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Предисловие 

Вниманию читателя представляется коллективная монография, ко-
торая стала продолжением научного проекта «Социальное дистан-
цирование и самоизоляция на Востоке: традиции и современность», 
начатого в 2020 г. Проект нацелен на то, чтобы выяснить, какова в 
государствах и обществах Востока роль традиционных структур в 
урегулировании современных кризисов, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции. По мере углубления в исследова-
тельскую проблему участники проекта поставили перед собой более 
широкие задачи. Авторский коллектив был расширен почти вдвое по 
сравнению с проектом, а цель монографии  — не только выяснить, 
как традиционные культуры и институты Востока реагируют на вы-
зовы, спровоцированные COVID-19, но и раскрыть опыт прошло-
го восточных государств и обществ в тех сферах, которые сегодня 
составляют характерные черты «коронавирусной» эпохи. Речь идет 
прежде всего о борьбе с распространением заразных болезней, са-
нитарно-гигиенических мерах, а также о добровольном или вынуж-
денном ограничении социальных контактов, получившем сегодня 
название «социального дистанцирования». 

Страны Востока, с их длительным и неравномерным переходом 
от традиционных обществ к обществам современным, представляют 
разные модели реагирования на изменения в мире. В этих условиях 
важно понять, какое место практики социального дистанцирования 
и самоизоляции (включая аскетизм, отшельничество и разного рода 
этикетные нормы поведения в публичных местах), а также соблю-
дение гигиены и норм санитарии играли в традиционных культурах 
разных стран Востока. Настоящая монография — это в том числе по-
пытка взглянуть на текущее положение вещей как бы со стороны, из 
исторической перспективы. Авторам интересно было не только рас-
смотреть, как и почему страны Востока реагировали на кризис, но 
и понять, есть ли у этих реакций ясные предпосылки в истории и 
традиционных культурах этих стран. Монография, не претендуя на 
всесторонний анализ явлений, связанных с социальными дистан-
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циями и эпидемиями, призвана осветить ряд подобных вопросов. 
Авторский коллектив исходил из предположения, что спе цифика со-
временных моделей борьбы с «корона-кризисом» и реакций на него 
складывалась в том числе благодаря влиянию элементов традицион-
ных культур Востока.

Восток, с одной стороны, представляется авторам монографии, 
в самом широком смысле, как историко-культурное пространство, 
которое в течение долгого времени развивалось особым по сравне-
нию с западными сообществами путем (хотя и с характерными для 
Запада элементами хозяйственно-экономической и политической 
жизни); поэтому Восток исторический в настоящей монографии ли-
шен четких географических границ. Вместе с тем, говоря о Востоке 
современном и особенно о реагировании восточных государств на 
коронавирусную эпидемию, невозможно игнорировать и текущие 
политико-государственные границы. 

Эти соображения нашли отражение в структуре монографии, по-
строенной на выделении четырех больших регионов  — Восточной 
Азии, Южной Азии, Ближнего Востока и Африки. Эти регионы обла-
дают выраженной цивилизационно-культурной спецификой и, как 
правило, внутренними устойчивыми хозяйственно-экономически-
ми отношениями и логистической системой. При этом авторы насто-
ящей монографии отдают себе отчет в том, что в ряде случаев про-
вести четкие границы между данными регионами довольно сложно. 
Так, например, элементы буддийской культуры могут быть найдены 
в странах как Восточной, так и Центральной Азии, общества и куль-
туры Южной и Юго-Восточной Азии несут на себе также отпечаток 
монотеистических религий, а понятие «Ближний Восток» сегодня 
может включать в себя северную часть Африканского континента 
(см. об этом подробнее ниже). 

Отметим ряд методологических особенностей этой монографии.
Комплексность. Это первое в отечественной историографии ком-

плексное коллективное исследование, посвященное вопросам эпиде-
мий и практик борьбы с ними в азиатских и африканских обществах, 
социального и духовного дистанцирования, уединения, мироотре-
чения, аскезы, восприятия данных явлений в социумах и культурах 
Востока, их социальных, политических аспектов, отражения в языке 
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и культуре. Данный труд приобретает особую актуальность в кон-
тексте переживаемой современным миром беспрецедентной гло-
бальной эпидемии, опыт которой предстоит подробно изучить и 
осознать. 

Полирегиональность. Коллектив авторов осуществляет анализ 
опыта, связанного с социальным дистанцированием, практиками 
борьбы с эпидемиями и их репрезентацией в целом ряде регионов 
Востока — от Африки до Восточной Азии.

Широкие хронологические рамки. Исследования охватывают сю-
жеты в широком временном спектре — от древности и раннего Сред-
невековья до самого актуального периода, точкой отчета которому 
послужила пандемия нового коронавируса COVID-19.

Мульти- и междисциплинарность. В монографии представлен 
объемный взгляд на проблему социальной дистанции и изоляции, 
борьбы с массовыми заболеваниями на Востоке с позиций различных 
социальных и гуманитарных наук  — истории, философии, культу-
рологии, искусствоведения, филологии, лингвистики, политологии, 
социальной антропологии. Будучи представителями разных обла-
стей знания и научных школ, авторы обращаются к малоизученным 
аспектам общественной, культурной, политической, хозяйственной 
жизни восточных обществ, проводя параллели с репрезентацией тех 
или иных феноменов в различные эпохи и, таким образом, создавая 
многоплановую картину, позволяющую обобщить опыт целого ряда 
стран и народов Востока применительно к изучаемым явлениям. 
Многие главы отражают результаты исследований, выполненных в 
поле соприкосновения нескольких наук, что придает коллективной 
монографии междисциплинарный характер. 

Методический потенциал. Материалы книги могут быть исполь-
зованы в образовательном процессе при обучении студентов, чья 
будущие профессии связаны со странами Востока и их исследова-
нием. Не менее интересной работа может оказаться для подготовки 
специалистов в сфере медицины, санитарии, безопасности, экономи-
ки, культурологии, различных направлений межкультурной комму-
никации, международных отношений и целом ряде других областей, 
для изучения опыта преодоления кризисных ситуаций и сохранения 
устойчивости обществ, многие из которых имеют многовековую и 
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даже многотысячелетнюю историю, и компаративного анализа прак-
тик различных стран.

Со времени начала пандемии COVID-19 научный мир прилагает 
напряженные усилия не только для борьбы с данным заболеванием, 
но и для изучения изменений, которые привнесла эпидемия в жизнь 
современного человека, а также механизмов управления социумом и 
новыми рисками, инструментов кризисного менеджмента, сотрудни-
чества, коммуникации перед лицом нестандартных вызовов. Не ме-
нее важной является и работа по осмыслению исторического опыта 
преодоления кризисных ситуаций в культурном, социальном, поли-
тическом, хозяйственном измерениях, концептуализация подходов с 
учетом традиций, ценностей, интересов отдельных обществ. В этом 
контексте чрезвычайно важно изучение соответствующего опыта 
социумов Азии и Африки с их культурным, духовным, социальным 
разнообразием, самобытными путями модернизации и подходами 
к сочетанию традиционного и современного. В предлагаемой книге 
предпринята попытка рассмотреть вышеуказанные вопросы на при-
мере целой палитры увлекательных и зачастую малоизученных сю-
жетов из жизни стран и народов Востока, которая, как надеются ее 
авторы и редакторы, внесет вклад в развитие данного актуального 
научного направления. 

Внутри каждого из разделов читатель найдет от одной до не-
скольких «историй», отражающих исторический или современный 
опыт реагирования восточных культур и обществ на те явления, ко-
торые, с одной стороны, сегодня прочно ассоциируются с коронави-
русом, а с другой — традиционны для Востока. Разделы организова-
ны по хронологическому принципу — от более древних «историй» к 
современным, чтобы читателю было удобнее ориентироваться в ма-
териале. 

Монографию открывает раздел, посвященный обществам Вос-
точной Азии — страны этого региона, как известно, были затрону-
ты коронавирусом одними из первых. В главе, посвященной Япо-
нии, Е.С. Штейнер исследует разнообразные практики реагирова-
ния как элитарной, так и народной культуры Японии разных эпох 
на социальные катастрофы: и эпидемии различных контагиозных 
болезней, и смуты и междоусобные войны, которым сопутствова-
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ло распространение морального релятивизма, жестокости и прочих 
проявлений социальной деструкции. В Японии с ранних эпох воз-
ник весьма разработанный ритуал (ритуалы) магических действий в 
отношении заболеваний и их имперсонаторов — разного рода персо-
нажей в пантеоне демонов эпидемических заболеваний, фактически 
дошедший в своих основных чертах до современности. Различные 
ритуалы и практические действия сохранились и в наше время, их 
можно увидеть, например, в таких повсеместно присутствующих в 
японской повседневности практиках и обычаях как, например, теми-
дзуя — прихрамовые сооружения для омовения рук и рта, или онсэ-
ны — горячие источники под открытым небом, и т.д. От социальных 
катаклизмов можно было спасаться путем тех или иных способов 
отшельничества, частично реального, а частично виртуального  — 
в игровом формате пострижения в монахи или духовного копиро-
вания отшельничества благородных мужей прошлых эпох. В главе 
приведен анализ широкого спектра ритуальных практик, а также на-
родных поверий, нашедших применение в том числе и в ситуации 
COVID-19, связанных с буддийскими, синтоистскими и прочими 
традиционными верованиями. 

Разного рода народные обряды, связанные с попытками «задо-
брить» духов различных эпидемических болезней, были характерны 
и для ближайшего соседа Японии  — Кореи. В главе, посвященной 
Корее периода Чосон (1392–1897), Н.А. Чеснокова дает целую пано-
раму общественных реакций на различные заболевания и эпидемии 
в это важнейшее для истории корейской государственности время: 
в виде как народных поверий и стереотипов, так и развития офици-
альной и народной традиционной медицины, первоначально нахо-
дившейся под сильным влиянием шаманизма, буддизма, даосизма и 
особенно неоконфуцианства, а также китайских медицинских прин-
ципов и приемов. Начиная с XVI в. в Корею стали проникать сведе-
ния о западной медицине, а также новые заболевания, и со временем 
появились свои собственные методики борьбы с оспой, корью, хо-
лерой, сифилисом и другими заразными болезнями. Практика мас-
совых вакцинаций появилась в Корее относительно поздно — когда 
после «открытия» Кореи получили преимущественное развитие ме-
тоды западной медицины. Появление гигиенических, санитарных и 
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карантинных мер — все это следствие усиливавшейся европеизации 
верхних эшелонов корейского социума в конце периода Чосон. В со-
временной Республике Корея, несмотря на развитую индустрию со-
временной медицины, традиционная корейская медицина по-преж-
нему сохраняет свою роль и место в общей системе здравоохрани-
тельных мер и практик. 

