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СОЧЕТАНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО И 

ПОЭТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА В ТРАДИЦИЯХ ЯПОНИИ 

Фактом, не подлежащим сомнению, является утверждение, что мифология есть 

фундамент каждого народа, который ее создал на определенных этапах своего 

исторического развития. Япония не является исключением из правил. 

Правда, следует отметить, что мифология страны, изложенная в «Записях и делах 

древности» (Кодзики) и «Аннала» (Нихонги), была собрана и составлена по прямому 

указанию правителей этой земли, которых считают потомками верховной богини солнца 

Аматэрасу. Этим преследовалась цель закрепления и демонстрации прав императорского 

рода на единоличное руководство государством. Также через мифологические сказания 

создавались и родословные летописи знатных аристократических семейств и 

территориальных групп, объединенных в единое целое. Таким образом формировалась 

основа управленческого аппарата страны. 

Знатные кланы вели свое происхождение от «небесных божеств» синтоистского 

пантеона и они весьма жестко пресекали любые попытки худородных фамилий нарушить 

сложившийся порядок. Тех же, кто хотел доказать свое высокое происхождение и титул 

(кабанэ), принуждали пройти церемонию очищения путем погружения своих рук в 

кипящую воду. Считалось, что лжец не сможет пройти такое испытание. 

Говоря о синтоистской генеалогии императоров, необходимо подчеркнуть ее 

родство с самим солнцем, символ которого хи-но-маро, что означает «солнечный круг». 

Правители и аристократические фамилии, чьи божества-предки вошли в пантеон и 

общегосударственный свод успешно подчинили религиозную жизнь страны светским 

властям и создали духовно-государственную модель управления японским социумом. 

Принятие буддийского вероучения по распоряжению императора в YІІ веке 

означало противостояние «культурное – природное», выраженное противостоянием 

божеств и правителя». Новая религия утвердила буддийские ценности и моральные 

заповеди как проявление «культурного», а что касалось «природного», то оно 

ассоциировалось с местными божествами – ками и природными явлениями. 

Характерной чертой японской литературы, по мнению некоторых исследователей, 

является компактность, максимальная приближенность и «близорукость», которые 

препятствуют отлету мысли, абстрактному мышлению японцев. Соглашаться с этим 

суждением или нет – дело личное. Однако, бесспорно то, что утонченное философско- 

психологическое содержание поэтических и художественных произведений японских 

мастеров далеко превосходит западноевропейские образцы. В YIIІ веке дзен-буддийский 

монах Хакуин разработал учение о «внутреннем взгляде». Истинным взглядом он считал 



 

 

не тот, который устремлен в пространство, а тот, который направлен внутрь 

самого человека, отражает его сущность. «Целое, даже если это сама Вселенная, 

намного лучше постигается через малое и единичное» [5, стр. 363]. Истинный 

взгляд этой религиозной практики направлен и сосредоточен на самого себя. 

Японец приближает к себе не Вселенную, а ее частичку, маленький фрагмент; не 

целое поле васильков, а всего лишь один из них, познавая через отдельное 

растение само целое, т. е. весь мир. 

«О сколько их на полях. 

Но каждый цветет по-своему – 

В этом высший подвиг цветка!» [2, стр. 83]. 

Мацуо Басе. 
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