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Введение

В данной работе исследуется связь между буддизмом и поэзией в Япо-
нии раннего средневековья на примере цикла «песен радости от следова-
ния учению (Будды)»  хо:раку,  написанного тэндайским монахом Дзиэном
(1155–1225) для подношения в святилище Исэ. Вака – стихотворения, напи-
санные на японском языке в отличие от канси, создаваемых в Японии на ки-
тайском языке. В отечественном японоведении отдельным аспектам вопро-
са о соотношении буддийской теории, ритуала и японской поэзии раннего
средневековья уделяли внимание такие исследователи, как В.Н. Горегляд1,
А.А. Долин2,  Н.Н. Трубникова3,  В.А. Федянина4.  Настоящее исследование
вносит вклад в обобщение научных работ, в которых исследуется связь ре-
лигиозно-философских идей и поэтического творчества. Методологической
основой работы является системный подход, описанный в работе о лингво-
философском изучении способов семиотизации власти в церемониальных
портретах5, базирующийся на междисциплинарных исследованиях и вклю-
чающий в себя историографический, лингвокультурологический, текстоло-
гический анализ.

Данная статья показывает роль буддизма для нового понимания роли
поэзии в Японии на примере «песен радости» в творчестве Дзиэна и описы-
вает формирование представлений о вака как пути к просветлению. Тексто-
логический анализ хо:раку «Сто строф о временах года» Дзиэна дает пред-
ставление о теоретических воззрениях на «песни радости», о структурных
и содержательных особенностях этих песен, демонстрирует различие меж-
ду «песнями радости» и песнями об учении (хо:раку и сяккё:ка).

Дзиэн принадлежал к политической элите: он происходил из рода Фуд-
зивара, семьи регентов при японских государях. В юном возрасте он стал
послушником в буддийском храме школы Тэндай, которая наряду со школой
Сингон в предыдущие столетия формировала основные направления фило-
софско-религиозной мысли в Японии. Получив высший монашеский ранг
в 1181 г.,  Дзиэн в дальнейшем занимает высокие посты в школе Тэндай.
Благодаря своей семье Дзиэн оставался причастным к политическим собы-
тиям своего времени. В течение жизни Дзиэн пишет несколько трудов, самым
известным из которых стал «Мои скромные заметки» (Гукансё:, ок. 1221), ху-
дожественное  и  философско-историческое  произведение.  (В  русскоязыч-
ной литературе  есть  и другие  переводы названия,  например,  «Мои лич-
ные выборки» или «Записки дурака»;  последний вариант демонстрирует
влияние перевода слова Гукансё: на английский язык – “Jottings of a Fool”).
Дзиэн также прославился как выдающийся поэт, значительно обогативший

1 См.: Горегляд В.Н. Буддизм и японская культура VIII–XII вв. // Буддизм, государство и об-
щество в странах Центральной и Восточной Азии в Средние века. М., 1982. С. 122–205.

2 См.: Мерцание зарниц. Буддийская поэзия японского средневековья /  Cост., вступ. ст.,
пер. и коммент. А.А. Долина. СПб., 2020.

3 См.: Трубникова Н.Н. «Путь песен» и «Путь Будды»: монашеский взгляд на японскую по-
эзию в «Собрании песка и камней» // Ежегодник Япония. 2013. Т. 42. С. 290–311.

4 См.: Федянина В.А. Учение Тэндай в поэзии Дзиэна (на материале цикла «Касуга хякусю
со:») // Вопросы философии. 2021. № 2. С. 165–174.

5 Vikulova L.G.,  Baranova K.M.,  Merkulova M.G.,  Borbotko L.A.,  Vasileva E.G.  Semiotization
of power in the French kings’ ceremonial portraits: linguophilosophical approach // XLinguae.
2022. Vol. 15. No. 3. P. 98–113.
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новаторскими идеями и приемами японскую поэзию и способствовавший
развитию жанра хо:раку, «песни радости».

Хо:раку,  основанный на практике устного чтения стихотворений  вака
в синтоистских святилищах, стал распространенным жанром духовной поэ-
зии в средневековой Японии. Во второй половине  XII – начале  XIII в. из-
вестнейшие поэты раннесредневековой Японии, Сайгё (1118–1190), Фудзи-
вара Сюндзэй (Тосинари, 1114–1204), Дзиэн (1155–1225) активно творили
в этом новом жанре японской поэзии.

Первоначальное  значение  слова  хо:раку –  радость  и  удовлетворение
от праведной жизни, от знания Закона Будды и следования ему, противопо-
ставлявшиеся радости и удовлетворению от осуществления пяти желаний6.
Со временем словом  хо:раку стали обозначать также подношения буддам
и божествам в виде музыки, чтения сутр и т.д.,  которые предназначались
для увеселения и развлечения почитаемых. Слово хо:раку приобрело допол-
нительные значения, когда отдельные стихотворения или поэтические цик-
лы также стали подношениями, в основном локальным японским божествам
ками.

