п аг а н д и ров ало »и де а л сов ер -
шенномудрого правителя и .верного' подданного, .конфу-
цианскую идею 'вассальной преданности. И от намека на
нарушение пасынком родительской ВОЛИ Абуцу-ни пере-
ходит к объяснению сложившейся ситуации с этих по-
зиций. В результате первые же строки «Дневника полно-
луния» становятся красноречивым свидетельством на-
ступления .нового этапа влияния .конфуцианства «а эти-
ческие представления японцев.

«Ведь нынешние дети и ведать не ведают, что -назва-
ние книги, разысканной ,в старину внутри стены, -имеет
к -ним отношение. Хотя и достовер-ны завещания, напи-
санные снова и снова24, как листья пуэрарий на холме
младых побегов, оказалось, что пренебрегли-то как раз
родительским волеизъявлением. К тому же, понимая в
душе, что оказалась -вне дел управления мудрого госу-
даря, не оставляющих людей без внимания, и не затро-
нула чувства верноподданных его, занятые попечением
о народе, что была лишь одной из тех, кому »ет числа,
я все-таки томилась этой тревогой, с которой ничего не
могла поделать, потому что дальше так не должно
быть».

В этом .вступлении ясно определено, что, если бы
старший сын покойного мужа Абуцу-ни почитал волю
родителя, тяжбы не было бы; если бы киотоские власти
соблюдали свой долг по отношению к подданным, воз-
никшая тяжба была бы решена в пользу автора.

2 4 Намек на то, что Хосокава завещалось ее сыну неоднократно
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Несоблюдение конфуцианских норм (кстати 'говоря, тех
же ,норм, нарушение -которых 'привело, согласно «Поме-
сти о великом мире», к падению власти Ходзё) 'беспо-
коит автора «Дневника полнолуния» вроде бы само то
себе, потому что может 'Привести к тяжким последстви-
ям не ее, а пасынка и правителей страны, -которые
недостаточно ответственно к этим нормам относятся.

Такая 'постановка вопроса абсолютно исключалась
в Японии до XII в. и стала типичной в XIII и XIV вв.
Пришедшее к власти, воинское сословие идеал человека
искало не в его чувствительности, а в соблюдении долга.
Новые оценочные категории, .появившиеся в самурай-
ской среде, стали быстро усваиваться и придворной ари-
стократией, поэтому на рубеже XII и XIII вв. хэйанекие
идеал.ы стали осуждаться и заменяться новыми: герои
«Повести о 'Гэндзи» в эссеистическом произведении того
времени «Записки без заглавия» («Мумёдзоси») осу-
ждаются за 'безнравственность и отсутствие религиозно-
сти [198, 328—329], а в сборнике сэцува XII в. «Собра-
ние драгоценностей» («Хобуцусю») и сборнике XIII в.
«Повести, собранные в Удзи» («Удзи-сюи моногатари»)
утверждается, что Мурасаки-сикибу за сочинение «По-
вести о Гэндзи» попала в преисподнюю и терпит там
мучения. Новый идеал целеустремленной личности на
конфуцианской основе определился не сразу, и некото-
рый 'вакуум, образовавшийся .в представлениях о долж-
ном, заполнялся усилением 'буддийской религиозности.
В этот период с наибольшей выпуклостью и проявился
свойственный средневековой японской идеологии син-
кретизм.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ СИНКРЕТИЗМ

Буддисты любят повторять, что им нечего сказать о
богах. Если 'бы они -существовали, они были бы ,под-
вержены изменению и скончались 'бы, и лучше всего
их игнорировать {201, 18]. Это положение действительно
свойственно буддизму, в особенности начальному, но
никак не 'буддистам, ш крайней мере японским. В их
сознании боги живут рядом с буддами, и человек дол-
жен постоянно это обстоятельство учитывать. Мы уже
имели случай убедиться, что при всем буддийском бла-
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р средне вековые японцы не 'были склонны игно-
рировать 'овоих ^национальных 'богов.

Всякое начинание или затруднительную ситуацию
они отмечали синхронным поклонением богам и буддам.
Одно1го и того же человека ,в одинаково экстатическое
состояние могли (привести буддийская церемония и син-
тоистское обрядовое действо. Буддийско-синтоистский
религиозный синкретизм, который неоднократно пыта-
лись преобразовать в разного рода смешанные религиоз-
ные системы типа «двусоставного синто», появился в
самом начале распространения -буддизма в Японии и со-
храняется до наших дней. Религиозная практика часто
совмещает .категории теоретически несовместимые.

Японский религиозно-философский синкретизм фор -
мировался из всех идеологических систем раннего сред-
невековья. Иногда представления одной системы не шли
вразрез с представлениями другой и существовали на
основах взаимодополнения. Так, синтоистская обрядо-
вость не противоречила конфуцианской этике, даосский
культ природы органично сливался с буддийским идеа-
лом отшельничества и синтоистским анимизмом. Многие
категории разных систем ограничивались самостоятель-
ными сферами, которых не касались другие «системы:
синто не входил в проблемы государственного устрой-
ства, конфуцианство — в проблемы эстетики, буддизм —
в проблемы взаимоотношений в семье и т. д.

В некоторых -случаях (Представления, основанные на
разных системах, но касающиеся одного круга вопросов,
взаимно исключали друг друга, однако, причудливым
образом совмещаясь в сознании одной социальной груп-
пы или даже индивида, сосуществовали очень продол-
жительное время. На теоретическом уровне в таких
случаях шла постоянная борьба между проповедниками,
но в бытовых представлениях место борьбы занимало
синкретическое единство. Так, японцы в одно и то же
время считали умерших и родившимися в иных буддий-
ских мирах или (ином физическом облике в этом же ми-
ре, и продолжавшими на;ход:иться рядом с ними в каче-
стве ками. Удел человека в одно и то же время зави-
сел и от его собственной кармы, и от заслуг его прямых
предков.

В повседневной жизни такой синкретизм выражался
прежде всего в одновременном исполнении обрядов раз-
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ного происхождения, в соблюдении запретов, наложен-
ных -многими идеологическими системами.

Нормы синкретической идеологии так же обязатель-
ны, как и всякой другой. Нельзя выбирать из бытующих
систем только такие, которые ш тем или иным при-
чинам устраивают человека, и игнорировать те, которые
его не устраивают, но широко распространены в обще-
стве. Набор идеологических элементов, обязательных
для члена данной социальной группы, определяется об-
щественными причинами, а не индивидуальным вкусом,
поэтому решительно невозможно представить себе хэй-
анс ко го а ристо крата, п р енебр ег а ющего тр еб ов а ни я м и
эстетического вкуса, или самурая, отрицающего принци-
пы вассального долга. Особенностью синкретической
идеологии является также избирательное отношение к
элементам каждой входящей в нее системы, поэтому не-
избежны не только противоречия внутри идеологическо-
го комплекса в целом, но и «неполноценность», адап-
тированный характер каждой из этих систем, делающий
всю идеологию уязвимой с точки зрения последователь-
ных сторонников одной системы.

Так, в «Дневнике эфемерной жизни» -конфуцианской
морали противоречит отношение автора к мужу, но впол-
не соответствует ее отношение к родителям и сыну. Там
же рассуждения о бренности, эфемерности существова-
ния соответствуют буддийским представлениям, а сожале-
ние о том, что мальчик отпустил на волю своего сокола,
находится с ними в явном противоречии. Судя по «Днев-
нику Сарасина», судьбу человека определяет его карма,
но в то же время автор признает участие в ней ками. Все
бедствия в мире Камо-но Тёмэй объясняет в истинно
буддийском духе: люди и их жилища подобны пузырь-
кам пены, плавающим по воде. Но такое однозначное
объяснение было явно недостаточным для усвоенной им
синкретической идеологии, и он добавляет к нему кон-
фуцианское: бедствия связаны с нарушением древних
принципов управления подданными. «Приходилось мне
слышать, что в мудрое правление времен минувших
царством управляли милосердием, дворцы крыли лишь
тростником, карнизов даже не устраивали вовсе; а ви-
деть приходилось, что дыму мало — легкую подать и ту
снимали...

Это потому, что любили народ, людям помогали!
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Каков же свет .нынешний, можно легко узнать, еравниь
его с минувшим» [32, 264—265].

Ка-к мы уже говорили, «а четвертом году пребывания
в Камакура Абуцу-ни произнесла молитву в форме на-
гауты, обращенную к синтоистскому богу Хатиману. Эта
молитва €оста.в!ил-а IBпоследствии третью, заключитель-
ную часть «Дневника полнолуния». Она посвящена до-
казательству законности претензий Абуцу-ни на по-
местье Хоеокава и интересна тем, что для этого дока-
зательства привлекаются аргументы самого разного
идеологического происхождения.

Прежде всего нужно заметить, что стихотворение-
молитва адресовано не столько ками, сколько властям
предержащим. Достаточно привести ее концовку:

Чтоб долгим был
Век повелителя,
Молюсь и вечером, и утром.
Сегодня говорю о том
Словами языка Ямато.

Соответственно и идеологическое содержание молитвы
основано на положениях, наиболее убедительных для
тех, от кого зависел -практически исход тяжбы Абуцу-ни.

Главный тезис автора исходит из определяющей ро-
ли поэзии во ;всех областях жизни Японии. Прямо эта
мысль высказана в начальной части нагауты. Здесь Абу-
цу-ни, долго не мудрствуя, пересказывает в стихах часть
прозаического предисловия Ки-,но Цураюки к «Собра-
нию старых и новых японских песен», посвященную ис-
токам и значению японской поэзии/

Старший 'брат 'богини Солнца Аматэрасу Омиками,
неистовый 'бог Суеаноо, довольный своей победой аз спо-
ре с сестрой, совершил такое количество непотребных
поступков, что богиня укрылась от всех Б Небесном гро-
те (Ама-но ивая) и тем обрекла мир верхних ками —
Равнину Высокого Неба (Амагахара) на вечную тьму.
Встревоженные «боги многими ухищрениями выманили
Аматэрасу «из грота. Она открыла вход »в скалу, вы-
глянула наружу, и в мире снова воссияло солнце. В чи-
сло 'божественных ухищрений входило исполнение тан-
цев и японских .песен. Так гласит «синтоистский миф.

«Эта песня живет с тех пор, как появились земля и
небо»,,— писал Ки-но Цураюки в «Предисловии». Эта его
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фраза «й- миф ,из «Записи древних деяний» легли ö ос-
нову (первой части нагауты Абуцу-нй.

«Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени—;

•сердца и разрастаетесь -в мириады лепестков речи — в
мириады слов... Без всяких усилий движет она (песня.—
В. Г.) небом ,и землею; пленяет даже 'богов и демонов,
незримых нашему глазу...» (перевод А. Е. Глускиной) —
сказано ,в «Предисловии» Цу.раююи (32, 94—95]. Пере-
фразируя мысли знаменитого поэта, Абуцу-ни не нару-
шает даже их последовательность:

И, взяв как семя,.
Человеческое сердце,
Деянья все
В словесных лепестках
Воспев, несут очарованье
Всем, даже демонам и духам.

Таким образом, начало нагауты выдержано в духе
синто. Но начало содержит свое понимание 'благотвор-
ного .воздействия поэзии на .миропорядок. Под влиянием
стихов

И волны утихают,
Усмирившись,
И ветры, дующие в небе,
Делаются мягки,
И ветры не шумят,
Дожди идут
Лишь в установленное время.

Что означает в понимании автора «установленное
время», в которое должны идти дожди? Сезон муссонных
дождей нюбай, когда на землю проливается большая
часть годовой нормы осадков? Совсем нет. В этом убе-
ждает сравнение .приведенного отрывка с такой фразой:
«В мире Великого' спокойствия один раз в пять дней ве-
тер, один раз в десять дней дождь; ветер не шумит
ветвями, дождь не разрушает комья земли».

Абуцу-;ни, чтобы подчеркнуть значение «поэзии, не
стала '.изобретать новый образ, а пересказала эту фра-
зу. Между тем 'она ничего общего с шнтаистекими пред-
ставлениями не имеет: это »положение :из сочинения
ханьского ученого Ван Чуна [27—100?] и характеризует
оно плоды развития социального идеала.

Японские императоры, высоко ценя значение поэзии
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в жизни (государства, заключает эту часть наеауТа Абу*
цу-ни, .велят записывать пески и объединять их в анто-
логии. В этом, помимо всего, видится писательнице долг
государей по отношению к собственным предкам, дея-
ниям которых они «следуют без отступлений», являя

р конфуцианской добродетели.
На этом вводная часть нагаута заканчивается. Даль-

ше следует характеристика роли Фудзивара Та-мэеукэ
(старшего сына 'писательницы) ,в развитии японской
•поэзии. Абуцу-ни представляет его преемником тради-
ций трех поколений (Предков, исполнявших августейшие
повеления по составл-ению императорских поэтических
антологий. Тамэсукэ тоже должен «следовать 'без от-
ступлений» деяниям предков. Доказательством того, что
именно он был в глазах отца продолжателем славного
дела, служит для Абуцу-ни то, что Фудзивара Там'эиэ
завещал ее сыну поместье Хосокава как материальную
опору в жизни, посвященной «беззаветному служению
поэзии. Но этот источник для жизни Тамэсукэ «пере-
крыт в верхнем течении» (Хосокава буквально значит
«Тонкая река»). Единственная причина, по которой это
могло быть сделано на законных основаниях,— рожде-
ние сына «из недостойного чрева». Поэтому дальше
Абуцу-ни переходит к 'самохарактеристике и обнаружи-
вает у себя чисто конфуцианские добродетели: безмер-
ную любовь -к сыну, заботу о судьбах «наследия (поко-
лений», о японской поэзии и беспокойство за благополу-
чие (государства, где остался лишь неправедный «чер-
нобыльник». Японская поэзия, по ее словам, находится
под угрозой деградации ввиду того, что Тамэсукэ не
дают вступить во владение Хосокава, а без этого
условия поэтические традиции рода (и страны) будут
прерваны. Абуцу-ни так пишет об этом:

А если яшмовый сандал,
Наследье поколений,
Совсем сотлеет,—
Равнины камыша
Стезя придет -в упадок тоже.
Как быть тогда?

В следующей части 'писательница снова обращается
к синтоистским аргументам, призывая ками в свидетели
подлинности завещания муж>а. По-видимому, (противни-
ки Абуцу-яи оспаривали подлинность документа, и для
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ка*макурских .властей этот вопрос "представлялся важ-
ным. 'Считая ками достаточно авторитетными свидете-
лями в пользу сына, писательница вслед за тем пытает-
ся объяснить, почему же все-таки возникла тяжба, ,и
заявляет, что такова вообще особенность эпохи -«послед-
него мира, полного беспорядка» (мацу-но ё «или маппо),
подключая, таким образом, и аргументацию буддийско-
го происхождения.

И здесь она, намеком .на стихотворение еиккэна Ход-
зё Яеутоки (1183—1242), старается подсказать нынеш-
нему (Правителю Японии естественный выход: следуя
мудрым деяниям предка (как делают императоры и как
делает ее сын), аз зять под защиту «коноплю», т. е. пря-
модушных и преданных ему людей, и не допускать за-
оилья «чернобыльника», т. е. людей неискренних, не
знающих правильного пути. Заодно приводится и пе-
чальный прецедент —случай с родственницей и земляч-
кой Тамэсукэ, дочерью Фудзивара Тосинари, пострадав-
шей от «чернобыльника».

Последние пять строк стихотворения представляют
собой так называемую каэсиута — резюме, в котором
полагалось кратко изложить основную идею нагаута.
Абуцу-ни такой идеей объявляет не восстановление
справедливости по отношению к ее сыну (в этом она не
сомневается и даже предвидит, как в результате
«свет утреннего солнца »а восемь тысяч поколений1 ста-
нет разливаться; мир же просветленный все больше
будет процветать»), а всечасное моление о том, «чтоб
долгим был век повелителя». Все вернулось «на круги
своя. Синтоистская молитва окончательно принимает
конфуцианскую окраску.

В разных памятниках одной и той же эпохи и даже
одинаковой социальной принадлежности соотношение
разных систем в синкретическом идеологическом ком-
плексе не было стандартным. Однако общая тенденция
от середины X до конца XIII IB. сводилась к постоянной
замене в этом комплексе буддийского преобладания кон-
фуцианским. В XIV в. конфуцианский компонент выде-
ляется еще заметнее, потому что принимает откровенно
проповеднический характер, а иногда и характер демон-
страции начитанности авторов в «серьезной литературе».
С исторической арены сошло сословие, для которого та-
кая начитанность была естественной.
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В самом -конфуцианстве (первенствующее положение
начинает занимать концепция долга, идея последова-
тельного соответствия положению. В это время ставший
традиционным в Японии синкретизм снова, изменился
по составу.

В разных 'произведениях художественное изображе-
ние в 'Неодинаковой 'степени подчинено (мировоззренче-
ским категориям. Одна-ко элементы мировоззрения, со-
держащиеся во .многих памятниках, позволяют составить
картину динамики идеологической жизни общества. Че-
ловек в литературе, которую мы здесь рассматриваем,
не осознается как продукт общества; его .поступки, его
статус — не результат общественных процессов, а след-
ствие наиболее общих законов, подчиняющих себе всю
природу, следствие соблюдения или несоблюдения им
или его предками тех или других нормативных требова-
ний. Причинность может б̂ыть мелкомасштабной (лич-
ностного (порядка) или универсальной, 'безначальной во
времени, но в любом случае она связана с норматив-
ностью поведения человека, группы людей, социальной
прослойки (например, воинов). На раннем этапе, когда
эта нормативность 'была связана с буддийскими катего-
риями, изображение человека гораздо 'ближе к объекту,
чем на (более позднем, когда стали преобладать -конфу-
цианские критерии оценки личности. Этот -поздний этап
характеризуется возведением нормы в -абсолют, что
впоследствии привело к созданию в литературе образа
сильной личности с гипертрофированным чувством
долга. Правда факта уступила место правде процесса.
Таким образом, внутренние противоречия литературно-
художественного сознания отразились во времени и в
этом плане явились следствием противоречий общест-
венного развития.



Г ЛАВА IV

ВОПРОСЫ ПОЭТИКИ

Начиная от -самых первых обобщающих работ евро-
пейских ученых по классической1 японской литературе,
характеристики отдельных произведений, творчества пи-
сателей, литературных жанров или культурно-историче-
ских периодов чаще всего давались с помощью сравне-
ния «их с соответствующими явлениями в литературах
древней, 'Средневековой «и современной Европы (м,ифы
«Записи древних деяний» — мифы древней Греции, Му-
расаки-сикибу — Марсель Пруст, Басе — Мандельштам,
гунки — рыцарский роман, культура апояч Муромати —
Ренессанс и т. д.). Целью таких сравнений поначалу бы-
ло желание облегчить читателям понимание и запомина-
ние литературных феноменов малоизученной страны, за-
тем — стремление выделить типологически общее в
разных литературах, построить универсальную -схему
развития общечеловеческой культуры или, наоборот,
подчеркнуть особенное в японской литературе для вы-
явления путей формирования •специфичности культуры
Японии.

Сравнения опасны не только потому, что допускают
неточность. Выбор предметов сравнения диктуется за-
ранее (выбранной целью, а потому тенденциозен. Тенден-
циозность же редко бывает в ладу ic объективностью,
особенно если она затрагивает разрастающиеся цепи
аналогий по обе «стороны сравнения. Чтобы соразмерить
значимость сравниваемых объектов по всем .показате-
лям, требуется одинаковая глубина анализа и широта
охвата явлений культуры с разных ПОЗИЦИЙ, «поаепект-
но» — труд, который применительно -к Японии лока не
проделан никем.
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Это не значит, что любое исследование японской ли-
тературы до торы до .времени должно быть .избавлено
от всяких сравнений (в русском японоведении японо-ев-
ропейские параллели в любом варианте оскорбляли во-
ображение только представителей -старой владивосток-
ской школы). Чистота опыта совсем не исключает ис-
пользования .результатов других опытов. Но .никогда
недостаток ,прим еров -в исследуемом явлении не должен
восполняться за счет примеров другого явления, а самые
бесспорные закономерности развития других литератур
не могут диктовать выводы о путях развития '.исследуе-
мой литературы.

Как справедливо отмечал известный канадский япо-
новед Г. Норман, «всякие аналогии между японским и
европейским феодальным обществом опасны и могут
ввести в заблуждение, если проводить их слишком стро-
го. Но иногда попытка сравнить, хотя бы грубо, некото-
рые неясные японские феодальные учреждения или фео-
дальную практику с европейскими учреждениями или
практикой может бросить луч света на менее известные
стороны японской действительности» [48, 281].

Поэтика литературных памятников —'безграничное
поле для исследований, и, прежде чем приступить -к ее
рассмотрению, необходимо определить границы, в кото-
рых она 'будет рассматриваться, определить цель иссле-
дования. В японской дневниковой и эесеистичеекой ли-
тературе нас интересует прежде всего проявление прин-
ципов художественного видения мира. В связи с этим
мы выделяем два аспекта проблемы: способы самопро-
явления автора и отраженный мир. Последний аспект
мы ограничиваем здесь рассмотрением трех пунктов: че-
ловек, художественное пространство и художественное
время. Нижний слой поэтики (лексика, стиль) мы пока
не затрагиваем, так ка.к он в наибольшей степени под-
вержен изменениям ,пр.и переписке рушпиеи произведе-
ния, нас же интересует пока только авторский уровень.

1. СПОСОБЫ САМОПРОЯВЛЕНИЯ АВТОРА

На лервый взгляд в дневниковой или мемуарной ли-
тературе не может быть особого многообразия способов,
которыми автор обнаруживает свое присутствие в по-
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вествовании. Описываются события, свидетелем или
участником которых автор являлся. Сама специфика
дневника требует постоянного присутствия автора — со-
бытийного, эмоционального и прочего. Более того, -ав-
тор должен, как правило, находиться в центре про-
стр а нетвенной ор-га низ ации повеств-о-в а.н ия, нез ависимо
от того, пишет ли он о себе от первого или третьего
лица (это вопрос второстепенный). В действительности
же дело обстоит гораздо сложнее. Главная сложность
заключается в том, что во многих произведениях днев-
никовой литературы категория автора беллетризована и
степень беллетризации отражается на способах еамо-
лроявления автора.

«Дневник путешествия из Тоса»

В «Дневнике путешествия из Тоса» автор отделен от
повествователя. Фактический автор превращен в одного
из героев дневника —бывшего губернатора провинции
Тоса, не занимающего в тексте исключительного поло-
жения. Он остается завуалированным центром повество-
вания по двум причинам: .как официальное лицо, благо-
даря которому и стало возможно описанное путешест-
вие, и как герой, тоскующий по умершей дочери. Само
же повествование ведется не о нем, а обо всей группе
путешественников, с попеременным переключением вни-
мания от одного ее члена к другому.

«(Наконец] отправляют корабль. Идем при ярком
свете [солнца]. Замечаем, что у всех отросли предлинные
ногти, но, рассчитав дни, обнаружили, что сегодня день
Крысы, и не стали стричь. Так как это было в первом
месяце, то вспомнился день Крысы в столице. „Эх, бы-
ли б сосенки!'4 — говорили. Да где ж их достать на мо-
ре?! И вот стихи, написанные одной женщиной1:

Неужто правда Крысы день сегодня? Будь я рыбачкой,
Достала бы, нырнув, хоть сосенку морскую.

Так вот сложила. На море, да стихи [в честь] дня
Крысы. Каково! А вот еще кем-то сложенные стихи:

В день такой и все же не выбрать нам зелени.
Касуга полей

Нет на берегах морских, вдоль которых мы плывем.
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Так, сочиняя стихи, мы продвигаемся на веслах. Вот
наш корабль причаливает к живописному месту. И ко-
гда мы осведомились, где мы .находимся, то нам отве-
тили: это — стоянка Тоса. Была среди нас одна женщи-
на из Тоса.

Она и говорит: „Это название похоже на название
того места, где я жила долгое время, и потому мне
любо". И вот ее стихи:

Названье места, где жила я столько лет, такое же,
как это.

Пусть набегают волны, они мне тоже любы» [56, 100].

Совершенно так же ведется речь и о «бывшем пра-
вителе»— Ки-но Цураюки: «Некий человек, отбыв свои
четыре года, «почти пять лет, в провинции, совершив все
по чину полагавшееся и заручившись отчетными грамо-
тами, покинул свои жилые хоромы и отправился к »месту
посадки на корабль»; «Бывший и настоящий правители
и хозяева дома, разговаривая о том и о сем, спустились
[с лестницы]. Тут, после взаимных приветствий и обмена
комплиментами заплетавшимся языком, [он] вышел»;
«Хотя и на [его] глазах прошла вся недавняя суета сбо-
ров, но {он] ни словом не вмешался. [Теперь] на воз-
вратном пути [он] все сокрушался по своей девочке»
[56, 89].

-Повествователь благодаря такому приему как бы
одинаково удален от каждого из участников путешест-
вия, начиная от детей и кончая экс-губернатором. Он
псевдоперсонализован. Формальное представление по-
вествователя дано в зачине дневника: «Говорят, что
мужчины тоже ведут „дневники", или как их там назы-
вают? Что ж, пусть это — проба пера, но тут женщина
взялась за это дело» [56, 88]. Таким образом, условный
повествователь — это женщина, участвующая в путе-
шествии. Повествование -пространственно организовано
вокруг нее. Она пишет только о том, что видит и слы-
шит со своего места на берегу или на -корабле, наглядно
демонстрируя в тексте свой (Собственный «сектор об-
зора».

«Однако теперь мы отплываем, и, конечно, люди эти
пришли нас проводить. По мере того как мы отплыва-
ли, отдалялись и оставшиеся на берегу, да и оттуда,
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[вероятно], не различить 'было нас на корабле... Между
тем проезжаем мимо сосновой рощи в Уда. Сколько тут
•сосен, 'И невесть сколько тысячелетий стоят они! Волны
бьются об их каряя, a с ветви на «ветвь .перелетают аи-
сты... Покуда мы, любуясь видом, подвигаемся на вес-
лах, горы и море покрываются мраком, и вокруг ста-
новится ничего не видно. За 'Погодой пред оставлено сле-
дить кормчему, но все же даже и мужчинам, которые
не привыкли путешествовать, становилось не по себе,
женщинам же тем 'более: они просто в голос плакали,
прижавшись головой ко дну корабля...» (9-й день 1-й лу-
ны) [56, 93].

«Настала "ночь, окрестностей не различить, но мы ра-
ды вступить [наконец] в столицу. Доезжаем до до-му,
входим в ворота. Тут при свете луны видно все вокруг.
Что мы увидали?! Разрушение и опустошение в доме
были гораздо значительнее, они просто не поддавались
описанию... Здесь [в саду] осталось ,подобие пруда —
просто рытвина с водой. На 'берегу росла сосна. В тече-
ние пяти-шести лет она,— «будто прошло целое тысяче-
летие,— потеряла совсем ветви с одного баку. Пробива-
лись и только что показавшиеся побели. Почти все 'было
в запустении...» (16-й день 2-й луны). [56, 107].

Присутствие этого повествователя обнаруживается и
в его эмоциональной реакции на описание события и
ситуации, в оценках: «...все лерепились, и хоть то и было
на берегу соленого моря, но шутки их отдавали весьма
сомнительным душком»; «были и другие стихи, но от-
менных среди них как будто не наблюдалось»; «Чело-
век, судя 'по всему, предусмотрительный»; «Как, бишь,
его звали? Потом вспомню»; «так и сложил! Здоровен-
ный был, видно, голосина! Подаро!к-то подар.ком,— но
стихи-то каковы!»; «Мы не могли больше... подступал
смех»; «экий негодяй!» и т. д.

Но, отрекомендовавшись женщиной, постоянно обна-
руживая свое эмоциональное присутствие в тексте, ука-
зывая разными способами и на физическое участие свое
в описываемых событиях, повествователь ни разу не
описывает личного 'Своего поступка, не приводит своего
собственного высказывания или даже .реплики на собы-
тие или ситуацию, которая была бы произнесена в мо-
мент события, не цитирует ни одного прочтенного им
самим стихотворения (это при том, что стихотворения
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других участников -путешествия, включая «моряков, ци-
тируются щедро).

Этим иллюзия персонализации дневникового повест-
вователя в значительной степени разрушается и стано-
вится условной. Реакция повествователя в момент дей-
ствия трудно отделима от его реакции в момент опи-
сания этого действия. Повествов'атель почти не описы-
вает эмоций героя, оставляя за ним событийную функ-
цию, но вместе с тем присваивает эмоциональность себе,
не находя для себя как для участника путешествия ме-
ста в событийном ряду. Произошло функциональное
расщепление героя-повествова'теля на героя и пеевдо-
персонализованного повествователя — в своем роде
единственный пример в японской дневниковой литера-
туре.

«Дневник эфемерной жизни»

Здесь повествователь и главный .тарой неразделимы
тточти на «всем протяжении дневника. Герой последова-
тельно ставится в положение .пространственного и эмо-
ционального центра повествования, поэтому попытка пи-
сать о нем от третьего лица, предпринятая в начале
дневника, не была распространена на весь текст. Этот
прием был нужен только для того, чтобы разграничить
повествователя и героя во времени, чтобы с позиций на-
копленного за прошедшие десятилетия опыта повество-
вателя дать ретроспективную оценку жизни 1героя, еще
не готового для самостоятельного выведения такой
оценки, чтобы 'предоставить читателю ключ, в котором
будут рассматриваться события в остальной части
дневника.

Когда эта задача считается .повествователем выпол-
ненной, он сливается .с героем, реконструируя его эмо-
ции, синхронные с событиями, а не вызванные более
поздним их анализом. Автору дневника важно было по-
казать не только' эфемерность вещей и человеческих от-
ношений, но и преходящий характер чувств и привязан-
ностей, динамику психологической реакции героя-по-
вествователя на сходную ситуацию. Поэтому мать Ми-
тицуна нередко старается создать иллюзию временной
и локальной неразрывности события и его описания.
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Такая иллюзия создается лексическими средствами.
Вместо точного указания места действия она пишет:
«здесь», «сюда» (коко-ни) и т. д., а в «глагольных окон-
чаниях .вместо форм прошедшего времени употребляет
формы настоящего времени.

Дневник, по убеждению матери Митицуна, не должен
включать выдумку (сорагото), факты же, описанные в
нем, отбираются по признаку ИХ .касательства к жизни
самого автора. Такой взгляд высказан еще во вступле-
нии 'и в записи за 3-ю луну 969 г.:

«Числа 25—26 происходил арест Левого министра
Нисиномия. В надежде увидеть его Поднебесная шуме-
ла, и люди толпой бежали к дворцу Нисиномия. Услы-
шав, насколько дело действительно серьезно, министр,
никому не показываясь, убежал. „Наверное, в Атаго!
в Киёмидзу!"— шумели ©се. (В конце-концов министра
•нашли и увели. Услышав об этом, я несказанно опеча-
лилась и стала думать, .как все это нелепо. Если так
думала даже я, которая не знала всей подоплеки дела,
то среди людей знающих не было ни одного, кто бы не
увлажнил »рукава слезами. У министра много детей.
Попав в края дикие, неведомо куда, все они 'были раз-
лучены друг с другом. А то, что некоторые из них при-
няли постриг, вызывает такую жалость,— :и сказать
нельзя. Министр тоже стал монахом, однако его назна-
чили тлавой провинциального ведомства и отослали из
столицы.

В ту пору произошло только это «событие. Хотя та-
кие вещи и не должны входить в дневник, который ве-
дется только о себе, я помещаю эту запись, потому что
рассказываю не о ком-нибудь, а о человеке, о котором
думаю с лечалью».

Из этой записи, таким образом, следует: а) дневник
должен вестись только о себе, т. е. 'автор является глав-
ным его героем, центром, вокруг которого организуется
повествование; 6) в дневник в виде исключения могут
вноситься записи о других лицах, не связанных с авто-
ром, если эти запиби касаются событий, вызвавших у
автора настроения, типичные для дневника в целом;
в) событие описывается целиком, с последствиями,
имеющими место намного позднее даты следующей
статьи дневника; вся запись помещается под тем чи-
слом, .когда событие началось. Последнее обстоятельст-
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во касается в основном вставных эпизодов, не являю-
щихся органической частью дневника.

Как правило, повествователь в «Дневнике эфемерной
жизни» занимает определенную позицию в пространстве
и, так же как в «Дневнике (Путешествия из Тоса», имеет
«свой «.сектор обзора». События оцениваются в зависи-
мости от того, .какими они видятся повествователю.

«Сегодня 23-е ЧИСЛО. Еще не открывали решетчатые
двери, когда одна женщина встала, вышла на веранду,
толкнула входную дверь и воскликнула:

— (Ведь .снег идет!
И вместе с ее словами 'послышались первые в этом

году трели соловья. Однако не только внешне, но и на-
строением я стала слишком стара и не могла этридумать
даже обычное пустяковое стихотворение.

Хотя на -церемонии Возглашения чиновников 25-го
числа мужа и прокричали ,,в дайнагоны", я думаю, что
для меня это 'будет, видимо, еще 'стеснительнее, и пото-
му испытываю такое чувство, 'будто даже люди, которые
приносят мне свои поздравления, наоборот, насмехаются
надо мной, и радости у меня нет никакой. Только таю
ничего не говорит, но в душе, похоже, (радуется».

'В первой из этих записей героиня находится в глуби-
не комнаты, откуда и видит женщину, выходящую на
веранду. Сюда же к ней доносятся и трели соловья. Сне-
га она не видит, и в дневнике о нем не написано ни
слова: повествователь не пошел вслед за первой дамой
к веранде засвидетельствовать факт снегопада, а ос-
тался на 'Пространственной 'позиции героини. Но с этой
позиции видна лишь выходящая дама, слышен ее го-
лос и соловьиное пение, не 'больше. Стандартная реак-
ция1 героини должна 'быть вызвана первой в году пес-
ней соловья, о ней (и говорится в заключительной части
записи.

Вторая запись отражает положение вещей, каким
оно представляется утомленной переживаниями герои-
не. Центр восприятия тоже находится в самой героине.

Показательно с точки зрения пространственной пози-
ции •героини-повествовательницы и описание обнаруже-
ния связи Канэиэ с «женщиной с городской улочки».
Героиня находится дома, действие развивается и в до-
ме, и на улице, но описывается только в той части, в
которой о нем поступает первая информация. Героиня
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оказывается в центре 'пространственной организаций ря-
да .последовательно связанных «сцен (9—10-я луна
955 г.):1

«Как-то в 9-ю луну, когда мужа не было, ради заба-
вы я заглянула ,в его шкатулку. Там было ПИСЬМО, ко-
торое он 'собирался отправить другой женщине. Это бы-
ла неожиданность, ;но я захотела, чтобы он хотя бы
узнал, что я видела это письмо, и я написала:

Вся в сомнениях.
Как.у-видела письмо,
Что пошлешь другой,—
Не придешь теперь сюда,—
Так подумала.

Так я и думала, а тем временем, действительно,— в
самом конце 10-й луны — •случилось та.к, что Канэиэ не
показывался три дня кряду. Он объяснил это так:
„Выказывая свою холодность, я некоторое время ис-
пытывал тебя4'. Однажды после этого, с наступлением
вечера, 'Канэиэ сказал: „Мне 'непременно нужно быть ко
двору" — и ушел. Я нашла это подозрительным .и по-
слала следом человека, который, 'посмотрев за ним, вер-
нулся и доложил:

— Изволил остановиться там-то и там-то, на город-
ской улочке.

— Так и есть!—.подумала я без особого волнения...»
Все эти примеры свидетельствуют о том, что в боль-

шей части дневника повествователь пространственно и
эмоционально сливается с героиней. Правда, по особен-
ностям средневекового японского языка деятель не обо-
значается, как правило, ни именем, ни мсстоимением (за
исключением тех сцен, где он —лицо эпизодическое :илри
его появление не подготовлено контекстом). Объект и
субъект повествования обозначаются специальными
формами глагола—'нейтральными для героини и »веж-
ливыми для Канэ;иэ. Во это дела не меняет1.

И все-таки в некоторых местах (повествователь отде-
ляется от героини, и тогда дневник, приобретая черты

1 В русском переводе, разумеется, приходится вставлять и име-
на, и местоимения, иначе смысл текста был бы непонятен.
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произведения художественного вымысла, 'Пространствен-
но организуется вокруг повествователя и вмещает о'пи-
сание деталей, невидимых героине с того места, где
она находится.

«Так вот, пусть даже и были у меня разные неглу-
бокие .привязанности, но теперь от дуба, высокого де-
рева2, "было мне пожелание дать 'Согласие на замужест-
во. Обычный человек передает предложение через по-
средника-посыльного или невинную девушку, этот же ро-
дителю .моему сам делал намеки то в шутку, то всерьез.
Тогда же, с таким видом (.букв, „с таким лицом" —
као-ни.— В. Г.), будто не знал о переданных мною сло-
вах о том, что это невозможно, послал верхом на коне
человека и велел ему стучать в наши ворота. Когда
спросили, в чем дело, ответ не оставлял сомнений. Под-
нялся шум; служанки, не зная, как поступить, взяли
послание и 'Переполошились».

Описывая болезнь Ка-нэиэ в 3-ю луну 966 г., автор
пишет, что от жалобных речей мужа и его слез она
перестала понимать его слова и сама залилась слезами.
Однако слова эти, которые она не .понимала и плохо
слышала, приведены в дневнике полностью и занимают
в нем сравнительно много места:

«— Не плачь. Это только увеличивает мои страда-
ния. Что меня действительно удручает, так это то, что
мы разлучимся так неожиданно. Как ты собираешься
жить дальше? В одиночестве ведь не останешься. А ес-
ли так, не делай этого, пока носишь по -мне траур. Ес-
ли я даже не умру и буду жить, думаю, что это посе-
щение—последнее. Сюда я больше не приду, даже если
буду жить. Пока я 'был в расцвете сил, думал во что
бы то ни стало все (наладить, а уж если теперь умру,
это /будет конец нашим с тобой свиданиям...»

Здесь совершенно очевидно отделение повествователя
от героини, преследующее цель не точной -передачи
факта, а художественного, наиболее выразительного
описания ситуации, подчиненного общему замыслу про-
изведения. Такие отступления очень редки в «Дневнике
эфемерной жизни» и выражены в нем сравнительно
слабо.

2 Д у б — метафора для знатного придворного. В 954 г. Канэиэ
имел чин 3-го ранга, почему и назван здесь «высоким деревом».
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«Дневник Идзуми-сикибу»

«Дневник Идзуми-сикибу» -^единственный -из рас-
сматриваемой группы дневник, где .повествователь отде-
лен от героини на всем протяжении текста. Он не яв-
ляется (реальным героем, входящим в ткань произве-
дения, почти совсем лишен эмоциональной нагрузки,
свободно меняет «позицию обзора». Внешн-и-м сигналом
к изменению этой позиции может служить передвиже-
ние слуги с посланием, но и в этом случае повествова-
тель не идентифицируется со слугой, а следит за ним
на некотором отдалении. Чаще всего 'Переключение по-
зиции связано с необходимостью описать положение ге-
роев накануне свидания или обмена .'письмами, причем
такое свидание может оказаться и несостоявшимся.

