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Литературные  памятники  сохраняют  материальный и  ду-
ховный опыт различных культур и эпох и поэтому являются
уникальным источником для изучения истории, антропологии,
культурных кодов народов и цивилизаций. С их помощью мож-
но преодолеть пространство и время и ощутить себя свидете-
лем описываемых событий, соприкоснуться с их участниками,
проникнуться их чувствами и мыслями, увидеть мир, в котором
они живут, и окружающие их предметы.

Особый  жанр  средневековых  литературных  памятников
Японии – это  сэцува (назидательный рассказ, повествование),
которые представляют собой собрания поучительных историй,
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притч, легенд, анекдотов, имеющих как светский характер, так
и конфуцианское или буддийское происхождение.

Выдающихся сборников  сэцува,  переведенных на русский
язык, не так уж мало. К их числу относятся «Нихон рёики –
японские  легенды  о  чудесах»  в  переводе  А.Н.  Мещерякова,
«Стародавние повести» (отдельные главы «Кондзяку монога-
тари-сю:»)  в  переводе В.С.  Сановича,  «Рассказы, собранные
в Удзи» («Удзи сю:и моногатари») в переводе Г.Г. Свиридова,
«Собрание песка и камней» («Сясэкисю:», кон. XIII в.) в пере-
воде Н.Н. Трубниковой.

Cэцува появились  в  Японии  вместе  с  распространением
буддизма (первые сборники буддийских сэцува относятся к ру-
бежу VIII–IX вв.) и изначально представляли собой собрания
именно буддийских притч и историй. Однако постепенно при-
мерно к концу XI в. сэцува помимо буддийских тем стали вклю-
чать и конфуцианские сюжеты, а также чисто светские расска-
зы. Таковым является и памятник XIII в. «Сборник наставле-
ний  в  десяти  разделах»,  авторство  которого  приписывается
некоему монаху в миру Рокухара Дзиродзаэмону, предположи-
тельно человеку из окружения Ходзё-но Сигэтоки (1198–1261),
который на протяжении многих лет занимал должность помощ-
ника сиккэна (регента при сёгуне), а также военного смотрите-
ля cёгуна в императорской столице.

Предлагаемое читателю издание подготовлено известным
российским японоведом и буддологом Н.Н. Трубниковой, оно
снабжено подробным предисловием, в котором дается всесто-
роннее описание памятника, исследуется история его создания
в контексте политических событий того времени, анализиру-
ются версии его авторства, определяется его место в японской
литературной традиции  сэцува.  Каждый из  рассказов  сопро-
вождается подробным комментарием. Кроме того, книга снаб-
жена целой системой указателей в форме кратких словарей –
в том числе именного,  терминологического,  географического,
а также указателя источников, имен будд, бодхисатв, божеств
и буддийских персонажей,  названий  ведомств  и  должностей,
что дает возможность оценивать ее как своеобразную энцикло-
педию духовной  и  политической  жизни  раннесредневековой
Японии.
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Вместе с тем данное издание предлагает читателю прочте-
ние текста с позиции истории религиозно-философской мысли.
Его специфика состоит в том, что переводчик с помощью ав-
торского предисловия и комментариев, не нарушая целостности
памятника,  в  то  же  время  предоставляет  возможность  взгля-
нуть на него под определенным углом зрения – а именно как
на образец практической философии. Такой опыт является осо-
бо  ценным в  связи  с  тем,  что  в  азиатских  культурах  эпохи
Средневековья философские идеи выражались главным обра-
зом не в философских сочинениях, а в разного рода религи-
озных текстах,  трактатах,  связанных с  тем или иным видом
искусств,  литературных произведениях,  театральных пьесах,
разного рода дидактических наставлениях, которые оказывали
влияние на формирование мировоззрения общества.

Сборник рассказов состоит из предисловия, десяти разде-
лов и заключения. В предисловии средневековый автор-соста-
витель  обозначает  свою цель  –  собрать  рассказы  старинные
и нынешние, в которых есть примеры, способные помочь моло-
дому поколению научиться, «как следовать за хорошим и избе-
гать дурного». Переводчик-комментатор уточняет, что этот сбор-
ник был призван стать подспорьем в подготовке к государствен-
ной службе, вероятно, при воинской ставке, служить воспита-
нию «“чуткости”, умения разбираться в людях, быстро и верно
оценивать ситуацию и действовать сообразно ей» (с. 67). На-
звания разделов говорят сами за себя: 1) «Нужно по-доброму
обходиться  с  людьми»;  2)  «Нужно  отдалиться  от  чванства»;
3) «Не презирать людские дела»; 4) «Нужно быть осмотритель-
ным с людьми»; 5) «Нужно выбирать друзей»; 6) «Нужно все-
гда поступать обдуманно»; 7) «Нужно быть преданным и пря-
мым»; 8) «Во всем нужно быть терпеливым»; 9) «Нужно уме-
рять свои запросы»; 10) «Нужно ценить дарования».

