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Горы Цукуба и Ёсино в традиции странствий
японских паломников

Ю. Л. КУЖЕЛЬ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА И ТУРИЗМА

Статья позволяет понять, насколько многогранен мир японского паломничества и что
побуждало «вечных странников» к передвижениям по стране и подъему на горы Цукуба 
и Ёсино, в культе которых переплелись мифологические, религиозные, эстетические
элементы и народные верования. Кроме того, дает представление о разнообразии зна'
ковых мест утамакура, которые формируют природно'ландшафтный код Японии. Почи'
тание священных реликвий, прикосновение к жизни святых сопровождалось духовным
совершенствованием пилигримов. Привлечение разнообразного материала, включаю'
щего объекты природного мира, горы Цукуба и Ёсино, описание расположенных там син'
то'буддийских артефактов, ритуалов, которые сопровождают многочисленные местные
праздники, а также знакомство с медитативной практикой паломников и отшельников 
в горах — все это раздвигает рамки научного познания. Уникальный культ синкретическо'
го взаимодействия традиционного мировоззрения синто, заимствованного буддизма
и практика горного подвижничества сюгэндо принесли горам известность. Сделаны вы'
воды, что посещение памятных мест, освященных вековыми молениями и обладающих
сакральным смыслом, есть восхождение к истокам, свойственное духовной культуре
Японии. Встав на путь, странники ощущали себя между повседневным, привычным ми'
ром и новым, открывающим встречу с объектами паломничества, что наполняло смыс'
лом их хождения. Исследование подтверждает почти сакральную привязанность палом'
ников и странствующих поэтов к горам Цукуба и Ёсино как к значимым в японской культу'
ре локусам, которые воспеты еще на заре становления национальной поэзии и стали
важными в традиции хождений и подвижничества.

Ключевые слова: паломничество; храм; святилище; знаковое место; сакральный; при'
родный объект; горы 

ВВЕДЕНИЕ

Многовековые традиции хождения японских паломников связаны с местами,
освященными прежде всего мифологическим прошлым, с устоявшимися куль/

турно/литературными ценностями. Эти странствия позволяли воспринимать мно/
гослойность культуры, которую паломники познавали в разнообразных фраг/
ментах ландшафтной действительности. География японского паломничества об/
ширна и многообразна, а горы Цукуба (ист. пров. Хитати, совр. преф. Ибараки) 
и Ёсино (преф. Нара), наряду с другими природными объектами, были зафиксиро/
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ваны в мифопоэтической и паломнической традициях. Особенность хождения по
этим горам состояла в том, что они, кроме всего, были овеяны поэтической славой,
воспеты стихотворцами, а также включали собственно паломническую составляю/
щую, определяющую сакральность мест. Их бесспорная священность способство/
вала нравственному очищению подвижника и вхождению в состояние медитатив/
ной отстраненности. Паломнику предстояло почтить божеств гор, совершить 
установленный ритуал, пройти обряд очищения, принять участие в буддийско/син/
тоистских праздниках.

Для паломников было важно соприкоснуться с удивительными пейзажами, вос/
петыми до них в классической поэзии и обозначенными топонимической метафо/
рой утамакура, основанной на упоминании места, славящегося красотой. Расши/
рение смысла топонима привело к появлению традиции путешествий по достопри/
мечательностям мэйсё — мэйсё дзюнрэй, которое осознавалось не как обычное
посещение известных мест, но как наполненное духовным содержанием хождение.
Мэйсё расценивалось не просто как географический пункт, а эстетическое прост/
ранство, привлекающее внимание паломников и своей красотой, отмеченной ранее
поэтическим словом, и сакральностью. Манифестация прецедентного топонима
часто определяла мотив для совершения хождения (Кужель, 2014: 95).