Китайские сюжеты затронуты в двух главах настоящей моно-
графии. В главе А.В. Михалева подробно разбирается маньчжур-
ская эпидемия бубонной чумы начала ХХ в. Эпидемия, начавшаяся 
в 1910  г. в районе станции Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) «Маньчжурия», затем распространилась на весь северо-вос-
ток империи Цин. Эпидемия рассматривается на фоне грандиозных 
перемен в существовании огромных пространств региона Внутрен-
ней Азии (Inner Asia) и активной политики Цинских властей в по-
следние десятилетия их правления по колонизации китайцами этих 
территорий (до середины ХIХ в. власти препятствовали проникно-
вению ханьских переселенцев на заповедную территорию их изна-
чальной «малой родины»). Показано давление иностранных держав 
(России, Японии и Франции) на власти Китая в плане побуждения 
последних к принятию эффективных мер против распространения 
эпидемии за пределы Маньчжурии, деятельность китайских врачей. 
При этом открытое вмешательство иностранных держав, использо-
вавших силовые инструменты для создания санитарных кордонов и 
других карантинных мер, нанесло очередной ощутимый удар по пре-
стижу Цинской династии, и так уже близившейся к своему краху. 

В главе Л.С. Веселовой исследуется такой социальный инсти-
тут, как гуаньси (дословно — «отношения», «взаимоотношения лю-
дей»), и то, как переживаемая человечеством эпидемия коронавиру-
са трансформирует некоторые социальные привычки и стереотипы 
миллионов китайских граждан на фоне стремительного расшире-
ния использования ими цифровых инструментов. Даже после того, 
как власти КНР весной 2020 г. первыми из всех других правительств 
смогли взять под контроль эпидемию COVID-19, сотни миллионов 
граждан КНР продолжают соблюдать карантинные меры, а исполь-
зование интернета в выполнении служебных обязанностей, в обще-
нии людей, при совершении покупок товаров повседневного спроса 
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в значительной степени превышает «доковидный» уровень. В этих 
условиях ускоряется процесс трансформации содержания тради-
ционного формата неформальных взаимоотношений, таких как 
гуаньси. По мере того как значительная часть  их  функционала пе-
реключается на соцсети, мессенджеры, форумы и другие электрон-
ные способы коммуникации, появляются так называемые быстрые 
гуаньси. Сегодня к функционированию гуаньси подключаются даже 
иностранцы. Автор делает вывод, что, несмотря на изменение тради-
ционного формата данного социального института, его значимость 
отнюдь не уменьшается, а возрастает по сравнению с предшествую-
щим периодом.

 Вопрос сохранения и поддержания социальной дистанции, ее 
сокращения или увеличения может быть прослежен на основе не 
только изучения социальных практик или институтов, но и эволю-
ции литературного или разговорного языка соответствующей стра-
ны. Такого рода анализ предложен в главе У.П. Стрижак, которая на 
материале японского языка, взятого в сравнении с английским и рус-
ским, пришла к выводу о том, что в современном японском обще-
стве имеется тенденция к сокращению социальной дистанции в силу 
упрощения и отказа от свойственных ранее японскому языку слож-
ных форм обращения, формул вежливости, нивелирования языко-
вых и речевых оборотов, ассоциируемых с теми или иными элитны-
ми группами, и т.д. Намеченные в этой главе методики анализа, как 
представляется, могут и дальше применяться в исследованиях по со-
циальным процессам в Японии и в других странах.

В работе А.А. Долина разбирается еще один вариант «социаль-
ного дистанцирования» — уже в условиях современного японского 
общества — феномен «добровольных затворников» — хикикомори. 
Так в Японии называют людей молодого возраста, замыкающихся на 
жизни в собственном доме или квартире и не проявляющих желания 
устраиваться на работу, посещать учебу и вообще как-то участвовать 
в жизни общества. Этих людей нельзя считать бездомными, а суще-
ствуют они, как правило, за счет родителей или близких родствен-
ников, не способных отказать в помощи своему чаду. Психологиче-
ский портрет типичного хикикомори — это недоверие и страх перед 
внешним миром, нежелание общаться с окружающими, безнадеж-
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ность относительно способности реализовать себя в жестоком окру-
жающем мире, уход от контактов с другими людьми, нерешитель-
ность и неуверенность в себе. Первоначально казалось, что данный 
феномен — чисто японское явление, зафиксированное социологами 
и психологами еще в 1970-е годы, но потом оказалось, что он проя-
вил себя и в ряде других стран Восточной Азии и даже в Европе. За-
канчивает автор свой анализ довольно мрачным прогнозом предсто-
ящего в будущем быстрого усугубления этой проблемы по мере того, 
как глобализация ввергает в кризис традиционные системы ценно-
стей, веками державшиеся на групповых, корпоративных структу-
рах. Усилившая тенденцию к самоизоляции пандемия коронавируса 
лишь делает эту перспективу еще более тревожной.

Раздел «Южная Азия» открывает глава, написанная Д.Н. Воро-
бьевой и посвященная тому, как в разных религиозно-философских 
традициях, бытовавших в средневековой Индии — буддизме, джай-
низме, индуизме — отражались идеи уединения и аскезы. На Запа-
де сегодня весьма популярны многие практики, целиком или в ка-
кой-то своей части нацеленные на тренировку аскезы и других видов 
самоограничений — йога, медитация, випассаны. В массовом созна-
нии Индия, родина буддизма, которую он в итоге практически пол-
ностью покинул (как раз по окончании рассматриваемого в данной 
главе периода), до сих пор нередко ассоциируется с образами Будды, 
сосредоточенного на своем внутреннем мире и отрешенного от мира 
внешнего. Автор справедливо отмечает, что «каждый исследователь, 
работающий (или работавший) в поле индийской культуры, не из-
бежал рассуждений об аскетизме». Аскетические подвиги приписы-
ваются многим значимым в индийских культурах фигурам, начиная 
от Будды и Шивы и заканчивая мифологическими женщинами-аске-
тами, в частности, супругой Шивы Парвати; это не могло не найти 
отражение в скульптурных изображениях этих героев. Автор этой 
главы последовательно отслеживает основные символы и атрибуты 
индийской скульптуры, по которым мы можем определить типич-
ный образ средневекового аскета, попутно обращая внимание и на 
канонические различия в раннесредневековых религиозных тради-
циях Индии. Идеалы аскезы, выраженные в сложившейся в то время 
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индийской иконографии, служат духовным увещеванием для почи-
тателей индийских религий и сегодня. 

Всемирную известность индийской культуре принесла и еще 
одна традиционная система — аюрведа, уходящая своими корнями 
в глубокое прошлое. Сегодня аюрведа представлена в нескольких ва-
риантах: в форме институализированной традиционной медицин-
ской системы, официально признанной в Индии; в форме народной 
индийской медицины, а также в глобализированной форме, которая 
в основном известна на Западе (современные антропологи называют 
ее также аюрйогой). Глава, написанная Г.Б. Копелиович, посвяще-
на исследованию того, насколько эффективны оказались две первые 
формы аюрведы в период эпидемии коронавируса. Особое внимание 
автор уделила истории развития традиционной индийской медици-
ны в период британского колониализма, полагая, что именно тогда 
были заложены принципы отношения к аюрведе в современной Ин-
дии, которые сложно назвать исключительно благожелательными. 
Как отмечает автор, специалисты по аюрведе предлагали свои ориги-
нальные методы борьбы с новейшим недугом коронавируса, хотя их 
эффективность пока сложно оценить, и это кардинально не отрази-
лось на общем отношении к аюрведе в Индии — традиционная ме-
дицина, как констатирует автор главы, здесь по-прежнему уступает 
позиции западной. 

Индия является своеобразным мостом между Восточной Азией и 
тем, что называется «Средним Востоком», «Центральной Азией» или 
«Ближним Востоком». 

Раздел «Ближний Восток» посвящен культурам, которые, в от-
личие от двух других регионов Востока, сложно соотнести исключи-
тельно с Азией. Мы решили дать этому региону в настоящей моногра-
фии именно такое название, а не, скажем, «Ближний Восток и Север-
ная Африка» (понятие, широко набирающее популярность сегодня, в 
частности, в англо- и русскоязычной историографии), чтобы, с одной 
стороны, указать на преемственность и тесную связь ключевых этно-
языковых традиций этого региона — семитской, иранской и тюрк-
ской, а с другой — чтобы оставить возможность рассмотреть ключе-
вые тенденции борьбы с коронавирусом на африканском континенте 
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в отдельном разделе. Арабский мир, таким образом, объединяет в 
данной монографии два раздела — «Ближний Восток» и «Африка». 

Раздел «Ближний Восток» открывает глава, подготовленная А.В. Му- 
равьевым и посвященная осмыслению феномена странничества и ми-
роотречения в средневековых сирийских обществах, которые истори-
чески и культурно распались на две большие традиции, сохранявшие, 
впрочем, прочные связи даже под властью ислама — восточно-сирий-
скую и западно-сирийскую. Автор показывает, как традиции, сложив-
шиеся в двух разных, но связанных между собой регионах прожива-
ния этой группы семитского населения Ближнего Востока, обрели ре-
гиональные особенности и повлияли на последующие традиции, в том 
числе и на ислам. Западно-сирийская христианская традиция предло-
жила особый тип отшельничества и странничества, который автор 
называет «реализацией свободы ближневосточного жителя поздней 
античности» и который в немалой степени повлиял на отношение к 
аскетизму в византийской традиции. В отличие от аскета в Западной 
Сирии, который, духовно «уходя от мира сего», возвращался к нему 
преображенным для проповеди, аскет с востока Большой Сирии чаще 
предпочитал полный физический разрыв с обществом, чтобы зани-
маться интеллектуальной деятельностью и упражняться в обуздании 
своих страстей. В каком-то отношении это сближает восточную си-
рийскую традицию с южноазиатскими религиозно-философскими 
традициями, а западную — с исламским суфизмом.