За этими названиями стоят подборки рассказов различно-
го происхождения: повествования о государях, их советниках
и подданных,  популярные изложения сюжетов из  китайских
классических  книг  и  летописей,  истории  о  буддийских  мо-
нахах и демонах, видениях и чудесных превращениях, саму-
раях  и  чиновниках,  придворных  дамах,  поэтах,  музыкантах
и простолюдинах.
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Аналитическая и комментаторская работа переводчика поз-
воляет разобраться во всем этом сюжетном и фактологическом
многообразии и выстроить определенную картину мировоззре-
ния и нравственных ориентаций военно-служивого сословия
эпохи Камакура (1185–1333).

В исследовательском предисловии Н.Н.  Трубникова  осу-
ществляет концептуальную реконструкцию текста. Она пока-
зывает, что большинство понятий в самих названиях разделов
сборника восходит к конфуцианской мысли, при этом выделяя
немногочисленные,  но  важные  отсылки  к  буддийскому уче-
нию (с. 77). Автор предисловия на конкретных примерах де-
монстрирует,  как целый ряд этических максим, вокруг кото-
рых строится  повествование,  совмещают в  себе  буддийские
и конфуцианские коннотации и как меняется их смысловая на-
грузка. Так реконструируя тему доброты, Н.Н. Трубникова от-
мечает, что хотя «многие из рассказов <…> вполне укладыва-
ются  в  рамки  буддийской  проповеди  милосердия  не  только
к людям,  но  и  ко  всем  живым  существам»  (с.  80),  понятие
доброты в данном тексте тесно связано с понимаем конфуци-
анской добродетели милосердия (жэнь) как качества челове-
колюбивых  и  сострадательных  государей,  проводящих  свои
дни в заботе о подданных, которое предполагает воспитание
в себе  чуткости  и  умеренности.  Также  автор  прослеживает
в тексте важную для мыслителей Японии всех времен доктри-
ну воздаяния за  добро или «отдачи долга» (хоон),  имеющую
буддийское происхождение, а также значимость чувства меры
в поступках, позволяющих человеку соответствовать ситуации
и иногда действовать даже вопреки формальным правилам.

Рассматривая рассказы из других разделов, автор прослежи-
вает их связь с конфуцианскими принципами отношений между
Государем и подданными, старшими и младшими, родителями
и детьми, друзьями, мужем и женой в иерархически выстроен-
ном социуме. При этом выделяются примеры осуждения непо-
мерной гордыни и восхваления скромности и смирения, привле-
кается сюжет из известного буддийского текста «Лотосовой сут-
ры», где описываются деяния Бодхисатвы Никогда Не Презира-
ющего (с. 89). Отдельными темами исследования выступает доб-
родетель преданности, или верности, определяющая в конфуци-
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анской философии отношение подданного к господину и жены
к мужу, а также «честности и прямоты», которые позволяют слу-
жить правителю с искренностью, не заботясь о личной выгоде.
Вместе с тем автор отмечает, что «самоограничению, умению до-
вольствоваться малым учат и буддисты, и конфуцианцы, и даосы,
но каждые на свой лад, и желания, которые надо смирять, в каж-
дом случае разные, хотя частично и совпадают» (с. 108).

Помимо этого, в предисловии и комментариях представлен
анализ терминов и отдельных слов, имеющих значимую смыс-
ловую нагрузку,  прослеживается  их  происхождение  и  связи
с той или иной религиозно-философской традицией.

Важной чертой подхода переводчика является скрупулезная
идентификация всех, даже не очень очевидных отсылок к разно-
го рода источникам и примерам. Это позволяет более рельефно
выявить уровень популярности и влияния тех или иных идей
и учений на момент создания данного текста. В результате опре-
деляется примерное соотношение цитирований и отсылок к кон-
фуцианским классическим книгам, китайским и японским лето-
писям, буддийским сутрам и трактатам, синтоистским сочинени-
ям, поэтическим антологиям, дневникам и т.д.  В исследовании
применяется и количественный анализ, показывающий числовое
соотношение персонажей – людей, богов, будд и духов, государей,
чиновников,  монахов  и  т.д.,  позволяющий  сделать  заключение
о том, кому адресован сборник и чьи идеи он выражает (с. 36–37).

Методология  прочтения  литературно-художественных  па-
мятников как историко-философских источников, представлен-
ная во вводной статье и комментариях, может служить ценным
руководством для дальнейших исследований такого рода.

Результатом  проделанной  работы  стало  не  только  введе-
ние в научный и литературный оборот еще одного уникального
памятника японской словесности,  но и искусное воссоздание
объемной картины духовной жизни Японии в эпоху перехода
от аристократической культуры к культуре воинства.
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