Таким способом достигается своеобразная «пере-
кличка настроений» (основным средством выражения
эмоций- героев в дневнике является танка, прозаическое
послание или диалог, но нередко ту же функцию вы-
полняет речь повествователя). Так, перед описанием на-
строения героини и принца, выраженного в эпистоляр-
ных формах, повествователь вставляет несколько заме-
чаний, представляющих третью, объективную характе-
ристику ситуации. После цитат из писем с излияниями
чувств (повествователь снова вводит свой текст, но уже
с позиций одного из героев. Так, описывая несостояв-
шееся посещение дамы принцем (посещение не состоя-
лось потому, что никто не услышал его стука в калитку
и не открыл ее) и приводя стихотворное послание прин-
ца с упреками в жестокосердии, Идзуми-сикибу про-
должает: «Ее ответ был такой:

„Калитку пихтовую
Затворивши,
.Возможно ли увидеть,
Жестоко мое сердце
Или нет!

Вы, наверное, полны подозрений. Если >бы я могла
показать вам свое сердце".

Вот и этой ночью он хотел навестить ее, однако люди
предостерегли его высочество от такого шага, и он счи-
тал для себя неосторожным позволить, чтобы среди
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других услышали об этом министр двора и наследник
престола. Так шрошло очень много времени».

Намерения и мысли прлнца описываются непосред-
ственно, а не в его рассказе или послании даме. Повест-
вователь пространственно находится здесь .на стороне
принца. Временами, .вместе с изменением пространствен-
'ной позиции повествователя, совершенно исчезает и его
«объективность». Он поочередно становится и на про-
странственную и на «психологическую позицию то од-
ного героя, то другого:

«Однажды после 20-го числа 9-й луны принц '»был
разбужен луной, сияющей на рассветном небе, и долго-
долго размышлял: „Ах, -смотрит ли ома на эту луну,
есть ли возле нее кто-нибудь?" — но потом в сопрово-
ждении одного лишь всегдашнего мальчика-слуги все-
таки отправился навестить ее. Когда его высочество
изволил стучать в ворота, дама как раз бодрствовала,
размышляя о множестве разных вещей—то об одном,
то о другом. Она была в «глубокой задумчивости, »и все
в эту пору,— может быть, под влиянием времени года,—
представлялось ей одиноким >и особенно 'Печальным.

— Странно. Кто (бы это мог быть? —.подумала дама
и разбудила спавшую рядом служанку, чтобы она по-
слала спросить. Но та встала не сразу, потом еле-еле
подняли -слугу, и пока он суетился, 'натыкаясь на разные
предметы, стучать перестали».

В 'первой части этого отрывка повествователь только
лексико-стилйстически отделен от принца: действия
вельможи описаны ,не теми глаголами, которые он мог
бы употребить сам для их выражения, а теми, которые
надлежало употреблять людям, стоявшим на более 'низ-
кой ступени социальной лестницы3. Таким образом, по-
вествователь, при всех изменениях его позиции, остается
закрепленным в социальной сетке. Ол устойчиво вос-
принимается читателем как представитель придворной
аристократии среднего уровня. Полной -нейтрализации
повествователя в ту эпоху не было ни в одном прозаи-
ческом жанре.

Сравнительный .анализ показывает, что характери-
стики 'повествователя в «Дневнике Идзуми-сикибу»

3 О лексических формах выражения действий принца и героини
дневника [194, 29—30 и 237].
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совершенно отличны от аналогичных характеристик в
других произведениях дневнико'вой литературы. Мы обна-
руживаем здесь 'практически полное совпадение с соот-
ветствую щи м:и по<к а за тел я ми л итер а тур ы художествен -
ното вымысла. Точно так же как в этом дневнике, пере-
ключается позиция повествователя в 62-м отрывке «Рас-
сказов из Исэ».

«Во времена древние сердцем мир еще любившая,
-но очень пожилая дама все. думала: „Ах, как »бы мне
•познакомиться с этим чувствительным кавалером!" Од-
нако случаев удобных выказать ему свое желание все
не было, и дама, своих трех сыновей созвав, как будто
•со'н свой с намеком рассказала. Двое сыновей ответ ей
дали, чувством не проникнув; третий же так сон ей раз-
гадал: „Сон приведет к тебе прекрасного кавалера".
И дама пожилая вод имела очень довольный.

„Все прочие лишены чувства; вот как 'бы познако-
мить ее с тем кавалером — Дзайго-Тюдзё!" — у сына в
мыслях 'было. Отправившись туда, где тот охотился, он
его и встретил. Взяв лошадь под уздцы, сказал ему, в
чем дело, и тот кавалер, сжалившись, пошел и лег «а
ложе с нею. Однако после этого он перестал показы-
ваться, и 'пожилая дама, отправившись к его дому, ста-
ла смотреть сквозь щели ограды. Ее за'приметив, кава-
лер сказал: [...]. Сказав, приказал оседлать себе коня и
собрался уходить. Видя это, дама, не разбирая ничего —
Ш1ИП0ВНИКОВ, тер-новни-ков,— в смятении побежала к
сббе и, в дом 'придя, легла :на ложе. Кавалер же тайком
подсматривал, что эта дама делала, и вот видит, что
она лежит и вздыхает...» [63, 49].

В этом отрывке .повествователь пространственно на-
ходится сначала на стороне дамы, затем ее третьего сы-
на, затем кавалера, снова дамы, снова кавалера, еще
раз дамы, еще !раз кавалера и в самом конце — вне
пространственного круга повествования, .резюмируя его
от своего собственного имени: «Вот пример того века:
любил ли женщину иль нет, но этот кавалер своим
сердцем внешне различия не делал».

Так же меняются пространственные координаты по-
вествователя и в «Повести о Гэндзи» Мураса.ки-еикибу.
В главе «Уцусэми», например, она переходит от Гэндзи
к Когими, затем к сестре Котами, снова к Гэндзи, еще
раз к Когими и т. д. Тот же прием использован писа-
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тельницей и в главе «Дождливая ночь» (между Тюдзё
'И Гэндзи), с той только разницей, что здесь 'повествова-
тель занимает более самостоятельную 'позицию, остав-
ляя для себя возможность рассматривать героев на оди-
наковом от себя удалении и давать оценку их словам
и поступкам. Но повествователь IH здесь не входит в
ткань повествования, 'не присутствует «материально»,
т. е. функционально ближе к повествователю «Дневника
Идзуми-сикибу», чем «Дневника путешествия из Тоса»
или «Дневника эфемерной жизни». Если в дневниках
перемещение повествователя, как правило, «бывает мо-
тивировано передвижением героя («Дневник эфемерной
жизни») или группы путешественников («Дневник пу-
тешествия из Тоса»), то в произведениях художествен-
ного вымысла той же эпохи оно не мотивируется, вы-
зывается чисто сюжетными потребностями и не пред-
полагает «материального оформления» повествователя.
Именно такой тип пространственной организации изло-
жения представлен в «Дневнике Идзуми-сикибу».

«Записки у изголовья»

В произведении Сэй-еёнагон есть несколько типов
данов (отрывков). Они различаются структурно, сти-
листически и по многим другим признакам, на которых
подробнее мы остановимся в следующей главе. Сейчас
важно отметить только, что все эти типы условно мож-
но разделить на те, в которых присутствует повество-
вательный элемент, и те, в которых он отсутствует.
В этих последних нет героя, нет и персонализованного
(рассказчика. В них, однако1, обнаруживаются взгляды
автора, выраженные в оценке однородной группы явле-
ний или предметов или в группировании их по одному
какому-либо признаку (не всегда легко различимому с
первого прочтения).

«Конь хорош вороной, и лишь с маленьким белым
пятнышком. Или каурый в »блоках. Пегий. При була-
ной масти — с совершенно белой гривой и хвостом. И, ко-
нечно же, „белоснежная грива".

Очень также красив вороной, у которого ноги белые»
(дан 50).

«Водопады: водопад Отонаеи (Беззвучный). Заме-
чательно, что водопадом Фуру (Стелющийся и Оста-
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Мвл'йвающийся) приезжал любоваться мояашестеукь
щий экс-император. Когда я услышала, что водопад
Нати (Сей Разум) находится в Кумано, мне стало
грустно. А водопад Тодороки (Грохочущий), наверное,
страх-какой шумный!» (дан 61).

«Темы стихотворений: столица, лоза, микури, жере-
бенок, град» (дан 69).

В тех данах, «где есть повествовательный элемент,
может описываться либо типовая ситуация, либо кон-
кретный случай, документирова-нный в пространстве и
во времени (запись дневникового типа). В этих 'Случаях
либо отсутствует герой, и тогда повествователь, 'прояв-
ляющийся только в оценках, не имеет .пространственных
координат, либо герой и повествователь идентифициру-
ются, и тогда в описании фиксируется «сектор обзора».

«Ночной ворон среди ночи шумит во сне. Он надает
и пугается, перелетает с дерева на дерево, спросонья
громко кричит и бывает очень забавен— не то что днем»
(дан 72).

Здесь есть описание и оценка ситуации, не требую-
щие точного указания местоположения повествователя.
Ситуация типичная, эффект не зависит от того, где нахо-
дится повествователь. Там, где такая зависимость пред-
полагается, даются более точные координаты. Повест-
вователь здесь отождествляется с условным героем:

«Пово'зке, плетенной из бамбука, следует ехать быст-
ро. Когда такая повозка проезжает -перед воротами,
интересно, если она проносится так быстро, чтобы не-
возможно было рассмотреть ее владельца, чтобы, глядя
лишь на .проносящихся спутников, люди терялись в до-
гадках: кто бы это мог быть? И очень плохо, когда она
движется медленно, ие поспешая» (дан 32).

Здесь ситуация типичная, и на месте повествователя
может оказаться любой герой или даже читатель, но
место это локально закреплено, и это закрепление мо-
тивировано. Такая мотивировка становится еще 'более
'необходимой, если место повествователя может занять
лишь ограниченный круг людей. Повествование тогда
приближается к документальному, эмоциональный эле-
мент усиливается, я повествователю (или потенциально-
му герою) предоставляется более четко очерченный
«сектор обзора» с подробной 'Прорисовкой оказавшихся
в ием деталей.
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^Седьмого числа добывают из-под снега ярко-зеленые
молодые травы. Интересно, что при дворе, где обычно
•и (близко не видно -подобных вещей, в этот день »все их
превозносят. Фрейлины, разъехавшиеся по домам, разу-
красив повозки, прибывают сюда любоваться на белых
лошадей4.

Когда экипажи переезжают через порог Цен-
тральных «ворот, :в-се вдруг стукаются головами, роняют
из причесок гребни и, по неосторожности давя их, сме-
ются,— это тоже 'Интересно. На том месте, где располо-
жен лагерь Левой «гвардии охраны дворцовых ворот,
стоит много придворных; взяв у тонэри5 луки, они пу-
гают ими коней и смеются, а если выглянуть ,йз повоз-
ки — увидишь подъемные стены и -снующих взад и впе-
ред слуг -и* служанок. Это интересно... Во дворце видно
очень ограниченное пространство, и <в .нем ясно .разли-
чим даже цвет лица проходящих мимо тонэри. Лица их,
© тех местах, где темная кожа не покрыта -белилами,
похожи на землю, не совсем освободившуюся от талого
снега, и выглядят неприятно. Очень страшно смотреть
на лошадей, которые поднимаются на дыбы и ржут: не-
вольно прячешься и хорошенько не рассмотришь все-
го...» (дан 3).

Во всех приведенных отрывках представлен повест-
вователь дневникового типа, с идентификацией или воз-
можностью идентификации с реальным или потенциаль-
ным (типичным) героем. Но в «Записках» Сэй-сёнагон
немало также примеров, .когда повествователь отграни-
чивает себя от героев, теряет фиксированную позицию
в •пространстве «и, оставляя за собой право -на эмоцио-
нальную реакцию, свободно переключается с позиции
одного типичного героя на позицию другого. Здесь
его функции идентичны функциям повествователя в ли-

4 В древности в Японии существовал обряд любования про-
цессией вороных лошадей в 7-й день Нового года для предотвра-
щения несчастий в наступившем году. Лошадь считалась одним из
проявлений положительного начала (кит. ян), черный цвет (как
концентрация зеленого) отождествлялся с весной и считался прояв-
лением отрицательного начала (инь). Сочетание ян и инь считалось
способным предотвращать несчастья. В более поздний период воро-
ных лошадей стали заменять белыми (по-видимому, под влиянием
буддийской мифологии), хотя первоначальное название (аомма)
осталось.

5 Т о н э р и — слуги при дворе или в домах высшей аристо-
кратии.
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таратуре художественного вымысла. Один из таких при-
меров представлен 36-м даном.

В начале отрывка нарисована общая картина июль-
ской «очи. Повествователь не закреплен в пространстве.
Затем внимание переключается на галерею неизвестного
дома. Позиция повествователя тоже не определена. Да-
лее описание конкретизируется: подробно описывается
вид спящей дамы. Повествователь, видимо, -смотрит на
нее с улицы, возможности обзора у него ограниченны
(«Волосы у нее, наверное, очень длинные: такими пыш-
ными волнами вздымаются они у ее ложа»).

Дальше описывается спешащий после «свидания до-
мой «он». И повествователь, высказав догадку о том,
зачехМ «он» так спешит, и отметив, что .кавалер по пути
отогнул занавеску и заглянул внутрь помещения, про-
странственно отождествляет себя с ним: картина рису-
ется такой, какой ее увидел неожиданный ночной гость.
Затем снова описывается гость, но уже таким, каким
его увидела проснувшаяся дама. После (этого повество-
ватель снова занимает свою особую позицию на оди-
наковом удалении от персонажей (в пространстве пози-
ция не определена) и в самом конце еще раз становится
на место гостя. В отрывке представлены три типа оце-
нок: повествователя, кавалера и дамы — каждая со
своей позиции.

В отрывках, где повествователь идентифицируется с
героем, пространственные координаты повествователя
определяются легко: дом дайдзина Наримаса (а за-
тем— части этого дома и даже части комнат), храм
Ямасина, Бодай, келья или молельный зал в Киёмидзу,
покои императрицы, комната завтраков для чиновников
Высшего императорского совета, веранда, карета и т. д.
Изменение позиции героя-повествователя прорисовыва-
ется с кинематографической наглядностью.

«На ширме, что в северо-восточном углу дворца
Сэйрёдэн отделяет северные помещения, нарисованы
картина, изображающая бушующее море, и рисунки
страшных существ, длинноруких и длинноногих, они
всегда бросаются в глаза, если открываешь двери в по-
кои государыни... У -края перил стоит большая зеленая
ваза, в нее вставлено множество ;к.рас,и!вейших веток
сакуры длиной по пять сяку. Из-за этого пространство
за перилами кажется усыпанным цветами... Дамы, на-
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ходившиеся за шторой у государыни, в карагину на
(вишневой подкладке, надетых так, чтобы рукава их сво-
бодно свешивались, и в платья разных расцветок — цве-
та глицинии, желтой розы и другие, у каждой по ее
вкусу,— множество кончиков рукавов высунули -из-под
шторы возле маленьких ставен. В это время послы-
шались громкие шаги людей, переносивших -столики по
случаю обеда ее величества...» (дан 23).

На практике в «Записках у изголовья» встречаются
отступления от принципа закрепления пространственных
координат повествователя для отрывков дневникового
типа и приблизительности этих .координат для отрывков
с описанием типовой ситуации. Последний вид отрывков
тяготеет к художественному вымыслу, поэтому и по-
вествователь в них часто ставится в четко зафикси-
рованную позицию, помогающую добиться наибольшей
правдоподобности. Дневниковые записи не всегда ста-
вят целью изображение внешней картины и нередко на-
правлены на раскрытие характеров, эмоциональной ре-
акции героев и т. п. Поэтому провести сколько-нибудь
четкую траницу между дневниковыми и .недневниковыми
повествовательными отрывками по признаку простран-
ственной позиции -повествователя нельзя. Можно только
выделить черту, присущую недневниковым описаниям,—
свободу отождествления позиции повествователя с пози-
цией не одного, а нескольких героев поочередно. Для от-
рывков дневникового типа более, чем для других, ха-
рактерно неназывание героев: здесь, так же как и во
многих других произведениях литературы раннего
средневековья, называние реальных действующих лиц
чаще всего заменяется выраженным в глагольных фор-
мах их взаимоположением на социальной лестнице.
В этих случаях -социальная позиция .повествователя (да-
же если он не отождествляется с каким-либо из персо-
нажей) соотносится со средним слоем придворной ари-
стократии.

Для всех типов описаний характерна лексически чет-
ко выраженная эмоциональная позиция повествователя.

Интересно, что в произведении Сэй-сёнагон отрывков,
содержащих характеристику пространственной позиции
повествователя, заметно больше, чем в «Записках от
скуки» Кэнко-хоси, созданных в том же жанре на три
столетия позже. Это, как нам представляется, -можно
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объяснить преобладанием в «Записках у изголовья» изо-
бразительного элемента, в то время как произведение
Кэико-хоси больше тяготеет к дидактичности. Но основ-
ные приемы введения повествователя в текст тех и Дру-
гих «Записок» совершенно однотипны.

«Дневник Мурасаки-сикибу»

Имя Мурасаки-сикибу ассоциируется у читателей в
первую очередь не -с ее дневником, а -с «Повестью о
Гэндаи». «Повесть» действительно имеет -мало аналогий
в мировой литературе и по достоинству 'прославила имя
писательницы не только в Японии, но и во всем мире
(решением ЮНЕСКО она включена в список лучших
памятников мировой литературы). Поэтому «Дневник
Мур асаии-сшшбу» -кроме самостоятельного интереса
представляет также интерес для исследователей «По-
вести о Гэндзи» как дополнительный и важный источник
•изучения проблемы авторской психологии, различия в
принципах документальной и художественной обрисовш
героев, отношения писательницы к этнографическому
материалу, в выяснении чисто лингвистических проблем
и т. д.

Принципиальный интерес представляет также и во-
прос о сравнении характера повествователя в повести
и дневнике. Оба произведения созданы одним авто-ром и
частично в одно и то же время. Их сопоставление да-
ет однозначный ответ на вопрос о том, является ли тот
или иной тип пространственной, эмоциональной или дру-
гой характеристики повествователя специфической чер-
той творчества данного писателя или .принадлежит к
области жанроразличения (мы не касаемся здесь поэти-
ческого творчества).

«Секрет мастерства,— утверждает Р. Лайделл,— за-
ключается в согласии между темой и темпераментом ав-
тора». Приводя это утверждение в связи с характеристи-
кой творчества Мурасаки-сикибу, А. М. Жанейра пи-
шет: «Совершенно очевидно, что личность Мура-саки,
насколько мы знаем ее из ее повести и из ее дневника,
вполне соответствует ее социальному окружению. Воз-
можно, о:на не совсем 'Идентифицировалась с ним и по-
этому соблюдала необходимую дистанцию для обозре-
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ния и описания его с такой глубиной, реалистическим
анализом» [195, 58].

•С мнением Р. Лайделла спорить трудно: «темпера-
мент автора»—.категория -настолько неуловимая (осо-
бенно на расстоянии в тысячу лет), что разгадать с ее
помощью секрет мастерства положительно .невозможно.
Но вопрос об -идентификации Мурасаки-сики'бу с ее со-
циальным окружением на материале дневника исследо-
вать можно, и не последнюю роль «в этом исследовании
должен играть^ анализ пространственного положения по-
вествователя. Этот же анализ помогает изучению того
самого «секрета мастерства», о котором уже упомина-
лось.

Выше «мы уже приводили примеры изменения наблю-
дательской позиции повествователя в «Повести о Гэндзи».
В большем или меньшем количестве такие перемещения
используются во всех главах повести. Эмоциональное
присутствие повествователя в тексте обнаруживается
сравнительно редко, назидательных высказываний поч-
ти нет, сам повествователь не идентифицирован
с героем. Танки, характеризующие душевное состоя-
ние героев ил.и ситуацию, приписываются не только ге-
роям; нередко они предстают «ничьими», т. е. являются
формой оценки, .избранной самим повествователем.

В «Дневнике Мурасак'И-сиК'И'бу» рассказчик отождест-
влен с главным героем. Однако эмоциональное прояв-
ление повествователя, его отношение к внешнему миру
не всегда входит в событийную ткань дневника. В тех
случаях, когда оно имеет созерцательный, внесо'бытий-
ный характер, повествователь существует как бы обособ-
ленно от героя, не фиксирован в пространстве. В тех
же случаях, когда событийно повествователь отожде-
ствляется с героем, отождествляются и их эмоции, оцен-
ки событий и людей.

Первый »вариант — героя нет, оценка носит обобщен-
ный характер: «Нет слов, чтобы выразить, как прекра-
сен дворец Цутимикадо, когда наступают предвестники
осени»; -«А когда роды кончаются, ох м страшны голоса
орущих с досады злых духов!»; «Это не потому, что
были слабы признаки святости адзяри, а из-за того, что
злой дух оказался удивительно упорным»; «Это время
года само полно прелести, поэтому молодые люди стали
кататься на лодках»; «Не удалось же ей остаться неуз-
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Панной!»; «Молодые придворные скучают, словйо в
разлуке».

Такие оценки в дневнике очень редки, функционально
подчинены задаче характеризовать ситуацию, создать
соответствующее .настроение у читателя, мотивировать
дальнейшее поведение героини. Показательно, что в
дневнике нет ни одного примера стихотворной оценки
•ситуации, не привязанной к тому или другому персо-
нажу, -поданной от имени «чистого повествователя», как
это бывает в «Повести о Гэндзи».

Второй вариант, наиболее распространенный,— по-
вествователь отождествляется -с героиней, смотрит на
мир глазами героини. Излюбленный прием описания —
определение позиции героини, подробное перечисление
всего увиденного с этой позиции и общая характеристи-
ка картины /в целом:

'«Заглянув за -бамбуковую штору, я увидела, что да-
мы, которым позволялось носить одежды бла-городной
расцветки, на обычные карагину (голубого и красного
цвета надели шлейфы с отпечатанным по полю узором,
а верхние накидки у большинства из них были из
черной с красным ткани. Только на одной Умано-
тюсё была одежда виноградного цвета. В расцветке
переливающихся блеском нарядов как бы перемешаны
были густо-багряные кленовые листья с бледными, ниж-
ние одеяния — обычного густо- или бледно-жасминного
цвета либо фиолетовые на голубой подкладке, а у 'неко-
торых— в три слоя,— KOtMy .как нравилось. Дамы по-
старше, из тех, кому не позволяется носить узорчатый
шелк, почти все были в голубых одеяниях без рисунка,
а некоторые — в черных с красным. ...В таких случаях,
когда все тщательно подготовились к церемонии, сразу
бросается в глаза, если кто-нибудь выглядит не столь
хорошо, однако здесь наряды готовились с усердием,
каждая стремилась быть не хуже других, и все напоми-
нали красиво выполненные женские портреты; только
при взгляде в упор могла я рассмотреть, старая ли это
дама или совсем 'молоденькая, поредевшие у нее волосы
или еще густые. Но и тогда из-за веера видна была
лишь верхняя часть лба, и человек казался то благо-
роднее, то хуже, чем в действительности. Зато те, кто
и здесь выделялся среди других, были непревзойденны-
ми».
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«29-го числа ш-следн-ёй луны я прибыла ко двору...
Изгнание дьявола в Ночь сокрывшейся луны6 закончи-
лось очень скоро, и после того как мы начернили зубы
и совершили вечерний туалет, у нас оказалось свобод-
ное время. Пришла Бзн-но-найси. Поговорив с нами,
она легла спать. Возле перил сидела придворная ма-
стерица и старательно обучала Атаки заделывать края
шитья. Вдруг у покоев государыни 'громко закричали.
Я попыталась разбудить найси, но сразу она не встает.
Раздался чей-то громкий плач, и мы испугались, не
зная, что и подумать. Может быть, пожар? Да нет,
не то.

— Ну-ка, ну-ка,— подняла я мастерицу,—государы-
ня, конечно, у себя, .'немедленно иди к ней! — потом гру-
бо растолкала перепуганную найои, и когда все втроем
мы, дрожа от страха, примчались, словно по воздуху, в
покои ее величества, там »были две голые дамы...»

Характерной особенностью описания статических
объектов в «Дневнике Мурасаки-сикибу» является пано-
рамирование — местоположение повествователя зафик-
сировано, и из одной точки последовательно рассматри-
вается ряд попавших в «сектор обзора» сцен. Мурасаки-
сикибу часто сознательно подчеркивает ограниченность
этого сектора и не домысливает выпавшие из него де-
тали. Это придает дневнику убедительность докумен-
тального свидетельства и еще раз подчеркивает фикса-
цию пространственных координат героя:

«Там был обычный поднос из дерева алоэ и какая-то
подставка. Однако ее мне не было видно»; «Еще чуть
к востоку штора в дверях в промежутке между стреха-
ми была немного приподнята, и там, для передачи го-
сударыне кушаний, стояли такие дамы, как Бэн-но-
найси, Накацукаса-но^мёбу, Котюсё-но-кими. Но я на-
ходилась в покоях и не могла рассмотреть 'подробно-
сти»; «Комната, отведенная танцовщице — дочери уп-
равляющего Ведомством двора, видна из покоев ее ве-
личества. Над ставными ширмами можно увидеть и што-
ры. Из-за штор слышен шум. Доносится также и гул
голосов...»

Динамические сцены описываются такими, как их
видела героиня при передвижении (иногда потоком,
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иногда .Дискретными частями) или как они
перед глазами неподвижной героини. В последнем слу-
чае используется метод трансфокации — перехода от об-
щей картины к ее детали и от детали — к 'более круп-
ному фрагменту картины:

«Я ©ыглянула из своей комнаты в дверь, выходящую
на галерею. Роса © это покрытое легким туманом утро
еще не выпала, а его оветло,сть уже 'Прогуливался по
дворику. Он тодозвал телохранителя и велел ему -вычи-
стить ручей. Сам же сорвал усыпанную красными цве-
тами веточку желтой валерианы, что растет возле юж-
ной стены переходных мостков, положил ее ко мне на
подоконник так, чтобы она чуть выглядывала поверх
ширмы. Вельможа был так красив собой, что я смути-
лась...»; «Когда мы уходили от ее величества, по пути
заглянули в дверь комнаты Бэн-но Сайсё-но-кими. Хо-
зяйка спала после обеда. Поверх хаги/ сион и разных
других одеяний она была облачена в темно-красные
утиги7, лицо спрятала в складки одежды, вместо подуш-
ки положила под голову коробку для тушечницы; лоб ее,
видневшийся из-под складок, -был прекрасен своею неж-
ностью. Она показалась мне -принцессой, нарисованной
на картине...».

Такой же метод постоянно использовался Мурасаки-
сики'бу и в «Повести о Гэндзи»: сначала определялась
точка, из которой герой производит .наблюдение, затем
описывалась общая :карти:на, открывавшаяся взору это-
го героя, затем—детали этой картины, после этого —
заключение героя о виденном в !целом. Вот как, напри-
мер, описана подсмотренная принцем Гендзи сцена в
тлаве «Уцусэми»:

«Гэндзи... потихоньку пройдя в дом... скрылся про-
меж спущенных занавесей. Жалюзи... еще не были спу-
щены, и сквозь открывавшееся пространство он бросил
взгляд в западную часть (Помещения.

Ширмы, стоявшие на том конце, также были с краю
свернуты; занавески, могущие мешать взору, -были под-
няты ш случаю жаркой погоды,— и все »было совершен-
но явственно видно.

Рядом с обеими женщинами горел светильник.

7 Х а г и , с и о н — цветная нижняя одежда; у т и г и — длинное
парадное кимоно.
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Та, что прислонилась к средней колонке этого цен-
трального покоя в доме, была она — что лежала на
сердце у Гэндзи. Он прежде всего обратил свой взор на
нее: на ней «было надето легкое платье из ЛИЛОВОЙ ки-
сейной материи, поверх которой было что-то накинуто;
со своей изящной головкой и маленьким телом она не
бросалась IB глаза своим ©адом; ;и лицом СВОИМ, при
обращении к другим, она старалась держать себя так,
чтобы не привлекать :на себя внимание; |руки ее были
тонкие и худые, и она всячески старалась их прятать...
Гэндзи с любопытством 'разглядывал ее. ,,Родитель прав,
что считает ее единственной -на свете!" — подумал он.
Хотелось бы немножко спокойствия, мягкости, но это
•вовсе не значило, что она была ;и так плоха» [46, кн. 4,
14—15].

Таким образом, главное отличие в определении (Про-
странственной позиции повествователя в дневнике и по-
вести »заключается в том, что в дневнике она редко бы-
вает обособленной, а 'при отождествлении с позицией ге-
роя закрепляется в этой тождественности, не переклю-
чаясь на позиции других героев, тогда как в повести
обладает большей вариативностью. Эмоциональная по-
зиция повествователя в повести гораздо разнообразнее,
чем в дневнике: вмешательство повествователя »в рас-
сказ (субъективные оценки поступков героев, ситуаций,
душевных состояний) выражено значительно опреде-
леннее.

«Дневник Мурасаки-сикибу» позволяет заметить, что
его тероиня во многих местах противопоставляется при-
дворному окружению в оценке нравов, никогда не изо-
бражается участвующей в торжественных церемониях в
активной роли (это при неоднократных описаниях уча-
стия в таких церемониях ее подруг -по свите), но всегда
солидаризируется с другими придворными во взглядах
на эстетические проблемы (проявление вкуса в одежде,
утвари, пользовании .косметикой и т. п.). Все это под-
тверждает приведенную выше оценку А. М. Жанейры,
правда -без уверенности в том, что дневник сохранился
до нашего времени полностью, окончательные выводы
по этому поводу лучше не делать.
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«Дневник Сарасина»

Дневник дочери Сугавара Такасуэ интересен пере-
плетением путевых заметок .с 'бытописательством и оби-
лием вставных эпизодов (легенды, предания, сны). По-
стоянно подчеркиваемая автором увлеченность героини
чтением (романов и повестей (в частности, «Повести о
ГЭБДЗИ») заставляет предположить и влияние на этот
дневник тогдашней художественной -прозы.

На художественную литературу раннего средневе-
ковья, особенно литературу одного жанра, 'нередко смот-
рят как .на некую однородную массу. Произведения этой
литературы кажутся то чрезмерно дидактичными, то
перегруженными этнографическими деталями. Иногда
они представляются поверхностными из-за многочислен-
ных цитат и .подражаний, 'Иногда слишком сентимен-
тальными. И если еще произведениям эпохи расцвета
литературы достаются иногда не только полные перво-
открывательского удивления оценки читателей, но и
серьезные исследования специалистов, то о памятниках
эпохи упадка литературы читатели, как правило, 'почти
ничего не знают, а специалисты упоминают походя.

«Дневник Сарасина» -находится как бы посередине
между теми произведениями, которым посвящены де-
сятки монографий, и теми, которые входят в список, за-
канчивающийся словами «и. прочие».

Первое, что обращает на себя внимание при чтении
этого дневника,— представление героини читателю от
третьего лица, т. е. тот же самый прием, который мы
видим в «Дневнике эфемерной жизни». Во вступлениях
к обоим дневникам—отсутствие прямого обращения к
читателю. Далее следуют различия. Мать Митицуна
оценивает неудавшуюся ЖИЗНЬ своей героини, оценива-
ет сама, безапелляционно. Весь остальной текст днев-
ника призван подтвердить эту оценку. Дочь Сугавара
Такасуэ предлагает, напротив, проблематичную оценку,
которую мог бы дать выросшей в глуши двенадцатилет-
ней девочке сторонний наблюдатель. Весь остальной
текст дневника призван эту оценку опровергнуть.

В самом деле, девочка, которая «казалась, наверное,
такой деревенщиной», обожает литературу, порывиста,
наблюдательна, а главное — чувствительна к красоте
природы и переживаниям людей, уме-°т слагать вели-
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коленные спихииворны-е экспромты. Лучшей аттестации
для хэйанской 'барышни не могло 'быть.

Так же как в «Дневнике эфемерной жизни», вводной
характеристикой и ограничивается в «Дневнике Сараси-
на» формальное отделение повествователя от героини.
Дальше они -идентифицируются, хотя лексически эта
идентификация выражается, как и в других памятниках
хэйанской литературы, не в назывании героини местои-
мениями 1-го лица, а большей частью в формах гла-
гольных окончаний и в указательных .местоимениях
(«этот» ©место «мой», «тот» вместо «его», «изволила
вымолвить» вместо «принцесса сказала»).

Влияние повествовательной литературы .придворной
аристократии на пространственную характеристику по-
зиции героини сказывается прежде всего в бытописа-
тельных, «домашних» отрывках. Как и в произведениях
Мурасаки-сикибу, 'повествователь закрепляется в прост-
ранственной сетке и наблюдаемая им картина рисуется
из определенной, фиксированной в тексте позиции.

«В 8-ю луну .следующего года, когда принцесса 'из-
волила прибыть во дворец, в дворцовом приемном зале
весь вечер происходили музыкальные развлечения. Я не
знала, что этот человек .служит здесь, и всю ночь про-
вела в своей комнате без сна, а когда толчком откры-
ла раздвижные двери узких покоев и выглянула нару-
жу, то увидела интересное зрелище: луна на рассветной
стороне неба не то есть, не то ее нет. В это время послы-
шался звук шагов: это был человек, который занимался
чтением сутр. Человек, читавший сутры, остановился
перед •моей дверью и произнес несколько слов, а когда
я откликнулась, мгновенно все вспомнил и сказал...»

Со'бытие закреплено во времени. Это закрепление —
не только атрибут дневника: 8-я луна — это пора, ,когда
начинаются «любования луной». Таким образом, указа-
ние на время мотивирует душевное состояние и поведе-
ние героини. Она открыла дверь и посмотрела на небо
потому, что это — рефлекторная реакция на сезон года,
воспитанная поколениями аристократических предков й
окружением, обязательное условие для человека с тон-
кой душевной организацией. Переключение внимания
на коридор дворца произошло из-за звука шагов, раз-
давшихся в тишине. Иными словами, пространственная
позиция героини не только определяется, но и убеди-
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тельно мотивируется. И с этой мотивированной позиции
героиня видит только то, что с нее можно увидеть: не
упоминается и и одной, детали, которую в тот момент, при
том освещении (луна «не то есть, не то ее нет»), с той
позиции увидеть было нельзя.

Рассказывая о путешествиях, героиня не (Перечисляет
последовательно встречающиеся в пути предметы или
детали пейзажа, а характеризует в основном те места, в
которых путники делал« остановку. В .результате вместо
иллюзии движения создается эффект прерывистого при-
ближения к цели с обязательным акцентом на настрое-
ние героини во время остановок.

«Там, куда мы приехали, не было никакой ограды;
это 'было временное жилище под тростниковой крышей
и даже -без ставень. Были навешены лишь бамбуковые
шторы .и- 'Натянуты тенты. К югу далеко просматрива-
лась степь. К востоку и западу из-за близости моря
вид был очень интересным. Мне очень нравилось, когда
все вокруг затягивало вечерним туманом: тогда я не
спала до самого утра, а пристально глядела то в одну
сторону, то в другую, и снова становилось нестерпимо
грустно оттого, что мы .приехали сюда»; «На следующее
утро телеги погрузили в лодки и переправили, а потом
вытащили на другой берег. Отсюда все, кто приехал
проводить нас, возвращались домой. Уезжающие в сто-
лицу здесь остановились, и когда происходило расста-
вание, все — и те, кто уезжал, и те, кто возвращался,—
плакали. В моей детской душе тоже была печаль»;
«С наступлением 10-й луны 'мы переселились в столицу.
Мать, постригшись в монахини, стала жить отдельно,—
хотя и в одном с нами доме, но в другой комнате. Отец
•сделал меня хозяйкой дома, и мне оттого, что он не
выходит на люди, не занимается службой и как будто
хочет спрятаться в тени, отец казался беззащитным и
одижшш».

Повествователя занимает не само по себе путешест-
вие, а результат, к '.которому приводит все путешествие
или его часть, поэтому точной характеристики положе-
ния в пространстве здесь нет. Оно не требуется для це-
лей повествования. Даже в тех случаях, когда героиня
рассказывает о картинах природы, наблюденных во вре-
мя движения, эти картины представляются статичными,
а само понятие движения выражено только глаголом.
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Изменения пространственной позиции повествователя
нет.

«В конце 4-й луны по этой причине -мы переехали в
домик в Восточных горах. По дороге мы ехал'И, наблю-
дая «с интересом, что и там, где проведена вода s ipHco-
iBbie 'рассадники на полях, и там, где высажена расса-
да, все почему-то уже зеленеет».

Пейзажи, описанные с такого рода общих ПОЗИЦИЙ,
не конкретизированы: луна, море, степь, туман, за.ря,
края гор, зелень полей могут наблюдаться с любой по-
зиции в данной местности или в данное время года.
Определения «сектора обзора» щ-е нужно, потому что
объект наблюдения соотносится только с эмоционально-
эстетической характеристикой повествователя, и с этой
точки зрения общее его описание необходимо и доста-
точно.

«Дневник полнолуния»

Всякий дневник фиксирует какие-то события. Разви-
тие событий или их смена мотивируются их .взаимо-
связью, подчиненностью общим закономерностям, тече-
нием времени, сменой обстановки. В путевых заметках
внешним сигналом изменения обстоятельств и возникно-
вения новых ситуаций является передвижение героя в
пространстве. Но независимо от того, ведется ли .рассказ
от первого или третьего лица, идентифицируется или
нет повествователь с героем,—простой рассказ о собы-
тиях, лицах и предметах автоматически ие делает днев-
ник фактом художественной литературы. Для этого
дневнику нужен как минимум лирический герой и спе-
циальные приемы в обрисовке образов.

«Дневник полнолуния»— один из примеров, когда в
обрисовке героя лирический аспект становится главенст-
вующим, безусловно подавляя событийный -ряд и стано-
вясь на один уровень с идейным аспектом.

Повествователь в этом дневнике отождествлен с ге-
роем. Все второстепенные персонажи эпизодичны: они
существуют только тогда, когда «попадают в поле арения
главной героини или когда эта героиня вспоминает о них
(исключение — сын Абуцу-ни, который играет в днев-
нике роль, аналогичную роли дочери губернатора в
«Дневнике путешествия из Тоса»). При этом героиня
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нигде не называется — ни в рассуждениях, ни в путевой
части, ни в «'бытописательной». Этот обычный для сред-
невековой японской литературы прием вербализации
субъекта у Абуцу-:ни приобретает смысл специального
приема обобщения факта, придания ему характера все-
общности, а связанны-м с этим фактом суждениям ха-
рактера безапелляционности.