Первым мусульманским аскетам были свойственны те же духов-
ные искания, что и их современникам, принадлежавшим к соседним 
духовным и культурным традициям. В главе М.А. Алонцева просле-
живается история появления и изменения аскетических настроений 
и практик среди первых мусульманских мистиков и суфиев. Автор 
полагает, что одной из важнейших задач так называемого классиче-
ского периода развития суфийской литературы Х–ХIII вв. (в основ-
ном персоязычной) была систематизация «суфийской науки», что 
нашло отражение, в частности, не только в легализации аскетиче-
ских практик, но и фактически в попытках идеализации образа му-
сульманских отшельников, возводящих свои аскетические практики 
к самому пророку Мухаммаду. Вместе с тем, по мнению автора гла-
вы, этот образ не лишен противоречий, что, вопреки ожиданиям по-
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пуляризаторов «суфийской науки», нередко становилось предметом 
критики со стороны политических фигур того времени. В конце кон-
цов, заключает автор, суфиям все-таки удалось преодолеть это про-
тиворечие и выработать такие представления об уединении, которые 
позволяли бы им исполнять одновременно и духовные упражнения, 
и мирские обязанности.

Суфизм ассоциировался не только с аскетическими упражнени-
ями, призванными обуздать душу, но и с книжной культурой и раз-
витием мусульманских наук. Одним из центров суфизма на Среднем 
Востоке было государство под управлением тюркской династии Ка-
раханидов (X — начало XIII в.). Проходя через обширные простран-
ства Ближнего Востока, тюрки-кочевники перенимали у местных на-
родов их традиции и обычаи, а оседая на каких-либо территориях, 
стремились вобрать в себя достижения местных наук и культур. Не 
случайно, вероятно, именно на территории государства Караханидов 
появились одни из первых памятников тюркской словесности, в том 
числе «Словарь тюркских наречий» Махмуда Кашгарского. Другой 
центр развития средневековой тюркской словесности находился у 
пределов Византийской империи в Малой Азии и Закавказье. Собы-
тия, связанные с военным противостоянием огузских племен и ви-
зантийской армии, нашли отражение в другом знаменитом памят-
нике тюркской литературы — «Книге моего деда Коркута». В главе, 
написанной Т.А. Аникеевой, довольно подробно исследуется спе-
цифическая (для средневековой тюркской культуры в целом и этих 
письменных памятников в частности) лексика, связанная с гигиеной. 
Автор убедительно демонстрирует богатство этого пласта лексики, 
опровергая в очередной раз существующие до сих пор кое-где пред-
ставления о «нечистоте» кочевых народов Средневековья. В этой гла-
ве мы также узнаем, что у средневековых тюркских народов понятие 
чистоты имело не только земной (гигиенический), но и возвышен-
ный смысл безгрешной души.

Мотив греха и божественного возмездия за грех в виде болезней 
прослеживается во многих традиционных культурах. Как пишут в 
своей главе А.В. Зелтынь и Л.А. Зелтынь, такой взгляд был харак-
терен, в частности, и для некоторых арабоязычных авторов эпохи 
Средневековья. Для мусульманской богословско-интеллектуальной 
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традиции свойственно сочетание детерминизма и рационализма, 
что нашло отражение и в том, как арабские ученые-энциклопедисты 
описывали и анализировали трагические дни чумных эпидемий и 
мора. Если для одних это «кара небесная», уберечь от которой му-
сульман способно только праведное поведение их самих, и не в по-
следнюю очередь — их правителей (представителей Омейядов, Аб-
басидов и других мусульманских династий), то других интересовали 
прежде всего социальные и климатические причины возникновения 
эпидемий. Как бы то ни было, и те и другие авторы предельно серьез-
но относились к эпидемиям, оставили о них многочисленные свиде-
тельства и сформулировали советы по их предотвращению, которые 
в 2020–2021 гг. оказались снова актуальными и востребованными 
среди некоторых групп мусульман. 

В главе, подготовленной М.Ю. Илюшиной, мотив божествен-
ного возмездия грешникам в виде чумы раскрывается на примере 
мамлюкских династий, правивших в Египте и Сирии в XIII–XVI вв. 
Слово мамлюк имеет арабские корни и поначалу означало рабов, ре-
крутировавшихся на мусульманские территории из числа пленен-
ных тюркских юношей, а затем и молодых людей соседних с тюрками 
народов. Мамлюки были хорошими воинами и со временем смогли 
возвыситься в Египте во время династии Айюбидов. Будучи насиль-
но обращенными в ислам, пленные мальчики, как правило, выраста-
ли в религиозных ревнителей, стремившихся доказать, что они до-
стойные мусульмане. В частности, в обычаях богобоязненных мам-
люкских правителей и военачальников, пораженных недугом, было 
раздавать свое имущество в надежде снискать прощение Всевышне-
го и исцеление. На период правления мамлюков пришлась и одна 
из самых страшных эпидемий в истории человечества — чума, или 
«черная смерть», XIV в. Как полагает автор, эпидемии чумы стали од-
ним из факторов, которые обусловили раскол между подразделения-
ми мамлюкской армии и постепенное снижение ее боеспособности. 

Последняя глава раздела «Ближний Восток» переносит читателя 
настоящей монографии в современность. Она посвящена одной из 
самых устойчивых традиционных систем в регионе — мусульманско-
му праву, а также его реакции на изменения, которые происходили, 
в частности, в арабо-мусульманском мире с началом эпидемии ко-
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ронавируса. Как отмечают авторы этой главы, И.А. Царегородцева 
и В.А. Цех, мусульманские ученые в основном были озадачены тем, 
чтобы найти в традиционном мусульманском праве обоснование тем 
мерам, которые правительства ближневосточных стран предприня-
ли в 2020–2021 гг., чтобы остановить распространение коронавиру-
са. Речь идет прежде всего о таких мерах, как закрытие мечетей и 
остановка паломничества в Мекку и Медину. Мусульманские ученые 
также призывали усилить традиционные механизмы социального 
регулирования при помощи обязательной для всех мусульман мило-
стыни. Вместе с тем велась мусульманскими правоведами и другая 
работа; кое-кто сосредоточился на теоретических аспектах и попы-
тался нащупать адекватную современным реалиям методологию му-
сульманского права. Начиная как минимум с XIX в. мусульманские 
реформаторы говорят о необходимости приспособить мусульман-
ское право к современным реалиям. Социальный и эпидемиологи-
ческий кризис, вызванный распространением новой инфекции, стал 
очередным поводом для дискуссий о реформе системы мусульман-
ского права. Изучив основные идеи в рамках этих дискуссий, авторы 
пришли к выводу о том, что поиски современной методологии права 
в арабо-мусульманском мире далеко не окончены. 

Раздел «Африка» состоит из главы, которая охватывает боль-
шое количество африканских государств, оказавшихся в эпицентре 
борьбы с современной коронавирусной эпидемией. Авторы главы — 
А.А. Маслов, П.А. Слюсарчук и К.М. Бакашева, — исследуя доволь-
но обширный фактологический материал, параллельно поднимают 
важный методологический вопрос о том, какова роль традицион-
ных институтов в современных не-западных обществах, в том числе 
африканских. Напомним, что этот вопрос, а также то, что считать 
традиционными институтами в современное время, стал одним из 
основных мотивов подготовки настоящей монографии. По мнению 
авторов данной главы, хотя понятие «традиции» остается размытым, 
при опоре на дихотомию привнесенных и традиционных институ-
тов, заложенную еще колониальной историографией, под традици-
онными стоит понимать в первую очередь институты управления 
коренных народов, которые фактически были вытеснены в сферу 
неформальных отношений, но вместе с тем многие из них сегодня 
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функционируют в тесном взаимодействии с современными государ-
ственными институтами, построенными по образцу колониальных 
держав. Свой многосторонний анализ событий 2020–2021 гг. в ряде 
африканских стран, в том числе и мусульманских, авторы завершают 
выводом о том, что традиционные институты в целом эффективно 
сработали с точки зрения борьбы со стремительным распростране-
нием эпидемии COVID-19, и в этом им помогли как государственная 
поддержка, так и хорошая осведомленность традиционных лидеров 
в научной стороне вопроса борьбы с коронавирусом. Авторы прихо-
дят к заключению о жизнеспособности традиционных институтов, 
их высоком потенциале реагирования на кризисные ситуации и су-
щественном вкладе в становление современных африканских госу-
дарств в целом.

Настоящее издание адресовано востоковедам, историкам, рели-
гиоведам, искусствоведам и всем, кто интересуется странами Восто-
ка и стремится понять, как в этом регионе взаимодействуют сегод-
ня элементы традиционных и современных обществ. Издание будет 
полезно и студентам соответствующих специальностей, которые хо-
тят познакомиться с тем, как востоковеды представляют себе исто-
рию — глубинную и актуальную — стран и обществ Востока.

Авторский коллектив и научные редакторы выражают призна-
тельность факультету мировой экономики и мировой политики 
НИУ ВШЭ за поддержку исследовательского проекта «Социальное 
дистанцирование и самоизоляция на Востоке: традиция и современ-
ность», одним из результатов которого стала настоящая монография. 
Авторы также благодарны Н.В. Гордийчуку, А.А. Куделину, В.А. Ма-
тросову и А.А. Рогожиной за помощь в подготовке монографии. 

А.Н. Карнеев, А.А. Сизова, И.А. Царегородцева
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Особенности транслитерации 

Сегодня ни в одном языке мира не существует стандартизирован-
ных норм передачи слов из языков Востока. Придерживаясь в це-
лом принципа унификации, необходимого для подготовки любой 
монографии, мы постарались, где это было необходимо, сохранить 
региональные особенности передачи восточных имен и терминов. 
В большинстве случаев дается кириллическая транслитерация вос-
точных терминов, во-первых, чтобы не слишком утомлять читателя 
переключением с одной графики на другую, а во-вторых, в силу того, 
что некоторые термины уже успели закрепиться в современном рус-
ском языке (ван, шейх и пр.). В темах же, касающихся средневековых 
сюжетов, транслитерация выполнена на основе латиницы, поскольку 
ученые-медиевисты, работающие с несколькими языками, приняли 
ее в качестве основы для передачи иностранных терминов.
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Е.С. Штейнер

Удаление от скверны:  
традиционные практики  
духовного дистанцирования  
в Японии 

Введение 

В этой главе пойдет речь о том, как на протяжении веков японцы 
справлялись с ситуациями, требовавшими того, что традиционно 
называлось «удаление от скверны»1. Уход от мира осуществлялся по 
самым разным причинам и, соответственно, различными способа-
ми: кратковременно, длительно или постоянно, посредством затвора 
в доме или храме, странствий, пережидания ситуации, принятия ма-
гических или гигиенических мер и др.