История появления японской поэзии вака
в ритуальной практике

Придворная поэзия  вака звучала после проведения буддийских ритуа-
лов или «собраний Дхармы» (хо:э)7 еще в период Нара (710–794). Однако
систематически включаться в буддийскую обрядность японская поэзия вака
(наравне с китайскими стихотворениями канси8) стала в середине X в.9

Поначалу  использовались  стихотворения,  которые  прямо  восхваляли
Будду или трактовали и передавали его учение. Примером такой поэзии ва-
ка являются отдельные стихотворения для каждой из 28 глав «Лотосовой
сутры». Они стали основой циклов стихотворений по всем главам этой сут-
ры (так называемые нидзю: хаппон-но ута). Отдельные вака, имеющие от-
сылки  к  буддийским  темам,  стали  включаться  в  поэтические  антологии:
«Собрание старых и новых песен в шести свитках» (Кокинвака рокудзё:,
ок. X в.), императорский сборник «Собрание японских песен, не вошедших
в прежние антологии» (Сю:и вакасю:, 1007), «Собрание японских и китай-
ских стихотворений для декламации» (Вакан ро:эйсю:,  ок.  1013).  В  XI в.
стихотворения об учении Будды становятся неотъемлемой частью японской
поэзии. В поэтических сборниках появляется тематический раздел сяккё:ка,
«песни об учении Будды». В самостоятельный раздел эта тема оформилась
в конце XII в. как в частной антологии Фудзивары Сюндзэя «Песни долгой

6 Здесь  подразумеваются  мирские  удовольствия/желания,  возникающие  от  пяти  органов
чувств, см. об это сопоставлении в: Сутра «Поучения Вималакирти». Улан-Удэ, 2005. С. 48.

7 Регулярные собрания буддийских монахов,  во время которого читались и толковались
сутры, обсуждались вопросы догматики, совершались различные ритуалы.

8 Китайский язык во многих государствах Восточной Азии в средневековый период был
языком «религии, дипломатии, образования и науки», подобно латинскому языку в сред-
невековой Европе.  См.:  Взаимодействие языков и культур: от диалога к полилогу.  М.,
2021. С. 211.

9 Bushelle E.D. The Joy of the Dharma: Esoteric Buddhism and the Early Medieval Transforma-
tion of Japanese Literature. Diss. Cambridge (Mass.), 2015. P. 1.
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осени» (Тё:сю:эйсо:, 1178), так и в 7-й императорской антологии «Собрание
японских песен за тысячу лет» (Сэндзай вакасю:, 1187)10. Одна из наиболее
известных в японской литературе 8-я императорская антология «Новое со-
брание старых и новых японских песен» (Синкокин вакасю:, 1205 г.) уже со-
держала отдельный 20-й свиток под названием «учение Будды».

Подношение стихотворений  хо:раку  в синтоистские святилища имеет
отличную от сяккё:ка историю. Однако у истоков обеих поэтических тради-
ций лежал ритуал подношения буддийских предметов (сутр, статуй и т.д.)
почитаемым. Обряд сопровождался произнесением сутр, гимнов, «памято-
ваний о будде» (нэмбуцу). В IX в. в рамках эзотерического буддизма подоб-
ные  подношения  предметов  стали  также  сопровождаться  произнесением
специально созданных текстов  хо:раку, которые появились как толкования
буддийских писаний или песнопений Будде. С течением времени в эту риту-
альную практику также была введена декламация поэзии вака11.

C XII в. стихотворения вака стали подноситься не только буддам и бод-
хисаттвам, но и японским божествам. Проповедник школы Тэндай Сэнсай
(ум. 1127) считается первым, кто ввел поэзию вака в религиозное действо
в начале  XII в. Документально это впервые зафиксировал Фудзивара Мо-
тотоси (1060–1142) в 1106 г. в своем предисловии к сборнику стихотворений
вака Сэнсая12.

Использование  вака в  синто-буддийских ритуалах получило дальней-
шее развитие в середине XII в. благодаря влиятельному буддийскому пропо-
веднику Тёкэну (1126–1203). В записях о проводимой им в 1180 г. церемо-
нии  по  случаю открытия  буддийского  зала  при синтоистском  святилище
Камо указывается, что в своей церемонии Тёкэн уделял большое внимание
связи буддийских и синтоистских божеств, дарению песен, восхваляющих
благодать учения, божествам ками, а также связывал термин хо:раку с чте-
нием поэзии вака, пением гимнов и подношением материальных предметов
(сам зал и статуи в нем)13.