Дневник насыщен иносказаниями и косвенными фак-
там.и. По ним точно определяются -и социальное и иму-
щественное положение героини, и местонахождение
спорного поместья, и отношения героини с .родственни-
ками (и знакомыми (отъезд из Киото, тоска по столице,
по детям, «перекрытая ,в верхнем течении» река Хосока-
ва, которая «поддерживает жизнь» героини, перечисле-
ние провожающих в Киото и корреспондентов ,в Камаку-
ра с обязательным указанием на чувства, выражавшие-
ся этими людьми при контактах с героиней).

Абуцу-н-и поставила себе задачей показать важ-
ность поэзии в жизни Японии. Помимо общих рассу-
ждений, ссылок и намеков на историю стихосложения
доказательству этого общего положения в дневнике под-
чинены стихотворные вставки собственного сочинения
Абуцу-ни.

Стихотворный фрагмент является лирическим цент-
ром каждой статьи («Дневника полнолуния». В нем вы-
ражено чувство героини: впечатление от виденного, тоска
по оставленному, надежда на будущее. Чувство инспи-
рируется 'Ситуацией. Ситуация по японской художест-
венной традиции описывается в прозе. Поэтому в «бы-
тописательных» статьях Абуцу-ни соблюдает такую
схему: пришел проводить в дорогу такой-то (пришл/о по-
слание от такого-то) — героиню охватила грусть рас-
ставания (чувство одиночества, тоски, . любви) —на-
строение выражено в таких-то стихах (текст приводит-
ся) — героиня испытывает такое-то чувство. В путевых
заметках схема еще проще: дата — настроение — назва-
ние (возможна краткая характеристика) места, куда при-
были путники,— стихи. Иногда приводится характеристи-
ка погоды, согласующейся с настроением героини. Ло-
кальные координаты повествователя даются в самом об-
щем плане, с той степенью точности, которая необходи-
ма для характеристики ситуации.

«На реке, называвшейся, кажется, Суномата, лодки
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установили -в ряд и,, связав -их веревкой из прутьев мй-
саки8, устроили плавуч-ий мост. Было очень опасно, од-
нако же переправились. Эта река очень глубока там,
где устроена плотина, а по другую 'Сторону от нее мел-
ка, поэтому я подумала:

„Хотя моей души глубины
Подобны -бездне этой стороны,
От глаз людских
Их, 'видно, заслонят
Такою же плоти-ной".

20-е число. Выехали с постоялого двора Оридо, в
провинции Овари. Дорога 'была без разветвлений, и мы
прибыли в храм Ацута. Достав тушечницу, записала .и
поднесла богам песню:

„Ах, я молюсь,
В мечтах лелею то,
Чтоб -берега Наруми
Морской прилив скрывал'
Лишь волею 'богов"9».

Таким образом, в «Дневнике полнолуния» определе-
ние 'пространственных координат повествователя подчи-
нено задаче выразить -настроение лирического героя. Это
подчинение проявляется в омонимическом обыгрываний
названия местности или в заданном осмыслении сопут-
ствующих обстоятельств (погода, пейзаж, драматиче-
ская ситуация). »Случаи «опредмечивания» позиции по-
вествователя, ограничения его «сектора обзора» почти
не встречаются.

«Записки из кельи»

С точки зрения характеристики повествователя, «За-
писки» Камо-но Тёмэя делятся на две части. В первой
повествователь только один раз входит в художествен-
ный мир произведения как реальное действующее лицо,
но присутствует в нем постоянно как сторонний наблю-
датель, собиратель, интерпретатор и передатчик инфор-
мации. Не определена и пространственная позиция по-

8 М а с а к и - род кустарника, эвонимус японский.
9 В стихотворении зашифровано моление о покровительстве

богов.
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(вествователя. Во второй повествователь идентифициро-
вал с главным героем.

Пожар в Киото в 1177 г. описывается Ка-мо-но Тёмэ-
ем так, словно наблюдение за ним велось с птичьего
полета. Взгляд рассказчика охватывает громадные тер-
ритории, его воображение рисует зрелище всей картины
оюжа.ра, которое невозможно наблюдать в обычных ус-
ловиях, с о-бычного уровня: «При дующем во все сто-
роны ветре огонь, переходя то туда, то сюда, развернул-
ся широким краем, будто раскрыл складной веер».

Но эта воображаемая позиция сейчас же -меняется:
ближние и дальние дома повествователь видит .как бы с
открытой площади, позволяющей вести широкий обзор;
людей — с (близкого расстояния. Тот же прием использо-
ван и при описании землетрясения: общая картина гор,
дорог, домов столицы, падающих от подземных толчков,
изуродованное лицо мальчика, задавленного рухнувшей
каменной стеной. В двух этих наиболее предметных опи-
саниях первой части «Записок из кельи» нагляднее все-
го используется знакомый нам по '«Дневнику Мурасаки-
сикибу» метод трансфокации при неконкретизированной
позиции повествователя.

Неопределенность этой позиции подчеркивается и не-
участием повествователя в описанных действиях. Тем не
менее повествователь постоянно присутствует в тексте.
«„Записки" Тёмэйя говорят только о нем. О том, как
сложилась его жизнь сначала, что ему пришлось наблю-
дать на свете, что он испытал сам, какие пережил ду-
шевные перевороты и какой вывод -принял в связи со
всем этим, как стремился устроить свое существование
по-новому и что из этого всего вышло» [35, 2'83]. Это
наблюдение Н. И. Конрада с полным основанием рас-
пространено им на все произведение, в том числе и на
первую часть.

Субъективность изложения подчеркивается и в наро-
читой приблизительности датировки («как будто, в го-
ды Ангэн»), и в риторических вопросах («Люди же —
среди всего этого... могли ли они еще сохранить свой
здравый рассудок?»; «А сколько все это стоило?»; «Кто
стал бы оставаться один в старой столице?»; «Ну что —
все >еще бродят эти пришедшие в отчаянье люди?»), и
в эмоционально-оценочных вставках («Сам „Адский

ь" и тот, казалось, должен быть не сильнее этого!»;
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«Вот какие ужасные вещи мог тогда .видеть -рожденный
3 этой юдоли порока и зла!»; «Мне думается, что из
всех ужасов на свете самое ужасное — именно земле-
трясение!»; «Я не знаю, .как тогда все это происходило,
«о то, что 'было теперь перед глазами, 'было так необы-
чайно и так печально»). Однако вводной вставкой, со-
относящей все описания стихийных 'бедствий с конкрет-
ным лицом-повествователем, является прежде всего та-
кая фраза:

«С той -поры как я стал понимать смысл -вещей, про-
шло уже более чем сорок весен и осеней, и за это вре-
мя постепенно накопилось много необычного, чему я
•был -свидетелем».

Фраза вводит повествователя в произведение как ре-
ально существующее лицо, четко обозначенное место-
имением «я» (варэ). В середине раздела «Перенесение
столицы» повествователь идентифицирует себя с глав-
ным героем «Записок», и вся вторая .половина этого раз-
дела начинает восприниматься как изложение впечатле-
ний этого героя.

«В ту пору как-то по делу, случайно, мне довелось
побывать в этой -новой столице в провинции Сэтцу. По-
смотрел я, как там все обстоит. Тесное пространство —
негде и улицу разбить; Север, прилегая к горам, вы-
сок, а Юг, 'близкий к морю, низменен. Все время —
неумолчный шум от волн, морской ветер как-то особен-
но силен. Дворец помещается между гор, так что даже
начинало казаться: „Уж не таким ли был и тот, бревен-
чатый дворец?" Впрочем, он все же имел иной вид, и
было даже кое-что в нем и красивое...» [32, 264].

Эффект эмоц.ионального и рассудочного 'Присутствия
повествователя в первой части «Записок из кельи» под-
держивается и его размышлениями и умозаключениями,
пронизывающими все элементы этой части.

Вторая часть посвящена непосредственно герою. Эта
часть начинается словом «я» (вагами), формализующим
субъективность всего последующего изложения. Если в
первой части описывался мир в восприятии героя, то во
©торой центром внимания становится внутренний мир
героя, воспринимающего все, что его окружает.

Но и в этой части, даже в описании пейзажей и жи-
лищ отшельника, пространственная позиция повествова-
теля не фиксируется, а принимается .как переменное ус-
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ло;вие видения. Действия героя и наблюдаемые !им кар-
тины описаны -не как однократные, исключительные, а
как повторяющиеся, обычные, типовые, характеризую-
щие не поступок, происшествие или конкретную ситуа-
цию, а образ жизни, поведение, систему оценок героя-
повествователя, миропорядок в целом.

«Вечнозеленый плющ скрывал собой все следы».
Не в данный момент скрыл, а скрывал -всегда: это его
характерная особенность, не зависящая от какого-либо
конкретного случая. «Долины густо поросли деревьями».
Этот факт не обнаруживается ;в .специфической ситуа-
ции, а непреходящ. «Зимой любуешься на снег» — не
однажды любуешься, а во всякое время всякой зимы.
Обозначается не само названное действие, а готовность
•или постоянная возможность его совершения. Присутст-
вие героя здесь обязательно, но функции его иные, чем
в описании однократного факта. На первое -место вы-
ступает оценочный аспект.

•Следствием такой обобщенной субъективизации
функций повествователя предстает объективный харак-
тер рассуждения и выводов. Аргументированная общи-
ми наблюдениями концепция бренности мирской жизни
из первой части «Записок» согласована с аргументиро-
ванной обобщенным описанием субъективных ощущений
концепцией чистоты, несуетности отшельнической жизни
и образует формальное единство проповеди двух буд-
дийских идей.

Для такого рода проповеди конкретизация точки на-
блюдения повествователя была бы неуместной.

2. ОТРАЖЕННЫЙ МИР

В средневековой литературе вообще и в фактооп'и-
сательной в особенности повествование чаще всего одно-
линейно. Оно концентрируется вокруг 'некоторой произ-
водной, направление которой определяется скрещиванием
проекций на пространственно-временной сетке. «Про-
блема времени в литературе — это разговор очень аб-
страктный,— отмечает исследователь классической япон-
ской литературы Кондо Кадзуити,— но то, что человек
живет в точке пересечения на оси координат разных
моментов времени и пространства, есть, по-видимому,
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факт, не допускающий возражений» [122, 25]. В .послед-
нее -время это обстоятельство привлекает внимание .все
большего количества ученых к проблеме анализа ху-
дожественного времени и художественного .пространства
в произведениях отдельных .писателей, в литературах
разных эпох, жанров и на;родо.в. Разнообразны и спо-
собы постановки этой проблемы, и методы ее исследо-
вания [40, 233].

Проблема человека в художественной литературе
рассматривается «в литературоведении с социологиче-
ской, идеологической, эстетической точки зрения, с точ-
ки зрения приемов обрисовки образа. Ей посвящено
множество исследований. Человек — это единственный
элемент отраженного мира в литературе японского сред-
невековья, которому посвятили специальные работы или
разделы в книгах советские японоведы [33; 34; 55]. Че-
ловек в памятниках дневниковой и эссеистической лите-
ратуры нас .интересует в плане оценок, которые ему да-
вали авторы. Эти оценки прослеживаются то двум па-
раметрам — внешность (включая поведение) и внутрен-
ние качества.

Художественное пространство есть перенесенное в
повествование индивидуальное отражение в авторском
сознании реального пространства. Художественное про-
странство может быть целесообразным (участвующим в
фабульной линии произведения), случайным (не уча-
ствующим в ней), крупно- и мелкомасштабным, непре-
рывным или дискретным, обобщенным или изолирован-
ным. Его характер в произведении определяется худо-
жественной традицией, творческой задачей автора, тре-
бованиями жанра, уровнем представлений о мире, со-
словными ограничениями, философско-религиозной кон-
цепцией, национальными особенностями и т. д.

Реальный мир, с которым сталкивается в описанное
время герой дневника или эссе, не мог быть включен в
повествование полностью. Не могла быть включена и
гораздо меньшая его часть — все то, что должно было
быть отмечено сознанием героя, и даже еще меньшая —
все то, что из этого отмеченного сознанием ему запом-
нилось.

В то же время автор включает в повествование
такие образы внешнего мира, которые не отмечаются
сознанием героя в описанный момент, а вызываются ас-
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Формациями внесюжетного порядка, возникшими -в (Во-
ображении автора в момент писания дневника.

Такое расширение ассоциативного ряда при помощи
образности, гиперболизации значения события в днев-
никовой литературе едва 'намечается. Особенно харак-
терно оно для военно-феодальных эпопей, где пресле-
дует цель -не адекватности описания событию, а наи-
большей силы воздействия образа на сознание читателя
или слушателя.

«Наконец боевые знамена коснулись солнца и гряну-
ла битва ,при Удзи и Сэта. Еще не закончился день, как
правительственные войска -нежданно потерпели в этой
битве поражение, и тогда экс-императора Готоба сосла-
ли в (провинцию Оки, а ЁСИТОКИ зажал наконец .в своей
длани все Восемь сторон»; «Скоро кончилась радость
Вэйского И-гуна, заставлявшего [в колеснице] возить
журавлей, горевал и Циньский Ли Сы, что мечтал по-
охотиться с собаками; ныне Такатоки стремился к тому
же» («(Повесть о великом мире», .кн. I); «Шум колесниц,
лошадей, спешивших взад и вперед, отдавался на небе
и колебал землю» («Сказание о доме Тайра», кн. VI)
[32, 316].

В дневнике фиксируется главным образом то, что
укладывается <в основную мировоззренческую концеп-
цию автора и фабульную линию произведения (что це-
лесообразно), но частично и то, что .выпадает из этого
ряда, однако ассоциируется в сознании автора с той или
иной ситуацией, описанной в дневнике (когда ассоциа-
ция не обнажена, читателю такое описание 'кажется слу-
чайным). Во всех случаях пространственные категории
адекватны ситуации. Результат письменной их фиксации
и образует тот отраженный мир, который является пред-
метом литературоведческого рассмотрения.

Время в художественной литературе — это способ су-
ществования отраженного мира. Изображая объекты во
времени, представляя время однолинейным или много-
рядным, субъективным или объективным, прерывистым
или непрерывным, автор тем самым изменяет характери-
стики отраженного мира. При этом степень и вид из-
менений в большой степени зависят от жанра произ-
ведения.
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Человек

В центре отраженного мира, естественно, находится
человек. На нем скрещиваются «проекции «а оси вре-
мени 'И пространства, он иллюстрирует идею, организует
событие, пользуется предметами .и контактирует с други-
ми людьми, богами и духами. Без человека невозмож-
но создание авторской модели мира.

Но человек в понимании средневекового японца —не
•венец творения. Он — лишь часть (пусть самая совер-
шенная) этого мира и живет среди других элементов
мира, отношение к которым определяет и настоящую и
будущую его сущность. Поэтому человек и должен изо-
бражаться в окружении вещного мира и других людей
в гармонии te ними 10.

В японской живописи XI;—XII вв. большое распро-
странение получили так называемые эмакимоно — рас-
сказы в картинах, многие из которых представляли
собой иллюстрации к произведениям художественной ли-
тературы («Повесть о Гэндзи», «Дневник Мурасаки-сики-
бу» и др.). Первейшее значение в этих картинах-свит-
ках 'придавалось композиции. Фигура человека графи-
чески или масштабно не выделялась, она органически
вписывалась в интерьер или пейзаж, искусно соотно-

силась с фигурами других людей. Выделению ее спо-
собствует в основном цветовое решение. Изображению
большого количества окружающих человека «предметов
подчинена и пространственная позиция художника: го-
ризонт высоко поднят, и художник, будто «сквозь сор-
ванную ветром .крышу смотрит вниз и видит все, что
происходит в помещении. Такой метод композиции и
получил название фукинуки ятай ('букв, „-сцена с сор-
ванной ветром крышей")» [29, 62].

В литературе раннего средневековья человек наделя-
ется внесословными «абсолютными» качествами, очи-
щенными от примесей и сконцентрированными до уров-

10 Д. С. Лихачев в трудах по древнерусской литературе указы-
вает на изображение «человека и предметов соответственно их
значению» ,в русской иконографии, ла отсутствие из обр аж ей и я быто-
вой обстановки в литературе древней Руси как признак художест-
венного метода. Древнеяпонской литературе такой метод не знаком,
потому что художественные категории основывались на другом ми-
ровоззрении.



ня абстракции, поэтому предметом рассмотрения для
писателя становится часто не сам человек с .присущими
ему особенностями, а качества, я-вленные во -многих ге-
роях: жадность, глупость, рассудительность, красота,
преданность, непостоянство -и т. д. Но для того чтобы
подлежащее рассмотрению качество обрисовалось наи-
более четко, автор ставит героя в разные ситуации, в
разные отношения с другими людьми. То же относится
•и к характеристике судьбы героя (судьба обусловлена
в прежних жизнях, теперь мы наблюдаем л'ишь конкрет-
ные результаты этой обусловленности). В произведениях
X—XI вв. проявление качеств человека обнаруживается
чаще всего в позиции «человек — человек», позднее — в
позиции «человек — коллектив» и «коллектив — коллек-
тив» (особенно четко в воинских эпопеях).

Человек ,в литературе придворной аристократии чаще
всего представлен как сочетание элементов (качеств)
более .постоянных, чем формируемое ими единство. «Со-
четание некоторых частей какого-то 'потока», по .выра-
жению О. О. Розенберга [66], представляет в человеке
временную комбинацию однородных элементов, причем
эта комбинация обусловлена причинностью и образует
новую цепь причинности и поэтому временна, в буддий-
ском толковании, мгновенна (с растяжением от одной
конкретной ситуации до целой жизни). Функциональный
характер этой комбинации обусловил и характерологи-
ческие особенности индивида с заметным преобладанием
одной или нескольких сходных черт, определяющих и
линию поведения человека, и тип его отношений с дру-
гими людьми, и гармонию с предметами и явлениями
природы.

В особенностях характера и поведения героев нет ни-
чего сверхъестественного, эти особенности не гипербо-
лизируются, как это позже было в литературе воинского
•сословия — эпопеях и пьесах театра Но, — они лишь 'по-
стоянно и Б разных формах отмечаются автором. Из всех
поступков героев авторы дневника описывают преиму-
щественно те, которые 'подтверждают наличие той или
Ч!ной особенности характера или образа жизни (незави-
симо от того, прокламирована она или нет): знание и
тонкость чувствования поэзии у «прежнего губернатора»
в «Дневнике путешествия из Тоса», неустроенность жиз-
ни и непостоянство радостей у матери Митицуна и непо-

271



стоянство привязанностей у Канэиэ в «Дневнике эфе-
мерной жизни», глубина любовного чувства героини в
«Дневнике Идзуми-сикибу», .эстетический вкус героини в
«Дневнике Мурасаки-сикибу» и т. д.

В эссеистических произведениях человек рисуется в
более равноправных отношениях с окружающим миром
и чаще (выступает в качестве объекта 'Проявления не-
преложных законов .вселенной: эфемерности сущего,кра-
соты и одухотворенности .природы, цикличности изме-
нений, гармонии природы.

Все это касается внутренней характеристики главных
героев — оценки их эмоционального уровня, ума, жизни
в целом .и взаимосвязи этой характеристики с внешними
обстоятельствами. Внутренние качества героев рисуют-
ся 'безусловно положительными. Но оценочные катего-
рии -при описании человека (особенно для эпизодических
лиц) не сводятся только к внутренним качествам. В этом
смысле (Интересно, что являл собой в (Представлении
средневекового японского писателя положительный ге-
рой, какие черты представлялись идеальными.

Мурасаки-сикибу в числе достоинств, которыми дол-
жен обл-адать идеальный человек, -называет такие: вы-
дающаяся красота, рассудительность, талант, ум, урав-
новешенность. Из знаменитой «портретной галереи» в
эссеистической части дневника писательницы можно ви-
деть, что понимала она под внешней красотой женщины.

«Госпожа Дай'нагон очень мала ростом и 'Принадле-
жит к числу дам, о которых непременно говорят, что
они маленькие. Она -беленькая, красивая и вся круглень-
кая, а чтобы казаться выше, носит волосы «а три
су на11 длиннее своего роста, и они тянутся за ее подо-
лом. Волосы у нее тонкие и красивые; других таких нет
«и у кого. Лицо же энергичное, а манеры .приятные и
изящные.

Госпожа Сэндзи, женщина маленького роста, очень
изящна и тонка; волосы у нее тонкие и красивые и на
один с лишним сяку длиннее ее самой. Нам даже не-
ловко: .у нее настолько благородный вид, что более того
•и не 'бывает. Когда она выходит откуда-нибудь, у нас
возникает такое чувство беспокойства, что неприятно

11 С у н — мера длины, 3,03 см.
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самим. В глубине души мы считаем, что именно такой
и должна быть благородная особа...

Мия-но-найси— тоже очень красивая дама. Рост у
нее хороший и стан, когда найси сидит, и общий си-
луэт — великолепных и совершенных очертаний. Если
брать Б отдельности, в ней не видно ничего особенно
(красивого, но совершенно прелестным и невинным об-
ликом, чертами лица, вытянутого то центру, «белизною
кож.и она превосходит других, дам. Ее головка, приче-
ска, линия лба кажутся такими прекрасными! Они об-
ворожительно красивы...

У Гэн-сикибу хороший, даже несколько высоковатый
•рост, лицо маленькое, и вся она .выглядит хорошенькой
•И МИЛОВИДНОЙ...

Есть еще дама по имени Госэти-но-бэн... Лицо- у
нее — словно нарисованное на картине, лоб очень широ-
кий, а уголки глаз совсем узенькие. Лицо не примеча-
тельно 'ничем особенным, но очень «белое; кисти рук и
предплечья очень красивы. Волосы, той весной, когда-я
увидела ее впервые, были на один сяку длиннее ее
роста и казались густыми и обильными, но неожиданно
стал'и выпадать, будто кто их отнимал; правда, концы
их >не стали жиденькими, а длина как «будто еще немно-
го превышает рост Госэти-но-бэн...».

Несмотря на то что в японской любовной лирике
раннего средневековья не принято было описывать
внешний вид или" черты лица возлюбленных, а в порт-
ретной живописи лицо 'изображали весьма условно, в
быту красоте лица и фигуры человека уделялось боль-
шое внимание.

«Если у человека выдающееся по красоте лицо,—
• ашеала Сзй-сёнагон,— это всегда наводит на мысль о
том, как это приятно, как изумительно. Если же слиш-
ком часто смотришь на картину, она перестает привле-
кать взор. Картина на складной ширме, стоящей побли-
зости, пусть даже она великолепна, не может привлечь
внимания. Что интересно, так это внешний вид челове-
ка...» («Записки у изголовья», дан 271).

Главный признак красоты у женщины — тонкие гу-
стые длинные волосы. Этот признак продолжал оста-
ваться определяющим на протяжении многих столетий.
Красивые волосы — лучшая характеристика не только
для дам из 'придворного окружения времен Мурасаки-

18 Зак. 514 273



сикибу, но 'и для красавицы Отикубо в («Повести о пре-
красной Отикубо», и для танцовщицы Хотокэ ,в «Сказа-
нии о доме Тайра». «Женщина,— отмечал Кэнко-хоси,—
когда у нее красивы волосы, всегда, по-моему, привле-
кает взоры людей» («Записки от скуки», дан 9). 'Вклю-
чение в критерий женской красоты длинных волос дик-
товалось и социальными требованиями: длина волос
должна была свидетельствовать о том, что женщина не
занята никакой работой, делать которую могли бы по-
мешать длинные распущенные пряди волос. Не напрасно
в «Записках у изголовья» сказано: «То, что должно
быть коротким... 'волосы у служанки» (дан '234).

Тот же сословный признак красоты — белая (-не заго-
ревшая от работы :на открытом воздухе) кожа и изящ-
ная фигура.

Немаловажное значение придавалось форме лба я
овалу лица: Лоб у «стандартной» .красавицы должен
был -быть широким, сужающимся вверху благодаря рас-
чесанным на две стороны от прямого пробора волосам.
Лицо должно было иметь овальную форму и несколько
расширяться книзу. Этот критерий был привнесен в сре-
ду придворной аристократии художниками школы ка-
ра-эу исходивших в своих работах из китайских идеалов
женской красоты. Примечательно, что при характеристи-
ке внешнего вида женщины нигде ;не упоминаются та-
кие части лица, как -нос и губы. По-видимому, это объ-
ясняется тогдашними представлениями о /приличии.

Но части лица, волосы, рост, форма лба — важные,
но не самые главные критерии оценки женщины. Вни-
мание писателей больше всего привлекала одежда и ма-
нера держаться в обществе.

«Сазмон-но-найеи держала меч государя. На ней бы-
ли: желтовато-голубой карагину без узоров, юбка, более
темная книзу, и шелковый шарф. Тесьма *на юбке была
окрашена в разноцветные полосы узором ,,плавающая
нить". Верхнее платье было расписано пятицветным
узором по хризанте-мовому полю, под ним — алый каи~
нэри12. Ее фигура и жесты, которые можно было уви-
деть лишь сбоку, заглянув за веер, были блистательно
прекрасны.

Бэн-но-найси держала коробочку с августейшей -те-

'12 К а -и н э р и — одежда из лощеного шелка,
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чатыо. Ее утиги, затканные виноградным цветом по ало-
му полю, юбка и карагину были такие же, как у Саэ-
мон-но-найси... Когда в своем шарфе из светло-фиоле-
товых и (белых нитей она стояла, изогнувшись, будто в
грезах, мне подумалось, что такими, наверное, и -были
те девы, что в древние времена спускались с небес»
(«Дневник Мураеаки-сикибу»).

Средневековые японцы .считали детальные характе-
ристики платья «героя не только уместными, но .и необ-
ходимыми (примеры таких характеристик можно в изо-
билии обнаружить в любом памятнике куртуазной ли-
тературы), .потому что платье характеризовало эстети-
ческий вкус человека, а при оценочном описании и опи-
сании массовых -сцен — и вкус самого автора. Эстетиче-
ский же .вкус как раз и был основным критерием для
оценки человека. Это в одинаковой степени относилось
и к женщинам, и к мужчинам (так, в дане 278 «Запи-
сок у изголовья» имеются подробнейшие описания муж-
ских костюмов). Подобранные .со. вкусом наряды и
манера держаться считались основными признаками
утонченности натуры, которая в хэйанскую эпоху цени-
лась у аристократов превыше всего.

Но сама по себе утонченность натуры еще не 'была
гарантией успеха в обществе. Требовалось нечто гораздо
большее: мгновенная ^реакция на эстетический -сигнал.
Способность быстро реагировать на ситуацию танкой
одинаково ценилась и в женщинах, и в- мужчинах.
Именно поэтому в дневниках 'приводится много танок,
сложенных «по случаю», указываются ситуации, в кото-
рых они складывались, и быстрота, с которой тот или
другой человек сложил -свое 'стихотворение. Так, герои-
ня «Дневника Сарасина», увидев в начале осени яркую
луну над темным лесом в горах и услышав шум водо-
пада, сейчас же передает охватившее ее чувство в стихо-
творной форме:

Ах, если.б показать
Тому, кого в душе лелею,
Луну, сияющую
В глубине осенней ночи
Над горною деревней!

Услышав от местных жителей в .провинции Симоцу-
са, что столбы, стоящие среди реки,— это остатки ста-
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р.йнных ворот, построенных некогда «богачом из Мано»,
она (мысленно произносит танку:

А когда не осталось бы
Этих столбов на реке,
Что еще не сотлели,—
Разве б можно узнать
Здесь следы старины?!

В стихах выражались и 'переживания, и мысли, и
эрудиция человека. «Каждый аристократ -был поэтом;
не только придворная знать, «о и настоятели и священ-
ники обменивались стихами, нередко любовными стиха-
ми, с придворными дамами» [185, 154]. Умение сложить
стихотворение быстро ,и изящно считалось 'настолько
важным, что, когда юный Митицуна («Дневник эфе-
мерной жизни») впервые влюбился, «мать, чтобы создать
сьгну соответствующую репутацию, сама стала слагать
для него первые любовные танки. Мужчина, желающий
оказать внимание даме, отметить .красоту пейзажа или
выразить грусть расставания, .не должен был изъяснять-
ся прозой. Но и дама, если она не хотела .прослыть
лишенной вкуса и способности чувствовать, отвечала
мужчине тоже стихами. И чем быстрее давался такой
ответ, тем выше он ценился.

Получив от Фудзивара .Митинага -букетик валерьяны,
Мурасаки-сикибу кокетливо заметила:

«— Нехорошо, что я пишу это с опозданием,— и,
приблизившись к тушечнице, нап-исала:

•Как увидела я
Валерьяну
В цветении дивном,
Поняла, сколь страшна
Та, что светлой росы лишена.

— О, .как -быстро! — улыбнувшись, вельможа взял
тушечницу и написал:

Неразлучно с тобою
Сверканье росы,

Только знай:
Яркость красок
Взяла у любви валерьяна».
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Быстрота и изысканность .поэтической .реакции На
неожиданную ситуацию — один из важных признаков
положительного героя. «Чем бы ни наслаждались хэйан-
цы,— писал Н. И. Конрад,— они никогда не подходили к
наслаждению прямо, непосредственно, никогда не стре-
мились брать все это таким, как оно есть само по себе.
Хэйанцы всякое свое наслаждение стремились осложнить
привнесением в свой объект нового фактора — поэзии и
преломить свое собственное переживание сквозь эту
поэтическую призму... Основной действующей пружиной
их восприятия вообще служила... именно эстетическая ап-
перцепция» [32, 88].

Внешняя характеристика героев-мужчин »в дневни-
ках отличается нерасчлененностью: как правило, о мужчи-
не говорится, что он красив, хорош собой, изящен. Опи-
сания одежды—'более .подробны. Основным же харак-
теризующим признаком помимо поэтического таланта
является эрудиция, начитанность и «способность свободно
оперировать цитатами из китайской философской, исто-
рической .и художественной литературы и стихотворных
произведений старинных японских поэтов. Такие цита-
ты и особенно намеки (намек, завуалированная анало-
гия, иносказание -вообще ценились гораздо выше, чем
прямое высказывание,— очевидно, как признак большей
утонченности) приводятся особенно часто.

«По-видимому, чем больше тот или иной признак це-
нился в человеке, тем детальнее, конкретнее он описы-
вался.

Сравним описания двух разных мужчин, сделанные
Сэй-сёнагон. Один из них — незнакомый 'писательнице
•вельможа, случайно встреченный ею во время поклоне-
ния в храме Киёмидзу («Записки у изголовья», дан 120).
Сэй-сёнагон начинает описывать -впечатления от него со
звуков, которые доносятся к ней через стенку из кельи,
где вельможа остановился ночевать, а затем по визуаль-
ным наблюдениям.

«По соседству какой-то благородный мужчина украд-
кой совершает (поклонение, и по тому, как он движется,
можно 'по звуку понять, что это человек чувствительный.
Глубоко озабоченный чем-то, он никак не может ус-
нуть. Это очень трогательно. Вызывает почтение то, что,
когда пришла пора отдыхать, он негромко, чтобы не
было слышно, стал читать сутры. Мне хотелось, чтобы
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он читал их громко, но он даже сморкался потихоньку,
чтобы другим не 'было неприятно услышать...

Мужчина, 'передавший красивый »СБИТОк со 'своими
молениями спутнику, положил подношения храму за
право читать вслух сутры. Голос, которым он позвал
храмового мальчика-служку, .красивым эхом перекаты-
вался (В зале для молений. Звуки колокола .постепенно
усиливаются, и пока я думаю, откуда -бы мог быть этот
мужчина, называют одно высокочтимое имя, а мужчина,
к моему удивлению, произносит: „Чтобы роды были бла-
гополучными". Значит, он молится, потому что беспоко-
ится, .как-то будет!..»

Примечательно, что все описание субъективно от на-
чала до конца, сопровождается -выражением авторского
отношения к поведению незнакомца. Благородство муж-
чины здесь определяется двумя качествами: его дели-
катностью и чувствительностью. Внешний облик и одеж-
да не упоминаются совсем.

Другой человек известен писательнице. Это дайдзин
Наримаса (дан 8). Императрица со свитой приезжает в
дом этого вельможи. По такому случаю Наримаса ве-
лел построить новые ворота. Однако через них смогли
пронести только паланкин императрицы, а для повозок,
в которых находились дамы из ее свиты, ворота оказа-
лись слишком узкими. Дамам, не ожидавшим этого,
пришлось под -взглядами посторонних мужчин ша.гать
через двор в более неряшливом виде; чем им хотелось
бы. Сэй-сёнагон по этому поводу негодует:

«— ...Но 'почему .все-таки в таком доме, и -вдруг —
ворота, в которые даже повозка не проходит! Вот увижу
хозяина, так уж посмеюсь.

И только я сказала это, как хозяин подал мне ту-
шечницу государыни и сказал:

— Передайте, .пожалуйста, это ее величеству.
— Слушайте,—воскликнула я,— вы же очень плохой

человек! Зачем вы велели построить те ворота такими
узкими?

Наримаса рассмеялся и ответил:
— Они вполне соответствуют этому дому и моему

положению.
— Однако,— .возразила я ему,— -был ведь такой че-

ловек, который построил «высокими одни только ворота!
Он удивленно воскликнул:
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— Просто поразительно! Это же ведь о Юй Дин-го.
Если бы я не был старым ученым, ни за что не понял
бы намек. Но коль скоро я иногда ступал на этот путь,
то хоть -в этом-то смог разобраться...»

При .всей кажущейся активности Наримаса в этом
отрывке ему отводится пассивная роль. Это не он, а
Сэй-сёнагон вспомнила старинное китайское предание о
человеке, который построил себе ворота выше, чем ему
полагалось по чину, вследствие чего его сын дослужил-
ся до высоких чинов. Наримаса, узнавший предание,
попал в .положение экзаменуемого. Следующей же
ночью, попытавшись завязать -близкие отношения с ге-
роиней, он из-за собственной нерешительности стал
предметом насмешек со стороны самой героини и ее
подруг. Насмешки продолжались и на следующий день
по другим поводам.

Таким образом, важное качество человека — глубо-
кое знание книжной учености само по себе почти ничего
не значило, если оно не сочеталось с находчивостью, с
умением тонко намекнуть на это знание. Во всем этом
отрывке Наримаса заслуживает лишь снисходительного
сочувствия, а подлинным героем является «сама повест-
еовательница и императрица, которая проявила такое
ценное качество, как чувствительность, и заступилась за
хозяина до-ма.

В обоих 'приведенных отрывках есть одна общая чер-
та, свойственная рассматриваемой литературе в целом:
наряду с характеристикой героев в них содержатся эле-
менты самохарактеристики повествователя. Внутренняя
жизнь повествователя раскрывается не только через его
физическое присутствие в сцене, не только через его
коммуникативные функции в повествовании, но и «благо-
даря оценочно-экспрессивному присутствию. Всякий по-
ступок или значимое с характерологической точки зре-
ния высказывание второстепенного персонажа квалифи-
цируется либо с позиции их влияния на поведение или
судьбу героя, либо с позиции их отношения ,к эстетиче-
ским или этическим нормативам общества.

Такие нормативы выработались в кругу придворной
аристократии под влиянием традиции, сословных пред-
рассудков и распространенных идеологических учений.
Они предполагали прежде всего гармонию человека с его
социальны-м и природным окружением и, конечно, внут-
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реннюю (гармонию самого человека. Эти д.ва вида гар-
монии мыслились как отражение всеобщей гармонии
вселенной, крошечной и очень временной частичкой ко-
торой человек представлялся.

Идеал гармонии, двойственный, по-видимому, »всем
обществам и литературам, независимо от их идейного
наполнения, на -протяжении всего японского •средневе-
ковья продолжал оставаться постоянным, но содержа-
ние -самого понятия гармонии на рубеже XII и XIII вв.
•существенно изменилось. Центр тяжести в -нем из обла-
сти эстетической все "больше перемещается в этико-мо-
ральную, из индивидуалистической в социальную. Чело-
век как средоточие внутренней гармонии, помогающей
его контактам с большим миром, уступил место чело-
веку— члену коллектива (семьи, рода, военного отря-
да, сословия, государства), и его соответствие занимае-
мой ПОЗИЦИИ в социальной системе стало определяться
в основном не буддийскими, а конфуцианскими крите-
риями.

В дневниковой литературе это изменение определен-
нее всего выразилось в «Дневнике полнолуния» Абу-
цу-ни, а в литературе в целом — в «Сказании о доме
Тайра» и примыкающих к «ему военно-феодальных
эпопеях.

Причины изменений заключались в глубоких социаль-
ных сдвигах, приведших к созданию новой политической
и экономической структуры общества, в том, что твор-
цом новой литературы был другой класс. Нормативы
придворной аристократии ни в .какое время не были
обязательными для всех групп населения. Сословно-ог-
раниченный их характер становится очевидным в тех
немногочисленных случаях, когда в куртуазной литера-
туре описываются контакты героев-аристократов с про-
стыми людьми.

«Возле дороги в Камо женщины, собравшись пере-
саживать рис, надели на головы широкополые соло-
менные шляпы, похожие на новенькие тазы из лучины,
встали все вместе, образовав большую толпу, запели
песни, вроде бы склонились в поясе, потом, что-то де-
лая,—не видно, что именно,— отступили назад. Что бы
это могло быть? В то время как мы с интересом смот-
рели на них, женщины бесцеремонно запели о кукуш-
ке, и слушать их стало неприятно:
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Эй, кукушка!
Ты, ну ты!
Ты кукуешь,
Я сажаю рис.

Услышав эту песню, какой-то человек промолвил:
„Не кукуй -с такой, тоской!" Тот, кто считает кукушку
хуже соловья, .внушает такое же отвращение, как тог,
кто дурно говорит о детстве Накатада» («Записки у из-
головья», дан 226).

Система ценностей, созданная в тепличных условиях
хэйанского двора, оказывается настолько чуждой народ-
ным представлениям, что существует как 'бы в другом
•измерении, .вызывает, у путников ассоциации, .которые не
могли возникнуть в воображении крестьян. Приведенная
Сэй-сёнагон песня относится к старинным трудовым об-
рядовым песням, в которых отражалась связь начала
сельскохозяйственных работ с сезонными изменениями в
природе. Эта-то связь и осталась за пределами восприя-
тия спутников писательницы. Единственное, что они за-
метили,— это грубая форма местоимения «ты» (орэ,кая-
цу), обращенная в песне к кукушке. В сознании шутни-
ков возникают песни их круга, где поэтический образ ку-
кушки связан с представлением о лете >и о «печали о лю-
бимом человеке, о родном'доме или о безвозвратно ушед-
шем времени. И один из путников сразу же реагирует на
песню крестьянок фразой из стихотворения супруги им-
ператора, помещенного в 8-й книге антологии «Манъёсю»:

Кукушка!
Ты не плачь с такой тоской,
Пока не нанижу я жемчуг майский
И вместе с жемчугом
Печальный голос твой! [44, т. 2, 20]

Унижать кукушку грубым к ней обращением, -счита-
ет Сэй-'сёнагон, это то же самое, что дурно говорить о
герое «Повести о дупле» («Уцубо моногатари», X в.)
Накатада, который .в детстве устроил хижину в дупле
дерева в лесу и заботливо ухаживал там за своей бед-
ной, но благородной матерью.