Наш краткий обзор будет в целом придерживаться хронологии: 
от архаики до времен коронавируса. Для каждой эпохи будут выде-
лены наиболее характерные практики изоляции или борьбы с эпиде-
миями. Всего таких частей будет пять:

1. Древние верования, связанные с синтоизмом и китайской га-
дательной системой Оммёдо (эпохи Нара — Хэйан).
2. Раннесредневековая практика отшельничества и странниче-
ства, связанная с буддизмом (эпоха Камакура).
3. Игровой уход от мира монахов дзэнских монастырей Пяти Гор 
(эпоха Муромати).

1 Следует сразу уточнить, что этот красивый русский перевод (В.Н. Мар-
ковой в «Записках у изголовья» Сэй-Сёнагон [Сэй-Сёнагон, 1975]) в оригинале 
был более прозаичным, но более полисемичным. Японское слово ими — это и 
траур, и табу, и религиозное очищение, и воздержание. На английский (в тех же 
«Записках у изголовья») его обычно переводят как abstinence [The Pillow Book of 
Sei Shonagon, 1967].
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4. Низовая демонология и коллизии с вакцинацией в раннее Но-
вое время (эпоха Эдо).
5. Оживление традиционных персонажей и защитных практик в 
наши дни, во время пандемии COVID-19.
Начнем с такой очевидной причины для «удаления от скверны», 

как эпидемии. Как островной народ, японцы долгое время жили в 
блаженном неведении о моровых поветриях или массовых контаги-
озных болезнях, затрагивавших всю популяцию. В середине VI в. к 
ним явились миссионеры буддизма со священными книгами и ста-
туями, а также другие пришельцы — корейцы, носители китайской 
культуры, и вместе с духовными и материальными благами они при-
несли с континента и болезни. 

Прежде всего это была оспа. В Корее она была известна уже около 
двух столетий, с первой половины IV в., а в Китай попала в начале но-
вой эры по Великому шелковому пути с Ближнего и Среднего Восто-
ка. В последующие века оспа регулярно свирепствовала на Японских 
островах. Например, во время вспышки 737 г. вымерло около 30% 
населения страны (а в густонаселенных центральных районах — око-
ло 70%, то есть двое из троих). Боролись с нею разными способами: 
от молитв и постройки храмов до введения санитарных мер (напри-
мер, по части личной гигиены) и ограничений (в области контактов 
с другими людьми). Стоит отметить, что Большой Будда (Дайбуцу) в 
храме Тодайдзи в Наре был возведен по повелению императора Сёму 
как раз ради защиты страны после эпидемии оспы в 737 г.

Значительно позже, в XIX в., в Японию пришла холера. Эндемич-
ная для дельты Ганга, она довольно поздно, по сравнению с иными 
инфекциями, распространилась в мире. В Японии она впервые была 
зафиксирована в 1822 г., когда проникла из Китая на острова Рюкю, 
а оттуда на Кюсю. В тот раз холера остановилась в западной Япо-
нии, не дойдя до Эдо. В столицу она проникла в 1858 г.: считается, 
что инфекция «сошла на берег» в Нагасаки с корабля «Миссисипи», 
который был в эскадре коммодора Перри и оказался заражен во вре-
мя стоянки в Шанхае2. Оттуда холера быстро разошлась с торговы-

2 См. подробности: [Johnston, 2019]. Холера не миновала и русских моряков, 
оказавшихся в том же 1858 году в Нагасаки. Трое матросов — Андрей Бородин, 
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ми каботажными судами и по тракту Токайдо по всей Японии. По 
оценкам историков, погибло от 100 до 300 тыс. человек. Знаменитый 
художник Хиросигэ был одним из них. Еще более суровая, но хуже 
документированная вспышка болезни произошла в 1862 г.

Экзорцизм и «удаление от скверны» в древности

Вернемся в древние времена и рассмотрим, как японцы пытались бо-
роться с моровыми поветриями. 

Для устранения зловредных духов, вызывающих заразные бо-
лезни, согласно хронике «Сёку нихонги», со второй половины VIII в. 
(возможно, и раньше, но сведения об этом отсутствуют) при импе-
раторском дворе проводились обряды экзорцизма жрецом хососи 
(кит. фансянши). Этот древнекитайский термин менял значение на 
протяжении эпох; изначально, в книге «Обряды династии Чжоу» 
(«Чжоу ли»), это был Смотритель Четырех Направлений: так назы-
вался чиновник «летней службы» (ся гуань), отвечавший за изгнание 
демонов заразных болезней и прочих зловредных бесов. В «Обрядах» 
его функции описывались так: «Он покрывался медвежьей шкурой, 
с четырьмя глазами из желтого металла, облачался в черное платье и 
темно-красную запашную юбку, воздымал клевец и потрясал щитом. 
Он выходил впереди сотни слуг и делал очищенье в трудные времена, 
проверял дома, изгонял заразу. Когда бывали знатные похороны, он 
шел перед гробом к могиле, входил туда первым и тыкал клевцом в 
четыре угла, дабы изгнать беса-трупоеда»3. 

Исидор Пачин и Федор Иванов, а также и квартирмейстер Густав Зиц с фрега-
та «Аскольд» умерли от холеры в октябре 1858 г. и были похоронены на старом 
голландском кладбище при храме Госиндзи. См. [Earns, Burke-Gaffney, 1991, p. 
147‒149]. Поскольку больше там места не осталось, а моряки c «Аскольда» про-
должали умирать, к северу от Голландского открыли новое, Русское кладбище.

3 «方相氏：掌蒙熊皮、黃金四目、玄衣朱裳、執戈揚盾，帥百隸而時難，
以索室驅疫。大喪，先柩；及墓，入壙，以戈擊四隅，驅方良。» См. [Чжоу ли 
周禮, часть «Ся гуань Сыма» 夏官司馬, 102]. 

Как «бес-трупоед» я перевожу слово фанлян (方良). В медицинской энци-
клопедии XVI в. «Бэньцао ганму» поясняется, что фанлян — то же, что и ванлян  
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Эти обряды проводились с конца эпохи Восточная Чжоу и были 
частью новогодних очистительных торжеств при дворе вплоть до 
конца династии Тан (то есть до X в.). Неофициально они дошли до 
нашего времени и даже переживают новый всплеск с 1980-х годов. 
В Китае они называются но (яп. онияраи), а в Японии получили на-
звание цуина — обряд изгнания злых духов и эпидемических болез-
ней в последний день года. В эпоху Хэйан роль фансянши, то есть 
хоcоси, исполнял придворный жрец из Управы гаданий инь и ян, 
который проводил очистительные ритуалы при завершении кален-
дарного года. Как и в Китае, жрец-имперсонатор хососи обряжался в 
черно-красные одеяния, надевал большую маску с четырьмя глазами 
(вместо медвежьей шкуры с головой), обходил все стороны дворца, 
стуча копьем о щит, в то время как его свита стреляла из особых, пер-
сикового дерева, луков в воздух на все четыре стороны.

В неурочное время  — во время похорон императора, напри-
мер, — хососи был ответственен за изгнание демонов — пожирателей 
мертвой плоти. Как и в древнем Китае, он шел впереди процессии и 
спускался в могилу, обходя все углы с заклинаниями и угрозами. 

В Средние века жречески-экзорцистские истоки фигуры хососи 
забылись; его самого стали отождествлять с демонами болезней. По-
этому где-то с середины эпохи Муромати (XIV‒XVI вв.) в новогодних 
ритуалах сэцубун стали изгонять самого хососи, кидая в него жареные 
бобы (подробнее о сэцубуне, который устраивается ныне в начале 
февраля, речь пойдет дальше). Потом он вообще исчез из ритуалов, а 
изгонять посредством бобометания стали имперсонаторов злых ду-
хов. Впрочем, в последние годы в синтоистском храме Хэйан-дзин-
гу в Киото фигура хососи появилась снова. А в храме Ёсида-дзиндзя 
(тоже в Киото) наряду с обрядами с участием хососи сейчас устраи-
вают еще праздник экидзинсай с молениями Экидзину, богу заразных 
болезней, коего просят убраться и прекратить эпидемию. Согласно 
книге Х в. «Внутриведомственные инструкции годов Энги» («Энги-

(魍魎 или 罔兩) — демон, обитающий в гробницах и поедающий печень и мозг 
покойников. См. [Li Shizhen, 2021, p. 929].

Современного жреца хососи, изгонятеля демонов болезней, проводяще-
го ритуал в святилище Хэйан-дзингу (2010), можно увидеть здесь: https://www.
flickr.com/photos/13882255@N07/39985477141 
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сики»), обряд изгнания бога эпидемий происходил дважды в год, в 
шестом и двенадцатом месяце, на четырех дорогах, окружавших сто-
лицу. Эти ритуалы сошли на нет в Х в. и выполнялись впоследствии 
спорадически, хотя пунктиром они проходят и до нашего времени и 
оживились во время пандемии коронавируса.

Позднее зловредных богов, приносящих заразные болезни, стали 
называть общим именем якубё-гами. Самым злокозненным считался 
Хосо-ками, персонификация оспы. Ему посвящали множество хра-
мов, как правило маленьких, иногда величиной с собачью будку, и 
ставили их на окраинах города, как своего рода заставу, или на пере-
крестках. В ХХ в. множество таких храмиков, мешавших строитель-
ству новых домов и расширению дорог, переносили на территории 
синтоистских храмов.

С другой стороны, помимо зловредных богов, которых надлежа-
ло умилостивить, в буддизме существовали божества-защитники. 
Наиболее известным и универсально почитаемым считался Якуси 
Будда  — будда-целитель. Его обычно изображали с правой рукой, 
показывающей мудру сэмуи-ин (санскр. абхая-мудра) — «не бойся», а 
в левой Якуси держит сосуд с исцеляющими снадобьями. 