Одновременно с деятельностью Тёкэна его современники, поэты Сайгё,
Фудзивара Сюндзэй и Дзиэн продолжили развивать хо:раку как новый жанр
духовной поэзии. Стихотворения хо:раку создавались на традиционные для
придворной поэзии темы (природные явления и объекты («луна», «ветер»,
«дождь»), времена суток («утро», «ночь»), чувства и эмоции («любовь»)
и др.) и крайне редко выражали явные религиозные темы. Однако именно
такая поэзия предназначалась японским божествам  ками  для того,  чтобы
разделить с ними радость от познания учения Будды и продвижения по пути
учения. Дзиэн широко использовал термин хо:раку для обозначения циклов
стихотворений,  подносимых  в  святилища  японским  божествам.  Позднее

10 Фиттлер А.  Хэйан,  Камакура дзидай-но вака то дзёсэй-но буцудо: кюсай-о тюсин-ни
[Японская поэзия вака и женский буддизм в эпоху Хэйан и Камакура: сосредотачиваясь
на спасении]. С. 23. URL: https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/59639 (дата обраще-
ния: 28.03.2023); Хориути К. Сяккё вакасю-ни цуитэ [О японских буддийских стихотво-
рениях] // Микё бунка. 1957. № 39. С. 24–25; Яманоути К. «Госюисю»-но дзока-о мэгуттэ
[О разделе разных песен в сборнике «Позднее составленное собрание японских песен»] //
Кэнкю киё. 1975. Т. 19. С. 32.

11 Bushelle E.D. The Joy of the Dharma. P. 6.
12 Ibid. P. 6, 44.
13 Ibid. P. 149–155.
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термин  хо:раку распространялся среди поэтов «связанных строф» (рэнга)
в XIV–XVI вв.14

Стихотворения хо:раку часто организовывались в циклы, повторяющие
структуру императорских антологий вака. Циклы «песен радости» последо-
вательно переходили от традиционных сезонных тем к темам, связанным
с эмоциями, таким как «песни-жалоба» (дзюккай) и «песни любви» (кои).

Доктринальные и ритуальные основы
появление «песен радости» в ритуальной практике

Раннесредневековая японская поэтика, в отличие от более ранней, рас-
суждала о поэзии в терминах буддийского учения и основывалась на прин-
ципах буддийской метафизики. Средневековая философия утверждала, что
японские божества являлись проявлениями,  «следами»,  будд или буддий-
ских божеств.  В рамках таких воззрений  вака стали рассматриваться как
священное возглашение дхарани – ментальный конструкт, «защищающий со-
знание адепта от воздействия аффективно окрашенных помыслов… обеспе-
чивающий мгновенное схватывание-постижение аспектов буддийской док-
трины». Примечательно,  что  такая  характеристика  одинаково  применима
как к мантре, так и к дхарани15.

Вака приобрела атрибуты дхарани/мантры. К XII в. под влиянием кон-
цепции о недвойственности вещественности и разума (яп.  сикисин фуни),
общей  для  школ  махаяны в  Японии,  многие  священнослужители,  поэты
и комментаторы текстов стали приравнивать «путь поэзии» к «пути буддий-
ского учения»16. Известный поэт и глава литературного мира своего време-
ни Фудзивара Сюндзэй в трактате «О старом и новом поэтическом стиле»
(Корай фу:тэйсё:, 1197) писал о соотнесенности вака и трех истин17 в пони-
мании буддийской школы Тэндай. Поэт также утверждал, что по глубине
и сложности созерцания поэтические размышления соответствуют практике
медитации18.

Мы опираемся на исследования Этана Д. Бушеля,  который в работе
«Песни  радости  от  следования  учению  Будды:  эзотерический  буддизм
и трансформация японской литературы в раннем Средневековье» убедитель-
но описывает доктринальные основы появления «песен радости». Это новое
понимание мантры в японском эзотерическом буддизме. Э. Бушель исполь-
зует слово «мантра» в указанном выше значении дхарани, поэтому в данном
контексте эти слова синонимичны. Дхарани/мантра звучали не только ради

14 Ibid. P. 24.
15 Шомахмадов С.Х. О значении терминов дхарани и мантра в буддийской письменной тра-

диции // Ориенталистика. 2021. Т. 4. № 4. С. 852–853.
16 Kimbrough R.K.  Reading the Miraculous Powers of Japanese Poetry: Spells, Truth Acts, and

a Medieval Buddhist Poetics of the Supernatural // Japanese Journal of Religious Studies. 2005.
Vol. 32. No. 1. P. 4.

17 Три истины в учении школы Тэндай: «...всякий мыслимый предмет по сути своей “пуст”,
но при этом  “временно” существует, и его следует рассматривать на  “срединном пути”
между отрицанием и утверждением, отвержением и признанием» (см.:  Трубникова Н.Н.
Круг почитаемых существ в «Собрании песка и камней»: будды и бодхисаттвы // Шаги /
Steps. 2018. Т. 4. № 1. С. 141).