Ряд -событий, представлен ли он последовательно («в
дневниках) или неупорядоченно (.в эссе), -в каждом
произведении один. Он связан с главным героем. Следо-
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Еательнб, круг героев, входящих ,в эту литературу, ог-
раничен четкими сословными рамками: прэдворная ари-
стократия, провинциальная администрация, высшие свя-
щеннослужители, слуги (эпизодически). Ограничен и
круг »событий, на которых строится повествование.
Это — жизнь группы путешественников с описанием их
реакции на явления природы и перипетии путешествия
в «Дневнике путешествия из Тоса», семейная жизнь ма-
тери Митицуна и события при дворе и во время храмо-
вых паломничеств в «Дневнике эфемерной жизни», лю-
бовная интрига героини с принцем в «Дневнике Идзумя-
сики'бу», микрособытия при дворе и придворные обыча,и
и церемонии в «Дневнике Мурасаки-сикибу», придвор-
ные сцены, происшествия, связанные с героиней или ее
зна.комьшй, в их домах или во время поездок в храмы
© «Записках у изголовья», события личной жизни в
«Дневнике Сарасина». «Дневник полнолуния» вообще
малоеобытиен, но в нем, как и в «Записках из кельи»,
явно выражена тенденция к типизации.

Нужно заметить, что в рассматриваемых па-мятниках
нет намеренного укрупнения или уменьшения плана со-
бытий. Всякое событие включалось в произведение по
признаку иллюстрации главной его идеи и вне зависи-
мости" от масштабности самого этого со-бытия. Исключе-
нием являются «Записки из кельи». Камо-но Тёмэй со-
знательно выбирает разномасштабные факты и распо-
лагает их в определенном порядке (сначала крупные,
затем мелкие) с целью аргументировать самый общий
и всепроникающий характер основной идеи.

Характерной чертой поведения героев дневников и эс-
се является отсутствие неадекватной реакции на собы-
тия. Всякая реакция (слезы, смех, удовлетворение, огор-
чение, влюбленность) оправдана ситуацией >и не гипер-
болизируется авторами ни нагнетанием фактов, ни пре-
увеличенной :их оценкой, ни тем «более присовокуплением
фантастических деталей. Реакция автора «Дневника
эфемерной ж.изни» на смерть матеря или реакция авто-
ра «Дневника Сарасина» на смерть мужа героини на-
столько достоверна, что в наше время на основании
этих описаний .можно .поставить точный медицинский
диагноз недуга матери Митицуна или дочери Сугавара
Такасуэ.

Эта особенность дневниковой литературы резко кон-
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траетирует -с принципами появившейся позже самурай-
ской литературы. Здесь многие действия подчеркивают-
ся, возводятся -в степень или домысливаются 'безудерж-
ной фантазией авторов. У умирающего Тай.ра Киёмори
(«Сказание о доме Тайра») 'был такой жар, что к его
ложу невозможно было подойти ближе, чем на четыре-
пять шагов, а вода, .в которую его погрузили, чтобы сни-
зить этот жар, закипела. Божественные силы так пора-
зили Тосиюки («Повесть о великом мире»), читавшего
гневное послание императора Годайго сегуну вслух, что
у Тосиюки хлынула носом кровь и закружилась голова,
затем появился «нехороший нарыв» в горле, из-за кото-
рого через семь,дней он умер.

В куртуазной же литературе гнев государя кар.ал
подданных самым прозаическим способом: виновного
ссылали или лишали 'милостей. Умирающий здесь отка-
зывался от пищи, терял сознание, больной страдал «.в
допустимых пределах», без добавочной аффектации.
Эмоции часто выносились за пределы действия — в оцен-
ки повествователя: «жаль», «смешно», «интересно», «пе-
чально» и в крайнем случае «небывало печально», «не-
сравнимо грустно» и т. п.

Реакция героев на обстановку в куртуазной литера-
туре не 'была однозначной, а менялась вместе с ситуа-
цией. Если обряд поминовения описыв;ался в воинских
эпопеях, там подчеркивалась одна только глубокая
скорбь по покойному. Каждая новая деталь лишь углуб-
ляла эту скорбь. Внешние события подбирались и опи-
сывались таким образом, чтобы скорбь рисовалась все-
объемлющей. Сам же повествователь мог .представить
иную позицию только в сентенциях, где говорил о брен-
ности и мимолетности всего сущего. В литературе при-
дворной, аристократии нагнетания скорби может и не
быть. Здесь задачей повествователя является не показ
деяний покойного и ничтожности их перед непрелож-
ным законом всеобщей изменчивости, а описание тонко-
сти эмоциональной -реакции живых. Так, описывая цере-
монию поминовения Фудзивара Митиката (953—995),
Сэй-сёнагон («Записки у изголовья», дан 135) замечает:

«То, .как Сэйхан, бывший проповедником, толковал
сутры, было очень печально, поэтому все молодые люди,
особенно глубоко проникшиеся чувством, плакали.
По окончании службы, когда лили сакэ и декламирова-
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ли стихи, то-но-тюдзё Таданобу прочитал стихотворение
„Где тот, с кем ждали мы луну и осень?". Это 'было
совершенно 'изумительно. Почему он .вспомнил те
стихи?».

Упоминание о проповеди и слезах -выполняет здесь
роль ситуационного знака. Но .этот знак не дает ключа
к объяснению реакции на стихотворение, процитирован-
ное Таданобу. Он лишь оттеняет изменение реакции.
Слезы молодежич вызваны не сожалениями о смерти
вельможи, а мастерски исполненной в заданных усло-
виях проповедью. Восхищение автора, всех присутствую-
щих, а затем и императрицы — .не содержанием стихо-
творения, а эмоциональной тонкостью Таданобу. Таким
образом, самым в.ажным в понимании писательницы яв-
ляется не религиозное, а затем поэтическое осмысление
факта смерти, а способность героя к тонкой и 'быстрой
реакции на смену эмоционального раздражителя. Вэтом
плане важнее всего представляется даже не характери-
стика Таданобу, а опять-таки самохарактеристика по-
вествователя, способного точно уловить движение души
Таданобу.

Ни один герой в памятниках дневниковой и эссеисти-
ческой литературы, за исключением священнослужите-
лей и участников церемоний, не изображается за испол-
нением служебных обязанностей. Оценка должностного
соответствия человека в хэйанскую эпоху была прерога-
тивой официальной конфуцианской литературы, писав-
шейся на камбуне. В быту же и в художественной япо-
ноязычной литературе деловые качества человека игно-
рировались полностью (чего нельзя сказать о чинах и
должностях). Даже Ки-но Цураюки не приводит ни од-
ной детали, позволяющей судить о содержании его дея-
тельности на посту губернатора провинции Тоса. Мать
Митицуна, сообщая о перемещениях мужа по служеб-
ной лестнице или официальных назначениях отца, ниче-
го не говорит о том, какой род деятельности их при
этом ожидает. Описанию подлежит семейная жизнь ге-
роев, их душевные качества, их внутренняя жизнь. Ко-
нечной же целью описания является характеристика
главного героя, разные аспекты сущности которого и
раскрываются в его наблюдениях над другими людьми,
в описаниях зависимости его судьбы от поведения дру-
гих людей, в его сравнении с другими людьми.
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Большую роль в раскрытии эмоционального уровня
героя играет описание его реакции на явления приро-
ды. Именно природа является неиссякаемым источником
моно-но-аварэ — печального очарования вещей, скрытой
эстетической сущности, которую надлежало обнаружить
•и показать, но не прямо, а тонким намеком, создающим
соответственный душевный настрой. Масштаб самого
явления при этом не играл роли. Это могла быть росин-
ка :на кончике листка, луна на осеннем небе, дуновение
ветерка и т. д. Значение 'имели устойчивые поэтические
ассоциации, связанные с явлениями 'природы. Чем тонь-
ше делались намеки на такие ассоциации, тем выше
ценились эмоциональная утонченность героя и мастер-
ство автора. В «Дневнике полнолуния», например, оби-
лие ассоциаций, 'иносказаний, омонимических подстано-
вок в танках нередко приводило к созданию второго
семантического ряда, без понимания которого нельзя
говорить о полном выявлении смысла стихотворения.

Пространство

В средневековой японской литературе «модель мира»
не однотипна. Она в большой степени определяется ха-
рактером жанра произведения. Требованиям жанра под-
чинено здесь и изображаемое пространство — его охват,
степень абстрагирования, его роль в событийном ряду,
выбор пространственных ориентиров при описании дей-
ствия или ситуации, координаты повествователя и т. д.
Роль художественного пространства в произведении за-
висит от соотношения в нем вещного мира с миром
идей и эмоций и в конечном счете —от исходных идео-
логических категорий.

Японская поэзия рассматривает внешний мир поэле-
ментно. Всякий элемент внешнего -мира, допущенный в
поэтический текст, функционально связан с эмоциями
лирического героя, силою традиции »превращен в сигнал,
за которым воспринимающему субъекту видится ассо-
циативная цепь, .приводящая к строго определенному ви-
ду переживания. Огромная смысловая емкость такого
сигнала продиктована свойственной средневековой поэ-
зии экономностью в словарных средствах (вся танка
•состоит из 31 слога). Масштабы лирического пережив'а-
ния здесь никак не зависят от размеров детали про-
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странетва. Капля росы [ассоциируется с чувством не
меньшим, чем то, с которым ассоциируется образ стаи
диких гусей или силуэтов гор на предрассветном небе.
Различается характер чувства, но не его глубина. Одна-
ко во всех случаях к элементам пространства в атоэзии
применяется единый подход: они воспринимаются лири-
ческим героем непосредственно и потому Должны быть
реальными. Именно их реальность, конкретность делает
оправданной недосказанность в характеристике связан-
ных с ними эмоций, расширяет возможности индивиду-
альной интерпретации этих эмоций в тех границах, кото-
рые определены традицией.

Такая особенность японо-язычной .поэзии во многом
похожа на особенности живописи, созданной под влия-
нием учения секты дзэн. Несколькими скупыми мязками
кисти, -без прорисовки, здесь изображался, например,
ворон, сгорбившийся на .корявом суку. Зрителю не важ-
ны детали картины. У каждого человека в зависимости
от его опыта, характера, вкуса картина вызывает ин-
дивидуальные ассоциации и в пространственном и в эмо-
циональном плане. В XIV—XV вв. эти черты ярко про-
явились в живописи школы суйбокуга, а после XVII в.—
в живописи хайга.

«Характерное для живописи хайга максимальное
обобщение пластических характеристик, экономность
живописных средств, стремление к особенной легкости
и "приглушенному изяществу в исполнении, наконец,
значение недоговоренности, намека в подаче обр'аза,—
как верно замечает С. Н. Соколов,— сближают ее -со
многими явлениями японского искусства» [68, 99]. Так
же как и в традиционной поэзии, окружающее простран-
ство домысливается воспринимающим субъектом по
образу этого пространства, •переданному художником
несколькими скупыми мазкам-и.

Совсем иным предстает пространство в военно-фео-
дальном эпосе. И человек, и -природа здесь подчинены
всеобъемлющим представлениям, и детали пространства
•берутся произвольно, вне зависимости от их реального
касательства к событийному ряду. Пространству сооб-
щается свойство большей или меньшей проводимости,
энергетической насыщенности, «причем проводимость у
«свободного» пространства во много раз больше, чем у
«насыщенного»: в «Сказании о доме Тайра», например,
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не существует никаких препйтствий для перемещения ге-
роя из Фукухара ,в Киото и обратно (задумал — при-
был), но возникает труднопреодолимое препятствие для
приближения на несколько шагов к ложу умирающего
Т'айра Киёмор'И — исходящий от него жар (кн. VI,
гл. 7).

В «Повести о великом мире» (кн. II, гл. 1) вос-
хваления добродетелей Будды, раздававшиеся с горы
Хиэй в окрестностях Киото, «сопровождались эхом бури
с горы Юйшань» в Китае. Огромное пространство исче-
зает, перестает быть препятствием для .контакта под
влиянием высшей гармонии, объединяющей природу и
человека.

В путевых заметках 'понятие пространства тесно- свя-
зано с понятиями времени и движения. Бели всякий че-
ловек существует .во времени и пространстве, то понятие
движения, также связанное с этими категориями, пре-
жде .всего предполагает их динамику, 'изменение про-
странственно-временных координат персонажа. Первым
формальным обозначением движения является лекси-
ческое.

Можно выделить три .вида движения, выраженные
глаголами,— вертикальное, линейное и круговое,— не
связанные с физическим подъемом, опусканием или «кру-
жением» персонажа, а отражающие лишь его, переме-
щения относительно исходной позиции. Исходных по-
зиций две: столица и собственная усадьба. Движение
в сторону столицы обозначается как подъем (независи-
мо от направления физического перемещения: можно
«'подниматься», спускаясь под гору), движение от сто-
лицы в -провинцию — как опускание (хотя можно «опу-
скаться», поднимаясь в гору).

Такое движение можно назвать социально-направ-
ленным, потому что оно представляет собой частный слу-
чай социальной направленности действия, выражаемой
специальными глагольными формами.

Круговое движение лексически делится на движение
к постоянному месту жительства персонажа («большой
круг») и возвратное движение к временному исходному
пункту («малый круг»). Главный его признак — возвра-
щение к исходной пространственной позиции. Линейное
(социально и .пространственно нейтральное) движение
осуществляется по дороге в храм (независимо от место-
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йоло&енйя исходного 'пункта), между двумя пунктами в
столице или между двумя пунктами за ее пределами.

Главная отличительная черта художественного про-
странства дневников и эссе (исключая описания снов
•и вставные новеллы) —его реальность. Все объекты
внешнего мира, допущенные в повествование, существо-
©алл реально и были непосредственно связаны -с описан-
ными событиями. Но в зависимости от произведения
роль художественного пространства в повествовании
различна.

В «Дневнике путешествия из Тоса» конечной целью
путников была столица. Столица предстает не просто
географическим пунктом, до которого следовало добр а ть-
ся; это желанная цель, к которой все стремились, о кото-
рой мечтали еще до начала путешествия, о которой го-
ворили и слагали стихи при .каждом подходящем случае.
Стремление к цели придавало внутреннюю напряжен-
ность движению и субъективное ощущение сопротив-
ляемости пространства. В записи за 1-й день 1-й луны
значится, например: «Но сегодня мысли всех устремле-
ны к столице. Не сходит с уст: „А каковы [в столице]
соломенный жгут на .вратах дворца, [воткнутая] голова
головля и вплетенный остролист?"»; за 7-й день 1-й лу-
ны: «Вспомнилась процессия белых лошадей...»; за
11-й день: «...и у взрослых на сердце было желание как
можно скорее [попасть] в столицу...»; за 20-й день той
же луны: «Не та ль луна, что видели в столице на ©ер-
шине горной, -восходит на волне и прячется за волны?»;
за 9-й день 2-й луны: «Слагая стихи и радуясь при-
ближению к столице, поднимаемся по реке» и т. д.

При таком условии само движение рассматривается
автором с точки зрения успешности приближения к це-
ли, а всякие помехи на пути к цели оговариваются каж-
дый раз особо, как особо перечисляются все места оста-
новок и рисуется весь маршрут путешествия. /Причины
остановок и задержек в пути, причины непредвиденной'
спешки всегда объясняются естественными обстоятель-
ствами:

«25-е. Кормчий и его сподручные, ссылаясь на не-
благоприятный северный ветер, не отправляют ко-
рабля...»

«26-е. Правда ли, нет ли, но так как говорят, что
пираты на нас нападут, то вышли мы за полночь».
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«27-е. Вот дует ветер, и свирепствуют волны. Кораб-
ля не отправляют, и все весьма опечалены».

«3-е. Море бурлило, как вчера. Корабля не снаря-
жаем».

«9-е. В безотрадном настроении мы чуть свет уже
поднимаемся по течению реки, тянем корабль, но так
как в реке не было воды, то влачимся лишь, как без-
ногие».

«10-е. Что-то помешало, и мы не поднимаемся».
Протяженность художественного пространства про-

порциональна трудности его- преодоления: реальные рас-
стояния между промежуточными пунктами не указы-
ваются и в повествовании искажаются степенью собы-
тийной насыщенности. Чем больше происходит событий,
тем большим кажется преодоленное расстояние. Но со-
бытия на корабле связаны не только с передвижением
от одного пункта к другому, с погодой и живописными
окрестностями. Путники образуют своеобразный мирок,
живущий своими интересами, наблюдениями, стихо-
творными состязаниями, не связанными с путешествием
непосредственно. Описания этого мирка, отступления в
область характеристики 'персонажей замедляют дейст-
вие и растягивают художественное пространство, нару-
шают «представления о реальных расстояниях, особенно
на фоне динамичных описаний, сосредоточенных только
на идее движения, и постоянных напоминаний о цели
путешествия.

Само путешествие осложняется не только внешними
обстоятельствами (ветер, дождь, темнота, пираты, мели

•и т. д.), но и :перебоями в снабжении продуктами, и
беседами со встречными, и недомоганиями путников.
Преодоление -пространства кроме радости приносит и ус-
талость, и морскую болезнь (госпожа Оико из Авадзи).
Все это создает динамическую трудность, производную
от самого движения, реальную, не связанную со сверхъ-
естественными силами (в отличие от вмешательства ка-
ши в бухте Сумиёси). Характеристики пространства и
движения абсолютно реалистичны: с точки зрения пут-
ников, берег движется, меняются виды, каждый из ко-
торых имеет свои красоты, свою историю, «по-своему
связан (прямо или по аналогиям) с воспоминаниями
путников. Эта реалистичность тем нагляднее, чем бла-
гоприятнее условия путешествия. Там, где возникает
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препятствие движению (реально -существующее .или ожи-
даемое), обнаруживается, что окружающий мир не сво-
дится к одним только -внешним признакам. 'Объекты
'.пространства обладают также и духовной сущностью —
покровительством богов и 'будд, от воли которых зави-
сит успех или неуспех путешествия. Для того чтобы
.иметь возможность оценивать .красоты 'пейзажа, путники
заблаговременно совершают соответствующие молитвы
.и подношения богам и буддам; -всякое естественное пре-
пятствие расценивается как следствие недостаточности
этих мер. Помощь (или помехи в преодолении простран-
ства боги и будды создают, таким образом, в тех слу-
чаях, когда целью является -непременное достижение-ко-
нечной точки пути, когда с достижением этой точки
снимается внутреннее напряжение, организующее по-
вествование.

Несколько иначе обстоит дело там, где собственно
передвижение подчинено другой цели, когда эта другая
цель является в повествовании главной и создает в нем
поле напряжения.

В «Дневнике полнолуния» такая главная цель — по-
беда (в тяжбе за поместье Хосокава. Центром притя-
жения для Абуцу-ни остается Киото — город, из которо-
го она выехала. Там остались ее дети, об этом городе
она думает, туда направляет письма. Место назначения
не привлекает ее ничем, не затрагивает ее эмоций, не
будит воспоминаний. Приехав в Камакура, Абуцу-ни
не достигает своей главной цели, она лишь простран-
ственно оказывается ближе к властям, от решения
которых зависит исход дела. Поэтому дневник не закан-
чивается с окончанием путешествия, а духовная (в син-
тоистском понимании) сущность элементов пространст-
ва не призывается для содействия в скорейшем завер-
шении 'поездки. Ей отведена другая роль: все молитвы
и поклонения Абуцу-ни в пути (19, 20 и 27-го числа)
посвящены успешному окончанию дела, призваны зару-
читься поддержкой будд и богов не в путешествии, а
в споре с Фудзивара Тамэудзи. Поэтому само про-
странство предстает перед читателем «в чистом виде»,
только в физической своей сущности, явленной без при-
меси сущности духовной.

Абуцу-ни путешествует .не одна. Но группа, в кото-
рую она входит, психологически не составляет единого
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целого, как это было в группе Ки-но Цураюки. Героиня
почти не общается со своими спутниками, ее не ин-
тересуют цели их поездки, они не участвуют в обсу-
ждении ее проблемы. Ее молитвы, стихи, .воспоминания,
наблюдения индивидуальны, понятны не спутникам, а
родственникам и друзьям, оставленным в Киото, и от
насыщенности только ее эмоционального мира зависят
внутренние причины сужения или расширения худо-
жественного пространства.

Пространство -в дневнике реально. Называются и
описываются только те объекты, которые путешествен-.
ница видит или вспоминает. Эффект движения создается
не только .рассказом о дороге, но и :постоянным .изме-
нением масштабов объектов (от следов птиц на песке
до далеких горных вершин), -расстояний до них, условий
освещения, цветовых сочетаний, погодных условий и т.д.
Помехи .в пути тоже реальны: наступлени-е темноты, ту-
ман, дождь, раскисшая дорога, переправа. Примеры та-
ких помех начинаются с первого же дня путешествия
(16-е число):

«Решено было, что сегодня вечером нужно достиг-
нуть местности 'под названием Кагами, однако совсем
стемнело, и, не доехав до нее, мы остановились в мест-
ности Морияма. И здесь нас тоже преследовал мелкий
осенний дождик».

«20-е число... Сказали, что мы остановимся у Восьми
мостов. В темноте даже мостов стало не видно».

Случаев замедления движения в дневнике Абуцу-ни,
по-в'идимому, не больше, чем их было в действительно-
сти. Описания их, так же как и описания всех других
элементов внешнего мира, служат автору как бы преди-
словиями к составленным «по случаю» танкам. Вместе
с напоминаниями о цели поездки такие стихотворения с
усложненной образностью должны доказать трудность и
ва*жность поэтического искусства, представлять которое
Абуцу-ни намерена была перед сёгунскими 'властями.
На первом месте здесь стоит не само описание простран-
ства, а тот отклик, который элементы пространства на-
ходят в душе повествователя, эмоциональная реакция
на них:

«29-е число. Оставив Сакава, мы долго ехали при-
брежной дорогой. Из глади моря, отделенной «полоской
света, вышел очень тонкий месяц.
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Как одиноко мне
Вдоль бухты ехать!
Из волн выходит
Знающий об этом
Месяц на ущербе».

Иначе представлено художественное пространство в
первой части «Дневника Сарасина». Героиня не думает
по-м.инутно о цели путешествия. Она выезжает из дале-
кого захолустья IB большую жизнь, и эта жизнь начина-
ется сразу же, как только путешественники покидают
.привычную домашнюю обстановку. Девочку чаруют .ве-
ликолепные картины природы, занимают способы пере-
правы через речки, устройство хижин для ночлега, ле-
генды и старинные 'предания о той или другой местно-
сти, рассказы отца о том, как он ехал по той же дороге
из столицы несколько лет назад. Ей снятся сны, которые
вплетаются в рассказ о путешествии: так же органично,
как рассказы о достопримечательностях. Жадное
восприятие окружающего мира заставляет герои-
ню вместо подробного перечисления всех пунктов оста-
новок описывать наиболее -примечательные, но описы-
вать ;в тесной -связи с окружающим пространством и по-
ведением других путешественников.

«В ту же луну, 15-го числа, когда л'ил проливной
дождь, мы отправились за пределы провинции и остано-
вились ночевать в местности И кат а, в провинции Оимо-
цуса. Дождь лил такой, что казалось, будто наша хи-
жина вот-вот всплывет, и от страха мы никак не могли
заснуть. Во всей степи росло только три дерева — они
стояли на како-м-то 'подобии холма. Мы провели там
весь следующий день, суша промокшие от дож'дя вещи
и ожидая людей, опоздавших с отъездом из нашей про-
винции».

Пространство в дневнике дискретно, но движение от
этого не кажется ускоренным: подробные описания и
внесюжетные вставки замедляют действие в «Дневнике
Сарасина», так же как в «Дневнике путешествия из То-
са» его замедляет диссонанс между стремлением путни-
ков быстрее лопасть в столицу и неспешным течением
событий на корабле. Пространство'делается емким, мно-
горядным.

По-другому представляется функция художественно-
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го пространства, связанного с движением, в «Дневнике
эфемерной жизни». Поездки в дневнике матери Митицу-
на тесно связаны -с состоянием высокой душевной на-
пряженности героини: они либо создают эту напряжен-
ность (отъезд отца по месту службы), либо являются
ее следствием. Паломничества в храмы, поездки за го-
род героиня предпринимает не столько для того, чтобы
вымолить у богов и будд благополучие, сколько для
того, чтобы успокоиться /в дороге, отвлечься от тяжких
раздумий, чтобы созерцанием природы снять свое ду-
шевное напряжение.

«И вот, подумав, я решила, что неприятно таким.спо-
собом вызывать воспоминания. А случись что-нибудь до-
садное, вроде того, что было прежде...— нет, лучше нам
на некоторое время разлучиться. В западных горах есть
храм, -где обычно совершают поклонения. Там и стану
поклоняться, пока не пройдет отвращение к -нему,— по-
думала я ;и 4-го числа отправилась».

Пространство в таких случаях преодолевается неза-
метно: :не быстро, не скачкообразно, а именно .незамет-
но, потому что функцией -его является создание у герои-
ни настроения, противоборствующего тому, с которым
она отправилась <в дорогу. Поэтому, если при описании
поездки встречается фраза: «Когда смотришь отсюда, з
промежутках между деревьями «блестит поверхность во-
ды,— и тогда возникает проникновенное чувство» (па-
ломничество в Хасэ),—она воспринимается не только по
ее содержанию, ,но и как свидетельство .постепенной пе-
ремены настроения путешественницы.

В 'начале путешествия у матери Митицуна описания
пространства еще* чередуются с характеристиками ее
собственных переживаний, потом переживания отсту-
пают на второй план, и, наконец, дорожные впечатления
становятся преобладающими, и природа начинает рисо-
ваться универсальной сущностью, на фоне которой че-
ловеческие эмоции кажутся мелкими, скоропреходящи-
ми, никчемными. Движение превращается в самоцель-
ный ритуал единения с природой.

«Отправившись оттуда (из Цубаити.— В. Г.) и по-
немногу двигаясь, мы почувствовали, что дорога, в кото-
рой ;не случилось никаких перемен, углубляе'тся в горы.
Глубоко очарованные, мы заметили, что и журчание во-
ды сильнее обычного, и туман окутал все вокруг еще
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больше, и листья на деревьях выглядят по-иному. Вода
бежала, киля и .ворочаясь, по каменистому ложу. Когда
же мы смотрели на то, -как падают лучи вечернего солн-
ца,— не могли удержать слез. Дорога не была особенно
интересной: и багряных листьев клена еще не было, и
цветы уже все опали; 'на глаза попадался один только
высохший китайский мискант. Здесь же, в окрестностях
храма, ©се казалось совершенно особенным, поэтому мы
смотрели в око'нце повозки, завернув бамбуковую штор-
ку вверх и прижав нижнюю шторку. И оттого -стало
казаться, что у помятых наших одеяний даже цвет стал
не тот...»; «В тени деревьев таилось глубокое очарова-
ние. Когда я смотрела на места, где в тени гор сгущает-
ся сумрак, там до удивления ярко сверкали светлячки».

Спокойное течение мыслей, присущее путешественни-
ку, достигшему состояния гармонии с природой, резко
контрастирует с нервным напряжением, которое тот же
человек испытывает в обычной обстановке.

«В 1-ю луну, когда я не видела Канэиэ два или три
дня, я задумала поехать .в другое место и, сказав: „Если
придет человек от мужа, передайте ему",— написала и
оставила такие стихи:

Не узнать грядущего, и потому,
Улетая прочь,
Плачет над судьбой своею
Соловей,—
Все равно, в степи или в горах.

Ответ Канэиэ был такой:

Пусть улетит куда-то
Соловей,
Но и в горах,
Его заслышав >пе:нье,
На поиски певца отправлюсь я.

Была я тогда не такой, как всегда, и продолжала
страдать всю весну 'И лето, а в конце 8-й луны благо-
получно родила» (кн. I).

Когда пространство выполняет в повествовании «ус-
покоительные функции», точные его координаты :не обя-
зательны. Поэтому в «Дневнике эфемерной жизни» не-
редко описываются пейзажи, местоположение которых
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определено приблизительно йл'й tie указано
Той же особенностью обладает пространство в тех ча-
стях «Записок у изголовья», где на первом плане стоит
не событие, а душевное состояние, вызванное комплек-
сом внешних причин:

«Листки на ветках деревьев еще не очень густы, но
все деревья покрывают свежей зеленью; голубизна не-
ба, не закрытая ни дымкой, ни туманом, отчего-то пре-
лестна сама по себе, и .в такое время,— вечером ли,
слегка подернутым облаками, 'или ночью,— вам едва-
едва вдруг слышится, -словно прозрачный звук, долетев-
ший издалека, голос невесть где укрывшейся ку-
кушки... Какое чувство .появляется тогда у вас ъ душе?»
(дан 5).

В таких описаниях художественное пространство мо-
жет и не быть связано с движением: (важна не карти-
на движения персонажа, а многократное изменение его
наблюдательной позиции и предметов наблюдения. Кон-
кретное движение заменяется .абстрактным, умозри-
тельным.

Если же позиция персонажа фиксирована, физиче-
ского движения нет или оно ограничено узким простран-
ством дворца, храма, сада или комнаты, приобретают
значение .мелкие детали этого пространства. Событие
разделяется на составные элементы, и пространство,
рисуемое с близкого расстояния, характеризуется очень
детально. Мелкоплановые подробности создают впечат-
ление событийной насыщенности повествования и значи-
тельности элементов пространства. Наиболее характер-
ные описания такого рода содержатся в «Дневнике Му-
расаки-сикибу»:

«В августейшей купальне около часа Курицы 13 за-
жгли светильники. Служанки из дворца, надев поверх
зеленых одеяний белые, пришли к ванной. Подставка,
на которой .была установлена (бочка, вся 'была покрыта
белым. Тикамицу, губернатор провинции Овари, и На-
кано'бу, возглавлявший придворные службы, пришли и
остановились перед бамбуковыми шторами. Подставок
для сосудов две. Госпожа Киёико и Харима, доливая
воду, регулировали температуру; две дамы, Омоку и
Ума, сообща отобрали шестнадцать сосудов для горя-

13 Час Курицы — время суток от 6 до 8 часов вечера.
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чей воды... Принца держал на руках •вто светлость, №
'прежде него .вошли госпожа Косёсё с августейшим ме-
чом и Мия-но-'най'си, державшая в руках голову тиг-
ра 14...»; «Я подробно рассмотрела подносы из дерева
алоэ, сарьбрЯ'Ные тарелки и другие дары. Минамото-
тюнагон и.Фудзи-сайсё преподнесли одеяньица, пеленки,
расшитую ткань для отделки платяной корзиноч-ки, шел-
ковые .полотна для завертывания одеяньиц, узелки, по-
крывальца, столики для леленок. И хотя все это было
одинаковым и белизны одинаковой,— зато пошито так,
чтобы показать вкус дарителя. Губернатору провинции
Оми, Такамаса, (выпало заниматься общими хлопотами.
На западном балконе Восточного павильона— места
для высшей знати. Его разделили на два ряда и север-
ную сторону отвели знатнейшим. На южном 'балконе —
места для придворных, и западную сторону отвели выс-
шим. Принесли ширмы, затянутые -белым шелком, и'ус-
тановили их с внешней стороны (бамбуковых штор, за-
крывающих вход в спальный павильон».

Все пространство ограничено здесь расстоянием в не-
сколько шагов. Описание приобретает протокольный ха-
рактер и не затрагивает эмоционального настроя наблю-
дателя. Главная цель наблюдения — фиксация вкусов
персонажей и точного -соблюдения .придворного этикета.
Эмоциональный настрой дает о себе знать тогда, когда
поле зрения расширяется, элементы пространства типи-
зируются, соотносятся с воспоминаниями и 'наводят на
размышления.

«Глядя, как в пруду перед дворцом день ото дня
появляется все больше водоплавающих птиц, я мечтала,
чтобы прежде, чем государыня вернется в свой дворец,
выпал снег: какой прекрасный будет тогда вид перед
этим дворцом! Снег выпал всего через два дня после
того, как я ненадолго уехала в деревню. В моей родной
деревне, где любоваться |было нечем, меня одолевали
грустные .мысли даже тогда, когда я смотрела на рощу.
Я проводила время в воспоминаниях о скучных годах,
когда, глядя на яркие цветы или -слушая голоса птиц,
глядя на небо, -меняющее свой облик весной и осенью,
на свет луны, на иней и снег, я понимала только одно:

14 Меч и маску, изображающую голову тигра, в купальню вно-
сили для отпугивания злых духов.
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для этого опять наступило время; когда я не (была за-
нята одним лишь гнетущим ожиданием грядущего: ка-
ким-то, каким оно будет?..»

Расширение пространственных границ в статическом
описании Камо-но Тёмэя приводит к 'слиянию 'субъекта
с окружающей природой, к -концепции полной зависимо-
сти психического состояния персонажа от особенностей
природного окружения. В конце «Записок из кельи»
жизнь героя оценивается чисто пространственными ка-
тегориями:

«Но вот лунный диск земной жизни клонится к за-
кату и 'близок уже1 к гребню „предко-нечных гор". И ко-
гда я предстану вдруг -перед скорбью „трех путей", о
чем придется мне жалеть?»

Конкретное пространство дневников уступает -место
пространственной символике буддийских трактатов и на
этом уровне приближается .к пространственным ассоциа-
циям конфуцианского толка, отраженным в синкретиче-
ской идеологии литературы следующей эпохи:

«Если пределы широки направо и налево, ничто
тебе не1 мешает. Если пределы далеки вперед и назад,
ничто тебя не ограничивает. Когда же тесно, тебя сдав-
ливают in разрушают. Когда душа твоя ограничена уз-
кими и строгими рамками, ты вступаешь в борьбу с
другими людьми и 'бываешь разбит. Когда же она сво-
бодна и гармонична, ты не теряешь ни волоска.

Человек — душа вселенной. Вселенная не имеет пре-
делов. Отчего же должны быть отличны от нее свойства
человека? Когда ты великодушен и не ограничен преде-
лами, твоим чувствам не мешают ни радость, ни печаль
и люди тебе не причиняют вреда» («Записки от скуки»,
дан 211) [38, 144]; «Покрывать все «без остатка — это
добродетель неба. Мудрый государь, являясь воплоще-
нием его, оберегает государство. Нести на себе все, ни-
чего не (выбрасывая,— это удел земли. Верноподданные,
являясь подобием ее, охраняют богов земли и злаков.
Ежели недостает той добродетели, тогда не удержать
государю своего положения, хоть и занимает он его...
Ежели отступают от того удела, тогда недолговечна си-
ла подданных, хоть и обладают они ею» («Повесть о
великом мире», Вступление).

Если .камерная обстановка в статичных описаниях
придворного или домашнего масштаба складывается из
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мелких элементов и согласуется с мелкоплановой со-
бытийностью, то статичность больших «пространств пре-
вращает их во всеобъемлющую категорию. В данное
мгновение или при данной ситуации она вбирает в себя
все естественное окружение человека, является симво-
лом и данного конкретного факта, и безначальных
свойств человека и общества, и миропорядка в целом.
На этой абстрактной ступени всеобъемлющее простран-
ство чередуется с конкретным, воспринимаемым органа-
ми чувств, но контактирует с ним не непосредственно,
а через этическое и эстетическое преломление в созна-
нии автора.

Время

Проблема времени в литературном произведении —
не новая проблема. По-разному ее давно исследуют
текстологи, лингвисты, философы и -историки. Но до по-
следнего времени эта проблема имела вспомогательное
значение. Каждая дисциплина занималась проблемой
времени для решения какой-то другой, более .важной
для нее задачи. Так обстояло дело с рассмотрением па-
мятников разных литератур, и в том числе японской.
Уточнялось время написания произведения, по многим
•источникам определялась точность приведенных в нем
дат, эти даты использовались >в качестве аргументов для
датировки внелитературных фактов, исследовалось отра-
жение философских 'Концепций времени в творчестве
писателей и т. -п.

В последнее десятилетие специалистов по классиче-
ской японской литературе стала все больше занимать
проблема времени в произведении сама по себе. Многие
авторы указывают, что за этой проблемой стоят сущест-
венные аспекты специфики литературного творчества,
характеристики культурного 'процесса в стране. Но до
сего дня не выработано единого подхода к проблеме,
потому что время в литературном произведении много-
аспектно, а каждому исследователю или школе, к ко-
торой он принадлежит, важными, .подлежащими перво-
очередному рассмотрению представляются разные ас-
пекты. И изучаемые ныне аспекты проблемы времени
часто восходят к той стадии, когда главная цель ис-
следования была более или менее внешней по отноше-
нию к литературному произведению.
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Можно считать, что к началу 70-х годов на первый
план в проблеме времени в средневековой японской ли-
тературе (выдвинулись два аспекта: концептуальный и
формальный. Ими занимаются литературоведы. Третий
аспект, лингвистический, тоже интенсивно разрабаты-
вается, но им специально занимаются лингвисты, :и ре-
зультаты их работы в литературоведческих исследова-
ниях практически не учитываются.

Концептуальный подход нагляднее всего .представлен
•в книге А. М. Жанейры «Японская и западная литера-
тура, сравнительное исследование» [195, 64—71]. В ней
рассматривается трактовка писателем .категории вре-
мени, проявление этой трактовки в его творчестве и
зависимость ее от некоторой усредненной «восточной
концепции времени».

«По восточной концепции времени,— пишет А. М. Жа-
нейра,— время нераздельно, оно является частью -непре-
ложного ритма космоса и принадлежит к .абсолютному
ряду, который охватывает человека ;и вселенную в ее
циклическом повторении. Сезоны года суть аспекты это-
го принципа вечного циклического восстановления, а об-
новление поколений есть лишь часть циклического вос-
становления вселенной: личное -не имеет здесь конкрет-
ной ценности, проходит незамеченным в великом косми-
ческом процессе. Таким образом, легко понять, почему
восточные прозаики не экспериментируют в области вре-
мени» [195, 64—65].

Конкретному анализу А. М. Жанейра подвергает кон-
цепцию времени Мурасаки-сикибу на материале «Пове-
сти о Гэндзи», где «время циклично и однолинейно,
рассказ занимает лишь часть бесконечной линии космиче-
ского времени». Концепция Мураеаки-сикибу сравнива-
ется с концепцией Марселя Пруста, для которого «вре-
мя есть множественность прерывистых линий, лабиринт,
вечная комплексная структура, дающая согласованность
с настоящим». Сравнительное рассмотрение двух этих
концепций позволяет А. М. Жанейре сделать интерес-
ные выводы об их сходстве и различиях при 'полной не-
похожести религиозно-философских истоков.