Согласно представлениям древних японцев, помимо общих забо-
леваний, затрагивавших жизнь всей общины или социальной груп-
пы, существовали и индивидуальные особые дни, когда человек был 
больше обычного подвержен напастям нечистой силы или неблаго-
приятному расположению светил. В качестве личной меры исполь-
зовалось избегание контактов и определенных направлений в про-
странстве. При этом полагалось ограничивать себя в пище — суще-
ствовали списки того, что нельзя есть в такие дни (то есть это был 
еще и своего рода пост). Для подобной практики существовали осо-
бые дни, или дни удаления от скверны — ими-но хи — синтоистский 
обычай ритуальных запретов. В эти дни не покидали свой дом, не 
принимали гостей и писем, не ели «нечистой пищи», чтобы появить-
ся перед богами «чистыми от скверны», не прогневить их и избежать 
беды (а в куртуазной переписке, занимавшей обычно существенную 
часть времени, брали тайм-аут). В то же время следует иметь в виду, 
что японцы — народ, настроенный скорее ритуально, нежели сугубо 
религиозно. Поэтому в древности, особенно в придворном обществе, 
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важнейшее значение имело этикетно обоснованное «правильное» 
поведение. Об этом говорит в своих «Записках» Сэй-Сёнагон (966 — 
ок. 1017 г.), когда замечает, что если в день воздержания от контактов 
(ими-но хи) к ней неожиданно заглянет приятный ей кавалер, то его 
можно и принять.

Что следовало выполнять в такие дни? Существовали предупре-
ждающие таблички, заостренные снизу, которые втыкались вокруг 
дома или перед входом. В высоту они были около 40‒50 см и изготов-
лялись из ивы (рис. 1). Вероятно, выбор дерева не был случайным: в 
ивовой коре содержатся целебные вещества, применявшиеся в ме-
дицине (салициловая кислота, дубильные вещества, флавоноиды). 
На лицевой стороне такой таблички сверху писали санскритский 
магический знак вам (яп. бан), что означает Будда Бесконечного 
Света (Дайнити Нёрай). Ниже два иероглифа читаются как «моно 
ими» и означают «табу», а под ними в правой строчке написаны 
цифры 9, 9 и 81, а в левой — 8, 9 и 72. По отношению к правой ле-
вая расположена «вверх ногами», то есть по принципу бустрофедон. 
Эти цифры соответствуют древнекитайским числам из геомантиче-
ских даосских текстов, восходящих к «Книге Перемен», и означают:  
«9 дворцов, 81 бог» и «8 триграмм, 72 бога». 81 — это две умноженные 
друг на друга девятки, то есть число полноты ян, а перемноженные  
8 и 9 из левой строки образуют число полноты инь. 

Кроме того, если сложить правые иероглифы 8 и 1, получится 9, 
а если сложить левые 7 и 2 — тоже получится 9, что означает те же 
две девятки, или тёё (кит. чунъян) 重陽 — Двойной Ян, то есть двой-
ную девятку, праздник Девятого дня Девятого месяца (в 2021 г. это 
соответствовало 14 октября). Китайская легенда гласит, что в этот 
день некий Хуань Цзин отправился сражаться с чудовищем, которое 
приносило эпидемию, и велел согражданам скрыться на это время 
на близлежащем холме. Все это нашло отражение в японском Празд-
нике хризантем (Кику-но сэкку), когда полагалось пить вино, насто-
янное на лепестках хризантем, в качестве очистительного снадобья. 
Возвращаясь к надписи на ивовой дощечке — осталось сказать, что 
эти две взаимоперевернутые строчки обозначали еще баланс инь и 
ян, чет и нечет, низ и верх. Ниже крупными знаками в одну строку 
написано: «Исполнить немедленно!» (Кюкю нё рицурё). 



Удаление от скверны: традиционные практики духовного дистанцирования в Японии

31

Все это означало, что в дом не следовало 
заходить. Кроме того, такие тексты, написан-
ные на бумаге, могли прикрепляться непо-
средственно на двери, а в случае если тому, 
кому гадатель назначал индивидуальный день 
удаления от скверны, необходимо было поче-
му-либо выйти из дома, предупреждающие та-
блички могли крепиться прямо на одежду или 
головной убор. Они сигнализировали всем 
встречным «Не приближайтесь», своего рода 
Noli me tangere. Это была хитроумная социаль-
ная практика, с помощью которой можно было 
избежать ненужных встреч и разговоров.

Помимо запретов выходить и предписа-
ний сидеть дома присутствовали и запреты 
на перемещение в определенном направлении. 
Существовала развитая геомантическая си-
стема, указывавшая, какие направления могут 
быть неблагоприятны в тот или иной день. Например, если был за-
прет на выход в северо-восточном направлении (которое считалось 
особенно густонаселенным зловредными силами), можно было вый-
ти из дома и пойти или поехать вбок, а через какое-то время «сменить 
галс» — повернуть. Эта практика называлась «изменение направле-
ния» (ката тагаэ). Благоприятные и неблагоприятные направления 
вычислялись гадателями, которые определяли, не стоит ли на пути 
грозное божество Тэнъитидзин, или Накагами. Согласно древним 
китайским представлениям, этот бог спускался с неба в 46-й день 
60-дневного цикла в северо-восточном секторе и каждые пять или 
шесть дней перемещался на несколько градусов по часовой стрел-
ке. Двигаться в направлении, где в тот день находился Тэнъитидзин, 
считалось опасным. А японская Управа гаданий инь и ян (Оммёдо) 
эти направления вычисляла.

Как средство защитной магии способ «изменения направления» 
использовался многие столетия, вплоть до ХХ в., хотя, вероятно, во 
многих случаях глубинный смысл такого поведения мог уже быть 
утерян. Иллюстрацию такой стратегии можно видеть в гравюре ху-

Рис. 1. Дощечка моно 
ими. Эпоха Хэйан
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дожника Касамацу Сиро (1898‒1991) «Весенний снег. Храм Торигоэ в 
Асакуса» (1934), где женщина с ребенком приближаются к храму, но 
не прямо, а по протоптанной на снегу тропинке вбок, а оттуда уже ко 
входу отходит под прямым углом другая дорожка4. 

Важной концепцией в комплексе верований Синто было кэ-
гарэ — ритуальное загрязнение. Оно могло произойти с человеком 
не только в результате его собственных прегрешений, но и из-за раз-
ных обстоятельств: встреча с покойником, с кровью, в результате бо-
лезни. Человек, подвергшийся кэгарэ, считался под запретом (табу); 
его нечистота могла принести бедствие всем окружающим. Фактиче-
ски здесь мы встречаемся с концепцией инфекционности и контаги-
озности. Избавиться от такого состояния можно было посредством 
обрядов по изгнанию заразы, а также мер, основанных на санитар-
но-гигиенических представлениях, то есть мер очищения. Это назы-
валось хараэ (или о-хараи) и проводилось посредством ритуального 
очищения мисоги. Данную процедуру проводил синтоистский жрец, 
разбрызгивая с помощью метелки онуса капли воды. 　

Во всяком синтоистском комплексе перед храмами существовало 
(и существует поныне) сооружение для омовения рук и рта — тэми-
дзуя. Оно представляет собой водоем с проточной водой, бамбуко-
вые ковшики, чтобы поливать на руки, и разные синтоистские пара-
ферналии в виде веревок симэнава и священных полосок сидэ.

К очистительным практикам восходят и онсэны — горячие источ-
ники, особенно под открытым небом и особенно со специфическими 
добавками в воду вроде плодов юдзу — дикорастущего и несъедобно-
го цитруса с терпким запахом. Считается, что он, брошенный в горя-
чую воду, сообщает ей свойства уничтожать всякую заразу.

Помимо горячих источников, существуют и более брутальные 
ритуалы очищения ледяной водой в зимнее время — кангори (букв. 
«избавление от грязи холодом»). Такие религиозные практики су-
ществовали и в древности, и в наши дни. Например, в храме Киси-
модзин-до, что находится в районе Дзосигая в Токио, обряд канго-
ри проводят каждый год в начале февраля. Интересно, что ритуал 

4 Эта гравюра хранится в Британском музее; см. также: https://www.tumblr.
com/wonderlartcafe/182760972825/kasamatsu-shiro-haru-no-yuki-asakusa-torigoe
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имеет прямое отношение к задабри-
ванию злых духов: Кисимодзин (Боги-
ня-мать демонов) восходит к Харити, 
богине-покровительнице детей, кото-
рая до инкорпорации ее в индийский 
буддизм происходила из гандхарской 
и бактрийской мифологии и счита-
лась страшной демоницей. В эпоху 
Эдо публичное обливание себя водой 
при храмах было весьма популярным 
среди городских удальцов, которые 
соревновались, кто больше бадей вы-
держит. Некоторые умирали от пере-
охлаждения (рис. 2)5. 

Отшельничество монахов-
литераторов в эпоху 
катаклизмов

При переходе от древности (эпохи 
Нара — Хэйан) к раннему Средневековью (Камакура), то есть при-
близительно с конца XII в., распространилась иная практика удале-
ния от скверны — а точнее, от мира, который в этой скверне погряз. 
Это было связано с распространением в обществе буддизма и с рез-
кой переменой социально-политических реалий, то есть со сломом 
старого общественного порядка и долгой чередой войн и катаклиз-
мов. К тому же считалось, что в 1052 г. наступила эра Конца буддий-
ского закона (маппо), и спасаться нужно было более радикальными 
способами. В результате многие люди, чьи социальные связи оказа-
лись разорваны, а средства к существованию истощены, уходили тог-
да в монахи или монахини. Бритые головы было сохранить на плечах 
легче, нежели светские.

5 Современный обряд кангори в храме Кисимодзин-до, Токио (5  февраля 
2020 г.) можно увидеть здесь: https://tombee.exblog.jp/iv/detail/?s=31048007&i=202
002%2F06%2F49%2Ff0214649_08471090.jpg

Рис. 2. Обряд кангори.  
Из книги «Манга Хокусая».  
Вып. 1, лист 14 лев. 1814.
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Такой уход от мира стал весьма популярным с конца XII в., и тогда 
возник феномен «литературы отшельников» (индзя бунгаку), или «ли-
тературы травяной хижины» (соан бунгаку). Одним из первых и наи-
более ярких представителей такой литературы был аристократ Сато 
Норикиё (1118–1190), служивший в молодости при дворе императора 
Тобы, но ушедший в монахи и ставший известным под именем Сай-
гё, что означает «Идущий на Запад», то есть в рай Будды Амиды. Он 
известен сборником стихов «Санкасю», который в русском переводе 
В.Н. Марковой называется «Горная хижина» [Сайгё, 1979] (рис. 3). За-
писки о затворническом опыте оставили и другие известные отшель-
ники: бывший придворный Камо-но Тёмэй (1154 –1216), автор «Ход-
зёки» («Записки из кельи», в переводе Н.И. Конрада [Камо-но Тёмэй, 
1979]) и выходец из старинного рода Урабэ6, синтоистских священ-
ников, Кэнко-хоси (1283–1350), автор «Цурэдзурэгуса» («Записки от 
скуки», в переводе В.Н. Горегляда [Кэнко-хоси, 1970]). 