18 Симпан нихон котэн бунгаку дзэнсю 87: каронсю [Новое издание «Собрания классиче-
ской японской литературы». Т. 87: Поэзия]. Токио, 2001. С. 251.
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собственного блага (постижение истины, просветление), но и для блага дру-
гих. Этими другими были также божества ками, которые являлись проявле-
нием будд и бодхисаттв и наслаждались поэзией Японии. Такая трактовка
дхарани/мантры стала важной предпосылкой трансформации подношений
хо:раку именно в вака, в «песни радости»19.

Э. Бушель показывает связь доктрины и ритуала эзотерического буддиз-
ма с поэзией, прослеживает формирование хо:раку как жанра духовной поэ-
зии до начала  XIII в. Пение гимнов, произнесение «памятований о будде»
(нэмбуцу) во время ритуалов эзотерического буддизма были также способом
показать радость от слушания учения (Будды) и лицезрения Будды в Чистой
земле. Такие особенности японского буддизма, как сопоставление будд и ка-
ми20, обусловили синкретический характер ритуалов, совершавшихся перед
буддами и местными божествами. Инкорпорация местных божеств  в буд-
дийский пантеон способствовала переносу обрядов или их частей из ритуаль-
ной практики буддизма в обряды, совершаемые местным божествам. Буд-
дийские ритуалы, как, например, кандзё:21 (с конца IX в.) и ко:э22 (с конца
X в). послужили примером для использования буддийских гимнов, «памято-
ваний о будде» в ритуалах,  проводимых для божеств  ками23. В японском
буддизме появились новые обряды, например, церемонии подношения да-
ров  локальным  божествам  (куё:), чтение  лекций  по  буддийским  сутрам
(ко:кё:) (к. XI – нач. XIII в.) перед божествами ками.

Новые ритуалы открыли возможность исполнения светских придворных
стихотворений во время буддийский обрядов. Форма поэзии, которая сформи-
ровалась в этом контексте, стала известна как «песни радости» хо:раку24. По-
явившиеся ритуалы (куё:, ко:кё:) внесли вклад в развитие поэтической тео-
рии, которая понимала вака как японскую форму индийской дхарани/мантры.
Согласно более ранней «теории о душе слова» (котодама)25, до того главен-
ствовавшей в японской поэзии, сила стихотворения проявлялась в его риту-
альном  чтении.  Согласно  «теории  дхарани»,  семантический  переизбыток
формы  вака  позволял поэзии выражать истину, демонстрировать всеобъем-
лющее осознание и понимание мироустройства26. В XIII в. японская «теория
дхарани» предполагала, что японские стихотворения являются дхарани, выяв-
ляют основополагающие принципы мироздания (котовари, также «истинные
основы»), поэтому ведут к просветлению и достижению нирваны. Именно
такое понимание вака (как дхарани) определило поэтическое творчество Дзи-
эна.  Позднее,  в  конце  XIII в.  эта  концепция  была  четко  сформулирована
в «Собрании песка и камней» (Сясэкисю:) монаха Мудзю27.

19 Bushelle E.D. The Joy of the Dharma. P. 26–54.
20 См.: Федянина В.А. Божества ками в средневековом японском буддизме (по сочинениям

Дзиэна) // Вопросы философии. 2022. № 5. С. 149–152.
21 Кандзё: (санскр. Абхишека) – обряд инициации/посвящения, сопровождался ритуальным

омовением.
22 Собрания для изучения и чтения буддийских текстов. Один из видов хо:э (см. выше).
23 Bushelle E.D. The Joy of the Dharma. P. 3–4.
24 Ibid. P. 141.
25 Как теория она была сформулирована значительно позднее,  в XVIII  в.  См.:  Трубни-

кова Н.Н. «Путь песен» и «Путь Будды». С. 290.
26 Kimbrough R.K.  Reading the Miraculous Powers of Japanese Poetry: Spells, Truth Acts, and

a Medieval Buddhist Poetics of the Supernatural // Japanese Journal of Religious Studies. 2005.
Vol. 32. No. 1. P. 18.

27 Трубникова Н.Н. «Путь песен» и «Путь Будды». С. 297–300.
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Цикл «Сто строф о временах года» Дзиэна:
история и цель создания, структура цикла

Дзиэн был не первым поэтом, посвятившим стихотворения святилищу
в Исэ (Исэ Дзингу:,  или  Дай-дзингу:). Оно является родовым святилищем
императорской семьи и представляет собой комплекс священных мест и по-
строек (современный г. Исэ в префектуре Миэ). Среди них основными явля-
ются Внутреннее и Внешнее святилища. Они посвящены, соответственно,
божеству Аматарэсу, прародительнице и покровительнице рода государей,
и Тоёукэ, божеству сельского хозяйства, которая подносит Аматэрасу еду.