Пример формального подхода к проблеме представ-
ляет работа Я.ПОНС.КОГО ученого Кондо Кадзуити «Про-
блема времени в дневниковой литературе» [122, 24—35].
Основная позиция Кондо Кадзуити базируется на убеж-
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дении в том, что «категория времени-пространства, как
таковая», затрагивает непосредственный человеческий
опыт. В произведениях литературы он прежде всего вы-
деляет формальные обозначения времени: даты, указа-
ния на количество дней, прошедших со -времени описан-
ного прежде события, такие слова, ка.к «давным-давно»,
«в старину», «обычно» и т. д. По этому признаку Кондо
определяет важность фиксации события во временной
сетке для .произведений разных жанров. При этом для
«времени, лежащего в основании дневника», автор ра-
боты определяет две главные особенности: 1) собствен-
ная жизнь автора дневника «рассматривается в едини-
цах дней» и 2) обстоятельства тех дней, которые опи-
саны- в дневнике, «имеют значимость личного непо-
средственного опыта» писателя.

При таком рассмотрении проблемы .первостепенное
значение приобретает принцип счета времени, так как
«время в дневниковой литературе,— ка.к указывает Кон-
до Кадзуити,—неминуемо должно быть прежде всего
индивидуальным временем автора». Из прямых резуль-
татов изучения «структуры времени» (так именует свой
принцип Кондо) интересны выводы ученого о различиях
в приемах описаний фактов, предваряемых в тексте
словами «как прежде», «как обычно»^ в дневниковой
литературе и литературе художественного вымысла ('по-
вестях, рассказах). Из попутных наблюдений весьма
любопытно предупреждение о грамматическом выраже-
нии «соотносительного времени», принадлежащего к об-
ласти «стилистической психологии».

Оба эти подхода при всем их различии в -каких-то
элементах сходны. Ни тот ни другой не .могут, логиче-
ски развиваясь, уйти от анализа художественного време-
ни произведения, времени, в котором сконцентрированы
формальные признаки и отражается авторская .концеп-
ция. В этом смысле формальный подход Кондо Кадзуи-
ти, на наш взгляд, более перспективен, потому что для
него менее опасна субъективность в толковании ма-
териала.

В советском литературоведении последних лет, осо-
бенно после выхода в свет «Поэтики древнерусской ли-
тературы» Д. С. Лихачева [40], все больше признается
необходимость изучения именно художественного вре-
мени.
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«Наиболее 'существенны для изучения литературы,—
пишет Д. С. Лихачев «в этой книге,— исследования худо-
жественного Бремени: времени, как оно воспроизводится
в литературных произведениях, времени как художест-
венного фактора литературы. Художественное время —
это не взгляд на проблему времени, а само время, как
оно воспроизводится и изображается в художественном
произведении. Именно исследования этого художествен-
ного времени в произведениях, а не исследования кон-
цепций времени, (высказываемых тем.и или иными авто-
рами, имеют наибольшее значение для понимания эсте-
тической природы словесного искусства» [40, 232].

Если в литературном произведении -нас интересует
только его эстетическая природа, такая постановка во-
проса совершенно справедлива. Но и отдельное произ-
ведение литературы, и словесное искусство в целом об-
ладают не только эстетической ценностью. Они могут
интересовать нас во многих других отношениях, в том
числе как свидетельства уровня и характера развития
культуры данного общества в данный период. И здесь
обращение к авторской концепции времени не только
оправданно, но и необходимо, особенно если эта кон-
цепция органично вплетается в художественную ткань
произведения.

Слов нет, бывают случаи, когда концепция времени
писателя конструируется исследователем по косвенным
данным. Иногда таких данных не хватает, и конструк-
ция оказывается неубедительной. Но представление о
времени может быть выражено художественными сред-
ствами, и тогда расчленение концепции времени с ху-
дожественным временем окажется искусственным. В
одной из новелл отогидзоси, «Записках о Комати»
(«Комати соси»), примером слияния концептуального
времени с художественным может служить такое
описание:

«Называли ее потомком древней принцессы Сотоори,
называли перевоплощением Каннон. Временно родив-
шись в этом -мире,, грешница и -безгрешная, живое суще-
ство, глубоко заблудшая женщина, человек, не имею-
щий достаточного разумения,— ни очарования она не
знала, ни будд не почитала, ни богам не поклонялась,
а лишь печалилась, что попусту проводит месяцы и дни.
Чувственной гетерой родившись, в мире, подобном летя-
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щему Цветку, падающему лепестку, расцвела она лишь
единожды и единожды увяла».

Характеристика героини дается здесь с позиций рас-
сказа о ее внутреннем времени, м фоном этой характе-
ристики является все ее окружение («мир»), охаракте-
ризованное во -временном аспекте с позиций 'буддийской
философии.

Совершенно .неразрывны оба аспекта времени ,в поэ-
зии Литературы пяти монастырей, проникнутой идео-
логией секты дзэн. Вот, например, несколько строк из
ранней гатхи (гэ) этого типа:

Нимб от разума простирается до небес;
тысяча изменений, десять тысяч изменений мелькает в час.

Как рассказать человеку о красоте? —
Падая на землю, то есть вставая, сам ясно поймет.

Неожиданно оказался .на родном р'ишвом поле:
капюшон на рясе откинув, одинокой тропинкой бреду...

[163, 57]

Эти очень специфические стихи, представляющие по-
пытку обрисовать момент внезапности дзэнского озаре-
ния, заключают характеристику энергетически .насыщен-
ного времени, проникнуть в сущность которого означает
понять вселенную. Время соотносится не с поступками,
а с высочайшим психологическим напряжением и может
быть рассмотрено в первую очередь как .концептуальная
категория. Но в то же время оно и категория художест-
венная, поэтому разрыв двух ипостасей времени в таких
стихах не может 'быть продуктивным.

В сознании буддиста, вопреки убеждению А. М. Жа-
нейры, время не представляется нераздельным. Мы не
говорим здесь о калпах и эпохах состояния буддийско-
го учения, хотя и это деление «было .психологически важ-
ным. Время дискретно. Поток .времени раскладывается
на бесконечное множество дробящихся единиц, мельчай-
шей из которых является миг. Каждая единица служит
мерилом соотносимых с »ею изменений окружающего
мира, который находится в непрерывном движении. Да-
же миг включает многие изменения, и течение времени
измеряется этими изменениями. Изменения могут скла-
дываться .в циклы (повторение сезонов года, повторение
этапов жизни в каждом рождении и т. д.) или выстраи-
ваться в линию (неуклонное ухудшение мира в целом,
•неуклонное приближение праведника к нирване и т. п.).
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Они являются результатом причинно-следственной связи
между элементами мира.

В литературе время не фигурирует само по себе: оно
связано с событиями, -с изменениями объекта описания.
Эти -события, 'изменения, -ситуации могут описываться
конкретно или обобщенно. В дневниковой и — несколько
меньше — в эссеистической литературе тот и другой вид
описания основан на личном опыте автора и собствен-
ное время автора может одинаково отразиться в них
обоих. Однако .в конкретном описании художественное
время резче делится 'на объективное и субъективное и
роль объективного времени не та.к заметна.

Сочетание конкретных описаний с обобщенными на-
гляднее всего представлено в «Записках из кельи» Ка-
мо-но Тёмэя. Здесь же можно .проследить и описания
двух видов изменений — циклического и линейного. Об-
ратимся к началу «Записок»:

«Струи уходящей реки... они непрерывны; но они —
все не те же, не прежние воды. По заводям плаваю-
щие пузырьки пены, они то исчезнут, то свяжутся вновь;
но долго пробыть — не дано им. В этом мире живущие
люди и их жилища... И они им подобны.

В „перлами устланной" столице вышки на кровлях
рядят, черепицами спорят жилища людей благородных
и низких. Века за веками проходят — и нет им ка.к буд-
то конца... но спросишь: „Так ли оно в самом деле?" —
и домов, с давних пор существующих, будто так мало:
то — в прошлом году развалились, отстроены в новом;
то —был дом большой и погиб, превратился в дом ма-
лый. И живущие в них люди — с ними одно: и место —
все то же> и людей так же много, но тех, кого знаешь
еще с давней .поры, средь двух-трех десятков едва на-
берется один или двое. По утрам умирают; по вечерам
нарождаются...— порядок такой только и схож что с
пеной «воды» [32, 260].

Опыт многих поколений, отразившийся .в буддийском
наборе иллюстраций эфемерности сущего, сплетается в
этом описании с личным опытом автора, подсказывает
ему отношение к внешнему миру .и характеру его из-
менений, 'завуалированных видимостью покоя, опреде-
ляет тип мировоззрения писателя. Этот тип мировоззре-
ния проецируется на способ восприятия и изображения
мира, становится фактором личного опыта. «Века за

303



.веками проходят» — это свидетельство опыта -поколе-
ний; «тех, .кого знаешь еще с давней поры, -среди двух-
трех десятков едва наберется один или двое» — это соб-
ственное наблюдение писателя, дополняющее обобщен-
ный в образе -струящейся воды опыт 'поколений и ха-
рактеризующее его понимание результатов хода времени.

Личный опыт Камо-но Тёмэй излагает, начиная с
фразы: «С той поры, как я стал понимать смысл вещей,
прошло уже более чем сорок весен и о-сеней, и за это
время накопилось много .необычного, чему я »был сви-
детелем» [32, 261].

Накопленные 'факты .позволяют оценивать их ретро-
спективно. Даже в тех случаях, когда в тексте употреб-
лено грамматическое .настоящее .время, ясно, что рас-
сказчик имеет в виду давнопрошедшее. С единой вре-
менной позиции он рассматривает и жалкую хижину в
горах, где проводит остаток своих дней, и стихийные
бедствия, случившиеся три десятилетия назад, и сви-
детельство о «мудром правлении времен минувших».
Каждое крупное событие большого мира ил'и собствен-
ной жизни писателя закреплено во времени: первые —
датой (объективное время), вторые — указанием на воз-
раст рассказчика или на годы, прошедшие со времени
другого события (субъективное время). Здесь фигури-
руют крупные временные отрезки, аргументирующие
идею непостоянства мира как органического его свой-
ства.

Главная причина изменчивости оказывается при та-
ком подходе в событийной насыщенности времени. Со-
бытийная насыщенность —это суета, увеличивающаяся
пропорционально скоплению людей в одном -месте.
Но время соотносится не только с событиями. Циклич-
ность хода времени связана со сменой времен года, со
сменой времени суток, с изменением погоды. Такое про-
явление времени наименее болезненно для человека, по-
тому что события, несущие с сабой страдания, происхо-
дят за пределами каждодневного ето опыта. Свою
жизнь Камо-но Тёмэй делит поэтому на два разных пе-
риода: период мирской и период отшельнический. В пер-
вом из них время течет неизмеримо "быстрее, чем во
втором, и это обстоятельство подчеркивается и рассу-
ждениями, и описаниями.

Чем больше человек связан с миром людей, тем
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большее влияние .на его судьбу оказывает объективное
время. »Все потрясения, бедствия, переживания, цепляясь
одно за другое, представляют собой изменения линейного
характера и фиксируются в категориях объективного
•времени. Т-емл объективного времени измеряется .коли-
чеством и глубиной страданий. Субъективное .время тес-
нее связано с циклическими изменениями. Здесь у Ка-
мо-но Тёмэя концептуальный подход совпадает с худо-
жественным. Понимание перспективы времени почерпну-
то им из основных постулатов буддизма.

Ретроспективно оценивает свою жизнь и мать Мити-
цуна. -«Проводила некогда свою жизнь дама, мир кото-
рой был полон непостоянства и никакое дело не лади-
лось». Это—самооценка, помещенная в начало «Днев-
ника эфемерной жизни». Из других статей начала первой
книги этого произведения нельзя заключить, что та-
кая самооценка справедлива для начального этапа жизни
героини, не освещенного в «Дневнике». Жизнь герои-
ни ,в родителыском доме представляется "совершенно 'без-
облачной. Значит, начальные фразы «Дневника эфемер-
ной жизни» характеризуют жизнь матери Митицуна,
описанную дальше. Ими повествовательница сразу же
отделяет время написания дневника от событийного
времени, психологически отчуждает себя от героини, а
представлением героини в третьем лице лишь формаль-
но закрепляет это отчуждение.

Во всяком дневнике описание событий скрепляют
временная последовательность и единство воспринимаю-
щего субъекта. Событийные истоки: отвлеченных рассу-
ждений, как правило, тоже фиксируются. Но дневник
можно вести по-разному: с неодинаковой регулярностью,
с разными принципами отбора событий, с разным отно-
шением к принципам отсчета времени. От этих разли-
чий зависит и разница в удаленности зафиксированного
в дневнике фа.кта от времени автора. Отмеченный в
дневнике факт -можно четко определить во времени, а
•можно лишь соотнести с другими фактами. В первом
случае важнее оказывается объективное время, во вто-
ром— личное время автора дневника.

Чем большее значение придается причинной связи
явлений, тем важнее в дневнике роль субъективного
времени и тем независимее оно от времени объектив-
ного.
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В «Дневнике эфемерной жизни» личное время герои-
ни сшит на первом плане. События отбираются не по
объективной «шкале величин», а по признаку их .влия-
ния на душевное состояние героини. Приобретает значе-
ние не столько -само -событие, сколько «связанные с «им
(переживания. Временной аспект подчинен причинно-
следственному, события описываются не только последо-
вательные, но и -синхронные (художественное время в
таких -случаях тормозится, событийно и эмоционально
насыщается больше обычного).

Чем меньше эмоциональная нагрузка статьи дневни-
ка, тем 'более крупными временными категориями опе-
рирует автор: «наступили предвестники осени», «итак,
наступила десятая луна», «время было полно глубокого
очарования», «сменился год, и наступила третья луна»,
«опять сменился год, уже и весна наступила» и т. д. Темп
времени тем выше, чем меньше эмоциональная насы-
щенность описаний, и замедляется при психологическом
напряжении. Единицы времени в этих случаях дробятся,
каждая вмещает событие или переживание. Вот как
описывается, например, паломничество в Ха-сэ.

Статья начинается с фразы о том, что героиня «уже
несколько лет» хотела поехать в храм Хасэ на покло-
нение. Эта фраза представляет саму поездку .необычай-
но важной, потому что именно стремление, пережива-
ние, страдание является в дневнике .наполнителем вре-
мени, а отрезок времени назван большой. В 7-ю луну,
говорится далее, она решает отправиться с -наступлени-
ем следующей луны. Время сужается, но значимость со-
бытия от этого не уменьшается, потому что внимание
сфокусировано на самом факте отъезда. В намеченный
срок отъезд <не состоялся: он перенесен еще на месяц.
Проходит месяц —новое решение: «Вот в будущей луне
дамы отправятся на празднество, с -ними вместе и по-
еду». Наконец, .намечается самый день отъезда, но из-за
плохой погоды в тот день совершили только прощаль-
ную церемонию в буддийском храме. Для самого от-
правления называется уже не месяц и не день, а время
суток: «отправились на рассвете». И, наконец, наиболь-
шая -конкретизация, соответствующая и состоянию выс-
шего эмоционального напряжения, тормозящего ход
времени, достигается в указании первой остановки: в
час Лошади прибыли в поместье Удзи. С этого момента
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прекращается изнурительное самоуглубление, героиня
начинает осматриваться по «сторонам, время начинает
двигаться -плавно, неспешно, -как ему и подобает, когда
умиротворенные .-путники едут в повозках, запряженных
волами.

При медленном движении паломников событий тоже
немного. Меняются виды, ситуации, места ночевок, по-
годные условия. Меняется психологический настрой ге-
роини. От взвинченности предотъездного периода она
переключается на заботы о дорожных мелочах, перехо-
дит к сентиментальности, затем — к лиризму любова-
ния природой. Постепенные переходы в эмоциональном
состоянии осуществляются © постепенности хода време-
ни. Время продолжает измеряться мелкими единицами:
временем суток, часами («на ночь остановились в храме
Хасидэра», «;в час Курицы стали отдыхать», -«сегодня
опять остановились в храме», «на следующий день вы-
пала очень «белая роса», «немного -погодя пришел чело-
век с письмом» и т. д.). Оно проявляется «и в дроблении
действия, последовательности -микропоступков («повер-
нув телегу, помогла сойти ехавшему сзади Митицуна»;
«подняла штору, посмотрела и увидела»; «пока' грели
воду, видели много -разных людей» и т. д.). Темп хода
времени, таким образом, определяется его эмоциональ-
ной заполненностью; поступки, события, внешние об-
стоятельства называются и описываются только в связи
с их эмоциональной значимостью. Мнение Кондо Кад-
зуити о том, что отличительной особенностью «Дневника
эфемерной жизни» является то, что в нем собрано все,
касающееся Канэиэ [122, 30], не совсем точно. С оди-
наковым успехом эти слова можно «было бы отнести и
к Митицуна. Показ динамики эмоциональной напряжен-
ности героини—(вот главная черта дневника. Она отлич-
но прослеживается на .примере характеристик художест-
венного времени. Из этих характеристик видно также,
что понятие эфемерности применяется писательницей
только к собственной жизни. Художественное время
дневника как бы трехлинейно: это личное время герои-
ни, время ее окружения «и объективное время (кстати,
для определения объективного времени дневника япон-
ские ученые, и прежде всего Кита ЁСИО [126, 134—142],
проделали громадную работу).

В «Дневнике Идзуми-сикибу» нет ни одного указа-
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ния (года, когда произошло то или иное -событие. Четкая
временная прикрепленность событий имеет место только
в шести записях: за 5-й день 5-й луны, 7-й день 7-й лу-
ны, 10-й день 10-й луны, 1-й день 11-й луны и 18-й день
12-й луны года Тёхо 5-го (1003 г.) и за 1-й день 1-й лу-
ны года Тёхо 6-го (1004 г.). Подавляющее большинство
этих дат соответствует крупным праздникам, и упоми-
нание их подчинено мотивировке содержания. Одна да-
та (30-й день 4-й луны) восстанавливается по указанию
числа в данной -статье («последний день месяца») и на-
званию луны в начале дневника (уцуки). Четыре даты
можно идентифицировать ,по временной прикрепленно-
сти предыдущих статей и указаниям на то, что соответ-
ствующие -события имели место на следующий день
(цутомэтэ, кэса-но ма-ни, акэнурэба). Время в дневни-
ке замкнуто событиями личной жизни героини.

Потребовались многолетние усилия японских специа-
листов по скрупулезному анализу самого текста днев-
ника с привлечением материалов исторических сочине-
ний, хроник, стихотворных собраний, чтобы «дешифро-
вать» это замкнутое время, наложить его на сетку,
объективного (времени. Наиболее полный анализ и аргу-
ментированное прикрепление внутреннего времени днев-
ника к хронологическим датам произведены Есида
Коити [94, 291—402]. Американский японовед Э. Крэн-
стон свел выкладки проф. Ёсида.в таблицу, в которой
наглядно вырисовывается субъективный характер -вре-
мени в «Дневнике Идзуми-сикибу» [194, 72—86].

Основной единицей счета времени в произведении
являются свидания героини с принцем Соти-но-мия (Ацу-
мити) или обмен стихотворными посланиями. Указате-
лем, определяющим событие во времени, является, как
правило, фраза типа: «Утром, белым от инея», «Вечером,
когда опали все листья» и т. от. Если более точные ко-
ординаты отсутствуют, Э. Кранстон обозначает время
соответствующего события знаком вопроса. Нередко
очередная статья начинается в дневнике словами: «на
следующее утро», «через два дня» и т. д. Таким обра-
зом, субъективно определенная дата оказывается исход-
ной для одной или нескольких следующих статей, причем
относительное время событий, описанных в этих статьях,
указывается достаточно точно, объективное же почти не-
возможно определить ни по тексту дневника, ни по
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внешним источникам. Так, при системе обозначений,
принятых Э. КрэжггонО'М, статью после 11-го дня 10-й
луны («наутро» после 10-го дня 10-й луны) он датирует
знаком ?. Следующие затем статьи датируются ? + 1,
? + 2, ? + 4—6, ? + 6—9, ? + 7—10 15. Далее следует оче-
редная дата со знаком ? и новая цепочка производных.

Нужно сказать, что далеко не все записи в дневнике
определены во .времени хотя <бы субъективно. Некоторые
из них .не содержат никаких временных ориентиров, на-
чинаясь со слов: '«день за днем шли дожди» или
«![принц] был занят своими делами». Некоторые записи
носят обобщенный характер и бывают оюсвящены не
единичному событию, а ситуации в целом, охватываю-
щей 'неопределенный по протяженности промежуток
времени. Так, после'описания первых обменов письма-
ми с принцем Ацумити автор замечает: «Так изволил
он часто писать, и .всякий раз она посылала ему ответ».

Категория времени здесь беллетризована. Конкрет-
ное время * суток часто не называется, но может быть
определено по разного рода иносказаниям: «Пока она
проводила рассветы и сумерки, стеная и печалясь о
мире, еще более мимолетном, чем сон, наступило время
после 10-го дня 4-й луны (букв, „наступил и 10-й с
лишним день 4-й луны"), и под деревьями сгустилась
тьма».

Густая тьма поставлена в этой фразе /в зависимость
от времени потому, что .после 10-го дня лунного месяца
наступает полнолуние, во время .которого ночные краски
делаются контрастными, а тени густыми. Следовательно,
автор имеет в .виду не любое время суток, а только
ночь. Однако ночь у Идзуми-сикибу ассоциируется с
любовными свиданиями, поэтому слово «мир» (ё-но на-
ка) имеет здесь не общее, а специальное значение: мир
мужчины и женщины, мир влюбленных, пора любви.
Но к слову «мир» обычно применялось определение
«мимолетный». Оно же подходит и к характеристике
счастливых отношений между Идзуми-сикибу и принцем
Тамэта.ка, 'безвременно умершим и оставившим по себе
тоску в сердце любимой. Протяженность печальной по-
ры (проходит не просто время, а «рассветы и сумерки»,

15 Есида Коити соответствующие статьи относит к 14, 15, 16,
13, 15 и 16-му дням 10-й луны, считая, таким образом, что в днев-
нике допускается временная -инверсия.
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поэтому наступление .полнолуния воспринимается как
постепенный процесс) контрастирует с мимолетностью
«мира», оттеняет эту мимолетность.

Счастливая любовь в литературе связана с описа-
ниями вечерних встреч и утренних 'расставаний. И вос-
поминания о ней также часто ассоциируются с рассве-
том »или заходом солнца:

С тобою мы расстались на рассвете
В лучах печальных утренней луны.
И для меня с тех пор
Грустней всего на свете
Час сумерек предутренней зари!

i[28a, 220]

В «Дневнике Идзуми-сикибу» при описании свида-
ний с Ацумити постоянно встречаются такие фразы:
«Пока они разговаривали обо всем, взошла луна. Стало
очень светло»; «Пока они разговаривала о таких пу-
стяках, постепенно наступила глубокая ночь» ,и т. д.
Таким образом, рассвет и вечерние сумерки,— время рас-
ставаний и встреч с любимым, и проводить их в печали
можно только тогда, когда счастье любви безвозвратно
ушло.

Вся приведенная нами фраза о .печал'и и мимолет-
ности «мира» предельно насыщена поэтическими обра-
зами и недосказанностями, характерными больше для
стихов ;и отчасти повестей, чем для последовательного
изложения фактов, которого можно было бы ожидать от
дневника.

В начале «Дневника Идзуми-сикибу» описывается,
как героиня, увидев однажды слугу покойного принца
Тамэтака, спрашивает его: «Почему тебя давно не было
видно? Тебя,-кто напоминает мне расставания далекой
старины?» (этот слуга обычно сопровождал принца к
местам свидания с дамой сердца). Выражение «далекая
старина», обычное в японской литературе (ср.: «Анна-
лы Японии», '«Стародавние повести», «Сказание о доме
Тайра» и др.)> iß этой фразе не имеет никакого отноше-
ния к реальной 'протяженности времени. Со дня смерти
Тамэтака до упомянутой в ней встречи со слугой .про-
шло всего 10 месяцев. Выражение обозначает протя-
женность психологического времени, а это последнее
зависит у Идзуми-сикибу не от количества месяцев или
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лет, а от сходства или несходства двух психологических
состояний — настоящего и прошлого, от длительности
однотипного душевного настроя. В данном случае «да-
лекой стариной» названо сравнительно недавнее время.
Но это время психологического состояния, противопо-
ложного настоящему, теперешнему. Ситуационная и
психологическая контрастность и 'Чрезвычайная .насы-
щенность тяжкими переживаниями последних .несколь-
ких месяцев жизни неизмеримо растягивает внутреннее
время героини. А оно как раз и господствует в «Днев-
нике Идзуми-сикИ'бу».

Точная хронологическая фиксация главных событий
(кроме указаний года) характерна для «Дневника пу-
тешествия из Тоса». После короткого вступления Ки-
но Цураюки в самом начале дневника закрепляет дату
отправления из Тоса на официальной шкале: «Начну с
того, что в некоем году, 21-го дня месяца Завершения
дел, в час Пса, покинули мы ворота» [56, 88]. Времен-
ная 'привязка 'исходного описания по типу почти 'Пол-
ностью совпадает с официальным отчетом (за исключе-
нием беллетристической формулировки «в некоем го-
ду»), историческим сочинением или воинской эпопеей
гунки. Так, в начале «Сказания о годах Хогэн» («Хогэн
моногатари», XII в.) хронологическая привязка выгля-
дит следующим образом: «Государь, почтительно име-
нуемый императором То<ба, 'изволит 'быть первым сыном
императора Хорикава. Государыня-мать почтительно
именуется Фудзивара-но Ибарако и является дочерью
сановного Фудзивара Санэсуэ, именуемого Канъин-но-
дайнагоном. Принц изволил родиться в 16-й день
1-й луны года Кова 5-го (1103 г.— В. Г.), а в 17-й день
8-й луны того же года был провозглашен наследным
тфи.нцем». В первой книге «Повести о великом -мире»
(гл. VII) начало подавления мятежа 'императора Го-
дайго датируется так: «И вот, как стало рассветать, в
19-й день 9-й луны года Гэнтоку 1-го (1329 г., однако
в действительности описанное здесь со-бытие «имело ме-
сто в 1324 г., т. е. в году Сётю 1-м), в час Зайца тучи
и мгла войск поскакали в сторону Кудзуха».

После хронологической фиксации исходного со-бытия
Ки-но Цураюки раскрывает исходную ситуацию, но уже
в субъективном временном плане: «Некий человек, от-
быв свои четыре года, 'почти пять лет, в провинции, со-

311



вершив все по чину полагавшееся и заручивши-сь отчет-
ными грамотами, покинул свои жилые хоромы и отпра-
вился к месту посадки на .корабль» [56, 88]. Каждая
фазд названа в порядке временной последовательности,
•но ни одна из них хронологически не фиксируется, по-
тому что такая фиксация лежит за -пределами фабулы
дневника. Речь идет об окончании -службы -и- связанных
с ,ним формальностях, упомянуть о которых нужно лишь
для лучшего понимания дальнейшего рассказа.

Каждая запись в дневнике Ки-но Цураюки датиро-
вана по дням, и на протяжении всего дневника, как мы
уже отмечали, нет ни одного пропущенного дня: каж-
дый так или иначе зафиксирован, независимо от коли-
чества и значимости событий этого дня. Некоторые за-
писи 'предельно лаконичны. В них отмечается только
отсутствие событий или дается о них минимальная ин-
формация: -«2-е. Все стоим .в Оминато. Настоятель хра-
ма прислал всяких вещей и ви,на... 5-е. Все не стихают
ветер и волны. Стоим на прежнем месте. То IH дело при-
ходят разные посетители. 6-е. То же, что и вчера...
10-е. Сегодня стоим в порту Нава... 24-е. На том же
месте, что и вчера... 12-е. Стоим в Ямадзаки. 13-е. Все
там же». Время отмечается по общепринятой хроноло-
гической шкале, которая и предстает единственным по-
казателем равномерности его хода.

Но объективное время и неотвратимо. Это выража-
ется не только в последовательной смене дат, но и в
некоторых внешних проявлениях, в воспоминаниях, ко-
торые создают определенную временную перспективу:

«•29-е. [Наконец] отправляют корабль. Идем при яр-
ком свете [солнца]. Замечаем, что у всех отросли пре-
длинные ногти, но, рассчитав дни, обнаружили, что се-
годня день Крысы, и не стали стричь. Та.к как это было
© первом месяце, то вспомнился день Крысы в столице.
„Эх, были б сосенки!" — говорили. Да где ж их достать
на море?! И вот стихи, написанные одной женщиной:

Неужто правда Крысы день сегодня? Будь я
•рыбачкой,

Достала бы, нырнув, хоть сосенку морскую.
...Так, сочиняя стихи, мы продвигаемся на веслах. Вот
наш корабль причаливает .к живописному месту...»
[56, 100].

О.п'исание двух одновременных действий — очень рас-
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пространенный тфйем ô 'Средневековой литературе. Ча-
ще всего одним «-из таких действий было сложение сти-
хов или другое проявление -эмоционального настроя.
В приведенном отрывке.неоднократное возвращение от
воспоминаний .к действительности помимо создания -вре-
менной перспективы усиливает впечатление автономно-
сти хода внутреннего .времени путников.

Временная перспектива еще нагляднее обнаружива-
ется там, где линейное время прерывается, образуя «ок-
но» для нескольких ступеней -нарушения -последователь-
ности в изложении событий, .в том числе и тех, которые
лежат за пределами хронологических рамок дневника.
Примером такого перерыва в ходе линейного времени
является запись об отплытии из Оцу в направлении
Ур.ато.

Начало этой аали-си относится к путешествию. Слова
«между тем» (каку ару ути-ни, букв, «пока так было»)
отсылают читателя ко времени, когда «прежний прави-
тель» исполнял свои обязанности в Тоса, т. е. к тем
четырем-пяти годам, о которых упоминалось в начале
дневника, и указывают на одновременность этой служ-
бы и события, о-котором сообщается дальше: Кё-ни-тэ
умарэтарики оннаго куни-ни-тэ нивака-ни усэ-ни сика-
ба — «поскольку рожденная в столице девочка .в про-
винции внезапно скончалась». Следующий факт связан
с этим причинной зависимостью грамматически и после-
довательностью в плане времени. Но он тоже предшест-
вует во времени основному предмету описания. К ху-
дожественному настоящему времени автор возвращает-
ся после упоминания о суете, предшествовавшей отправ-
лению, но это уже не то время, с которого начиналась
запись, а несколько более позднее: там путешественники
только выходили (когиидзу) из Оцу, а здесь они уже
плывут, «возвращаются» (каэру) в столицу. Глагол, обо-
значающий большой замкнутый круг в пространстве,
формально завершает временное кольцо, образованное
всей предыдущей частью.

Такого рода приемы, углубляющие временную пер-
спективу, .несколько замедляют внутреннее время по-
вествователя и нацелены на эффект сопереживания чи-
тателя. Событийная и эмоциональная насыщенность
описаний .на равных правах участвуют в «Дневнике пу-
тешествия из Тоса» в замедлении субъективного време-
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tok. Ки-но Цураюки, с Дневника Которого, собственно, й
начинается в японской литературе дневниковый жанр,
очень чуток к соблюдению пропорций между объектив-
ным и субъективным временем -и чередованию темна
субъективного -времени.

Мы не беремся утверждать, что такие переходы и
чередования проводились сознательно, что, изображая
время, автор четко представлял себе, что он изобража-
ет на этой странице такое-то время, а на следующей —
другое, и поэтому приемы изображения, способы пере-
ходов и периодичность чередования составляли часть
авторского плана. Скорее всего это базировалось н.а пи-
сательской интуиции.

В средневековой японской литературе вообще очень
распространены всякого рода чередования: стихов и
прозы, длинных и коротких фраз, сентенций и анекдо-
тов, рассуждений и намеков, эмоциональных состояний,
доброго и порочного и т. д. В эпоху развитого средне-
вековья их .можно видеть в произведениях самых раз-
ных жанров — от дзуйхицу до пьес дзёрури. Контрасти-
рование становится одним из средств выявления гармо-
нии. Для усиления остроты восприятия вводится прием
.неожиданного перехода — не только в литературе, но и
в живописи, в садовом искусстве, в педагогике. Вос-
принимающий субъект подводился к «самостоятельному
открытию» посредством неожиданного, пресекающего
однонаправленное единообразие.

Теоретически этот прием был обоснован патриарха-
ми секты дзэн, но он не получил бы такого распростра-
нения в широкой сфере художественной и общественной
практики, если бы сходные приемы не культивирова-
лись в ней ранее, хотя бы и без теоретических обобще-
ний. Ки-но Цураюки использует его для углубления
временной перспективы.

В дневнике Ки-но Цураюки особую и специфическую
роль в замедлении внутреннего времени играют стихо-
творные вставки. За очень редкими исключениями, сти-
хотворения в текстах дневников имеют ситуационный
характер, т. е. являются частью цельного повествования
о событии. В потоке времени или картине пространства
выделяется один элемент, уже отмеченный до этого в
прозаическом тексте, проводится параллель этого выде-
ленного элемента с настроением или мировосприятием
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лирического героя, и все описание приобретает новую
эмоциональную окраску. Иногда выделяется несколько
таких элементов сразу, и (время как -бы останавлива-
ется или движется очень медленно, потому что внима-
ние автора и читателя фиксируется надолго на 'сравни-
тельно малом его отрезке:

«...Так как мы намеревались вернуться в столицу к
ночи, то не торопились. Тем временем показался месяц.
Через реку Кадура (Лавровая) переправляемся при
лунном свете. Слышатся замечания: „Это ведь не река
Асука, она нисколько не изменила ни своих стремнин, ни
глубин". И вот прочтены кем-то стихи:

Луны далекой, где, по преданью, растет лавровый куст,
Не изменилось отраженье на дне реки Лавровой.

И опять кто-то сложил:

Была далекой, как в небе облака, Лавровая река.
Теперь ее переплываем, воды касаясь рукавом.

Тут вновь кто-то прочел:

Хоть в сердце моем течет кровь, а не вода реки Кацура,
Но оно глубиной не уступит теченью реки.

Слишком радовались возвращению в столицу, вот
и стихов поэтому было больше, чем .нужно» [56, 106—
107].

Замедлению темпа внутреннего времени способствует
попытка разноаспектной характеристики ситуации: вне-
шнее описание природы совмещается с описанием лири-
ческих переживаний героев. Замедление может быть мо-
тивировано (как в приведенном отрывке) или нет (как
в большинстве других), осуществляться при помощи
прозаических или стихотворных вставок. Особенность
стихотворной вставки заключается в том, что она, как
правило, не содержит описания событий, а фиксирует
внимание на мгновенной картине .природы, мгновенном
переживании или связанных с ними ассоциациях. При
обилии таких вставок время либо останавливается, либо
движется небольшими долями, очень медленно. Другая
их особенность — подключение к прозаическому тексту
дневника обширного круга поэтической образности, воз-
можность заменять пространные описания изящными
намеками (та.к, желая подчеркнуть неизменность при-
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.роды в •противоположность изменчивое™ человека, Ки-
но Цураюки противопоставляет образ реки Кацу.ра об-
разу реки Асука, служившей в поэзии символом не-
постоянства).

Очень разнообразны >в дневниках приемы счисления
времени. Для него 'используются и общепринятая шка-
ла, и знаменательные события общественной жизни, и
эпизоды личной жизни лирического героя. Точки отсче-
та не всегда так постоянны, как .в «Дневлике путешест-
вия из Тоса». Автор может перемежать системы счи-
сления, как это делает, например, Мурасаш-сикибу.

Начало «Дневника Мурасаки-сикибу» помечено ней-
тральной формулировкой: «когда наступают предвест-
ники осени...» Она обозначает только состояние при-
роды и не соотносится ни с хронологической шкалой, ни
с событийным рядом. Следующая статья конкретизиру-
ется во времени, прикрепляясь к общепринятой шкале:
«после того как прошел 20-й день 8-й луны». По той
же шкале размечены последующие статьи, датировка
которых все больше детализируется: «26-го числа»,
«9-го числа», «10-го числа, когда рассвет чуть еще на-
мечался», «на рассвете 11-го числа», «IB час Лошади»,
«около часа Курицы». Мурасаки-сикибу вообще не
оперирует в дневнике крупными .временными категория-
ми, здесь же дается даже не поденная, а (почасовая
датировка записей. Чем крупнее отрезки времени, о ко-
торых говорит писательница, чем больше она отходит
от события к состоянию (.воспоминания о жизни в род-
ном доме до службы при дворе), чем мельче этот отре-
зок, тем более протокольный характер приобретает за-
пись события. Почасовая прикрепленность событий того
дня, когда родился наследный принц (11-й день 9-й лу-
ны), есть предельная степень соотнесенности с общепри-
нятой хронологической шкалой, подчеркивающая важ-
ность, первостепенность описанных событий в жизни
героини. Дальнейшее дробление времени прекращается.
В следующих записях значимость фактов выражается
иначе: рождение принца ломает в дневнике хронологиче-
скую их прикрепленность, и отсчет дней у Мурасаки-си-
кибу начинается сначала —не по календарю, а от мо-
мента рождения принца:

«На третий день вечером придворные ее величества,
.начиная с таю, праздновали родины».
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«На пятый день вечером «родины -справлял его свет-
лость».

«На другой вечер луна была очень красива»;
«На седьмой день /вечером родины справлял двор ее

величества».
«На восьмой день все вернулись к разноцветным

одеяниям».
«Вечером девятого дня удостоился отмечать родины

начальник -свиты наследного принца».
Девять дней продолжались празднования родин на-

следного принца, соблюдался сложный «придворный ри-
туал. Поэтому счет, этим дням ведется особо. Вечером
девятого дня придворная жизнь постепенно1 возвраща-
ется в привычную колею: «Нынешним вечером выстави-
ли ширмы, отделанные 'под трухлявое дерево, все стало
привычным; дамы облачились в алые одежды». И сле-
дующая статья опять датируется по общепринятой шка-
ле: '«.Уже минул 10-й день 10-й луны». Оба способа да-
тировки совмещаются в записи за 1-й день 11-й луны:
«Пятьдесят дней -его высочеству исполнилось 1-го числа
месяца Инея». В этой статье содержится последнее
подробное описание церемонии, посвященной наследно-
му принцу (церемония первого кормления ребенка с па-
лочек и связанное с нею празднество). Дальше тема-
тика дневника меняется, и события датируются иначе:
«приближался день, определенный для въезда во дво-
рец»; «снег выпал всего через два дня после того, как
я ненадолго уехала в деревню»; «въезд государыни во
дворец состоялся 17-го числа», «20-го числа», «в день
Тигра», «в день августейшего смотрения». При этом хро-
нологической датировке отдается предпочтение перед
событийной (к категории хронологических дат мы отно-
сим не только числовые, но и названия церемоний,
празднеств, обрядов, закрепленных в календарной
сетке).