О жанре литературы отшельников хорошо сказал японский фи-
лолог Исида Ёсисада, посвятивший им книгу «Литература затвор-
ников: краса, навеянная тоской» [Исида, 1968]. Ибо надлежит пред-
ставлять, что возвышенное затворничество, благородное удаление 
от погрязшего в нечистоте дольнего мира, поэтические досуги вдали 

6 Согласно новейшим архивным разысканиям, документы о принадлежно-
сти Кэнко к роду Урабэ представляют собой фальшивку, сочиненную в Средние 
века. См. [Огава, 2014]. 

Рис. 3. Хижина поэта 
Сайгё. Реконструкция
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от шумных низких толп — прекрасны, но жить в тесной и холодной 
конуре, где отсутствует проточная вода (она, впрочем, была в сади-
ке) и все соответствующие блага цивилизации, тяжело. В наши дни 
воссоздан план хижины Камо-но Тёмэя, величиной в 1 ходзё (кит. 
фанчжан), то есть чуть больше 9 кв. м. Там помещался узкий фу-
тон (справа), левее от него круглый дзабутон — циновка для сиде-
ния перед маленьким столиком, на котором лежали книги Лотосо-
вой сутры; еще левее — ниша с двумя свитками: Бодхисаттвы Фугэн 
слева и Будды Амиды справа. Маленькая отдельно стоящая ширма 
отделяла юго-западный угол хижины с полкой для книг, где были 
прислонены к стене музыкальные инструменты — бива и кото. Ме-
сто для кухонных горшков или одежды не показано. Скорее всего, 
не было не только такого места, но и горшков. Впрочем, справа, под 
скатом крыши, была маленькая веранда, на которой в хорошую по-
году можно было сидеть и любоваться природой, и там же помещал-
ся маленький очаг. 

Уход в «картины сердца» дзэнских монахов

В эпоху Высокого Cредневековья, или Муромати — XIV–XVI вв., — 
появился другой тип ухода от мира, нашедший отражение в лите-
ратуре Пяти Гор (годзан бунгаку) — так называли пять крупнейших 
дзэнских монастырей7. В это время главной в идеологическом и, что 
более существенно, культурном отношении стала школа Дзэн, под-
держивавшая постоянные контакты с Китаем и транслировавшая 
китайскую культуру в Японию. Новым сёгунатом Асикага столица 
была перенесена обратно в город Хэйан, который в то время уже на-
зывался Киото, и там — отнюдь не в безлюдных горах, а на окраинах 
столицы  — и разместились пять главных монастырей. Монастыри 
были крупными центрами, хозяйственными, культурными и, разу-
меется, религиозными, куда стекались миряне и где бывало подчас 
шумно и тесно. В результате возникло чисто японское решение про-
блемы удаления от мира: не реальное отшельничество в травяной из-

7 На самом деле их было больше пяти — см. историю возникновения и раз-
вития в [Steiner, 2014, р. 30‒37].
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бушке или странствие по диким 
горам, а уход понарошку, игра в 
возвышенные китайские эска-
пистские практики. Древние 
китайцы, когда им что-то не 
нравилось во властях и мире, на 
самом деле уходили от этих вла-
стей и мира. Если даосы были 
озабочены поисками эликсира 
бессмертия, то они шли в без-
людные горы искать его. В Япо-
нии у дзэнских монахов была 
другая стратегия эскапизма. Ча-

сто они были не столько одержимы религиозным подвижничеством, 
сколько хотели иметь большую степень автономии от социума, неже-
ли ту, что была доступна при исполнении мирских социальных обя-
занностей. Уход в монахи был возможен по упрощенной процедуре 
пострига, которая называлась дзию сюккэ (самостоятельный уход из 
дома), и нередко это был вполне конформистский ход, облегчавший 
жизнь. 

Как реализовывалась эта тяга к уединению? Прежде всего надле-
жало окружить себя благородными примерами из жизни возвышен-
ных китайских мужей-отшельников былых времен. В монастырских 
интерьерах на Пяти Горах на стенах фусума часто изображали сце-
ны с подобными сюжетами. Например, в Синдзюане, мемориальном 
храме Иккю, монастыря Дайтокудзи художнику Кано Тохаку были 
заказаны стенные росписи на тему «Четверо седобородых с горы 
Шан» («Сёдзан сико» 商山四皓, 1601 г.; рис. 4). Насельники дзэнских 
монастырей любили усаживаться перед такими росписями, перено-
ситься душою к туманным далеким горам и водам и как бы присое-
диняться к благородным китайским старцам, взошедшим в горные 
выси, прочь от неправедных правителей и прочей мирской суеты.

Для этой же цели служили и свитки с изображением медитатив-
ных горных пейзажей и идиллических домиков, затерянных в них. 
Картины эти выделились в особый жанр, называвшийся «карти-
ны ученых келий» (сёсайдзу). Монахи, как уже упомяналось выше, 

Рис. 4. Четверо седобородых  
с горы Шан. Художник Кано Тохаку. 1601.  
Роспись фусума. Храм Синдзюан монастыря 
Дайтокудзи. Фото автора
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жили довольно скученно, лично-
го пространства у них практиче-
ски не было. Но всем было при-
ятно мечтать, что у них в душе 
есть такой простой уединенный 
домик, где можно предаваться 
и религиозным упражнениям, и 
буколическим досугам. Одна из 
лучших картин этого жанра  — 
это «Хижина Трех благородных»  
(«Санъэкисай», ок. 1418  г.), кото-
рая приписывается крупнейше-
му художнику первой половины 
XV  в., Сюбуну (рис.  5). Название 
«Три благородных» восходит к 
42-й гексаграмме «И Цзина» (кит. 
и 益) и означает также «три поль-
зы или три прибавления». В  кар-
тине они сливаются с Тремя друзь-
ями холодной зимы  — это сосна, 
бамбук и слива: три дерева, сим-
волизирующие еще со времен ки-
тайской древности возвышенные 
качества, необходимые благород-
ному мужу: постоянство (сосна), 
несокрушимость (бамбук) и свежую энергию (слива). Представляя 
собой предмет духовных устремлений владельца, такая картина вы-
полняла компенсаторную функцию, способствуя переориентировке 
его сознания на духовный уход в умозрительные, свободные от мир-
ского красоты. 

Еще один хороший пример картины как инструмента для пере-
ориентации сознания в духе возвышенного эскапизма — это свиток 
«Маленькая хижина в сокровенности горных ущелий» («Кэйин сёти-
ку»), приписываемая кисти Китидзана Минтё (Киото, монастырь 
Нандзэндзи, 1413 г.; рис. 6). Хоть и малое физически, но централь-
ное в идейном отношении место в ней занимает маленький домик 

Рис. 5. Хижина Трех благородных.  
Художник Сюбун (?). 1418.  
Свиток. Тушь, кисть.  
Национальный музей, Токио
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над чистым потоком, затерянный 
средь холмов и пиков. В надпи-
си-предисловии в верхней части 
свитка (не показанной на нашей 
иллюстрации) известный монах 
и литератор Пяти Гор Тайхаку 
Сингэн написал, что друзья пода-
рили эту картину своему собрату, 
который искал духовного уедине-
ния в воображаемой глуши, и для 
него такое изображение служи-
ло «картиной сердца» (кокоро-но 
га) — то есть это был не вид того, 
что можно увидеть глазами, про-
фанным зрением, но картины, 
зримые духовные очами, — свое-
го рода медиатор сознания, кото-
рый помогал отрешиться и вос-
парить, причем не только от мир-
ской грязи и возможной заразы, 
но и от шумных или неприятных 
соседей. Таких людей называли 
тонсэйся (букв. «сокрывшимися 

от мира»), и они занимались если не реальным отшельничеством, то 
довольно успешным его игровым моделированием.

Низовая демонология и коллизии  
с вакцинацией в эпоху Эдо

С началом раннего Нового времени (с XVII в., эпоха Эдо) открыл-
ся новый этап и в японской культуре в целом, и в сфере причин и 
стратегий удаления от скверны в частности. Это было временем 
бурного расцвета городской и простонародной культуры, когда на-
родная низовая мифология с ее пандемониумом бесов-вредителей 
и божеств-охранителей впервые в широких масштабах вошла в ли-
тературный и художественный репозиторий текстов. Законодателя-

Рис. 6. Маленькая хижина  
в сокровенности горных ущелий.  
Художник Минтё. 1413. Свиток. Тушь, 
кисть. Монастырь Нандзэндзи, Киото
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ми новых вкусов стали простые 
горожане  — ремесленники, тор-
говцы и самураи низкого ранга. 
Однако они были достаточно хо-
рошо образованы и имели пред-
ставление о высокой культуре 
предшествующих эпох, так что 
в итоге сложилось весьма любо-
пытное переплетение предше-
ствующей высокой культуры, 
основанной на буддийской ико-
нографии и китайской учености, 
с, условно говоря, плебейской 
культурой простых горожан и 
недавних выходцев из деревни. 
Для них, главных законодате-
лей вкуса и инноваций, нередко 
были характерны архаические 
представления, связанные с все-
возможной нечистой силой. Па-
раллельно с этим широкое рас-
пространение (в гравюрах, то есть в широко растиражированной и 
доступной по цене графике) и в мелкой пластике (фигурках-обере-
гах) получили и известные издавна персонажи высокой культуры, 
например, первый патриарх дзэн Дарума. Иногда его изображали 
вместе с совой — священной птицей, которая не спала ночью, видела 
в темноте и отгоняла всякую ночную нечисть. Их часто печатали в 
картинках одной лишь красной краской, ибо красный цвет служил 
сам по себе защитой от инфекций и всяческого дурного воздействия, 
особенно оспы (рис. 7). Эти дешевые листки, своего рода лубки, сто-
или очень мало и продавались тысячами. Их вешали при входе в дом 
или на центральном в традиционном интерьере столбе хасира. 