Традицию написания циклов стихотворений в святилище Исэ заложил
Сайгё. В 1186 г. он призвал поэтов сделать подношения стихотворных цик-
лов в Исэ. Дзякурэн (1139–1202), Фудзивара Таканобу (1142–1205), Фудзи-
вара  Иэтака  (1158–1237),  Фудзивара  Тэйка  (1162–1241)  последовали  его
приглашению28. Дзиэн присоединился к этому призыву в 1188 г., когда сло-
жил «Сто строф у реки Мимосусо» (Мимосусогава хякусю:). Это первый
из двух его циклов в Исэ.

Второй цикл стихотворений Дзиэна,  поднесенный в Исэ,  –  это «Сто
строф о временах года» (Сикидай хякусю,1220)29. «Сто строф о временах го-
да» начинаются с предисловия автора, написанного на классическом китай-
ском языке  камбун.  В предисловии упоминается Индия,  Китай и Япония
в контексте пространственно-временных представлений того времени, ука-
зывается значимость японского языка, а также перечисляются темы после-
дующих стихотворений:

В начале кальпы – Брахма, в конце кальпы – Шакьямуни [в Индии], Кон-
фуций – при китайском дворе, Великая Богиня из Исэ [т.е. Аматэрасу] –
в нашем дворе. Языки этих трех стран различны, но наш окраинный язык
может выразить два других! <…> Небесные и земные боги, луна, ветер,
дождь, рассвет, утро, вечер, ночь, горы, поле, море, пруд, река, рисовое по-
ле, птицы, сосны, святилища, трава, цветы, празднества, дом в горах, пу-
тешествие, любовь, жалобы, учение Будды. Все эти 25 [явлений] я связал
с четырьмя сезонами и описал в ста строфах30.

Дзиэн придавал большое значение японскому языку, поскольку он тес-
но связан с особенностями родной культуры и хранит культурную память31.
Присущее поэтическим антологиям тематическое деление по сезонам есть
и в  этом цикле,  однако,  –  это  уже вторичное  деление  внутри  указанных
в предисловии 25 тем. Это вторичное разделение по сезонам внутри основ-
ных тем дало название всему циклу.

Тематический раздел «учение Будды» (сяккё:) непосредственно и кон-
центрированно отражает  религиозно-философские  представления  Дзиэна.
Стихотворения  остальных разделов – в  основном любовная и пейзажная

28 Фукудомэ Т. Исэдзингу хоно хякусю-но сёсо [Различные аспекты циклов из 100 стихотво-
рений, посвященных святилищу Исэ-дзингу] // Кокубунгаку. 2016. Т. 100. С. 125.

29 Сто строф, хякусю, не означает, что в цикле именно сто стихотворений (стихотворение за-
писывалось в одну строфу). В анализируемом нами списке «Ста строф о временах года»
181 стихотворение.

30 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]: в 2 т. Т. 1. Токио, 2008. С. 292.
31 Попова Л.Г., Егорова В.О. О сущности и возможностях установления культурной памяти

слов (сопоставительный аспект) // Филологические науки. Вопросы теории и практики.
2015. № 9 (51). Ч. 1. С. 143.
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лирика. Однако использование таких стихотворений в качестве подноше-
ния божествам было оправдано трактовкой  вака как выражения познания
учения.

Завершается цикл авторским послесловием, написанным на классиче-
ском японском языке. В послесловии Дзиэн указывает на значимость  вака
для буддийской практики32.

Основное содержание тематических разделов
цикла «Сто строф о временах года»

В «песнях радости» Дзиэна традиционная поэзия получает новую ин-
терпретацию благодаря пониманию значимости поэзии на японском языке
в буддийском смысле. Термин  хо:раку у Дзиэна является ключом к этому
пониманию. Поэзия на японском языке, по мнению Дзиэна, служит восхва-
лению будд, проповеди учения, является способом обозначить общность ка-
ми и будд в Японии. Программное заявление «вака – это обычай нашего
двора»33 неоднократно встречается в творчестве Дзиэна. К этому обычаю
причастны  ками и  будды,  поэты,  монахи  и  государи.  По  мнению Этана
Д. Бушеля характеристика вака как обычая японцев была распространенной
к началу XII в.34

В послесловии к «Ста строфам о временах года» Дзиэн кратко описы-
вает теорию поэзии, которая лежит в основе взгляда Дзиэна на  вака как
на «обычай нашей страны»,  в том числе передающий радость,  даруемую
учением.

Наша песня (ута)  сложена из 31 знака,  и  это  тоже основополагающий
принцип (котовари)  нашей страны. С помощью песни мы с  древности
по сей день описываем словами мириады вещей. Весенние и осенние цве-
ты и луна, летний и зимний дождь и снег, сменяющиеся краски неба и по-
лей – все это вестники глубокого переживания (аварэ). Или же это со-
прикосновение с поверхностной истиной. В таком случае надо опереться
на это соприкосновение и выразить истинный принцип (котовари) Пути;
любуясь этим, постичь благословения богов и будд. <…> Вложив в стро-
фы чувства и мысли, я посвящу их великим божествам [или великому бо-
жеству, Аматэрасу]35.  И этими неглубокими мирскими выражениями36 я
хочу наставить [людей] на путь глубокого почитания учения Будды37.