В отличие от «Дневника (Путешествия из Тоса», в
«Дневнике Мурасаки-сикибу» ,нет четких границ между
статьями, нет единой системы датировки, не все запи-
си вообще датированы или даже по 'косвенным призна-
кам могут быть отнесены к определенному дню. Между
записями много пропусков, сделанных -без какой-либо
системы. Но оба дневника сближает общая черта —
противопоставление двух отрезков времени". В «Дневни-
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ке путешествия из Toc а» это настоящее время возвра-
щения в столицу и прошедшее время отправления из
нее (в конце дневника), в «Дневнике Мурасаки-сики-
бу» — настоящее время -службы при дворе -и далекое
прошедшее время жизни в «родной деревне». Такое же
противопоставление можно видеть и в «Дневнике эфе-
мерной жизни», «Записках из кельи» <и многих других
произведениях. Личное .время героя в них не едино, а
разделено на отрезки, имеющие свои характеристики,
сопоставление которых и создает эффект контраста.

Изображая событие, писатель находится на некото-
ром временном удалении от .него. Такое удаление бы-
вает не только фактическим, но и изображенным. Иногда
фактическое удаление .совпадает с изображенным, ино-
дда значительно отличается от него, забегая вперед или
отставая. Так, фактическое временное удаление Ки-но
Цураюки в «Дневнике путешествия из Тоса» больше
изображенного: весь дневник создан после возвращения
автора ,в столицу, тогда как статьи дневника выдержа-
ны в стиле поденных записей, почти синхронных опи-
санным событиям (лексические средства, художествен-
ные средства).

При концептуальном подходе к проблеме времени
в дневнике может обнаружиться несоответствие между
желанием автора показать ход времени (в .наших слу-
чаях чаще всего бренность сущего, .преходящий харак-
тер земной жизни) и сократить изображаемое удаление
до нескольких дней или даже часов. Чтобы устранить
это несоответствие, автору приходится вести повество-
вание от третьего лица, как это делала мать Митицуна
в начале «Дневника эфемерной жизни» или дочь Суга-
вара Такасуэ в начале «Дневника Сарасина». Стремле-
ние приблизить изображенное удаление к фактическому
придает документальной основе дневника характер бел-
летризации и приближает дневник к литературе худо-
жественного вымысла. Большого эффекта такого рода
стремление достигло в «Дневнике Идзуми-сикибу»,
«Дневнике эфемерной жизни» и «Записках из кельи»,
где настоящее время автора характером оценки собы-
тий проникает в настоящее время героя, фактически
удаленное от первого на- несколько лет, несмотря на
то что способ восприятия последовательного ряда собы-
тий, описанных в этих произведениях, и сама тенденци-
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в подборе этих событий возможны только при
значительном временном удалении от них автора, при
накоплении жизненного опыта, которого у героя, каким
он представлен в начале произведений, еще нет 'И быть
не может.

В художественную ткань здесь явственно вплетается
авторская концепция времени. Это обстоятельство
нельзя не учитывать при исследовании 'проблем жанро-
вых характеристик раннесредневековых никки и дзуй-
хицу.

Литературное 'произведение создается переплетени-
ем и взаимодействием многих аспектов. Поэтому вопро-
сы поэтики помогают разобраться в проблемах жанро-
образования, вопросы текстологии—в проблемах идео-
логической динамики общества, а проблемы жанровой
принадлежности — в соотношении сущего м должного в
литературе и жизни и т. д. Мы рассмотрели здесь толь-
ко малую часть вопросов поэтики произведений дневни-
ковой и эссеистической японской литературы, но «и этого
оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение не-
которые традиционные представления об этих произве-
дениях. К числу таких 'представлений не в последнюю
очередь относятся существующие «издавна жанровые
дефиниции.



ГЛАВА V

ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА

1. ДНЕВНИКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Далеко не всякий дневник есть произведение худо-
жественной литературы, это ясно и без специальных ис-
следований. И далеко не 'всякое произведение дневнико-
вой литературы может 'быть назвало дневником .в обще-
принятом понимании. К такому заключению приводит
первое же внимательное их лрочтен-ие.

В литературе дневники составляют отдельный жанр.
Стало быть, они обладают некоторыми характеристика-
ми, позволяющими, во-первых, причислить их к худо-
жественной литературе и, во-вторых, отличать от по-
вестей, житий, стихотворных собраний и других жал ров
художественной литературы.

В нашей работе мы имеем дело со строго опреде-
ленным набором памятников, которые японская литера-
туроведческая традиция устойчиво объединяет под .на-
званием никки бунгаку—- «дневниковая литература».
Попытаемся установить, насколько правомерно такое
объединение и оправдан именно такой набор. При рас-
смотрении, проблемы -будем исходить из двух основных
положений: первое — ныне существующее жанровое де-
ление литературы отражает лишь нынешнее состояние
литературы и науки о литературе; на других этапах дей-
ствительны были и-ные принципы деления; и второе —
некоторые из рассматриваемых нами памятников отно-
сятся традицией к дневниковой литературе отнюдь не
безоговорочно, а жанровые определения произведений,
вынесенные в заглавия, во-первых, не всегда аутентич-
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Ш и, во-йторых, 'Как раз «в спорных случаях неустой-
чивы.

В раннёсредневековой японской литературе заглавие
произведения нередко играло роль жанрового определе-
ния. В заглавии, например, ставилось слово моногата-
ри—.«.рассказыв-анйе», '«повествование», и произведение
причисляли к жанру моногатари] 'ставилось «слово ник-
ки — «дневник», и произведение мыслилось в дневнико-
вом, жанре; писалось слово дэн — «биография», и перед
нами, жизнеописание. Однако уже тогдашние читатели
четко (понимали, что повествование повествованию рознь.
Так выделился особый жанр гунки моногатари — «во-
инские повествования», причем слово .«воинские» в за-
главиях памятников отсутствовало. Но к этому жанру
безоговорочно относятся и произведения, в заглавии
которых нет также слова моногатари: «Гэ'Мпэй еэйсуй-
ки» («Описание расцвета и гибели Минамото и Тай-
ра»), «Тайхэйки» (.«Повесть о * великом мире») и др.

По заглавным меткам они должны были встать в
один .ряд с другими ки — «записями» («Кодзики», )«Ута-
танэ-но ки», «Ходзёки» и т. д.), однако жанровые дефи-
ниции стали, основываться не.столько .на этих метках,
сколько на сюжете и художественных особенностях про-
изведений. Кроме того, существовали многие произве-
дения, не содержащие в заглавиях жанроопределяющих
элементов (позднее это стало правилом, .например, ,в
драматургии). Таким образом, границы жан.ровых опре-
делений и литературных признаков не совпадали.

Тем не менее обозначение жанровой принадлежности
памятника в его заглавии нельзя сбрасывать со счетов,
и начать лучше всего с него. Как и многие другие ли-
тературные термины, слово никки пришло в японский
язык из китайского (жи цзи).

В Китае сочетание жи цзи в смысле «ежедневные за-
писи» зафиксировано впервые в тексте I в. [194, 90 и
220]. В начале IX в. оно стало широко использоваться
японцами. К. рубежу X и XI вв., 'когда дневниковая ли-
тература на японском языке стала несомненным фактом
и имела тенденцию к распространению, параллельно ей
существовало множество дневников (никки), которые
современные исследователи не относят .к художествен-
ной литературе. Почти все они писались на камбуне.

В Ведомстве двора в эпоху Хэйан существовала
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должность секретаря, носившая название ути-но-сирусу-
цукаса — «чиновник внутренних (т. -е. дворцовых) запи-
сей», ИЛИ — на китайский манер — найки. Его обязан-
ностью было составление императорских рескриптов. Се-
кретарь Ведомства двора фиксировал ход своей работы
и важнейшие придворные церемонии в специальном ре-
гистрационном журнале, который назывался «Найки
никк'и» («Дневник чиновника внутренних записей»).

Такой же точно журя а л 'вел и чиновник—секретарь
Высшего императорского совета, гэки. Этот журнал на-
зывался «Гэки никки»— «Дневник чиновника внешних за-
писей». Многотомные дневники, фиксировавшие .важней-
шие политические события, (Придворные церемонии,
крупные и мелкие происшествия -при дворе, вели и -не-
которые высшие придворные чиновники. Такие [дневни-
ки назывались «записками» (ки) «и велись на камбуне.
«Записки Мидо-кампаку» (,«Мидо кампаку ки») Фуд-
зивара Митин-ага состояли из 30 тетрадей, а «Записки
Правого министра» (««Сёкжи») Фудзивара (Оно-но-мия)
Санэсукэ (957—1046), которые он .вел с 982 по 1030 г.,—
из 61 тетради. На камбуне же писали и свои путевые
заметки многочисленные паломники к 'буддийским свя-
тыням Японии и .Китая, заносившие в тетради много-
образные сведения, начиная от истории храмов и мона-
стырей и кончая количеством монахов в лих Ти подроб-
ностями хозяйственной жижи. Такие записи тоже не
причисляют к разряду изящной словесности (118, 99—
102]. Поденные же залией содержатся и в специальных
тетрадях каммон, ,в 'которые служители буддийских хра-
мов заносят пожелания и -моления прихожан и палом-
ников.

Несколько ближе к художественной литературе сто-
ят записи, регистрирующие обстановку и ход всевоз-
можных состязаний, и в первую очередь — поэтических
турниров. Они тоже назывались никки и велись как на
китайском, так и на японском языке.

«Для хэйанского придворного общества,— пишет
Э. Крэнстон,— в то время понятие никки 'было понятием
записи актуального события, все равно общественного
или личного, записанного по-китайски или по-японски,
обр а бота иного стилистически тща тел ьно ил и пл охо...
С десятого века оно стало относиться более специально
к определенному типу личных' мемуаров — жанру, из-
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вестному сейчас как никки бунгаку — „литература ник-
•ки"» [194, 91].

Японские ученые, по крайней мере с XVII в., -много
занимались проблемой определения сущности произве-
дений дневниковой литературы и отграничения их, с
одной стороны, от всяких сборников поденных записей,
с другой — от произведений других литературных жан-
ров. Много работают над этой проблемой и в наше вре-
мя. Дневник, пишет Икэда Кикан,— «это литература,
где сам говоришь о себе» [102, 4 ] . Икэда Цутому на-
зывает хэйанскую дневниковую литературу ватакуси
бунгаку — «личной», «частной литературой» и пишет, что
она, «по-видимому, в первую очередь обозначала лите-
ратуру, выражавшую индивидуума, литературу, 'изобра-
жавшую индивидуума, и, значит, прежде всего — литера-
туру, признающую индивидуума» [105, 285]. Несколько
более развернутую характеристику жанра с тех же по-
зиций дал Тамаи Коскэ: «И дневники, и путевые замет-
ки есть проявление такого настроения, когда сам -сди-
раешь с себя грязную одежду, в з ы в а е м у ю „я", и в
свежем облике (Пристально в себя всматриваешься. По-
добно тому 'как дневники называют литературой само-
освещения, путевые записки тоже являются литературой
самоосвещения в особом состоянии чувств, вызываемом
путешествием. Но поскольку путевые записки в изоби-
лии отражают изменения впечатлений от пейзажей, что
ежедневно меняются перед -глазами, душевное состоя-
ние самоосвещения имеет тенденцию прятаться в их те-
ни. Однако в 'путевых записках нет фигуры самоосвеще-
ния, а если ограничиваться лишь объяснениями прохо-
дящих перед глазами пейзажей, это не будет представ-
лять литературной ценности. В зависимости от образа
вызывать в памяти настроения— 'Специфика лутевых за-
писок; в зависимости от .настроения вызывать в памяти
образы есть сущность дневника... Глубоко задумываться
о самом себе, чья жизнь очерчена отдаленными сроками
и обширными пространствами между небом и землей,—
это и есть стержень литературы, называемой дневника-
ми и путевым.и записками. Если потерять этот стержень,
дневник станет историческим источником, а путевые за-
п и с к и — разновидностью путеводителя по достопримеча-
тельностям, а литературная их ценность окажется весь-
ма низкой» (159, 3—4].
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В том же плане, хотя и намного более вычурно, днев-
никовую литературу характеризуют Кимура Маса-нори
(«Произведение, в котором ,в любом смысле субъектив-
но замысливается индивидуум и на этой основе закреп-
ляется до объективного полного портрета фактическое
содержание») [118, 99—100] и Акияма Кэн (дневнико-
вая литература — это ^свершение объективизации ми-
крокосма, переполненного началами женской души»)
[154, 193].

Фактически во всех таких определениях признаком
художественного дневника считается наличие субъекта
описания, идейной целостности, эмоциональной насы-
щенности и образности. Авторов этих определений Ки-
мура Масанори называет людьми, «не то знающими, не
то не знающими разницу между дневником и дневнико-
вой литературой» [118, 100]. Основным 'их недостатком
Кимура считает расплывчатость понимания слова
«факт», который «возбуждает эмоции» автора дневника,
потому что сами эмоции тоже являются фактом, а писа-
тельское вдохновение — условием, необходимым для во-
скрешения факта.

Много толкований вызывает и главный признак днев-
никовой литературы, определяемый словом «самоосве-
щенность» (дзисёсэй). По определению толковых слова-
рей, «самоосвещенность» — это 'наблюдение за самим со-
бой и самоанализ. К литературе «самоосвещенности»
относят помимо дневниковой также и эссеистическую.
Это слово, ло свидетельству Кимура Масанори, 'Пришло
в японское литературоведение вместе с теорией амери-
канского профессора Р. Г. Молтона (1849—1924), в ко-
торой обозначалось термитом reflection («размышле-
ние») [118, 101 —102]. Теория Р. Г. Молтона произвела
в свое время большое впечатление на япожжих ученых
[134, 153—155], и следы ее влияния сказываются и те-
перь.

Схема Р. Г. Молтона вкратце сводится к следую-
щему.

Основой многообразия литературных форм являют-
ся два 'полярных понятия: поэз'ия (созидательный тип)
и проза (литературный тип сущего). Они образуют ось
Север — Юг. Между объектом и читателем автор поме-
щает «описание», но сам растворяется в объекте, и непо-
средственно перед читателем предстает «изображение».
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Описание и изображение становятся двумя полюсами,
между которыми помещается ось Восток — Запад.

Пересечение оси Север — Юг с осью Восток — За-
пад служит основой для дальнейшей классификации ли-
тературы, для деления ее на лирические и драматиче-
ские формы (та -и другая относятся к поэзии) и на фор-
мы исторические, философские и ораторские (-проза).
Философская форма занимает на оси Восток — Запад
среднее положение между описанием и изображением.
В японской литературе к философской форме последо-
ватели Р. Г. Молтона -стали относить путевые заметки,
дневники и дзуйхицу, которые и определили как «лите-
ратуру самоосвещенности» (одночленность как способ
слияния автора, объекта и читателя в одно «я»), внешне
проявляющуюся в самонаблюдении и самооценке.

Против такой запутанной классификации стали воз-
ражать сторонники деления литературы по трем ти-
п а м — лирическому, эпическому и драматическому, по-
сле чего строгих последователей Р. Г. Молтона в Япо-
нии практически не осталось. Однако в литературовед-
ческом обиходе сохранился термин «самоосвещенность»,
который, по словам Кимура Масанори, «применяется
для того, чтобы выразить особенность литературных
жанров с непосредственным 'проявлением человеческой
индивидуальности писателя» [118, 101].

Остается самая малость: выяснить, что можно, а что
•нельзя назвать «непосредственным проявлением инди-
видуальности». Пока пути выяснения этого вопроса ле-
жат в области субъективных впечатлений исследовате-
ля, споры по этому вопросу не 'прекратятся и для раз-
решения его возможно либо найти объективные крите-
рии анализа 'Памятников либо подходить к определению
специфики дневниковой и эссеистической литературы с
принципиально других позиций.

Выше мы уже имели случай говорить о том, что днев-
ники создавались не 1по свежим впечатлениям от собы-
тий, а на основании памятных заметок, писем и стихо-
творений, сложенных «по случаю». Свои стихи и чужие,
полученные в виде послания, часто переписывались на-
бело (указание на это есть в '«Дневнике полнолуния»),
датировались и снабжались необходимыми пояснениями.
В таком виде стихотворения (вместе с пометами и пояс-
нениями) включались и в поэтические сборники (личные
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или официальные). Когда в собрание входила большая
группа стихотворений одного поэта и каждое из этих сти-
хотворений сопровождалось хотя бы краткими прозаиче-
скими вступлениями с описанием ситуации, получалось
нечто, отдаленно напоминающее стихотворный дневник.
К первым таким «дневникам» можно отнести большую
часть последних четырех книг (17—20) .'антология
«Манъёсю» — ту часть, которая включает стихи Отомо
Якамоти (718—785), одного «из лучших 'поэтов антоло-
гии и одного из ее составителей.

В 18-й 'книге антологии 'подборки стихов Отомо Яка-
моти выглядят так:

«4085

1-й год Тэмпё-кампо (749 г.— В. Г.)у 5-й день
б-й луны.

Устроили пир в честь мо'наха Хэйэя из храма Тодай-
дзи, прибывшего для принятия во владение храма
вспаханной целины. Вот песня, которую тогда послал
монаху с вином Отомо Якамоти:

Меч закаленный—острый...
С завтрашнего дня
К заставе Тонами
Еще пошлю я стражу
И задержу, мой друг, тебя.

9-й день той же луны.
Чиновники 'Из управления провинции со'брал-ись. в до-

ме младшего секретаря Хата Иватакэ >и пировали.
Во время пира хозяин, оплетя три венка из лилий, по-
ложил их на поднос (и преподнес в 'подарок самым по-
четным гостям. Вот три песни, .которые сложили гости,
воспевая эти венки:

4086

(Песня Отомо Якамоти)

У -моего венка,
Что яр'ко освещен
Огнями фонарей,
Цветы прекрасных лилий
Как будто улыбаются теперь...»

[47, т. 3, 175—176].
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Еще ближе к дневниковой была форма личных сти-
хотворных сборников (сикасю). Материал в них также
располагался .в хронологическом порядке. Пространные
прозаические вступления (котобагаки) :к некоторым из
этих •стихотворений иногда занимали больше страницы
рукописного текста.

Вступления носили описательно-информационный ха-
рактер; художественная и эмоциональная нагрузка па-
дала непосредственно на стихотворение. В тех же слу-
чаях, когда котобагаки включали авторское отношение
к действительности, там они насыщались эмоционально,
.и границу между дневником и хронологически упоря-
доченным авторским стихотворным сборником 'Провести
трудно. Недаром многие произведения -именуются то
«поэтическими собраниями», то «дневниками». К ним
относятся, например, «Сарасина никки» (другое назва-
ние — «Сугавара Такасуэ-но мусумз касю» — «Стихо-
творное -собрание дочери Сугавара Такасуэ»); «Бэн-но-
найси никки» («Дневник Бэн-но-найси», 1246—1252)
называется также «Гофукакуса-ин Бэн-но-'найси касю»
(«Стихотворное собрание Бэн-но-найси [из свиты] экс-
императора Гофукакуса») ; форму стихотворного сборни-
ка -имеет «Дневник Накацукаса-но-найси» («Накацу-
каса-но-найси никки», 1280—1290) и путевая часть
«Дневника полнолуния»; форму дневника — «Стихотвор-
ное собрание Укё-но-дайбу [из свиты] монашествующей
императрицы Кэнрэй» («Кэнрэй-монъин Укё-но-дайбу
касю», 1174—1234).

Процесс становления дневниковой литературы при
этом не был постепенным превращением упорядоченных
стихотворных сборников с обширными и эмоционально
насыщенными прозаическими вставками в (Прозаические
дневники со стихотворными вставками. Оба жанра су-
ществовали одновременно, и развитие одного не приво-
дило к исчезновению другого. Более того, основная
часть дневников, напоминающих стихотворные сборни-
ки, была написана через два-три столетия -после 'появ-
ления первых прозаических дневников, отводивших сти-
хам подчиненную роль. Поэтому вряд-ли можно согла-
ситься с Тамаи Коскэ, .который проводит прямую генеа-
логическую цепочку касю — никки — моногатари [159,5].
Стихотворные собрания безусловно дали первоначаль-
ный толчок для зарождения дневниковой литературы,
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но дальше развитие этих жанров проходило параллель-
но, в 'постоянном взаимном обогащении.

Другим источником формирования дневниковой ли-
тературы считаются обычно «семейные записи» — днев-
ники регистрирующего типа, поденные записи которых
четко датированы и отражают события -без претензий
на художественный стиль. Разница между «регистри-
рующими» дневниками и дневниковой литературой сво-
дится « 'психологии автора, к сущности художественной
литературы. Официальный семейный дневник, считает
И.кэда «Кикан, это свод записей внешних событий, а
дневник — литер атурное произведение — это результат
проявления интересов автора [102, 1—2]. Кимура Ма-
санори стимулом создания художественного дневника
•считает стремление автора уйти от «пассивной, неустой-
чивой позиции в жизни», '«активно утвердить смысл соб-
ственного существования», «создать новый мир, осво-
божденный от действительности, имеющий свободную
структуру» [118, 105].

Традиция нехудожественных дневников, безусловно,
старше.традиции дневниковой литературы. У них много
общего и с хроникально-историческими сочинениями, и
с художественными дневниками (особенно путевыми за-
метками как образцами регулярности и документиро-
ванности записей). Но художественный дневник имеет и
существенные отличия от регистрирующего. Это прежде
©сего образность стиля, эмоциональная насыщенность
изложения, временной сдвиг -между событием и его опи-
санием, четко выраженная пространственная позиция
повествователя, идейное единство произведения.

Автор художественного дневника не идет слепо
вплотную за событием, он как бы раздваивается: в одно
и то же время смотрит на себя и глазами героя, участ-
вующего в событии, и с расстояния, глазами повество-
вателя, умеющего оценить событие .ретроспективно. Та-
кая оценочная позиция создает идейную пружину по-
вествова-ния.

(Каждый автор предстает перед читателем носителем
определенной идеологии. Она -может быть прослежена
в разных записях, в том числе в журнале входящих и
исходящих бумаг придворного ведомства. Художествен-
ное же произведение, кроме всего прочего, отличает
конкретная идея, которую автор вольно или невольно
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доказывает примерами, рассуждениями и выводами.
Это —идея,- организующая 'повествование. Она обяза-
тельно присутствует в художественном дневнике, и ее
нет в дневнике регистрирующем.

Можно ли в таком случае личные стихотворные сбор-
ники и регистрирующие дневники считать -источниками
формирования дневниковой литературы? В -какой-то-сте-
пени можно. Однако вряд ли имеет смысл .проблему
ставить в таком -плане. Генеалогия жанра не ограни-
чивается вопросом о доле участия в его становлении
того или другого вида письменных памятников. Все
намного сложнее и проще. В хэйанекой Японии суще-
ствовал определенный тип художественного сознания,
сформировавшийся под влиянием «прежних литератур-
ных традиций, шаблонной системы образования, авто-
матизации общественных отношений внутри аристокра-
тического сословия, охватывающей разные стороны жиз-
ни (от придворных церемоний до всех видов массо-
вого отдыха), под влиянием склонных к систематике
естественных наук и конфуцианской философии. В лек-
сикографии, философии, парковом, дворцовом и хра-
мовом строительстве, в фармакологии, астрономии, си-
стеме административного управления, литературе ши-
роко распространилось стремление к унифицированным
схемам расположения материала по -какому-то.признаку.

Этот тип сознания «породил многие сходные явления
в искусстве и литературе. Он был общим источником
для одновременного развития и поденных записей реги-
стрирующего типа, и стихотворных сборников, и ху-
дожественных дневников. В процессе становления и раз-
вития дневниковая литература многое почерпнула из
параллельно существовавших художественных и нехудо-
жественных жанров, многим обогатила их сама, но соб-
ственное ее развитие проходило по законам художест-
венной прозы. Неправы те ученые, .которые числят мо-
ногатари в ряду непосредственных источников форми-
рования никка. Иикки — жанр прозаический, моногага-
ра— тоже, и законы для них действовали одни—и объ-
ективно, и субъективно, в сознании авторов и читателей.

Как мы могли убедиться, литературно-художествен-
ный дневник имеет две границы. Одна отделяет его от
нехудожественных 'произведений, .поэтому провести ее —
значит прежде всего определить специфику художест-

329



венной речи. В .истории литературоведения та.ких опре-
делений дано великое множество, и большинство их
отмечает две особенности: образность и эмоциональную
насыщенность. «Искусство прозы,— как очень верно
заметил В. Шкловский,— это искусство анализа, это
обучение видению, это возвращение страшного и пре-
красного из -мира .привычного в сознание человека. Это
борьба со словами— счастье, горе, любовь, •-смерть —
за конкретное и как бы частное представление явлений,
стоящее за словами» [79, 430]. Такая граница в днев-
никовой литературе проводится достаточно четко. Вто-
рая граница проходит внутри художественных жанров
и отделяет дневник от произведений художественного
•вымысла. Дневник тогда остается дневником, когда он
основан на подлинных фактах и «а личных пережива-
ниях автора. Это общепризнано. Бели факты распо-
лагаются и интерпретируются произвольно, если реак-
ция (главного героя на них домысливается, а образы и
ситуации носят в какой-то степени собирательный ха-
рактер— иными словами, если роль творческого вы-
мысла 'Становится заметной,— 'произведение теряет пра-
во называться дневником, а должно -причисляться к
жанру повестей. Провести границу между дневником и
повестью — значит определить специфику фактоописа-
тельной литературы в сравнении с литературой худо-
жественного вымысла. И эту-то границу, оказывается,
провести очень трудно, несмотря на широкое признание
критериев, которыми она определяется.

Прежде всего, учитывая, что японские художествен-
ные дневники создавались нередко через много лет по-
сле окончания описанных в них событий, нужно при-
знать, что при последовательном соблюдении формаль-
ных 'признаков документального описания автором
дневника у него трудно обнаружить элементы вымысла
не только в описании реакции на событие, но иногда ,̂ и
в характеристике самого события. Уже по этому при-
знаку граница .между дневником и повестью размывает-
ся. Более того. Главным жанровым признаком дневни-
ка почти все специалисты считают описание эмоций,
связанных с событиями, касающимися самого автора.
Но этот критерий на поверку очень неточен. Оказы-
вается, что, если мы докажем, что «Дневник Идзуми-
сикибу» написан самой поэтессой на основе личных вос-
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поминаний, личной переписки, личных заметок, его
можно безоговорочно отнести к дневниковой литературе.
Однако, как мы уже видели, как раз атрибуция «Днев-
ника Идзуми-сикибу» и не бесспорна. Если правы те,
кто считает, будто произведение создано через много
лет после смерти поэтессы по материалам ее стихотво-
рений,— это 'Произведение никак нельзя считать дневни-
ком. Тогда это моногатари — повесть. Получается, что
яри определении жанра игнорируются объективные при-
знаки, присущие самому произведению. Один и тот же
текст может быть занесен в ту или другую жанровую
графу (по признакам, находящимся за пределами этого
текста.

Для сравнения обратимся к другому литературному
жанру, генеалогически и формально связанному с никки
бунгаку,— к сикасю, личным собраниям стихотворений
поэта. История средневековой японской литературы зна-
ет немало фактов, когда такое собрание составлялось не
самим поэтом, а другим лицом. Стихотворения вместе
с прозаическими вступлениями к чтим подбирались, рас-
полагались в определенном тематическом или -хроноло-
гическом 'порядке .и образовывали единое целое, напи-
санное самим 'поэтом, отражающее его личный опыт,
но скомпонованное не им, а его другом, его потомком
или поклонником его творчества. Называлось такое це-
лое тоже сикасю, даже в тех случаях, когда имя «по-
стороннего» его составителя известно доподлинно. Оп-
ределяющий жанровый признак в этом случае — кому
принадлежит авторство стихотворений, кто является
эмоциональным центром всего собрания.

Конечно, с дневником дело о-бстоит намного сложнее.
Теснее связь компонентов, и даже рассыпание их не
приводит к образованию самостоятельных миниатюр;
человек, собравший документальный материал, распо-
ложивший его в определенном порядке, связавший от-
дельные звенья собственным текстом, последовательно
(или даже не совсем 'Последовательно) »проведший через

все изложение единую идею, является не составителем,
а автором произведения, даже если весь исходный ма-
териал 'принадлежит другому лицу. Авторство отдель-
ных записей не может здесь быть жанровым признаком.
Дело в том хотя бы, что сцепление отдельных записей
создает совершенно особое идейное и эмоциональное по-
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ле, приводит в движение ассоциаций, формирует образы,
•благодаря которым дневник и воспринимается как еди-
ное целое. Авторство никки, как и составительство сика-
сю, не может считаться основным (и тем более единст-
венным) жанроопределяющим признаком. Характери-
стики жанра нужно искать не за пределами, а внутри
самого произведения.

В предыдущих главах мы отмечали жанровую -спе-
цифику отдельных дневников. Подведем некоторые ито-
ги этим 'наблюдениям.

Можно выделить три основных критерия, по которым
произведение относится к дневниковому жаиру:

1. Документальность, основанная на личном опыте.
Американский японовед Э. Майнер удачно определяет
ее как «субъективный реализм» (208, 108] \ Факты,
в-ключенные в дневник, »мели место в действительно-
сти, все »персонажи — реальные люди, их реакция на
события в принципе адекватна этим событиям. Элемен-
ты пространства прямо связаны с поведением главного
героя. События располагаются во -временной последо-
вательности; время однолинейно. Документирование в
пространстве обязательно, во времени — не обязательно.

Намеренного преувеличения 'масштабности событий,
как в воинских эпопеях, в дневниковой литературе нет.
Если памятники житийной литературы того же периода
строятся на фантастических сюжетах, если объекты суе-
верий иногда и в куртуазной повествовательной лите-
ратуре описываются как объективная реальность (вспом-
ним действия мстительного духа госпожи Рокудзё в «По-
вести о Гэндзи»), то в дневниковой литературе для них
отведены только описания снов и внесюжетные вставки
(рассказы, услышанные в 'пути, легенды).

2. (Пространственным и эмоциональным центром про-
изведения является его главный герой. Вне зависимости

1 «Реализм классической японской литературы,— пишет Э. .Май-
нер,—происходят от познаваемого мира и воплощен в искусстве,
представляющем познаваемый мир. Он обладает ценностью позна-
ния, которое может быть передано другим людям. Такой реализм в
одно и то же время является и чем-то глубоко пережитым и прочув-
ствованным автором, и заново воспринятым читателем. Иными сло-
вами, этот реализм содержит в себе устойчивый элемент субъекти-
визма» [208, 107]. Преобладанием «субъективного реализма» в ли-
тературной традиции Э. Майнер объясняет широкое распростране-
ние в Японии дневниковой, эссеистической и эго-литературы.
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от того, ведется ли повествование от первого или
третьего лица, центр восприятия внешнего мира отож-
дествляется -с главным (героем. Среда воспринимается
им, и это восприятие переносится в текст. Пространст-
венная позиция повествователя при всех вариантах его
персонализации совпадает с -позицией главного героя,
раздвоение их, переключение центра восприятия на вто-
ростепенных персонажей нарушает документальность из-
ложения и ведет 1к превращению дневника в произведе-
ние художественного вымысла. Такая тенденция наме-
чается в «Дневнике эфемерной жизни» и в полной мере
проявилась в «Дневнике Идзуми-сикибу». Поэтому, да-
же не рассматривая вопрос о том, написан «Дневник
Идзуми-сикибу» самой поэтессой, Фудзивара Сюндзэем
или еще кем-нибудь, по одному этому .признаку можно
определенно утверждать, что он относится к жанру до-
кументальных повестей, а не дневников.

3. Существенная особенность дневников—в харак-
теристиках художественного времени. В моногатари вре-
мя в основном субъективно, но ориентировано не на
одного главного героя и потому кшногорядно»; в сикасю
время в основном объективно, но представлено не по-
током, а фрагментами, замкнуто в каждом отдельном
стихотворении и примыкающем к нему котобагаки.
В дневниках оно двуаспектно: во-первых, это субъектив-
ное время главного героя; во-вторых, это часть объек-
тивного потока времени, закрепленная в хронологиче-
ской сетке. Автор дневника «спускается» во времени,
потому что прошлое, по японским .представлениям, на-
ходится наверху, к нему «поднимаются» (саканобору),
а настоящее — внизу, и к нему «спускаются», «нисхо-
дят». Но в этом объективном времени автор не спуска-
ется неуклонно и равномерно. Он задерживается перед
уступами, движется некоторое время горизонтально,
иногда снова поднимается, и эти временные задержки
создают дополнительные микроряды художественного
времени дневника. Все повествование рассматривается _
единой временной точки, и в том же дневнике в каж-
дом отдельном эпизоде обнаруживается второй времен-
ной план, придающий эпизоду сиюминутный, хроникаль-
ный характер.

Такое же разделение на общий и конкретный план
наблюдается и в идейном содержании; сочетание их
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сообщает произведению идейную целостность, отсутст-
вующую в -собрании личных стихотворений поэта, сколь
бы малы ни были временные интервалы между его эле-
ментами. По этому признаку и «Дневник Сараеина», и
«Дневник полнолуния», и «Стихотворное собрание ма-
тери Дзёдзин-адзяри» относятся к дневниковому жан-
ру, а >не к сикасю.

С современной точки зрения рассмотренные нами
произведения нельзя считать настоящими дневниками.
Большинство из них можно было 'бы .назвать памятни-
ками дневниково-мемуарной литературы. Создавались
они не по свежим следам событий, а по прошествии
•более .или менее 'продолжительного времени после их за-
вершения; объединены общей идеей; организованны ком-
позиционно и т. д. Они подчиняются многим общим за-
конам построения художественных -произведений. Но де-
ло не в названии. Единственный вид записей, который
с полным правом можно было бы назвать дневни-
ками,— это камбунные регистрирующие записи (никки и
ки). Но они не принадлежат к художественной литера-
туре. Следовательно, литературно-художественные ник-
ки можно называть дневниками без опасения спутать
их с другим литературным жанром.

Дневниковая литература Японии на протяжении всей
истории воспринималась читателями как литература спе-
цифически японская, даже в какой-то степени противо-
поставленная китаеязычной литературе, потому что ки-
тайские бытовые дневники и путевые записки, имевшие
хождение среди японских книжников, на японский
язык не переводились. Их сплошной иероглифический
текст только размечался специальными значками для
чтения (По-японски (изменение порядка слов, некоторые
грамматические форманты) и, следовательно, отличался
от японского с первого же взгляда чисто внешне. Ки-
тайские дневники служили для эрудиции, для «учено-
сти», японские — для приятного чтения, связанного с
сопереживанием. Но и те и другие создавались в рас-
чете на широкого читателя, а не как памятные заметки
для самого автора. В этом убеждают нас не только
'многочисленные беллетристические приемы »в тексте
дневников, но уже самые вступления к ним, где авторы
вводят в ситуацию незнакомого ему читателя и опреде-
ляют начальную точку в субъективном времени повест-
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вования (вступления к «Дневнику путешествия -из То-
са», «Дневнику эфемерной жизни», «Дневнику С ар ас и-
на», «Дневнику полнолуния»).

Мы видели, что жанр дневников не -был в 'Средневе-
ковой японской литературе изолированным или окосте-
невшим. Он видоизменялся при взаимодействии и при
взаимном обогащении с 'поэтическими -сборниками си-
касю и моногатари, «имел 'несколько разновидностей
(главные из них — 'бытовые дневники и .путевые запи-
ски), каждая из которых отличалась особыми призна-
ками. Взаимодействие жанров нередко приводило к на-
рушению четких границ между ними, к 'беллетризации
дневников и документализации повестей. Отдельный вид
разделов дневниковые описания .составляют и в дзуйхи-
цу, эссеистической литературе средневековой Японии —
жанре своеобразном и теоретически мало изученном.

2. ЭССЕИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рассказывая о «Дневнике Мурасаки-сикибу», мы не-
однократно упоминали о том, что это произведение
включает большой недневниковый фрагмент, состоящий
из серии очерков-характеристик дам, пользовавшихся
известностью в придворных кругах времен Мурасаки.
Исследователи сто-рааному расценивают появление этого
фрагмента -и его роль в дневнике и по-разному его на-
зывают. Многие специалисты определяют его как дзуй-
хицу.

Слово дзуйхицу также пришло в Японию из Китая
(суйби) и означает буквально «следовать за кистью».
Первым в японской литературе произведением этого
жанра считаются «Записки у изголовья». Сэй-сёнагон, а
всего за »без малого тысячелетнюю историю его разви-
тия в Японии создана почти тысяча произведений дзуй-
хицу— разных по характеру и литературно-художест-
венным достоинствам, но обладающих 'Некоторыми об-
щими формальными• признаками. !подрО'бнее об этом см.:
16,, 83—92].

Для жанрового обозначения литературно-художест-
венных дневников, как мы видели, использовался гото-
вый термин — никки. Слово дзуйхицу для обозначения
литературного жанра, напротив, очень опоздало с по-
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явлением. 700 лет жанр, оставаясь -безымянным, дро-
бился, изменялся, развивался, вступал во взаимодейст-
вие с соответствующими жанрами (китайской литерату-
ры. Потом появилось слово дзуйхицу, обозначившее этот
жанр, а еще позднее — проблема: что же такое дзуй-
хицу? Проблема куда более сложная, чем для никки.

Многих специалистов (особенно в области средне-
вековой китайской литературы) занимает вопрос о ге-
неалогии жанра. Дело в том, что хотя «Записки у из-
головья» и -были первым .произведением дзуйхицу в ис-
тории японской литературы, они имеют много аналогий
за пределaiMH Японии. Чаще всего рядом с ними упо-
минаются «Изречения» («Цзацзуань») китайского пи-
сателя Ли Шан-иня (812—852) —сборник афоризмов,
сгруппированных '«в серии, .каждая из .которых имеет
свое заглавие» [72, 112; 77, 2—5]. Еще ближе по форме
•к '«Запискам» Сэй-еёнагон стоят многотомные «Жун-
чжай еуйби» (от них и пошло китайское название
жанра) сунского писателя Хун Мая (1123—1202).
В этом сочинении, >в форме разрозненных, не связан-
ных фабульной линией пассажей, сообщались всевоз-
можные сведения религиозного, исторического и спра-
вочного характера, приводились высказывания древних
мыслителей, давались советы по врачеванию, гаданию,
астрологии и т. д.