Около 350 лет назад в районе Фукусимы (там, где в 2011 г. случи-
лась авария на атомной электростанции) появились защитные фигур-
ки красной коровы с качающейся и поворачивающейся на пружинке 
головой, — таким образом, высматривающей заразу со всех сторон 

Рис. 7. Красный Дарума и игрушечная 
собака. Художник Иссэйсай Ёсицуру. 
1840–1850. Гравюра ака-э
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своими большими (хочется сказать, 
апотропеическими) глазами. 

Что интересно, иногда красный 
цвет мог становиться атрибутом и 
непосредственно нечистой силы. 
В  XVIII–XIX вв. были популяр-
ны листки с изображением демона 
оспы в виде страшной старухи Хо-
со-баба (или Хосо-уба), играющей с 
человеческими черепами. Но чаще 
всего красным цветом изображали 
сокрушителя демонов Сёки (кит. 
Чжун Куй). Согласно иконографии, 
он изображался в виде свирепо-
го воина, который мечом поражал 
мелкого беса (рис. 8). Далее мы еще 
увидим современную ковидную ре-
инкарнацию Сёки.

Помимо ака-э (букв. «красных   
картинок»), служивших оберегом 

против оспы, большой популярностью пользовались и корори-э  — 
картинки против холеры. В начале этой главы уже упоминалось о су-
ровых вспышках холеры в 1858 и 1862 гг. Новая эпидемия приключи-
лась в 1886 г., и вплоть до конца XIX в. в Японии периодически сви-
репствовали вспышки холеры. Не было своего названия холеры; его 
позаимствовали, несколько переиначив произношение и подобрав 
иероглифы по звучанию и по смыслу. Подобраны были даже два на-
бора иероглифов: корори 狐狼狸 — лиса, волк и барсук, то есть тро-
ица диких животных разной степени опасности, и корори 虎狼痢 — 
тигр, волк, понос (последнее — значительно более суровое, нежели в 
общем-то добродушный трикстер тануки). 

От первой массовой эпидемии холеры в 5 г. эры Ансэй (1858) со-
хранилось некоторое количество свидетельств, литературных и изо-
бразительных, хотя власти и противодействовали распространению 
ужасной информации. В книге «Записи об эпидемии холеры годов 
Ансэй» («Ансэй корори рюкоки»), которую под псевдонимом Кин-

Рис. 8. Красный Сёки (кит. Чжун Куй). 
Художник Кацусика Хокусай. 1847. 
Свиток. Красная краска, кисть. Музей 
Метрополитен, Нью-Йорк
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тон Додзин выпустил журналист Канагаки Робун (1829–1894), есть 
не сразу понятная иллюстрация [Кинтон Додзин, 1858, листы 14 лев. 
и 15 прав.]: у какого-то склада стоит множество бочек и огромных 
ящиков, носильщики подтаскивают новые, а из этого «склада» идут 
клубы дыма. Это временный крематорий, где сжигали тела умерших 
от холеры (рис. 9). В картуше справа так и написано: «Переполнение 
крематория» («Акиба кондзацу-но дзу»). 

Свидетельства от следующих эпидемий демонстрируют любо-
пытную смесь новейших санитарно-эпидемиологических мер с тра-
диционными представлениями о злых демонах болезни. От вспышки 
холеры 1886 г. дошла интересная гравюра-диптих, «Истребление хо-
леры» («Корэра тайдзи»). В ней монстра холеры, состоящего, на ма-
нер Франкенштейна, из головы и передних лап тигра, тулова волка 
и огромных тестикул, которые никому, кроме тануки, принадлежать 
не могут (и которыми он уже придавил несколько женщин на фу-
тоне — комический аспект), расстреливают из пушки. Вместо ство-
ла на лафете укреплена огромная, европейского вида, бутылка с чу-
додейственным оружием из концентрированного сливового уксуса 
(умэсу). На штандартах воинов вокруг пушки написано: «Санитар-
ные войска» («Эйсэйтай») и «Такарабунэ» (корабль сокровищ — при-
возящий блага, согласно мифологии). А в тексте, который, по сути, 

Рис. 9. Сжигание 
умерших от холеры. 
Рисунок из книги 
Канагаки Робуна 
«Записи об эпидемии 
холеры годов Ансэй»



Е.С. Штейнер 

42

представляет собой агитационную листовку в пользу чудодействен-
ного лекарства — приложение к газете «Нитинити симбун» (17 ав-
густа 1886 г.), рассказывается, как таким образом можно победить 
болезнь8. Однако недаром в стране уже около двадцати лет шла уско-
ренная вестернизация. Несмотря на то что в тексте говорится о про-
тирании всего, куда могла попасть зараза, народным сливовым ук-
сусом, в бутылке всего-таки не он, а новомодная западная карболка 
(в наши дни более известная как фенол). На это намекает попавший 
в изображение иероглиф «камень» 石, написанный на этикетке,  — 
остальное осталось за обрезом печатной доски (рис. 10). Полностью 
эта этикетка читается на сходной по сюжету гравюре известного ху-
дожника Цукиока Ёситоси (1877). Под знаменем с надписью «Сани-
тарно-профилактические силы» («Ёботай») батареей из бутылок с 
этикеткой «Карболка» («Сэкитансан») расстреливают демона холеры 
(рис. 11).

Об усилении архаического магического мышления в моменты, 
когда удаление от скверны ощущалось как необходимая карантинная 
мера, рассказывает в своей книге, вышедшей в конце XIX в., один из 
лучших знатоков Японии Бэзил Холл Чемберлен. Вот что он пишет:

Однажды нам на себе пришлось ощутить экзорцизм, совершавший-
ся над нами руками синтоистских жрецов. Это было летом 1879 г., в 
страшный холерный год. Старейшины одной деревни, где мы хотели 
остановиться на ночь, обвинили нас в том, что мы принесли с собой 
демонов холеры. <…> После долгих переговоров, проходивших под 
проливным дождем, в приближении ночи и за невозможностию най-
ти иное убежище на расстоянии многих миль, старейшины послали 
за синтоистскими жрецами. Они прибыли в своих белых ризах и в 
причудливо изогнутых шапках; в руках  — ветки деревьев. Жрецы 
построились по обе стороны дороги, и наша маленькая компания из 
двух европейцев и слуги-японца должна была пройти между ними. 
Когда мы проходили, жрецы трясли мокрыми ветками над нашими 

8 О необыкновенной способности сливового уксуса убивать микробов хо-
леры рассказывалось еще в газете The Japan Daily Mail на примере успеха врачей 
в Хиросиме [The Japan Daily Mail, 1886, p. 202].
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Рис. 10. Истребление 
холеры. Художник 
Кимура Такэдзиро. 
1886. Гравюра, диптих

Рис. 11. Война  
с холерой. Художник 
Цукиока Ёситоси. 
1877. Гравюра

головами и шлепали нас по спинам мечами (без ножен). После этого 
нас угрюмо провели на ночлег [Chamberlain, 1905, p. 120]. 

Агитационные лубки на тему вакцинации конца XIX в. интерес-
нейшим образом используют традиционные, происходящие от сред-
невекового Китая литературные и визуальные тропы — для переда-
чи нового, основанного на западной медицине содержания. Мальчик, 
едущий на быке (воле, буйволе) и играющий на флейте, бессчетное 



Е.С. Штейнер 

44

число раз изображался китайскими и японскими художниками. Это 
был символ безмятежности, усмирения дикой силы и отдыха после 
хорошо проделанной работы. На провакционной (не путать с прово-
кационной) гравюре мальчик вместо флейты держит копье, которым 
погоняет и вот-вот проткнет мелкого беса, уводящего с собой мла-
денца, покрытого оспенными болячками-пустулами. (Рядом с бесом 
в красном картуше написано «Бог оспы».) В начале текста (на жел-
том фоне) говорится: «А зачем вообще его называли Хосо-но ками — 
Бог оспы? Это просто злой демон, отклоняющий с пути человеков». 
Дальше автор начинает «с времен бояновых», то есть упоминает пять 
классических способов лечения9 и вспоминает Китай времен Сунской 
династии (X‒XIII вв.) и путь человеколюбия, но быстро сворачивает к 
современности и говорит, что самый лучший — это «метод коровьей 
оспы» (гютохо). Далее он сообщает, что в годы Кансэй (1789‒1801) не-
кий голландец Иннэру (имелся ввиду англичанин Дженнер) прививал 
людей кровью из коровьего вымени и излечивал их от оспы.

Рядом с коровой на картуше написано «Гютодай» (牛痘兌) — сло-
восочетание это в текстах, присутствующих в интернете, не зафикси-
ровано, я перевожу его как «обмен коровьей оспой», то есть вакци-
нацию.

Весьма важно, что корова эта белая. Вакцину на основе коровьей 
оспы врач Касахара Рёсаку (1809‒1880), первым применивший ее в 
1849 г. в местности Фукуи, домене даймё Мацудайра, назвал Белым 
Богом. Белый бог — это Хакусин; в сонме синтоистских божеств он 
не значился. Слог ха は в старом произношении эволюционировал в 
ва, поэтому хакусин могло читаться вак(у)син, то есть vaccine10. Если 

9 Например, способ под названием сакаю заключался в том, чтобы добавить 
немного сакэ в горячую воду, использовавшуюся при промывке риса, и смачи-
вать ею подсохшие оспенные болячки. Другой, более радикальный рецепт реко-
мендовал добавить в эту воду немного крысиных какашек. Это советы из кни-
ги 1714 г., принадлежавшей перу врача Гюдзана Кацуки — «Записки об основах 
взращивания детей» («Сёни хицуё содатэгуса»). В начале эпохи Мэйдзи книга 
была еще вполне популярна. См. [Аоки, 2020, c. 3].

10 Может возникнуть вопрос: откуда доктор Касахара знал, как произносит-
ся по-английски слово vaccine? Вероятность того, что он мог его слышать, близ-
ка к нулю. А по-голландски вакцина (vaccin) произносится «фа» с придыхани-
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наоборот, для наглядности, vaccine («ваксин») — это Хак(у)син, Бе-
лый Бог11 (рис. 12). 