Любовная и пейзажная лирика этого цикла отражает «чувства и мыс-
ли», порожденные соприкосновением с окружающим миром.

32 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]. С. 311–312.
33 Там же. С. 313.
34 Bushelle E.D. The Joy of the Dharma. P. 151.
35 В связи с отсутствием в японском языке грамматической категории числа невозможно

определить, идет ли речь об одном божестве или нескольких.
36 В оригинале дословно кё:гэн киго, «слова безумца, речи краснобая». Выражение китай-

ского поэта Бо Цзюй-и, весьма распространенное в средневековой Японии. См.: Трубни-
кова Н.Н. «Путь песен» и «Путь Будды». С. 293.

37 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]. С. 312.
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Раздел «Дождь», сезон «Весна»

№ 2139: Ми-но уса-о комака-ни омофу юфугурэ-ни содэ-но ухэ-мадэ ха-
русамэ-дзо фуру38.

В сумерках, когда я размышляю о постигших меня печалях, тихий ве-
сенний дождь струится по моим рукавам.

Стихотворения «Ста строф о временах года» показывают восприятие по-
этом своих отношений с людьми, его сомнения в своих возможностях идти
по пути Будды, постичь истину или оставаться невозмутимым перед лицом на-
двигающихся событий, отражают понимание Дзиэном устройства мира и ощу-
щение поэтом современных ему событий. К. Ацев, анализируя влияние чань-
буддизма на китайскую литературу, отметил: «У чань и поэзии один и тот же
вкус»39. Это утверждение полностью применимо ко многим поэтическим жан-
рам средневековой Японии: у японского буддизма и поэзии один вкус.

Отражение в поэзии восприятия окружающего мира (природы и социу-
ма) – способ приближения буддийской истине.

Раздел «Любовь», сезон «Осень»

№ 2280: Коро-ва аки хитори нуру ё-но канэ-но нэ-о идзутика сасофу ни-
ва-но мацукадзэ40.

Осенняя пора. Куда же в эту одинокую ночь ветер среди сосен в саду
уносит звон колокола?

В «Ста строфах о временах года» традиционными средствами японской поэ-
зии передается образ жизни, посвященной следованию буддийскому учению.
Сами эмоции, размышления и сомнения, которые фиксируются в вака или по-
рождаются при декламации, – проявление истинной сущности. Новое понима-
ние значения японской поэзии (вака как  дхарани) делает стихотворения это-
го цикла не только зеркалом души поэта, но и средством обретения духовного
прозрения.

Цикл в Исэ также в полной мере отражает зрелые буддийские и исто-
риософские воззрения поэта, оформившиеся к этому времени и проявивши-
еся также в историческом трактате «Мои скромные заметки», написанном
примерно  в  это  же  время.  Основные  философско-религиозные  положе-
ния, отраженные в цикле, – это пространственно-временные представления
сангоку маппо:41, представления о японских божествах  ками в буддийской

38 Там же. С. 295.
39 Ацев К. О влиянии чань-буддизма на средневековую китайскую литературу //  Буддизм

и культурно-психологические традиции народов Востока. Новосибирск, 1990. С. 133.
40 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]. С. 310.
41 Маппо: – «конец Закона», согласно буддийским представлениям это эпоха после ухода

Будды, в которой происходит упадок буддийского учения.  Сангоку – «три страны», Ин-
дия, Китай и Япония (см.:  Федянина В.А.  Учение Тэндай в поэзии Дзиэна. С. 165–174).
Идея сангоку подчеркивала приход буддийского учения в Японию из Индии через Китай.
Идея  сангоку  отражена во многих памятниках средневековой литературы,  например,
в «Собрании стародавних повестей» (Кондзяку моногатари-сю:, 1120-е гг.), где она выра-
жена в том числе на уровне структуры сборника (рассказы об Индии, Китае, Японии).
См.: Бабкова М.В., Коляда М.С., Трубникова Н.Н. Многообразие буддийских путей в «Со-
брании стародавних повестей» // Японские исследования. 2021. № 1. С. 49–63.
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традиции, главенство богини Аматэрасу в пантеоне японских божеств, под-
чиненность всех событий принципам мироздания (до:ри).

«Песни об учении Будды»
в цикле «Сто строф о временах года»

В изучаемый нами цикл отдельным разделом входят «песни об учении
Будды» – более ранний жанр духовной поэзии, нежели «песни радости».
Шесть стихотворений (№№ 2290–2295) об учении Будды изложены у Дзи-
эна  в  последнем  тематическом  разделе.  Внутри  данного  раздела  также
соблюдается разделение вака по сезонам, от весны к зиме.