Начиная с V—VI вв. в Китае появился еще один
жанр, близкий по форме к дзуйхицу,— бицзи, сборники
смешанного содержания. «Авторов лодобных сборни-
ков,—отмечает О. Л. Фишман,— интересовала и фанта-
стика, исключительные и необычайные происшествия, и
факты истории, и научные сведения. Наряду с сюжет-
ными произведениями сборники бицзи включали сво-
бодные по форме наблюдения их авторов над жизнью со-
временников, научные и публицистические заметки»
[71, 185].

Сборники смешанного содержания были широко рас-
пространены и в средневековой Корее (XII—XVII вв.),
где они были известны под названием пхэсоль. По на-
блюдениям Д. Д. Елисеева, в этих сборниках, «во-пер-
вых, нет четкого отделения произведений художествен-
ных от нехудожественных; в непосредственной близости
может быть помещен самый разнохарактерный мате-
риал—историческая справка, новелла, этнографический
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очерк сменяют друг друга без всякой видимой связи;
во-вторых, нет грани «между произведениями различных
жанров — анекдот, сказка, новелла, художественный
очерк никак .не выделяются из .всей массы произведе-
ний сборника, причем часто они перемежаются с .неху-
дожественными очерками или информационными замет-
ками...» [26, 23—24].

Здесь можно ожидать возражения: нельзя рассмат-
ривать в одном ключе цельные- произведения и разно-
характерные сборники. Но что такое сборник? Все зави-
сит от точки зрения. Что такое «Арабески» Гоголя? «Опы-
ты» Монтеня? «Изречения» Ли Шан-иня? Отдельные про-
изведения или сборники? Как будто отдельные произве-
дения. И в то же время — сборники, подборки. А пхэ-
соль? -«Особый тип средневекового авторского сборни-
ка», в котором «расположение материала... можно -счи-
тать подчиненным определенному принципу» [26, 24].
Другими словами, один и тот же литературный феномен
может 'быть рассмотрен как цельное •произведение, со-
стоящее из разнохарактерных по содержанию, разно-
стильных и не объединенных общей фабулой отрывков,
или как собрание 'подобных отрывков, составленных од-
ним автором и скомпонованных по какому-либо единому
принципу, с элементами связи или взаимозависимости
между составляющими его частями.

Для нас важна сейчас не проблема внутренних свя-
зей в произведениях иди сборниках такого типа. Важ-
но, что в середине I и II тысячелетий н. э. в странах
Дальнего Востока, связанных культурной общностью,
такая литература существовала и имела читателя. В со-
знании читателя, так же как и автора, такой сборник
или такое произведение существовали как понятие осо-
бое, отличное от литературы фабульного тина. И дело
здесь даже н-е .в (генеалогии того или иного жанра, а
опять-таки в наличии общего типа художественного мы-
шления, •благоприятствующего появлению и распростра-
нению сходных литературных жанров.

Не станем вдаваться сейчас и в детали гипотез о
путях создания «Записок у изголовья». Подойдем к 'Па-
мятнику как к данности, рассмотрим его особенности,
общие для всех сохранившихся редакций.

Анализом типов данов, входящих в «Записки у из-
головья», больше других специалистов занимался Икэ-
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да Кикан. В статье «Сэй-сёнагон и ее произведение»,
напиеалной в 1932 г., он лопытался произвести первый
опыт подробной классификации частей «Записок» по
форме и -содержанию [103, 14—21], повторявшийся за-
тем многими исследователями 1174, VII—IX]. По схеме
Икэда Кикана, памятник состоит из трех видов отрыв-
ков: классифицирующего, пересказывающего услышан-
ное и эссеистического (дзуйхицу). Первый из этих видов
о« делит на два ^подвида: .«отрывки, посвященные объ-
ективным фактам, и отрывки, -посвященные субъектив-
ной духовной сущности», а первый подвид, в свою оче-
редь, еще на девять разновидностей (по тематическому
'признаку). Второй подвид, «являясь классификацией
чувств типа ,,примечательное", ,,очаровательное", „от-
вратительное",— .пишет Икэда Кикан,— может 'быть гру-
бо разделен на две разновидности: хорошее и нехоро-
шее».

К первому подвиду классифицирующих отрывков
относятся, по мысли японского ученого, такие:

«Вершины: вершина Юдзуруха, вершина Амида, вер-
шина Иятака» (да'н 15).

«МостьГ: мост Асамуцу (Мелководный). Мост Нага-
ра (Длинные. Ручки). Мост Ама'б'ико (Небожитель).
Мост Ха-мана (Название Берега). Мост Хитоцу (Един-
ственный). Мост Утатанэ (Песни Зародыш). Мост Са-
но-но-фуна (Лодки, Спасающие Долину). Мост Хориэ
(Ров-^река). Мост Касасаги (Сорочий). Мост Ямасугэ
(Горный Тростник). Мост Уки (Плавучий) в Оцу. Одна
лишь доска, перекинутая мостиком, кажется !нам .не-
удобной, но, когда мы слышим ее название, в нас про-
буждается интерес» (дан 64).

Ко второму подвиду, следуя определению Икэда Ки-
кана, можно отнести подборки такого типа:

«То, что нельзя сравнивать: лето с зимой; ночь со
днем; ненастный день с солнечным днем; когда человек
смеется и когда сердится; старого с молодым; белое с
черным; человека, который нравится, с тем, «ого (нена-
видишь. Даже если это один и тот же человек — в тех
•случаях, когда ом стремится к чему-то, и в тех случаях,
когда он переменился —он кажется поистине двумя раз-
ными людьми. Огонь с водой; толстого человека с ху-
дым; длинноволосого со стриженым» (дан 71).

«То, что невыносимо: когда человек, по своей охоте
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нанявшийся на службу, притворяется утомленным,—
чувствовать, что это надоедает. Когда у 'приемыша не-
приятное лицо. Против желания дочери, взяв в зятья
человека, « которому она равнодушна, печалиться, что
не -подумали как следует» (дан 79),

Второй вид отрывков, по этой классификаций, объ-
единяет анекдоты о японской поэзии, повести и преда-
ния, а также «-самовосхваления, имеющие дневниковый
характер и основанные на собственном опыте писатель-
ницы». К ним, по логике Икэда К'икана, нужно отнести
прежде всего отрывки такого типа, как тот, в котором
описано избиение несчастной -собаки Окинамаро, или
дан 10, совершенно не отличающийся от фрагментов мно-
гих дневников (правда, сам автор классификации отно-
сит его к эссеистичеоким):

«1-й день 1-й луны и 3-й день 3-й луны были очень
радостными.

5-й день 5-й луны 'был пасмурным и мрачным.
7-й день 7-й луны был пасмурным и мрачным, но ве-

чером на прояснившемся небе ярко светила луна, и да-
же звезды были наперечет.

9-й день 9-й луны с самого рассвета был немного
дождливым, была обильная роса на хризантемах; покры-
вающая их вата намокла совершенно2, и перешедший к
ней аромат цветов стал еще крепче. И хотя с наступле-
нием утра дождик перестал, было все еще пасмурно и
казалось, что вот-вот он пойдет снова. Это было инте-
ресно».

«Во время траура по покойному господину на Вели-
кие моления в последний день 6-й луны должна была
выйти государыня, однако прорицатели признали, что
•помещение Сики-но-ондзоси для этого непригодно, .и по-
тому ее величество изволила переселиться в Комнату
для завтраков чиновников Высшего императорского со-
вета. Та ночь была жаркой, непроглядно темной, и мы
провели ее, не понимая, где что находится, в тесноте
и беспокойстве...» (дан 161).

Третий вид отрывков-—эссеисгаческий, т. е. объеди-
няющий записи, сделанные в порыве вдохновения, без

2 9-й день 9-й луны •— праздник Хризантем. По старинному по-
верью, ватой, пропитанной в этот день росой с хризантемы, можно
«стереть с себя» старость, поэтому в утро праздника бутоны хри-
зантем сплошь покрывали клочками ваты.
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плана, без сюжета, каждая из этих записей «обыгры-
вает» идею, обрисованную «разыгравшейся кистью» пи-
сательницы:

«Интересно, когда вновь назначенные на должности
являются благодарить августейшего. Распустив позади
себя шлейфы, стоят они, обратясь к особе его величе-
ства. А как волнует благодарственная церемония!»
(дан 11).

«Мальчик-слуга совершенно прелестен, когда сам он
маленький, а волосы у «него очень красивы, аккуратно
причесаны и блестят; когда -приятным голосом он по-
слушно повторяет какие-либо «приказания» (дан 54).

«Вечером 4-го дня 5-й луны интересно смотреть, как
мужчина в красных одеяниях несет на плечах кипу сре-
занной и аккуратно связанной зеленой травы»
(дан 225).

Классификация Икэда Кикана очень детальна, но в
этой детальности кроется главный ее .недостаток. Ста-
раясь разложить по полочкам все типы описаний, пере-
числений и рассуждений Сэй-еёнатон, исследователь не
•придерживается единого принципа деления: даже опре-
деляя три крупнейших вида данов, он смешивает фор-
мальный (структурный) принцип с принципом докумен-
тальности, из-за чего при отнесении конкретного от-
рывка к тому или другому виду возникают опорные
ситуации: 'эссеистические даны нередко оказываются
•больше похожими на классифицирующие, а дневнико-
вые (или «смешанные»)—на эссеистические, и наобо-
рот. Деление классифицирующих данов на более мел-
кие группы произведено по третьему признаку, предмет-
но-тематическому, и это еще больше запутывает схему.

В исследовании, приложенном к обстоятельному ком-
ментированному изданию «Записок у изголовья», вы-
шедшему в 1967 г., Икэда Кика« отказывается от пер-
воначальной излишней детализации и несколько изме-
няет названия трех основных видов данов. Он обознача-
ет их теперь как «классифицирующие», «мемуарные» и
«эссеистические» [98, 626 и 636] и возле каждого отрыв-
ка проставляет обозначение вида, к которому этот
отрывок, по его классификации, относится, и тематиче-
ской рубрики. Если отрывок структурно неоднороден,
автор разбивает его на несколько частей и обозначает
каждую часть отдельно. Таким образом, в 300 данах,
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на которые делится текст «Записок» в этом издании,
ученый насчитывает 312 структурных частей (считая
за одну структурную часть .все части одного даиа, обо-
собленные 'по другим признакам — тематическим и сти-
листическим). При этом к »классифицирующему виду
Икэда Кикан относит 150 частей (по количеству тек-
с т а — 555 строк), к эссеистическо'му—107 частей
(794 строки) и к мемуарному — 55 частей (1271 стро-
ка). Другими словами, -почти половина текста '«Записок
у изголовья» принадлежит здесь к дневшжово-мемуар-
ным записям, которые и являются самыми развернуты-
ми (около 23 строк на одну часть), и только около
2 0 % — к классифицирующим, которые оказываются са-
мыми (Короткими (в среднем меньше 4 строк на одну
часть), хотя и самыми многочисленными (50% всех
разделов).

В последнем варианте классификация Икэда К'ика-
на кажется •более стройной, однако основной ее недо-
статок не устранен: отнесение конкретного .отрывка .к
тому или иному «виду 'нередко зависит от субъективного
мнения исследователя (спорных случаев в «Записках»
немало), потому что твердый критерий рубрикации все-
таки отсутствует. По этой же причине нельзя за основу
классификации данов принять и упомянутую нами рань-
ше схему Е. М. Коллакчи: даны описательные, даны •по-
вествовательные и даны перечислительные (неясно, в
чем заключаются формальные признаки выделенных
Е. М. Колпакчи «описаний дворцовой жизни», позво-
ляющие отличать их от «повествований» об этой жизни;
•как быть с перечислениями, не связанными с эмоцио-
нальной оценкой; почему дальше «описания» и («пере-
числения» объединяются в отдельный тип).

Вариантом классификации Икэда Кикана является и
деление элементов «Записок у изголовья», принятое Ка-
дзамаки Кэйдзиро и Исида Дзёдзи [115, 64 и ел.; 111,
274—293]. Исида делит произведение по таким трем
рубрикам: дневниковые даны, подборки и заметки
(дзуйсо — размышления), т. е. опять-таки по смешанно-
му структурно-лредметному признаку, допускающему
произвольное перенесение одного и того же дана из од-
ной рубрики в другую. Такой принцип деления базиру-
ется на желании всенепременно выделить в «Записках».
Сэй-сёнагон в отдельную рубрику дневниковые сюжет-
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ны-е разделы и в отдельную —перечисления, 'близкие по
форме к «Изречениям» Ли Шан-'иня, после чего .все,
что не 'подходит для включения в эти две рубрики, при-
ходится объединять под каким-то третьим общим на-
званием (дзуйхицу, дзуйсо и т. п.). При этом к дневни-
ковым разделам предъявляются требования, не соответ-
ствующие действительной форме хэйанских дневников,
так что многие записи дневникового характера, как не
отвечающие высоким нормативам, установленным ис-
следователями, относятся к другим рубрикам (особенно
к третьей, «эссеистической»). Но, по мысли Икэда Ки-
кана, типы данов соответствуют разным -срокам их на-
писания. Непоследовательность в классификации данов
приводит к ошибочным направлениям в текстологиче-
ских поисках.

Для того чтобы выявить настоящую сущность эле-
ментов произведения Сэй-сёнагон, нужно прежде всего
отказаться от мысли обязательно отрезать дневнико-
вую основу «Записок» в схеме деления их разделов, а
для этого надо абстрагироваться от тематического ас-
пекта. По формальным признакам все даны «Записок у
изголовья» можно разделить -в этом случае на два ос-
новных типа: сюжетные и несюжетные. Все сюжетные
даны структурно мало различаются между .собой, и
дальнейшее их дробление неоправданно. Несюжетные
даны .бывают, по нашим наблюдениям, трех видов:

1) перечислительные, объединяемые ударным словом
(варианты имеют стилистический и тематический ха-
рактер);

2) регистрирующие единичные факты (один или не-
сколько) без формального их обобщения ударным сло-
вом или заключительным замечанием;

3) рассуждения.
Среди этих трех видов наиболее тесно связаны пер-

вый и третий: рассуждение можно представить как раз-
витие одного из пунктов перечислительного дана (в са-
мих перечислительных данах зачатки такого разворачи-
вания встречаются нередко). Постепенное перерастание
перечислений в рассуждения можно проиллюстрировать
многими .примерами структурно однотипных данов:

а) ««Чистое» -перечисление.
«Моря: Пресноводное море, море Ёса, море Кавафу-

ти» (дан 18).
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б) Перечисление с частичными объяснениями.
«Горы Огура, Касэ, Микаса, Ко:но-курэ, Ир'итати, Ва-

сурэдзу, Суэномацу, Катасари интересны, откуда на
них не смотри. Горы Ицухата, Каэру, Нотисэ, Асакура
•интереоны тем, что на них „смотрят со стороны"3. Ин-
тересна ;и гора Охирэ. Наверное, потому, что напоми-
нает о танцующих на Особом празднестве. Интересна
гора Мива .и горы Тамукэ, Матика'нэ, Тамасака и Ми-
минаси» (дан 13).

«Реки: А-сука (,,А Завтра?"). Ее очарование в том,
что не определились в ней пучины и стремнины, и вы
гадаете: где же они? Река Он („Большая Запруда"). Ре-
ка Отонаси („Беззвучная"). Река Нанасэ („СемьСтрем-
нин''). Река Мимито („Быстроухая") —интересно, о чем
это она так ловко выведала? Река Тамахоси („Яшмозвезд-
ная"). Река Хосотани („Узкодолая"). А такие реки, как
Ицунуки и Савада, обязательно вызывают в памяти
песни сайбара. Река Натори („Берущая Имя")—хоте-
лось бы знать, какое же 'имя взяла она наконец? Река
ЁСИНО („Добрая Долина"). Аманокавара („Небесная
Пойма") интересна тем, что о ней написал Нарихира4:

У Небесной ткачихи
«Попросимся ночевать6» (дан 62).

в) Рассуждение, по форме совпадающее с разверну-
тым пунктом перечислительного дана.

«Бык хорош с маленьким лбом, белый, и чтобы брю-
хо, ноги и хвост были девственно-белым'и» (дан 51).

«Бычник хорош собою, крупный, с растрепанными
волосами, красным лицом и суровый» (дан 55).

Что касается дневниковой основы «Записок у из-
головья», то она составляет большую часть сюжетных
и конкретно-регистрирующий вид несюжетных данов.
Таким образом, фактически дневниковый элемент в про-
изведении Сэй-сёнагон занимает гораздо 'больше места,
чем даже «по классификации Икэда Кикана. Это об-
стоятельство позволяет согласиться с убеждением Ику-
та Сюнгэцу в том, что «литературные дзуйхицу есть не

3 Намек на старинную песню, где упоминаются эти горы.
4 Аривара Нарихира (825—880), один из самых знаменитых хэй-

анских поэтов. Стихотворение написано им на берегу реки Амано-
кавара во время охотничьего ночного привала.

5 Небесная ткачиха — звезда Вега.
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что иное, 1как автобиографическая литература в широ-
ком -смысле» [96, 357]. Сэй-сёнагон, по-видимому, не
включала в свои записки выдуманных фактов, хотя
и не чуждалась "приемов беллетризации .во многих опи-
саниях. Сейчас невозможно установить, все ли такие
беллетризованные даны основаны на собственных на-
блюдениях писательницы или в части из них исполь-
зованы рассказы, услышанные от других. Важно дру-
гое: они тоже опираются на личный опыт Сэй-сёнагон.

Форма выражения личного опыта автора в «Запи-
сках у изголовья» не совпадает со структурными ха-
рактеристиками данов. В этом мы имеем возможность
убедиться <на примере дневниковых описаний. Вне -свя-
зи со .структурой данов можно выделить в «Запиоках»
три уровня отражения этого опыта: конкретно-дневни-
ковый (рассказ о действительном -событии или ситуа-
ции с идентификацией повествователя и главного
героя, € закреплением -события ;в 'Пространстве и време-
ни ил'И бессюжетное изложение ситуации), обобщающий
(эссеистические, по классификации Икэда Кикана, да-
ны, где рассказывается о характерных, типичных явле-
ниях, и даны перечислительного типа, где ударное сло-
во обозначает качество и объединяет типичные или тон-
ко подмеченные исключительные ситуации и характери-
стики предметов) и нейтральный.

Последнее название мы употребляем условно, поэто-
му есть -смысл остановиться :на нем несколько «подроб-
нее. Под нейтральным уровнем отражения олыта мы
•подразумеваем случаи перечисления объектов, в кото-
рых ударное слово обозначает не качество или состоя-
ние, а класс предметов: «реки», «горы», «храмы», «буд-
ды» и т. п. Ударное слово — это формальный знак клас-
са. Конкретный признак, качество, по которому сделана
выборка внутри этого класса, не указывается. Это мо-
гут быть необычные названия объектов -(мостов, рек,
холмов, островов, .переправ), внешний вид их (горы,
рощи), их типичность.или распространенность (сутры,
сочинения, повести, священнослужители, болезни), из-
вестность (храмы, святилища, будды) и т. д.

Ножно предположить, что такого рода подборки яв-
лялись черновыми заметками Сэй-сёнагон для написа-
ния данов обобщающего уровня, в которых соответст-
вующий признак называется. Во всяком случае, в более
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поздних дзуйхицу таких перечислений нет, à их Mecfô
занимают «аргументированные перечисления». Любопыт-
но сравнить такие, например, отрывки.

.«Записки у изголовья»:
«Сочинения: „Сборник сочинений господина Бо",

„Литературный изборник", „Новые юэфу", „Записи ис-
торика", „Истинные записи о пяти императорах", записи
молений, всеподданнейшие доклады, экзаменационные
сочинения ученых-стилистов» (дан 211).

«Записки от окуки»:
«С чем можно сравнить наслаждение, которое по-

лучаешь в одиночестве, .когда, открыв .при свете лам-
пады книгу, приглашаешь в друзья людей .невидимого
мира? -\

Книги эти — изумительные свитки „Литературного
изборника", „Сборник сочинений господина Бо", рече-
ния Лао-цзы, „Каноническая книга мудреца из Нань-
хуа". Из творений, написанных учеными нашей страны,
древние тоже .полны обаяйия» (дан 13).

Как мы видим, принципы расположения материала
у Кэнко-хоси тот же, что у Сэй-сёнагон. Совпадают да-
же первые два названия «сочинений»: собрание стихо-
творений знаменитого китайского поэта Бо Дзюй-и,
который -был чрезвычайно популярен в средневековой
Японии 131, 349—352], и китайский сборник поэтических
и прозаических образцов «Вэньсюань», составленный
Чжао-Мин-тайцзы (501—531). Совпадают ударное слово
фу ми —.«сочинения», «книги» (правда, в большинстве
списков «Записок у изголовья» оно записано не тем
•иероглифом, что в «Записках от окуки») и деление всего
дана на китайскую и японскую части.

Замена «Записей историка» Сыма Цяня названиями
сочинений Лао-цзы и Чжуан-цзы объясняется измене-
нием идеологической ориентации японского общества
за истекшие 300 лет. Гла-вное же внешнее различие двух
•приведенных отрывков в том, что Сэй-сёнагон опускает
-мотивировку принципов отбора предметов перечисления,
а Кэнко-хоси подчеркивает ее. Первый отрывок относит-
ся ко второму как набросок к законченной миниатюре.

В «Записках у изголовья» можно выделить три ва-
рианта творческой обработки материала-: подборки с не-
раскрытой мотивировкой, дневниковые записи и худо-
жественные обобщения. Второй и третий варианты ху-
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дожественно закончены, первый—нет. Не исключено,
что он был черновым, зафиксирован на стадии автор-
ского замысла. Сравнения с другими частями «Запи-
сок» и более поздними дзуйхицу говорят в пользу та-
кого предположения. Если оно .верно, искать аутентич-
ный текст законченного произведения 'бесполезно: его не
было; редакции «Записок у изголовья» представляют
собой варианты творческих поисков Сэй-сёнагон и
позднейших редакторов. Жанр дзуйхицу начал форми-
роваться под знаком незавершенности О'бщей структуры
памятника, а отчасти — и его элементов.

Однако вполне возможно, что незавершенность эле-
ментов входила в творческий замысел Сэй-сёнагон. Де-
ло в том, что идея ценности эстетической и философ-
ской незавершенности -была в аристократической среде
весьма популярна. «Интересно^— писал Кэнко-хоси,—
когда что-либо оставлено незаконченным,— это вызыва-
ет ощущение, будто жизнь течет долго и спокойно. Один
человек сказал как-то:

— Даже при строительстве императорского дворца
одно место специально оставили недостроенным.

Во внутренних и внешних сочинениях (буддийских
сутрах и конфуцианских трактатах.— В. Г.), нал.исан-
ных древними мудрецами, тоже очень много недостаю-
щих глав и разделов».

Незавершенность неповторима. Именно поэтому из
всех литературных жанров средневековой Японии дзуй-
хицу наименее «приспособлен» к потере пластичности,
к окостенению, трафаретности.

К жанру дзуйхицу обычно относят и «Записки из
кельи» Камо-но Тёмэя. Более того, вместе с «Записками
от скуки» Кэнко-хоси его называют «великой вершиной»
литературы дзуйхицу эпохи развитого средневековья
(тюсэй) [129, 270]. И все-таки даже сторонники такой
оценки отмечают, что «Записки» Тёмэя не восприняли
непосредственно традиции произведения Сэй-сёнагон
1129, 272]. Есть даже специалисты, которые сомневают-
ся, стоит ли называть это произведение дзуйхицу: Ига-
раои Тикара, например, .писал в свое время: «Мы пола-
гаем, что „Записки из кельи" можно рассматривать и
как своеобразное лирико-повествовательное сочинение,
и как своеобразную повесть, описывающую личный
опыт, мнения и жизнь, как она есть» [96, 284]. Н. И. Кон-
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рад, анализировавший памятник -с точки зрения его ар-
хитектоники, пришел 'к подобному же выводу: к<Или
„Записки" Тёмэй'я — не Дзуйхицу, либо же этот по-
следний термин нужно переоценить, вкладывая в него
уже несколько иное, чем -просто „«наброски", „отрывоч-
ные заметки", и -притом более широкое содержание»
132,296].

Почему вдруг возникают эти разногласия в опреде-
лении жанра? Дело в том, что «Записки из кельи», об-
ладая многими несомненными признаками дзуйхицу (ве-
дущая роль дневникового элемента, свободное .переклю-
чение от одной темы к другой, смена стиля изложения,
«скачки ассоциаций» и пр.), обнаруживает любопытную
особенность: отдельные их части расположены по оп-
ределенной системе. «„Записки",— по наблюдениям
Н. И. Конрада,— имеют свой собственный замысел, про-
думанный и осуществленный в строгой последовательно-
сти. Автор имеет свою определенную тему, пользуется
наилучшим образом выбранной фабулой, знает, как рас-
положить ее в форме сюжета, и определяет, как будет
этот сюжет строить. Ни одна часть его 'Произведения
не может быть 'извлечена без того, чтобы тем не нару-
шилась архитектоника композиции, находящаяся в со-
ответствии с основной композиционной манерой, уста-
новлен'ной китайско-японской .поэтикой» [32, 295].

Между тем характерной особенностью «Записок у
изголовья» часто считается хаотичность, бессистемность
во взаиморасположении элементов, тематическая и сти-
листическая отрывочность, отсутствие единой фабулы.
Многие исследователи (С. Г. Елисеев, В. Г. Астон,
П. Адлер, К. Флоренц, Маруяма Римпай, Икута Сюнгэ-
цу и др.) считают эти особенности общими для всех
дзуйхицу. В то же время в ряде работ высказываются
мнения о наличии связей в произведениях дзуйхицу, о
построении их по определенным законам. При разборе
разных редакций «Записок у изголовья» мы также ви-
дели, что в некоторых из ник расположение элементов
подчинено идее взаимосвязи, сцепления в единое целое.
Мы видели также, что в отдельных редакциях «Записок
из кельи», в частности в списках так называемой линии
Старых книг, .признанной сейчас наиболее близкой к
авторскому оригиналу, строгая система, логическое сцеп-
ление всех элементов произведения несколько нарушены,
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отчего эффект отрывочности изложения усиливается,
хотя и не нарушает цельности ламятника.

Прежде чем -сделать окончательные выводы, попы-
таемся вернуться к характеристике произведения Камо-
но Тёмэя, данной Н. И. Конрадом. Начнем с того,
что некоторые термины, употребленные здесь, не впол-
не совпадают с тем смыслом, который в них вкладыва-
ется в наше время. Так, единство, которое Н. И. Кон-
рад определил как тематическое, точнее было бы на-
звать идейным, поскольку объединяющей 'произведение
темой называется «'буддийское положение „о 'непрочно-
сти этого мира14, идея суетности и греховности всего зем-
ного существования». Но такого рода идейное единство,
наличие главной идеи, идейного 'или эмоционального
ключа, в котором решен весь памятник, отмечается и
для «Записок у изголовья» [174, XII—XIV] и для «За-
писок от скуки» [13, 9—23]. Следовательно, 'Произведе-
ние Камо-но Тёмэя в этом -плане не представляет ис-
ключения из общего правила. Дело только в степени
концентрации этой идеи в его «Зал-исках».

Но идея непрочности, непостоянства мира, как мы
наблюдали в предыдущих главах,— не единственная в
«Записках из кельи». Большое внимание Тёмэй уделяет
также идее отшельничества. Несколько более мелких
идей подчинены этим двум.

То, что Н. И. Конрад определил как единую фабулу
произведения, мы назвали бы автобиографичностью
изложения, дневниковой основой «Записок», т. е. чертой,
характерной и для '«Записок у изголовья» Сэй-сёнагон.
«Фабула Ходзёки,— указывает Н. И. Конрад,— ясна:
жизнь и переживания самого Тёмэй'я». То же самое
можно сказать и о других произведениях дневниковой
и эссеистической литературы того периода.

И последнее: детали, формирующие единство «Запи-
сок из кельи», установлены исследователем при внима-
тельном анализе того списка ламятника, где эти детали
•более всего проступают. В первую очередь это отно-
сится к стройности композиции произведения, отличаю-
щей «Записки из кельи» от 'большинства других эссе.

Классифицируя отдельные разделы «Записок из
кельи» и их части, мы можем разделить их, так же как
и в произведении Сэй-сёнагон, на два вида: сюжетные
и несюжетные. К первым мы относим повествования о
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людских «бедствиях и некоторые часта дневниково-мему-
арных описаний, ко вторым —рассуждения. Рассужде-
ния представлены как в чистом виде, так и в •перепле-
тении с сюжетными описаниям« и развернутыми пере-
числениями (аргументированный тип). Регистрирующий
вид описаний в «Записках» не представлен.

Среди форм отражения личного опыта автора в «За-
писках из кельи» безраздельно господствует обобщаю-
щий уровень. Эта особенность произведения согласуется
и со степенью творческой отработанности материала.
В отличие от «Записок у изголовья», все элементы этого
произведения представляют собой художественные обоб-
щения, подчиненные 'буддийской (и отчасти конфуци-
анской) идеологии. Таким образом, относя оба произ-
ведения к одному эссеистичеакому жанру (дзуйхицу),
мы можем констатировать принадлежность «Записок из
»кельи» к отдельному поджанровому типу, характеризую-
щемуся завершенной структурой памятника в целом и
всех его элементов в отдельности. Дальнейшая история
эссеистической литературы японского средневековья
свидетельствует о тенденции к сближению обоих типов,
выразившейся в «Записках от скуки», например в вос-
приятии большинства структурных типов данов -и форм
отражения личного опыта автора, характерных для «За-
писок» Сэй-сёнагон, и в явных признаках композицион-
ной завершенности всего произведения и -большинства
его элементов в отдельности, отмеченных для «Записок
из .кельи». Здесь же сохраняется некоторая незавершен-
ность отдельных данов, проведенная автором созна-
тельно.

В целом эссеистические произведения средневековой
Японии характеризуются, по нашим наблюдениям, сле-
дующими жанровыми признаками:

1. Мозаичность — произведение состоит из отдельных
тематически и композиционно стилистически неодина-
ковых элементов.

2. Беофабульность— произведение в целом лишено
единой фабульной связи.

3. Документальность — черта, общая для дзуйхицу и
дневников. Каждое описание (дан) включает один эпи-
зод или одну ситуацию, конкретно существовавшую
или типичную при данных условиях.

4. Необязательность совпадения пространственной
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позиции повествователя с позицией главного героя от-
рывка в 'сюжетных описаниях, возможность переклю-
чения позиции повествователя с одного героя на другого
при сохранении за повествователем эмоционального
центра описания.

Единство произведения дзуйхицу скрыто за внешней
.разобщенностью его элементов, за кажущейся беспоря-
дочностью их чередования. Такой прием известен не
только литературе дзуйхицу, но и многим традиционным
школам японской архитектуры, садового искусства, живо-
писи. К таким явлениям принадлежит, например, живо-
пись хайга. «Предельно лаконичные, написанные впере-
мешку с каллиграфическим текстом, небольшие, как пра-
вило, монохромные рисунки на первый взгляд производят
впечатление случайных набросков, выполненных на до-
суге „разыгравшейся" (кистью дилетанта. Но затем ока-
зывается, что такой эффект входил в замысел мастера
хайга и за внешней простотой и легкостью исполнения
кроется большая творческая .работа» [68, 98].

В культуре народа не бывает изолированных эле-
ментов. Способы мировосприятия, проявившиеся в од-
ном звене, обязательно имеют аналогии в других звень-
ях. Литература дзуйхицу потому и распространилась в
Японии так широко, что она представляла один из ха-
рактерных для этой страны способов мировосприятия.
Два памятника этой литературы, рассмотренные здесь,
интересны прежде всего тем, что, базируясь на устой-
чивых элементах японской культуры, они сами легли в
основу литературного феномена, тесно связанного с раз-
нообразными явлениями средневековой японской куль-
туры.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Типичность явления зависит от количества и -продукт
тивноети его связей с другими явлениями того же по-
рядка, хотя и не равнозначна этим связям. Исследован-
ную в настоящей работе литературу .по многим показа-
телям нельзя не .признать типичной для культуры япон-
ского средневековья.

Структурой элементов, художественными приемами,
•социальной детерминированностью она тесно связана с
современными ей жанрами личных стихотворных собра-
ний, ута-моногатари, повестей, регистрирующих (кам-
бунных) дневников, воинских эпопей. Нарушение вре-
менной последовательности изложения и принципа един-
ства воспринимающего субъекта в художественном днев-
нике сближает его с автобиографической повестью, полная
деперсонализация субъекта <и тенденция к типиза-
ции объекта описания в дзуйхицу роднит его с учеными
трактатами или произведениями .проповеднической лите-
ратуры, распространенными в ту же эпоху. Подчинен-
ность художественного пространства, художественного
времени и вещного мира произведений эмоциональному
состоянию героев — черта, свойственная всей средневе-
ковой ^японской литературе.

Многие композиционные пр-иемы, выбор тем для изо-,
бражения, система оценок, способы характеристики пер-
сонажей, присущие дневниковой и эссеистической лите-
ратуре, находят аналогии в средневековой японской
живописи, архитектуре, садовом искусстве и других обла-
стях японской культуры средних веков. Отдельные чер-
ты этой литературы отражают тип художественного со-
знания, распространенный и в других странах дальне-
восточного культурного ареала.
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Все это повлияло на устойчивость -самих жанров й
разноплановое их влияние на 'различные звенья куль-
туры Японии — живопись на свитках (изобразительная
точность в описаниях интерьеров и персонажей), лите-
ратуру (тематика, некоторые сюжеты, приемы компо*
зиции, художественные средства, -сочетание поэзии и
прозы), идеологию, эстетические и этико-моральные
представления. Таким образом, уже первые дневники и
эссе явились значительным этапом Б художественном
освоении мира средневековыми японцами. Главным и
несомненным их достижением было активное участие
в становлении и развитии .прозаической литературы на
японском языке. Большой удельный вес дневниковой и
эссеистической литературы в общем литературном на-
следии составляет одну из специфических черт японской
классики.

Но анализируемые памятники »почти все принадлежат
к так называемой литературе женского потока. Наличие
плеяды талантливых писательниц, -в течение нескольких
столетий создававших выдающиеся произведения в про-
зе и поэзии,— также черта, отличающая культуру япон-
ского средневековья. Подобного явления не было ни в
соседних странах Азиатского континента, ни в других
странах Востока, ни в средневековой Европе. Чем оно объ-
ясняется? Одно время было распространено мнение, что
творческая активность хэйанских женщин была связана
с их угнетенным положением в семье и в обществе и с по-
требностью к самовыражению. Но это мнение, во-первых,
не вполне согласуется с фактами и, во-вторых, вместо
ответа на вопрос ставит новые вопросы.

В средние века женщина была угнетена в большин-
стве стран мира. Многоженство было развито на Ближ-
нем и Среднем Востоке в гораздо более откровенной
форме, чем в Японии. Практически всюду, где сущест-
вовали монархии, в большей или меньшей степени про-
цветали придворные интриги, отвлекающие внимание
мужчин от творческой деятельности. А «литература жен-
ского потока» появилась только в Японии. Может быть,
дело не в приниженном положении хэйанской жен-
щины?

Материалы литературных памятников, и в первую
очередь дневников и эссе, созданных женщинами, сви-
детельствуют, что ничего похожего на ситуацию «жен-
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в 'руках мужчины» в хэманской Японии не был<3.
Хэйанская женщина была экономически самостоятель-
на, как правило, имела собственный, дом, где -ее муж не
•был хозяином, .передавала свою недвижимую собствен-
'Ность дочерям, замуж против воли ее не выдавали, она
•могла оставить мужа и уйти к другому беспрепятствен-
но (такие случаи отмечены в «Дневнике эфемерной
жизни»), могла, не уходя от мужа, завести любовника,
о котором знали ее близкие («Дневник Идзуми-сики-
бу»), :вела себя независимо в общении даже с 'высоко-
поставленными мужчинами («Записки у 'изголовья»).
Исследования У. Маккаллоу, о которых мы уже гово-
рили, подтверждают эти наши наблюдения.

Возможно, в X—XI вв. в Японии были еще очень
заметны следы матриархата. Именно поэтому китайская
система слепого подчинения жены мужу на японской
почве не действовала. Но в это же время женщина бы-
ла совершенно отстранена от административной дея-
тельности. Таким образом, сфера ее активности была
ограниченна, что, на наш взгляд, явилось одной из при-
чин повышения этой активности в области литератур-
ного творчества и музыкального исполнительства.

В литературе доля участия женщин не была одина-
ковой в поэзии и .прозе. Среди 36 'наиболее признанных
поэтов раннего средневековья подавляющее большинст-
во составляли мужчины. В создании же повестей, днев-
ников 1и эссе на японском языке первенствовали женщи-
ны. Возможно, дело здесь заключалось и в престижно-
сти жанров: художественной литературой считалась по-
началу только поэзия, :и мужчины «не снисходили» к
низким жанрам, пока женщины не подняли авторитет
этих жанров до уровня поэтических. Однако это уже
предмет специального исследования.

Дневники и эссе в литературе Японии X—XIII вв.
внесли большой вклад в художественное осмысление
действительных фактов и переживаний, связанных с эти-
ми фактами, в распространение реалистических тенден-
ций, которыми впоследствии стала так богата городская
литература средневековой Японии.

23 Зак. 514
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

аварэ см. моно-но аварэ
бикуни (санскрит бхикшуни) — буддийская монахиня
бицзи — букв, «заметки», «записки» — название жанра изящной сло-

весности в Китае
бодхи —• «просветление» (санскрит) — согласно буддийскому уче-

нию, постижение пути прекращения цепи рождеН'ИЙ-юмертей,
:В1Ступ1лен.ие на путь Будды

вагаку — букв, «японские науки» — филологическая школа, исследу-
ющая автохтонную японскую культуру, быт, язык, литературу
и историю на материале письменных памятников раннего сред-
невековья

ваш — общее название классической поэзии на японском языке
гатха — «хвала» (санскр.) — буддийские стихи, восхваляющие доб-

родетели Будды и принципы его учения
годзан бунгаку, см. Литература пяти монастырей
годзё — в конфуцианском учении — пять свойств человеческой при-

роды
гунки (гунки моногатари) —жанр военно-феодальных эпопей XIII—

XIV вв.
гэ, см. гатха
джатаки — истории из жизни Будды, повествующие о том, как он,

будучи бодхисаттвой, готовился к «высшему просветлению»
дзёдо, см. «Чистая земля» Западного мира .
дзёрури — пьесы героического или бытового характера, написанные

частично прозой, частично стихами
дзисёсэй — букв, «самоосвещшность» — один из признаков мемуар-

ной литературьГ, по определению японских литературоведов
Дзобо, см. «Подобия закона» стадия
дзуйсо — букв, «следовать мысли», заметки-размышления, в япон-

ском литературоведении — один из элементов эссеистического
произведения

дзуйхицу (дзуйхицу бунгаку) — эссе (эссеистическая литература) —
название жанра японской литературы

дхармы — в буддийской философии — элементы, сочетание которых
образует все сущее

жи цзи — букв, «дневник» (кит.) — название жанра изящной словес-
ности в Китае

инсэй — букв, «монастырское правление» — осуществление экс-импе-
раторами политической власти после их отречения от престола
и ухода в буддийский монастырь; распространилось в XI в.
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инь — в китайской натурфилософии — темное начало
îtxoH — в японской текстологии — не основной список, редакция или

извод сочинения
камбун — японские сочинения на китайском языке; китайский язык

японских сочинений
каммон — тетради, в которые служители буддийских храмов зано-

сят пожелания и моления прихожан и паломников
кана — японская слоговая азбука
канси — записи на свитках
кара-э — букв, «китайские картины» — стиль живописи в раннем

средневековье
карма — в буддийской философии закон нравственной причинности,

определяющий судьбу человека или группы людей на одно или
несколько рождений

карон — трактат по теории японской поэзии
касю, см. сикасю
катакана — вид слоговой азбуки
каэсиута — пятистишие, резюмирующее основную идею стихотворе-

ния — нагаута
кёгэн — средневековые фарсы
ки — букв, «записки» —вид японской литературы на китайском и

японском языках
кокугаку, см. вагаку
ко-о — букв, «призыв—отклик» — композиционный прием в класси-

ческой японской поэтике
котобагаки — вводные прозаические строки, характеризующие ситуа-

цию, в которой написано стихотворение, или его тему; предва-
ряют стихи на японском языке

кэмари — игра в. мяч, несколько напоминающая футбол
Литература пяти монастырей — японская литература на китайском

языке, созданная монахами буддийской секты дзэн в XIII—-
XV вв.