От картинок с вакциной стоит вернуться ненадолго к картин-
кам-оберегам — это, прежде всего, изображения бесогона Сёки, вы-
полненные красной краской. Например, довольно широко известен 
(в качестве последней картины, которую он написал незадолго до 
смерти) свиток с красным Сёки Хокусая. Но что еще интереснее, изо-
бражения этого укротителя демонов часто делали в узком формате, 
сильно вытянутом по вертикали. В формальном плане, как сказали 
бы искусствоведы старой школы, это придает композиции динами-
ку — Сёки с устрашающей физиономией будто решительно вступа-
ет в картину и вот-вот схватит всех бесов, кто не успеет увернуться. 
Это так, но у данного формата есть и более прозаическое объясне-
ние. В традиционном доме повесить картинку было практически не-
где, ввиду отсутствия капитальных стен. Существовала ниша токоно-
ма, но туда вешали свитки (вроде только что помянутого «Красного 
Сёки» Хокусая, а дешевые гравюры этой чести обычно не удостаива-

ем («х»). И именно фа до примерно середины XVIII в. произносился слог ха は, 
прежде чем измениться в ва. А голландские огласовки латинских букв Касахара, 
как медик, должен был знать. Таким образом, его название вакцины «Хакусин» 
(с беглым у) еще больше похоже на европейское слово «вакцина» в голландском 
произношении.

11 См. героическую историю доставки вакцины из Нагасаки в Фукуи: [Ка-
сахара, 1997].

Рис. 12. Вакцинация 
против оспы.  
Автор неизвестен.  
Ок. 1849–1850 гг. 
Гравюра
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лись. Повесить охранную картинку можно было только 
на центральный столб хасира, поддерживавший балки 
перекрытия. Так этот формат и называли — хасира-э, 
и наклеенные на столб лицом к входу изображения бе-
согона служили (по крайней мере, в это хотели верить) 
апотропеем от нечистой силы (рис. 13). 

Но не только мифологические персонажи и крас-
ный цвет сам по себе помогали предохраниться от 
заражения (и не только типа оспы или холеры, но и 
«локального проникновения»). Этой же цели служи-
ло красное исподнее. Для женщин — косимаки (ниж-
няя несшитая юбка), вплоть до начала 1950-х гг., пока 
не смену ей не пришли трусы12. В наши дни в Японии 
есть магазины (особенно в районе Сугамо в Токио), где 
продают только трусы и только красные, зато во мно-
жестве фасонов и размеров. Один из них называется 
буквально «Первый в Японии по красным трусам» 
(«Нихон ити-но ака панцу»). Поскольку такой детали 
туалета в традиционной Японии не было, не было и 
слова; пришлось использовать заимствованное у аме-
риканцев во время оккупации слово pants или panties, 
превратившееся в панцу. Популярность красных тру-
сов возросла во время пандемии COVID-19. В специ-
ализированных магазинах появились даже листовки 
на английском, рассказывающие о пользе красных 
трусов — например, о том, что красное аккумулирует 
в месте приложения столь сильную энергию ци, что в 
таких трусах не рекомендуется даже спать всю ночь. 
Изобретательность и предупредительность изготови-
телей поражают воображение. Большой сегмент поку-

12 Впрочем, различные вариации трусов (например, бурума  — от англ. 
bloomers, или дзуросу — от англ. drawers) стали входить в обиход во время войны 
из-за обязательного ношения штанов момпэ. Также свою роль в переходе от ко-
симаки к панталонам сыграл пожар в универмаге Сирокия, но профессор Иноуэ 
Сёити считает это городской легендой. См. [Иноуэ, 2002].

Рис. 13. Сёки. 
Художник 
Окумура 
Масанобу. 
Ок. 1741–1751. 
Гравюра
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пательниц составляют чопорные немолодые дамы и деликатные ста-
рушки, которым необходимо побольше ци, но несколько неприлично 
разгуливать в красном, как молоденьким. Для них делают трусы неж-
ных телесных цветов (напоминающие советские трико с начесом) на 
красной подкладке — невидимой, когда трусы надеты.

Однако не красным единым спасаются японцы от скверны и за-
ражения. Символика черного цвета тоже в ходу. Здесь стоит назвать 
в первую очередь черную курицу, точнее, чернокостную цесарку 
(яп. укоккэй, кит. угуцзи), у которой все — от гребешка до мяса и ко-
стей — насыщенно черного цвета. По-английски таких птиц называ-
ют silk chicken — что позволяет назвать целебные снадобья из этой 
птицы или просто суп «шелковой (то есть мягкой) силой». 

Пандемониум против ковида

Наконец, кратко упомянем многочисленных персонажей традици-
онного фольклора, которые стали популярны как никогда с нача-
лом пандемии COVID-19. Например, это трехногая русалка амабиэ, 
практически забытая с тех пор, как ее видели в последний раз во вре-
мя эпидемии в середине XIX в. Теперь о ней вспомнили и стали мас-
сово печатать амулеты на бумаге в храмовых лавках, а также делают 
ее маленькие фигурки, для которых используются болванки, предна-
значенные для Дарумы, но раскрашенные под амабиэ — с чешуей и 
тремя лапками (рис. 14). С бумажных амулетов надпись, относящая-
ся к амабиэ — экибё тайсан (избавление от заразы), перекочевала на 
этикетки популярного сакэ. 

Еще один популярный персонаж на антиковидных храмовых ли-
стовках о-фуда  — это Цуно-дайси, Великий рогатый святой. У него 
был исторический прообраз, святой Рёгэн (912‒985), 18-й настоятель 
Энрякудзи, крупнейшего монастыря школы Тэндай. Он был извест-
ный демоноборец, и во время молитв за рассеяние бесов он страшно 
скалился и пучил глаза, а время от времени у него даже вырастали 
рога. Бесы пугались и разбегались. Таков народный пересказ; веро-
ятно, некие физические изменения и происходили с Рёгэном, когда 
он предавался практике сосредоточения и молитвы, описанной в су-
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тре «Пратьютпанна самадхи» (яп. 
«Сюрё гонгё») и развитой ран-
ним патриархом школы Тяньтай 
(яп. Тэндай) Чжии. С эпохи Ка-
макура в «экономику суеверий» 
вошли картинки с изображени-
ем Цуно-дайси. Их прикрепляли 
к воротам или столбу-хасира в 
доме. В последние сто лет его по-
пулярность заметно снизилась (в 
редких храмах продавали его изо-
бражения), но с началом панде-
мии COVID-19 о нем вспомнили 
и напечатали амулеты с надпися-
ми «Сингата коронауирусу нокэ» 
(«Новая защита от коронави-
руса»)13. 

Наряду с появлением старых защитников, в ситуации борьбы с 
новой заразой не могла не возникнуть новая образность. Традицион-
ная иконография была за время пандемии дополнена новым персо-
нажем — демоном коронавируса или просто схематическим изобра-
жением коронавируса. Наиболее популярным ковидоборцем стал, 
как и следовало ожидать, Сёки. Его изображали попирающим вирус 
своим китайским сапогом, так что только брызги летели. Что харак-
терно, общий абрис фигуры и использование только красной краски 
немедленно отсылает визуально грамотного зрителя к картине Хо-
кусая (см. рис. 8). Картину сопровождает надпись: «Избавление от 
короны» («Корона тайсан»; рис. 15).

В другом популярном сюжете используется старая иконография 
«Сёки с мечом побеждает демона», но старый бесогон изображен в 

13 Этот рогатый святой фигурирует на обложке книги религиоведа Сима-
да Хироми с уже известным нам названием «Избавление от заразы: 10 лучших 
японских амулетов» («Экибё тайсан: Нихон-но гофу бэсуто 10»), вышедшей осе-
нью 2020 г. и сразу ставшей бестселлером. 

Рис. 14. Амабиэ в форме Дарумы.  
Фигурка из папье-маше

Источник: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%8
3%93%E3%82%A8%E3%81%A0%E3%82%
8B%E3%81%BE.jpg 
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маске. В еще одной вариации в руке у 
Сёки не меч, но шприц, который он 
вкалывает в вирус. 

Маски появляются и на традици-
онных богах, точнее, на их изваяниях. 
Например, маски надевают статуям 
бодхисаттвы Дзидзо, который часто 
изображался в виде маленького маль-
чика  — традиционно статуи Дзидзо 
обряжали в шапочки, чтоб не замерзла 
головка, и в переднички-слюнявчики. 
Есть трогательные фотографии, запе-
чатлевшие маленьких девочек в масках 
и красной одежде, молящихся шеренге 
каменных Дзидзо в надетых взрослы-
ми масках. (Статуи Дзидзо часто ста-
вят в память умершего ребенка.)

Также, подобно тому как на протя-
жении столетий существовали храмы, 
посвященные богам оспы, в 2020 г. по-
явились храмы для ублажения бога ко-
роны, Корона-гами. Например, такой 
миниатюрный храмик, в котором посе-
лили духа коронавируса, был воздвиг-
нут и освящен 31 мая 2021 г. в городке 
Катори (префектура Тиба, недалеко от 
токийского аэропорта Нарита)14. На фасаде его написано: «Корона-га-
ми». Храм из серого гранита, больше похожий на киот-божницу, уста-
новили на одном алтаре с двумя другими, посвященными родственным 
божествам — богам оспы Хосо-гами. Внутрь помещен очистительный 
жезл гохэй. Все это находится на территории древнего синтоистского 
храмового комплекса Ямакура-дайдзин, существующего с 811 г. [Тиба 
ниппо, 2021]. 

14 Ритуал освящения этого храма можно увидеть здесь: https://www.chiba-
nippo.co.jp/sites/default/files/IP210531TAN000021000.jpg

Рис. 15. Красный Сёки побеждает 
коронавирус. 2020. Музей Хокусая, 
Сумида
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Заключение

Резюмируя, следует заметить, что оборотной стороной сильной со-
циальной когезии, свойственной японскому обществу, является вре-
менная или постоянная самоизоляция отдельных членов социума. 
Несмотря на разные историко-культурные обоснования этого фено-
мена самими приверженцами самоизоляции (религиозные, личные 
или медицинские причины), прослеживаются инвариантные психо-
логические схемы, обусловливающие таковой выбор жизненной 
стратегии. Кроме того, японцы обычно с юмором15 относятся к са-
мым тяжелым ситуациям и любят использовать классические обра-
зы — религиозные, литературные, художественные — в новых ипо-
стасях. Говоря языком социологов, такой подход позволяет лучше 
справляться с управлением кризисом (crisis management). Основные 
мифологемы удаления от скверны разделяют практически все: про-
стые люди — незатейливо веря, образованные — с улыбкой, посколь-
ку их радуют культурные референции. Ибо даже шутливое и чисто 
ритуальное подключение себя к длинной цепочке благородных 
странников или отшельников, спасавшихся от житейской грязи в 
своих эрмитажах за сочинением стихов, — приятно.
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