Задача исследования состоит в раскрытии роли и значения гор Цукуба и Ёсино
в японской паломнической традиции. Цель — показать культурологическое свое/
образие этих объектов природного мира и сосредоточенных там синто/буддий/
ских артефактов. Системный историко/культурологический подход позволил ре/
шить поставленные задачи. Актуальность темы определяется ролью, которую иг/
рали эти горы в формировании культурного кода Японии. Источниковедческая
база охватывает широкий спектр наименований, включающих работы российских
и японских исследователей, а также ресурс Интернета. 

ГОРА ЦУКУБА КАК КОЛЫБЕЛЬ ЯПОНИИ 
И ТРАДИЦИОННОГО ПАЛОМНИЧЕСТВА

Гора Цукуба, известная как пурпурная Мурасакияма, поскольку ее утром си/
ний цвет к вечеру приобретает фиолетовый оттенок, входит в список ста самых
знаменитых гор Японии — Нихон ити но мэйсан. Фиолетовый туман горы Цукуба
приводил в восторг поэта Хаттори Рансэцу (1654–1707), которого его великий учи/
тель Мацуо Басё (1644–1694) восторженно цитировал в дневнике «Касима модэ»
(«Паломничество в Касима», 1687): «Не говоря уже о снега красоте, // Как ты за/
мечательна, гора Цукуба, // В весеннем фиолетовом тумане!..» (Бреславец, 2021:
81). Но по сравнению с горой Фудзи, символом страны, Цукуба отличается бога/
той флорой и фауной и привлекательна во все времена года. По легенде, она ода/
рена благословленной красотой благодаря тому, что в отличие от Фудзи предоста/
вила прабогу и кров, и пищу, когда тот обратился с просьбой дать ему приют
(Древние фудоки, 1969: 34). В историко/географическом памятнике «Фудоки про/
винции Хитати» («Хитати но куни Фудоки», 721 г.) объясняется происхождение
оронима Цукуба, который восходит к имени наместника при императоре Мимаки
(он же Судзин, вступил на престол в 97 г.), тогда еще провинции Ки — Цукуба из
рода Унэмэ/но оми (там же, 1969: 33) Существует и более подробное толкование.
Знатный человек Цукуха/но микото из рода Унэмэ (видимо, один и тот же персо/
наж), который при том же легендарном императоре Судзин управлял окрестными
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землями, дабы увековечить себя, назвал их своим именем, позже трансформиро/
вавшимся в Цукуба.

Легенда связывает эти места с прародителями японских божеств и японских ост/
ровов Идзанаги/но микото и Идзанами/но микото. Здесь, согласно мифологии,
они вступили в брак. «И тогда решили они соединиться, но не знали, как это сде/
лать. А тут как раз случились трясогузки, они подлетели и стали трясти головками
и хвостиками. Два божества, глядя на них, научились [этому] и узнали Путь соеди/
нения» (Синто — путь японских богов, 2002: 19). Брачный сюжет хорошо был из/
вестен поэтам, чье художественное сознание формировалось под влиянием стой/
ких культурных традиций, насыщенных мифологическими аллюзиями, а также пи/
лигримам, которые часто посещали эту праобитель Японии. А согласно «Кодзики»
(«Записи о делах древности», 712), с кончика копья пары богов, стоящих на мосту
Амэ/но укихаси, находящемуся на пике Нётай горы Цукуба и считающегося самым
старым мостом страны, стекла земля, которая и образовала остров Онокоро — бу/
дущую Японию (там же: 9).

В 25 песнях нагаута из поэтической антологии VIII в. «Манъёсю» (Манъёсю,
1971; Манъёсю: Электронный ресурс) воспевается гора Цукуба как место проведе/
ния праздников урожая, связанных с плодородием, старинных обрядовых игр, 
в частности вождением хороводов вокруг костров, которые заканчивались брач/
ными игрищами. И в «Хитати фудоки» фигурирует гора Цукуба, где собирались
молодые люди, предававшиеся любовным утехам (Древние фудоки, 1969: 35). Явно
прослеживается связь с прародителями, которые здесь вступили в брак.