Стихотворения  раздела  посвящены  толкованию  буддийского  учения
в Японии. Дзиэн в поэтической форме пишет: об уходе в нирвану Будды
Шакьямуни в 15-й день 2-й луны, № 2290, весна; о рождении Будды Шакья-
муни  в  этом  мире  в  7-й  день 4-й  луны,  № 2291,  лето;  о  будде  Амида,
№ 2292,  осень;  о  способе  избавления  от  прегрешений,  о  будде  Амида,
о судьбе буддийского учения, № 2293–2295, зима. Согласно традиционному
лунному календарю, новый год обычно начинается в период между 21 янва-
ря и 21 февраля по григорианском календарю и считается началом первого
сезона, весны. В связи с этим следует, что 1-я – 3-я луны года – это весна,
4-я – 6-я – лето и т.д.42

Сутры и китайские комментарии к ним на японский язык не переводи-
лись и бытовали в Японии на китайском языке. Японская поэзия  вака ча-
стично взяла на себя функцию пояснения сути буддийского учения на япон-
ском  языке.  Дзиэн  неоднократно  в  своих  работах  указывал,  что  родным
языком он пытается «смягчить» (яварагэру)  язык китайских текстов.  Рас-
смотрим подробнее, как средствами японского языка и поэтической образно-
сти Дзиэн более доступно излагал своим современникам буддийское учение.

Раздел «Учение Будды», сезон «Осень»

№  2292:  Тацу  сома-я  намуамидабуцу-но  коэ  хикэба  ниси-ни  изанафу
аки-но ё-но цуки43.

О, священный лес! Восславишь Амиду – и осеняя полночная луна зовет
на запад!

Многофункциональный образ луны задает настроение: это символ оза-
рения и просветления, символ вечного, «любование ею – один из видов эс-
тетического наслаждения»44. Выражение тацу сома, буквально «лес, в кото-
ром я стою», отсылает к стихотворению Сайтё (767–822), основателя школы
Тэндай, и указывает на лес на горе Хиэй45. На ней расположен монастыр-
ский комплекс Энряку-дзи, главный в школе Тэндай. Здесь Дзиэн для расши-
рения семантического поля данной вака применил характерный в японской

42 Долин А.А.  История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах: в 4 т.
Т. 1: Романтики и символисты. СПб., 2007. С. 250.

43 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]. С. 311.
44 Бреславец Т.И. Нанизанные строфы японской поэзии. Владивосток, 2021. С. 50, 72.
45 Федянина В.А. Учение Тэндай в поэзии Дзиэна. С. 171.
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поэзии прием хонкадори – «“следование изначальной песне”, скрепляющий
нитями реминисценций части поэтического замысла»46.

«Восславишь Амиду» – примерный перевод «памятования о будде» На-
му Амида Буцу («Славься,  будда Амида!»),  которое именно в таком виде
полностью перенесено в стихотворение.  Повторение  этого нэмбуцу стало
одной из  практик  амидаистских школ Японии:  теоретические  положения
и ритуальные практики  амидаизма  складывались внутри школы Тэндай.
Выражение «зовет на запад» также указывает на будду Амиду, ассоциирую-
щегося с западным направлением, в котором располагается его Чистая зем-
ля, «рай».

Следующее стихотворение относится к другому сезону и также содер-
жит элементы, присущие данному жанру и вака в целом: «отсылка» к стихо-
творению выдающегося и всем известного поэта, а также указание на буд-
дийский обряд и его значение.

Раздел «Учение Будды», сезон «Зима»

№ 2293: Миё-но хотокэ митикадзу гёмэй-о коэ-ни татэтэ коно хито-
тосэ-но цуми-дзо киэнуру47.

Воспев имена трех тысяч будд из трех времен, избавишься от прегреше-
ний этого года.

Три времени, периода (сандзэ,  здесь –  мити) – это прошедшее, буду-
щее и настоящее48. «Изначальной песней» послужило стихотворение Ки-но
Цураюки (866–945) в разделе «Зима» в «Собрании японских песен, не во-
шедших в прежние антологии» (Сю:и вакасю:, 1007). В своем стихотворе-
нии Дзиэн поясняет, как через один из буддийских обрядов покаяния очи-
ститься от грехов. Это обряд возглашения имен будд (буцумё:э). Возглашая
имена будд прошлого, настоящего и будущего, каются в прегрешениях дан-
ного года и выражают благодарность всем буддам. Данный обряд продол-
жает существовать до сих пор и проводится в буддийских храмах примерно
в середине декабря. Изначально в нем читалась «Сутра имен будды» (Буцу-
мё:кё:), а позднее – «Сутра имен трех тысяч будд в трех кальпах» (Санко:
сандзэн буцумё:кё:)49.

Анализ стихотворений цикла «Сто строф о временах года» показывает
различие  между  «песнями  радости»  хо:раку и  «песнями  об  учении»
сяккё:ка. При имеющейся нечеткой определенности терминов хо:раку и сяк-
кё:ка можно утверждать, что хо:раку – это стихотворения-подношения, на-
писанные на широкий спектр классических тем. Песни об учении, сяккё:ка,
написаны на буддийские темы и могут быть причислены к  хо:раку,  если
подносятся божествам.