макуракотоба -г постоянные эпитеты в традиционной японской поэ-
зии

мандала — картины-схемы, образно представляющие буддийскую
МОДСЛЬ мп[\']

Маппо, см. «Последнего конца закона» стадия
моногатари — повествования — жанр классической японской литера-

туры
моно-но аварэ — скрытое очарование вещей — основная категория

классической японской эстетики
нагаута — букв, «длинная песня» — жанр японской лирической поэ-

зии; каждое стихотворение содержит не менее семи стихов с че-
редованием слогов 5—7

нагори — знаки озвончения в японской слоговой азбуке
никки (никки бунгаку) — букв, «дневник» («дневниковая литерату-

ра») — название жанра японской литературы
нирвана — по буддийским представлениям, состояние абсолютного

покоя, «просветления», избавляющее от зависимости живого су-
щества от кармы; конечная цель буддиста

ногаку (Но) — японский классический театр масок
нуса— ленты из полотна, холста, бумаги или луба, подносимые

синтоистским божествам
омоноими — синтоистский обряд воздержания от обильной пищи
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отогидзоси — жанр коротких новелл в японской литературе XIV—
XVI вв.

охараи — синтоистский обряд очищения
Пасчимадхарма, ом. «Последнего конца закона» стадия
«Подобия закона» стадия — по буддийским представлениям, вторая

тысяча лет после смерти Будды, когда истинная вера приходит
в упадок, но основывается много храмов

«Последнего конца закона» стадия — по буддийским представле-
ниям, третья и последняя стадия буддийского учения, когда рас-
пространяются пороки и процветают раздоры; начинается чеп^*
две тысячи лет после смерти Будды и продолжается десять ты-
сяч лет

П ратитупадхарма, .см. «Подобия закона» стадия
пхэсоль — название жанра изящной словесности в Корее
руфубон — самый распространенный список памятника
рэнга — букв, «нанизанные стихи» — жанр японской поэзии
Саддхарма, см. «Совершен«ото закона» стадия
сайбара — разновидность старинной обрядовой поэзии
сангха — братство, буддийская монашеская община
сатори — по представлениям дзэн-буддистов, озарение, состояние

внезапного постижения истины
Сёбо, см. «Совершенного закона» стадия
сёхон — букв, «книги», в текстологии — списки других редакций,

когда одна редакция признана основной
си — японская поэзия на китайском языке
сикасю — личные стихотворные сборники поэтов, включающие стихи

собственного сочинения и стихи, полученные от друзей и близ-
ких; жанр японской лирической поэзии

ситай — букв, «тело бога» — священный предмет, объект поклонения
в синтоистском храме

«Совершенного закона» стадия — по буддийским -представлениям,
первая стадия учения, эпоха господства истинной веры; первая
тысяча лет после смерти Будды

соси — записки, первоначально — записи, сделанные в сброшюрован-
ной тетради

суйби — эссеистический жанр в китайской литературе
суйбокуга— школа монохромной живописи тушью, распространен-

ная в дзэн-буддийских монастырях в XIII—XV вв.
Сукхавати, см. «Чистая земля» Западного мира
сутры — в буддийском каноне «Трипитаке» — проповеди Будды,-за-

писанные его учениками
сэцува — жанр повествовательной литературы в средневековой Япо-

нии — предания, легенды, короткие рассказы, новеллы
танка — букв, «короткая песня» — жанр японской лирической поя-

зии. Каждая танка состоит из пяти стихов с чередованием сло-
гов 5-7-5—7—7

танские нсвеллы — новеллистическая литература эпохи- Тан (618—
907) в Китае

тарики — букв, «чужая сила» — основной принцип амидаизма, вера
в милосердие и помощь будды Амитабха для рождения в его
«Чистой земле»

ТЭНГ.Р. — название стиля иероглифического письма; употребляется
поеимуществснно в печатях
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укиё — «зыбкий мир» — так именуют буддисты мирскую жизнь
урагаки — позднейшая приписка в рукописи
ута-моногатари — название жанра в японской литературе; лириче-

ская повесть с чередованием стихов и прозы
фукинуки ятай — букв, «сцена с сорванной ветром крышей», компо-

зиционный прием в японской живописи XI—XII вв.
фуригана — надпись слоговым письмом, обозначающая чтение иеро-

глифического текста. Наносится справа от основной строки
хайга — стиль японской живописи, основанный на принципе единст-

ва художественного образа с поэтическим
хайку — жанр японской лирической поэзии. Стихотворение состоит

из 17 слогов
ханнигори — знаки озвончения в японской слоговой азбуке
хирагана — вид слоговой азбуки
хэнтайгана — вид слоговой азбуки, знаки которой совпадают по фор-

ме со скорописными начертаниями иероглифов
цзины — канонические сочинения в китайских философских и рели-

гиозных учениях
«Чистая земля» Западного мира — рай Сукхавати, принадлежащий

будде Амитабхе. Достижение «Чистой земли» в следующем
рождении — цель амид аист а

эмакимоно — свитки иллюстраций к произведениям хэйанской лите-
ратуры

юэфу — название жанра в китайской поэзии
ян — в китайской натурфилософии — светлое начало



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абуцу-бо, см. Абуцу-'Ни
Абуцу-яи 135-1142, 189, 202,

1207, 223; 226, 230—233, 262,
263, 280, 290, 291

Абэ Акио 55—57
Абэ-но Миуси 30
Адлер П. 10, 347
Акадзомэ-эмо-н 86, 89, 120
Акико 20, 89, 100, 101, 116, 118,

1119
Акисуэ Итиро .59, 61, 63
Акияма Кэн 115, 324
Ако-кусо, «ом. Ки-но Цураюки
Александр [Невский] 174
Алексеев В. М. 60
Ан.ка-мо'Нъш 136—13S
Антаху 34, 164, 173, 198
Анэсаки Maicaxapy 30, 149, 210
Ар'ивара Нарихира 32, 59, 343
Арицунэ 59
Асако Ii2l2
Асикава Ёсихи-са 71
Астон В. Г. 10, 347
Асукаи Масааки 96, 141
Атэки 256
Ацумити 88, 89, 91, 92, 308—
310

Басе 235
Бо Цзюй-и 107, 116, 345
Бунъя Ясухидэ 32
Бэя-яо-найси 119, 256, 274
Бэт-то Сайсё-.но-кими 257

Ван Чун 231
Васубанда 192
Волоцкий И. 50
Вэнь-ди 219, 220

Глускина А. Е. 29, 62, 213, 231
Гоголь Н. В. 337

Годайго 171, 174, 222, 283, 311
Гокёгоку Ёсицунэ 122 . •
Гон-тюнагон (Ханаоси) 52
Гюрэйдзэй 115
Госудзаку 124
Госэти-но-бэ-н 273
Готоба 130, 269
Григорьева Т. П. 10
Гэн-но-куродо 163
Гэн-оикибу 273;

Гэнъэ 216

Дайго 14, 61, 63, 64
Дайнагш 180, 272
Дайни-сам'М'и, см. Кэнси
Дййри-тэндзи 93
Дзёдзин-адзяри 189, 195
Дкккинс Ф. В. 10
Догэн 26
Дочь Сугавара Такасуэ 8, 122,

124,. 127, 183, 189,- 195, 197,
203, 259, 282, 318

Дэн А. 43

Елисеев Д. Д. 336
Елисеев С. Г. 347

Ерисада 204
Ёсано Акико 117
Ёоида Коити 94, 96, 135,308,309
ЁСИТО.КИ 2 6 9

Жанейра А. М. 10, 253, 258,
299, 302

Жуков Е. М. 13

Ивасэ 109
И-гараси Тик ар а 346
И-гун 269
Идзуми-оикибу 22, 85—93, 96,

115, 180, 183, 245, 309, 310
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Икута Сюнгэцу 343, 347
Икэда К'икал 54, 80, 92, 93, 95,

100, 101, 104, 108, 110-112,
115,323,328,337—344

Икэдь Цутаму 58, 64, 66, 323
•Имаи Такудзи 9Э
Иноуэ Ерикуни 83
Иону си 195
Иоффе И. Л. 10
Исида Дзёдзи 341
Исимода Сё 178
Исимура Садакити 114, 117
Исэ-но Ками-но Маро 30
Исэ-но-таю 89
Итидзё 20, 116, 120
Итидзё Канэра 8, 134, 135

Кавагухи Хясао 74, 76, 80, 83,
85, 92

Кавасэ Кадзума 92, 93, 96
Кагава Кагэки 59
Кадзамаки Кэйдзиро 341
Кадзуса-ло-таю 123
Каки'номого Хитом ар© 32
Камму '137
Камо-но Тёмэй 10, 37, 42, 58,

127—135, 174, 175, 180, 181,
188, 189, 196, 199, 215, 229,
264, 265, 282, 297, 303—305,
346—348

Камо-но Тёкэй 128, 129
Като X. 33
Кацураги 59
Ки 59, 60
Киёв ар а (Киёхара) 97, 98
Киёвара Кайсю 98
Киёв ар а Мотосукэ 98, 99
Киёвара Мунэ-нобу 98, 102
Киёвара Мунэтака 98
Киёвара Тамэнари 98
Киёико 295
Киёхара-асон 110
Кикута Сигэо 179
Кимура Масанори 324, 325, 328
КинД. 10
КИ-ЙО Арицунэ, ом. -Ар'ицунэ
Ки-но Есимоти 59
Ки-но Мотиюки 59
Ки-но Токи бум и 69
Ки-iHo Тамонори 59, 61
Ки-но Хасэо 59
Ки-но Цураюии 8, 22, 32, 33,

48, 52, 58—64, 66—72, 74, 80,
129, 176, 189, 200, 201, 207,

370

208, 230, 231, 238, 2в4, 291,
311,312, 314, 316,318

Кисигами Синдзи 63
Кисимото Юдзуру 9
Кита Есио 80, 307
Кит а мур а Кигин 9, 109
Китано-самми .120
Кобо-дай'си, см. Кукай
Колпакчи Е. М. 10, 35, 103,

105, 344
Кондо Кадзуити 267, 299, 300,

307
Коноэ 78, 79
Конрад Н. И. 10, 13, 62, 128,

,132, 265, 277, 346-4348
Конфуций 24, 60, 219, 222, 226
Косёсё 121, 218, 296
Коеи.мибу-.но-найси 88—90
Косэ 09
Котюсё-но-кими 256
Крэнсшн Э. А. 10, 85, 91, 308,

3(22
Кудзё .141
Кукай 33, 150, 177
Кунико, см. Авка-(монъин
Кукитака, см. Фусими-но-мия

\Кунитака
Куродо-но Бэн Хиро-нари 219
Кэйтю '83, 84
Кэитю-годзэн 93
Кэнко-хоси 76, 169, 172, 181,

184, 188, 199, 213, 223, 252,
253, 274, 345, 346

Кэнси 115
Кзса Годзэн 225

Лайделл Р. 253, 254
Лао-цзы 345
Ленил В. И. 144
Ли Сы 269
Лихачев Д. С. 40, 43, 50, 270,

300, 301
Ли Шан-инь 336, 337, 342
Ли-я.нь 26

Майнер Э. 10, 332
Маккалл1оу У. 17, 18, 353
Мандельштам О. 235
Маркова В. Н. 29
Маркс К. 144
Маруяма Римпай 347
Масако 87, S8
Масах1ира-эмон 120
Масуда 195



Мать Митицуна, см. Митицу-
на-но лаха

Mадуки Мунзцуна 8, 71
Маэда 70, 110, 134
Мендрин В. М. 10
Мабу-ио- Тадаминэ 61
Мимбукё-кёку 11'1
Ми на мото 6, 15, 24, 34, 129,

151, 164, 178, 21.6
Мияамото Ак'и-сада 1.38
Мкнамото Ёритомо 24
Млнамото Изнага 126
Минамото Канэтада 79
Мина мото Митому 74
Минамото-ло Макото 107
Мкиамото Санэтомо 34, 131
Мипамото-тюнагон 296
Минамото Цунэфуса 104
Митани Эйити 141
Митинага, см. Фудзивара Ми-

ти« ага
Митидуна, см. Фудзивара Ми-

тицуна
Митицуна-но xaixa 42, 73—83,

85, 122, 175, 178, 179, 183,
187, 189, 194, 225, 240, 241,
259, 271, 282, 284, 293, 305,
318

Мито 84
Мия-но-найси 163, 273, 296
Мокюгу-о 108
Молтон Р. Г. 324, 325
Монзелер Г. О. 28
МонтеньМ. 337
Мори '134
Мотитамэ iI42
хНунэтоки-хакасэ 5119
Мурасаки-сикибу 22, 35, 48,

67, 85, 86, 89, 97, 101, 112-
,117, 119, 120, 122, 1123, 129,
162, 169, 180, 183, 189, 190,
202, 205, 215, 218, 220, 221,
224, 227, 235, 247, 253, 254,
256, 257, 260, 272—274, 276,
299, 316, 336

Нагамори 84
Наканобу 295
Накатоми 14
Накацукаса-но-мёбу 256
На-римаса 224, 251, 278, 279
Нарихи'ра, ом. Apmaipa Нари-

хира

Нацуно 97
Нидзё Тамзудзи il 11
Hисинамия 241
Иною Минору 114, 115, 129,

130, 134
Нисисита Кёити 124
Нихонги-но-мицубонэ, см.? Му-

расаки-сикибу
Ноин-хоси 109
Номура Яцуро 132
Норман Г. 236

Одзин 207
Оико 28?
Ока Кадзуо 80, 114, 117, 120,

121
Окада Марэо 85, 92, 95
Окура К'имон 75
Омоку (295
Оно-но Ко)мати 14, 15, 32
Оноэ Хатиро 129, 130
О-ло Ясумаро 28
Осикибу 118
Осякоти-wo Мицунэ 61, 62
Осима Масата'Р'о 70
Отомо Якамоти 326
Охаси Киёхиса 94
Оэ 86
Оэ Масахи'ра 120
Оэ-но Маса'мунэ 86—88
Оямада Тамокие 142

Пинус Е. М. 10, 28
Плетнер О. В. 10, 65
Плеханов Г. В. 159
Поло Марко 26
n Марсель 2Ö5, 299

Радуль-Затуловский Я. Б. 157
Ревон М. :Ю
Рейшаузр Э. О. 139
Розенбер'Г О. О. 271
Рокудзё 53
Рэйгзн-тзнно 83'
Рэйдзэй (император) 87, 88
Рзйдзэй (рад) 137, 140
Рзнъин, см. Камо-но Тёмэй

Садако 99-101
Сайге 34
Сайденстикер Э. Д. 10
Сай'са 1190
Сайсё 221
Сандзё 135
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Саидзёниси 53, 70, 109, 135
Сандзён'иси Санэтака 8, 71, 72,

95, 96, 109
Сасаки Нобуцуна 127, 141
Сато Кандзи 130
Саэ.мон-жьнайси 274, 275
Сётоку-тайсй 186
Сидзё из свиты Анка-монъи'н,

•ам. Абуцу-ни
Сидз ё - д a й н a гон, с м. Фуд з и в a -

pa К'И'Нто
Сидзё-тюнагон 117
Сикибу-йо-сука, см. [Фудзи-

вара] Нобунори
Симидзу Хамаом'и 83
Симмура Идзуру 68
Синкай 133
Синъё-адзяри 163
Сога 59
Соколов С. Н. 286
Coco 163
Соти-.но-мия, см. Ацумити
Спалши-н Е. Г. 165, 158
Сугавара Митидзанэ 14, 15,

155
Сугавара Такасуа 122—124
С у г ав а.р а Фу митони 113
Судзуки Дайсэцу Тэйтаро 35,

154, 186
Судзуки .Кадзуо 80
Судзуки Томотаро 65—68
Сыма Цянь 102, 157, 220, 345
Сэй-сёнагон 22, 25, 35, 36, 42,

44, 67, 75, 85, 94, 97—107,
109, Ml, 113, 115, 168, 183—
18ü, 188, 189, 191—103, 195-
198, 201, 207, 208, 220, 223,
224, 246, 250, 252, 273, 2 7 7 -
279, 281, 283, 335, 336, 340 -
346, 348

Сэкинэ Масанао 119
Сэндзи 272
Сэнси 76
Сэхаку 133
Сюси 133

Тайра 15, 24, 34, 129, 164, 178,
215

Тайра Канэмори 117
Тайра Киёмори 24, 34, 173,

205, 223, 283, 287
Тайра-но Но'Р'исигэ 137
Тайра-'Но Ясухира 87

372

Тайра (Ходзё) Такатоки 223,
-269

Такаги Итино'скэ 58, 103, 117
Такамаса 296
Такатика 219
Такатоки, ом. Тайра (Ходзё)

Тгкатоки
Такэноутично Сукунэ 59
Такэфудзи MoTOHOiöy 110,111
Та.маи Коскэ 94, 126, 127, 135,

141, 142, 323, 327
Тамамаса 7в
Тамэтака 88, 309, 310
Татибана 99, 109
Татибана Митисада 87, S8
Татибана Норимицу 99
Татибана Норинага 99
Татибана-но Суэхира 68
Татибана Тосимаса 99
Тати'бана Тосимити 124—126
Таю-ж) Мёбу 118
Тёмэй, ш . Камо-;но Тёмэй
Тикамицу 295
Тикахито 115
Тикудзэн 221
Тисо-адзя'р'и 163
То^а 311
Тоин Киисада 87
Токугава Мицукуни 96, 142
Том и кур а Дзи1ро 94
Томоясу-асо:н 127
Тонари 97
То-сикибу, см. Мурасаки-си-

кибу
Тэмму 97, 204

Уда 61, 63, 64
Укон-но-куродо 163
Ума 295
Ума-ко-тюсё 255
Уэда Акинари 84
Уэйли А. 10, 12, 25, 43, 115
Уэмура Эцуко 83

Фельдман Н. И. 28
Фишман О. Л. 336
Флоренц К. 10, 347
Фу[-дайнагон], см. Фудзивара

Митицуна
Фудзивара 6, 14, 15, 17, 18, 23,

24, 75, 113, 115, 116, 151
Фудзивара Гансе 138
Фудзивара Канэиэ 75—79, 179,

242-^244, 272, 294, 307



Фудзивара Канэх-ира 87
Фудзивара Кинто 119
Фудзивара Масаёси 98
Фудзивара Масато 74
Фудзивара Митиката 283
Фудзивара Ми-пин а га 15, 20,

,76, 86, в9, 90, 100, 120, 136,
•163, 221, 225, 1276, 232

Фудзивара Мититака 100
Фудзивара Митицуна 74—79,

127, 175, 1276, 307
Фудз'ив aip a Мор осу кэ 75
Фудзивара Мунэё 101
Фудзивара Наг а то 74
Фудзивара Нобудзанэ 122
Фудзивара Нобунори ilil3, (114,

1117
Фудзивара Нобутака 114, 115
Фудзивара-но Йбарако 3L1
Фудаивара Норимити 90
Фудзивара-но Токидзанэ 68
Фудзивара Санэката 99
Фудзивара Санэсукэ 74, 87,

322
Фудзивара Санэсуэ '31*1
Фудзивара Сукэтака 87
Фудзивара 'Сэ'нси, ом. Сэнси
Фудзивара Сюздзэй 92—94, 333
Фудзивара Тамэиэ 8, 4-8, 52,

65, 70—72, 111, 136, 138, 232
[Фудзивара] Тамэмори 138
Фудзивара Тамэнобу 113
ФудзИ'Вара Тамэсукэ 71, 136,
..1138, 140, 142, '232, '233
Фудзивара Тамэтош 113, 117
Фудзивара Тамэудзи 111, 1136,

1138, 139, -290
Фудзивара Томоясу 74, 76, 80
Фудзивара То«ори 79
Фудзивара Тосинари 233
Фудзивара То'сиюки 69
Фудзивара Тэйка (Садаиэ) 8,

52, 53, 70, 75, 81, 92—94,
96, 108, 117, 122, 1̂ 26, 127,
>136

Фудзивара Хаманари 33, 60
Фудзивара Ясумаса 89, 90
Фудзимура Саку ill4, l l ö
Фудзиока Сакутаро '80, 128,

Д-30.
Фудзинсайсё (296

Фудзита 1(22
Фукая'бу 97

. Фушми-ло-мия (Кунитака 121,
И22

Ханава Хокиити 60
Хань .220
ХаныСян ai6
Хань Юй 2(16
Хань Чан-ли, ом. Хань Юй
Хань ;Юй Û16
Хар'има )295
Хата Иватакэ 326
Ходзё 6, 11-7.1, 225, 227
Ходзё Токимунэ 140
Ходзё Токитика 142
Ходзё Ясутаки 233
Холодав'ич А. А. 29
Хо'Н'эн-сёнин Т99
Хорика1ва 311
Хосокава Юсай 109
Хубилай-,хан 1140
Хул. Май Э36
Хэгури 59
Хэй-ло-:куродо 1163
Хэйэй 326

Цубои ЁСИТОМО 9
.Цугита Дзюн в0, 81
Цураюки, см. IKH-H'O Цураюки

Черевко К. Е. 28
Чжао Мин-тайцзы 345
Чжоу-гун 222
Чжуан-цзы 345

Шкловский В. 3ßO

Эндо Ёсимото 87, 94, 96
Э:НН!ИН 126
Энъю <?5
Этиго-бэ'н, см.

Юй Дин-го 224, 279
Юси 124,125

Ямагиси Токухэй 87, 90, 92, 94
Ямада Такао 132, 135
Янагивара 109
Ясиро Хироката 122'
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«Абхидхарма-коша», ем. «Ко-
ша»

«Адзума никки», см. «Восточ-
ный дневник»

«Акадзомэ-эмон сю» 86
«Амидаке» 197
«Амитабха-сутра», см. «Ами-

даке»:
«Анка-монъин Оидзё хякусю»,

см. «Сто стихотворений Сидзё
из свиты экс-императрицы Ан-
ка»

«Анналы Японии» 28, 07, 116,
310

«Антология ста поэтов» 75, 136
«Арабески» 337
«Асакура» 125

Библия 30
«Бо-ши вэньцзи», см. «Сбор-

ник сочинений господина Бо»
«Бэн-но-найси никки» 135, 327

«Вака кудэн», см. «Предания
о японской поэзии»

«Вималак'Ирти-сутра» 199
«Вновь составленное собрание

японских песен» 63, 64, 66,
69

«Восточный дневник» Л42
«Выборки об утренней луне в

«Дневнике полнолуния» 142
«Вэньсюань», см. «Литератур-

ный изборник»

«Госэн вакасю», см. «Позднее
составленное собрание япон-
ских песен»

«Гунсё руйдзю», см. «Класси-
фикация множества сочине-
ний»

«Гэмпэй сэйсуйки», см. «Опи-
сание расцвета \м гибели Ми-
на мото 'и Тайра»

«Гэндзи моногатари», см. «По-
весть о Гэндзи»

«Дед Такэтори», см. «Повесть
о старике Такэтори»

«Десять видов поучений» 128,

азз
«Дзёдзин-адзяри хаха-но сю»,

см. «Стихотворное собрание
матери Дзёдзин-адзяри»

«Дзиккинсё», см. «Десять ви-
дов поучений»

«Дзош-хоси сю», см. «Сбор-
ник Дзоки-хоси»

«Дзокугунсё руйдзю», см.
«Продолжение Клаосифи-
кации множества сочинений»

«Дневник Идзум'И-сикибу» 8,
10, 42, 46, 85, 90—97, 119,
213, 245, 246, 24в, 072, 2в2,
307, 308, 310, 311, 318, 330,
QÔ1, 333, 353

«Дневник Мурасаки-сиюи'бу» 9,
42, 101, 112—114, 118, 120—
122, 162, 189, 204, 210, 221,
i224, 225, 253, 254, 256, 258,
265, 270, 272, 275, 282, 295,
316—318, 335

«Дневник Накацукаса-но-най-
си» 135, 327

«Дневник полнолуния» 135—
137, 139-142, 202, 226, 227,
230, 262—264, 280, 282, 285,
290, 325, 327, 334, 335

«Дневник путешествия из То-
са» 8—10, 48, 52, 53, 58,
64—70, 72, „J6, 80, 82, 176,
201, 202, 217, 237, 242, 248,
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262, 271, 282, 288, 292, 311,
313, 316—318, 335

«Д-невник Сарасина» 8, 9, 74,
113, 122, 123, 125—127, 143,
165, 167, 175, 176, 188, 194—
198, 202, 203, 212, 214, 219,
029, 259, 260, 275, 282, 292,
318, 327, 334, 335

«Дневник эфемерной жизни»
8—110, 42, 72, 75, 76, 78, 80—
82, 84, 98, 105, 119, 122, 167,
175, 176, 178, 179, 187, 013,
217, 219, 225, 229, 240, 242,
.244, 248, 259, 260, 272, 276
282, 293, 294, 305-307, 318,
333, 335, 353

«Драгоценный ключ к сокро-
вищнице тайн» 177

«Ёва-но Нэдзамэ», см. «По-
весть о Нэдзамэ»

«Житие Александра Невского»
174

«Ж'ун-чжай суйби» 336

«Заметки без заглавия» 131
«3 алией историка» 102, 157,

219, 220, 345
«Записки без заглавия» 227
«Записки «з Исэ» 131, 135
«Записки 'из кельи» 10, 37, 42,

.54, 58, 127—135, 143, 174,
180, 181, 264—267, 282, 297,
303, 318, 321, Э46-349

«Записки Мидо-кампаку» 86,
120, 322

«Записки о Комати» 301
«Записки о путешествии к во-

сточным заставам» 135, 196
«Записки от скуки» 143, 169,

172, 184, 186, 199, 214, 252,
253, 274, 297, 345, 34в, 349

«Записки Правого министра»
74, 87, 32-2 -

«Записки у изголовья» 8—10,
25, 35, 36, 42, 44—46, 48, 54,
75, 94» 97—'100, 102—112, 143,
168, 183, 193—195, 197, 201,
205, 210, 217, 224, 248, 250,
•252, 253, 273—275, 277, 281 —
283, 295, 335—338, 340—349,
353

«Запись древних деяний» 28,
231, 235, 321

«Идзаёи никки», см. «Дневник
.полнолуния»

«Идзаёи никки дзангэцусё»,
см. «Выборки о<б утренней
луне из „Дневника полнолу-
ния"»

«Идзу.ми-сикибу никки», см.
^Дневник Идзуми-сикибу»

«Изречения» 336, 337, 342
«Истинные записи о пяти им-

ператорах» 345
«Исэ моногатари», см. «Рас-

сказы из Исэ»
«Исэ-но ки», см. «Записки из

Исэ»
«Иэнага никки» 135

«Кагэро никки», см. «Дневник
эфемерной жизни»

«Кагэро .никки кайкан» 84
«Кайдажи» 135
«Кайфусо», см. «Милый ветер

поэзии»
«Какё хёсики», см. «Указатель

о'снов стихосложения»
«Камлё-но онтоки-но кисан-но

мия-но утаавасэ», см. «Поэ-
тический турнир во дворце
императрицы в августейшее
(Правление .Кампё»

«Каноническая книга мудреца
из Наньхуа» 346

«Канэмори сю» 117
«К л аосифик а ция множеств а

сочинений» 97, 122
«Книга гор и морей» (26
«Книга Ино» 102
«Книга о сыновней почтитель-

ности» 157, 219, 226
«Книга песен» 33
«Кодзики», см. «Запись древ-

них деяний»
«Кокин вакасю» («Ко-кинсю»),

см. «Собрание старых и но-
вых японских песен»

«Комати соси», см. «Записки
о Комати»

«Комментарий на уголовный
кодекс» 97

«Кондзяку моногатари», см.
«Стародавние повести»
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«Коша» 192
«Краткая хроника Японии» 64
«Кудзики», см. «Хроника древ-

•н-й-х событий»
«Кэнрэй-монъин Укё-но-дайбу

;касю», см. «Стихотворное со-
брание Укё-но-дайбу [из сви-
ты] монашествующей импе-
ратрицы Кэнрэй»

«Литературный изборник» 345
«Лотосовая сутра» 24, 30, 124,

148, 193, 194
«Лунъюй» 24, 157

«Макура-но соси», см. «Запис-
ки у изголовья»

«Манъёсю» 28, 29, 31, 32, 61,
62, «4, 98, 213, 281, #26

«Мёхо рэнгэкё», см. «Лотосо-
вая сутра»

«Мидзукара куюру» 125
«Мидо-кампаку ки», см. «За-

'писки Мидо-кампаку»
«Милый .ветер поэзии» 28
«Митицуна-яо х ах а-но сю», см.

«Собрание стихотворений
Митицуна-яо хаха»

«Мицу-но Хама;мацу», см. «По-
весть о советнике Хамамацу»

«М'ияко-но (вакарэ» 135
«Мумёдзоси», см. «Записки

без заглавия»
«Мумёсё», см. «Заметки без

заглавия»
«Мурасаки-оикибу касю», ом.

«Собрание стихотворений
Мурасаки-сики;бу»

«Мурасак'и-сикибу никки», см.
«Дневник Мур асаки-сикибу»

«Нагэки цуцу», см. «Печалясь
и скорбя»

«Накацукаса-но-найС'И <н.икки»,
•см. «Дневник Накацукаса-
но-найси»

«Нихонги» («Них'он секи»), см.
«Анналы Японии»

«Нихон киряку», см. «.Краткая
хроника Японии»

«Нсивое собрание старьих и но-
вых японских песен» 8, 35,
130, 136, 137

«Новые юэфу» 345

«Нэдзамэ моногатари»,
«Повесть о Нэдзамэ»

см.

«Окагами» 88
«Оловянной трости» сутра 196
«Оно-но Т.акамура сю», см.

«Рассказы Такамура»
«Описание расцвета и гибели

Минамото и Тайра» 132, 321
«Опыты» 337
«Осенью не удержаться» Q0S
«Отикубо моногатари», см.

«Повесть о (Прекрасной Оти-
кубо»

«Печалясь и скорбя» 75
«Повести, собранные в Удзи»

227
«Повесть о великом мире» 171,

17Û, 174, 216, 217, 222, 223,
225,, 227, 269, 283, 287, 297,
311, 321

«Повесть о Гэндзи» 35, 54, 97,
113, 116—118, 124, 138, 143,
14в, 162, 202, i2Q7, 247, 253—
255, 257, 259, 270, 299, 332

«Повесть о дупле» 281
«Повесть о Нэдзамэ» 125, 127
«Повесть о (Прекрасной Отику-

'бо» 30, 148, 219, 274
«Повесть о расцвете» 107, 114,

117
«Повесть о советнике Хамама-

цу» 125, 127
«Повесть о старике Такэтори»

3, 29
«Позднее 'составленное собра-

ние японских несен» 69, 98
«Полировка драгоценного кам-

ня» 131
«Поэтический турнир во двор-

це императрицы в августей-
шее правление Камшё» 61

«Предания о японской поэзии»
138

«Продолжение »Классификации
множества сочинений» 60

«Просветитель» 50

«Рассказы из Исэ» 31, 59, 94,
247

«Рассказы Такамура» 04
«Рё-но гигэ», см. «Коммента-

рий на уголовный кодекс»
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«Сага-но каеси» ià'5
«Саддхарма пундарика-сутра»,

см. «Лотосовая сутра»
«Сарасина никки», см. «Днев-

ник Сарасина»
«Сборник Дзоки-хоси» 195
«Сборник сочинений господи-

на Бо» 116, 345
«Секу Манъёсю», см. «Собра-

ние старых и новых японских
песен»

«Сёюки», см. «Записки Право-
го министра»

«Сики», см. «Записи историка»
«Синкокинею», .см. «Новое со-

брание старых и новых ялон-
ских песен»

«Синсэй-хоси никки» 135
«Синсэн вакасю», см. «Вновь

составленное собрание япон-
ских песен»

«Сказание о годах Хогэн» 311
«Сказание о -доме Тайра» 35,

37, 132, 143, 164, 167, 168,
17в, 179, 198, 205, 215, 223,
269, 274, 280, 283, 310

«Собрание драгоценностей» 227
«Собрание духовных побужде-

ний 131
«Собрание жизнеописаний 36

хэйанских поэтов» 87
«Собрание старых и новых

японских песен» 32, 35, 59,
61—63, 66, W, 98, 126, 210,
1215, 230

«Собрание стихотворений Ми-
тицуна-но хаха» 75

«Собрание стихотворений Му-
расами-сикибу» 113

«Собрание яп о неких песен, не
.вошедших в '' црежние анто-
логии» $6, S7

«Стародавние повести» 86, 217,
310

«Стихотворное собрание мате-
ри Дзёдзин-адзяри» 42, 189,
334

«Стихотворное собрание Укё-
-но-дайбу [из свиты] мона-
ш еству ющей .им пер атри цы
Кэнрэй» 135, 327

«Сто стихотворений Сидзё из
гвиты экс-императрицы Ан-
ка» 137

«Сэндзайсю», ом. «Тысячелет-
нее собрание»

«Сюи вакасю», см., «Собрание
японских тесен, не вошед-
ших в прежние антологии»

«iCioHcëcë» 109
«Сяо-цзин», см. «Книга о сы-

новней почтительности»

«Тайхоре» 19
«Тайхэйки», см. «Повесть о ве-

ликом мире»
«Такамура монотатари», см.

«Рассказы Такамура»
«Такамура никки», ем. «Рас-

сказы Такамура»
«Такэтори: 1моногатари», см.

«Повесть о старике Такэто-
ри»

«Тамакихару» 135
«Токан кико», см. «Записки о

(путешествии к восточным за-
ставам»

«Тоса никки», см. «Дневник
путешествия из Тоса»

«Тысячелетнее собрание» 129
«Тюко касэн сандзюрокунин

дэн», см. «Собрание жизне-
описаний 36 хэйанских поэ-
тов»

«Удзи сюи моногатари», см.
«Повести, собранные в Уд-
*зи»

«Указатель основ стихосложе-
ния» 60

«Утатанэ-но ки» 135, 137, 321
«Уцубо .моногатари», см. «По-

весть о дупле»

«Фу-но дайнагон-но хаха-уэ-но
сю», см. «Собрание стихотво-
рений .Митицуна-но хаха»

«•Фусосюёсю» 96

«Хамамлцу-тюнагон монога-
тари», см. «Повесть о совет-
нике Хамамацу»

«Ханьская история» 224
«Ханьшу», см. «Ханьская исто-

рия»
«Хару-но мия *мадзи» 135
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«Хидзо хояку», см. «Драго-
ценный ключ к сокровищни-
це тайн»

«Хобуцусю», см. «Собрание
драгоценностей»

«Хогэн моногатари», см. «Ска-
зание о годах Хогэн»

«Ходзёки», см. «Записки из
кельи»

«Хоккэкё», см. «Лотосовая сут-
ра»

«Хоссинсю», см. «Собрание ду-
ховных побуждений»

«Хроника древних событий» 27
«Хэйкэ моногатари», см. «Ска-

зание о доме Тайра»

«Хякунйн йссю», см. «Антоло-
гия ста поэтов»

«Цзацзуань», см. «Изречения»
«Цурэдзурэгуса», см. «Записки

от скуки»

«Шаньхайцзин», см. «Книга
гор и морей»

«Ши цзи», см. «Записи исто-
•рика

«Шицзин», см. «Книга песен»

«Эйга моногатари», см. «По-
весть о расцвете»

«Эйгёкусю», см. «Полировка
драгоценного камня»



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие . 3

Г л а в а I. Историко-культурный уровень эпохи (вместо вве-
дения) 11

Г л а в а II. История создания и текстологическая характери-
стика памятников. Авторы 36

1. Японская рукописная книга, ее состав и особенности
изучения . 36
Бумага 37
Брошюровка i . . 38
Тушь, письменные, принадлежности, оформление руко-
писи 39
Текст 40
Появление разночтений 42
Трудности прочтения* 49
Колофоны . . . • 51
Основные категории японской традиционной текстологии 53

2. Памятники, их авторы и судьбы . 58
«Дневник путешествия из Тоса» ' . . " 58
«Дневник эфемерной жизни» 72
«Дневник Идзуми-'сикибу» 85
«Записки у изголовья» Сэй-сёнагон 97
«Дневник Мурасаки-сикибу» 112
«Дневник Сарасина» 122
«Записки из кельи» Камо-но Тёмэя 127
«Дневник полнолуния» Абуцу-ни 135

Г л а в а III. Идейное содержание памятников 144

Представление о мире 160
Прошлая и будущая жизнь. Идея кармы 162
Трактовка смерти 171
Идея эфемерности 177

379



Взгляды на монахов и монашество . 182
Отношение к буддийской службе и церемониям , . . . 188
Представления о буддах . -. 194
И д е я « с п а с е н и я » • " • • • • 1 9 6
Роль ками в жизни людей ~~. 200
Взгляд на синтоистские храмы » . 206
Человек и природа 208
Представления о социально-должном 218
Религиозно-философский синкретизм 227

Г л а в а IV. Вопросы поэтики 235

1. Способы самопроявления автора 236
«Дневник путешествия из Тоса» 237
«Дневник эфемерной жизни» 240
«Дневник Идзуми-сикибу» 245
«Записки у изголовья» 248
«Дневник Мурасаки-сикибу» . . . . , . . » . . 253
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