46 Бреславец Т.И. Нанизанные строфы японской поэзии. 2021. С. 24.
47 Дзиэн. Сюгёкусю [Собрание драгоценных жемчужин]. С. 311.
48 См.: Федянина В.А. Учение Тэндай в поэзии Дзиэна. С. 168.
49 Фиссер М.В. де. Древний буддизм в Японии. М., 2016. С. 250–251.
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Заключение

В XII в. обычай японских монахов включать чтение стихотворений вака
в буддийские ритуалы привел к тому, что поэтические строфы стали подно-
шениями в святилища божествам ками. Под влиянием различных религиоз-
ных традиций – вера в местных божеств, буддизм – и их обрядовых практик
в Японии сформировался особый жанр духовной поэзии – «песни радости»,
хо:раку.

Не  переводившиеся  на  японский  язык  сутры  и  комментарии  к  ним
на китайском языке требовали пояснения и адаптации для японцев. Одним
из механизмов адаптации стала японская поэзия, ее духовные жанры, в част-
ности хо:раку. Стихотворения хо:раку – средство осмысления мира, их сло-
жение и рецитация – путь к самосовершенствованию и просветлению.

Текстологический анализ  хо:раку «Сто строф о временах года» Дзиэна
дает представление об основных особенностях этого жанра, призванного пре-
дать суть буддийского учения на японском языке в традиционных темах и об-
разах. Описанные в предисловии и послесловии данного цикла теоретиче-
ские воззрения на японские стихотворения свидетельствуют о сопоставлении
вака  и дхарани, о поднесении  вака  японским божествам. В стихотворениях
этого цикла буддийская тема звучит в явном виде в основном в последнем
разделе сяккё:ка, остальные темы носят светский характер. Однако религиоз-
ное содержание цикла определяется его тематической общностью: разделить
с божеством в Исэ, Аматэрасу, радость от следования учению Будды. Стихо-
творения «Сто строф о временах года» призваны создать образы мира для его
познания, наставить на путь Будды и вести к просветлению.
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Buddhist tradition and Japanese poetry
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(based on “One Hundred Verses about the Seasons” by Jien)

Vladlena A. Fedyanina

Moscow City University. 4 2nd Sel’skokhozjajstvennyj proezd, Moscow, 129226, Russian Federa-
tion; e-mail: FedyaninaVA@mgpu.ru

Kseniya V. Bolotskaya

Moscow City University. 4 2nd Sel’skokhozjajstvennyj proezd, Moscow, 129226, Russian Federa-
tion; e-mail: bolotskaiakv@yandex.ru

The study discusses the relationship between Buddhism and poetry in early medieval
Japan drawing on the cycle of poems “One Hundred Verses about the Seasons” (Shikidai
hyakushu) dedicated to the shrine in Ise and written by the Tendai monk Jien (1155–
1225). The paper deals with discursive strategies and ritual practices based on the exam-
ples of the cycle “One Hundred Verses about the Seasons” by Jien, by which Buddhism
in early medieval Japan consecrated a new ritual use of one of the genres of court litera -
ture,  waka poetry.  The paper briefly describes the process of incorporating the forms
of Japanese waka poetry into Buddhist rites, traces the appearance of “songs of joy from
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following the teachings of (Buddha)” (ho:raku) in ritual practice, explains the meaning
of the word ho:raku, describes a stage in the development of poetic theory formulated
within  the  framework  of  Japanese  esoteric  Buddhism,  characterizes  the  essence  and
meaning of “songs of joy” in the Buddhist tradition. The authors point to the contribution
of Jien to the development of poetic theory and the relevance of new forms of waka,
“songs of joy” created on the basis of this theory. The textual analysis of the cycle “One
Hundred Verses about the Seasons”, its structure and content allows identifying the fea-
tures of the genre of spiritual poetry ho:raku. The results also display how secular themes
(nature, love lyrics) are reinterpreted to convey the experience of learning the teachings
of Buddha, show the functioning of waka poetry as a means of preaching Buddhist teach-
ings, as a way to comprehend the truth and achieve enlightenment.

Keywords: Buddhism in Japan, Tendai school, Japanese poetry, Buddhist poetry, waka,
“songs of joy from the teachings of the Buddha” (ho:raku)
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poeziya skvoz’ prizmu ‘pesen radosti’ (na materiale tsikla ‘Sto strof o vremenakh goda’
Dziena)” [Buddhist tradition and Japanese poetry from the perspective of ‘Songs of Joy’
(based on ‘One Hundred Verses about the Seasons’ by Jien)], Filosofskii zhurnal / Philo-
sophy Journal, 2023, Vol. 16, No. 4, pp. 55–69. (In Russian)
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