Появление оронима Цукуба не случайно: ведь две вершины горы ассоциирова/
лись с мужским (западная) и женским (восточная) началами, где почитаются муж/
ское Цукуба О/но ками (Цукуба Отокоми) и женское Цукуба Мэ/но ками божест/
ва. Они так и называются Нантайсан и Нётайсан — Мужской пик и Женский пик.

Поэт Соги (1421–1502), принадлежавший к самым известным странствующим
поэтам, много бродил по стране, перемещаясь от привычной, повседневной среды
в иное пространство культуры, сохранявшее историческую память. Его как масте/
ра, преуспевшего в сложении стихов/цепочек рэнга, тоже привлекала гора Цукуба,
олицетворявшая в поэтическом мире и зону рождения стихотворных строк в раз/
ных жанрах, в том числе рэнга, и колыбель искусства поэзии. Такой пиетет к одной
из многочисленных гор Японии был вызван не только ее красотой, но и историко/
мифологической значимостью, ролью, которую играла Цукуба в культурной жиз/
ни страны (В чем особенность известных «вака» и поэтического стиля Сайгё хоси:
Электронный ресурс). Соги, безусловно, привлекает гора Цукуба как олицетворе/
ние утамакура, привязанность к местам, воспетых до него в стихах, что, как 
он считал, важнее природных красот. Кодовое слово утамакура вдохновляло его 
и как поэта, и как странника, зовя в путь и пробуждая ностальгические думы и пе/
реживания.

Безусловно, у Соги не только как поэта, но и буддийского монаха школы Ринд/
зай вызывала интерес эта гора, два пика которой также символизируют бод/
хисаттву Тысячерукую Каннон и бодхисаттву Одиннадцатиликую Каннон, что
связано с проникновением в середине VI в. в страну буддизма. Гора уже рассмат/
ривалась как место пребывания буддийских богов и буддийской практики, чем
привлекала паломников. Мир будд и синтоистских божеств ками не разделялся,
добуддийские верования уживались с новой религией. Благодаря совмещению ав/
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тохтонных синтоистских божеств ками и пришлых будд и бодхисаттв, произошел
симбиоз двух религиозных направлений. Название вершин именем самой извест/
ной и почитаемой бодхисаттвы придавало горе новое достоинство, свидетельство/
вало о трансформации представлений о сакральности пространства гор Цукуба,
обретших синкретический характер.

Согласно храмовым записям, священная гора была открыта для паломничест/
ва Токуити, монахом школы Хоссо (он же Токуицу), считающимся основателем
храма Тисокуин Тюдзэндзи, двадцать пятого на паломническом пути по тридцати
трем храмам бодхисаттвы Каннон в районе Бандо (Симидзутани, 2006: 114). В на/
чале IX в. благодаря подвижнической деятельности мыслителя, религиозного и го/
сударственного деятеля Кукай (774–835) гора Цукуба определялась как священная
для эзотерической практики в духе школы Сингон, к которой принадлежал и поэт/
странник Соги. По легенде, перед ним предстал бодхисаттва Мёкэн, управляющий
центром мироздания, вселенной — Полярной звездой хоккёкусэй. Видимо, поэто/
му на горе Цукуба почитается скала Хокутоива, которая, как полагают, никогда не
двинется с места, подобно Полярной звезде, вечно сияющей на небосклоне. По
преданию, на Хокутоива, якобы имеющей форму Большой Медведицы, практико/
вал Кукай, где постигал тайный закон Полярной звезды хокуто но хихо.

Впоследствии хождение на гору Цукуба приняло широкий размах, что засвиде/
тельствовано в хронике «Паломничество в Цукуба» («Цукуба модэ», 1813 г.). 
И сейчас более 200 тыс. человек совершают сюда первое новогоднее паломничест/
во хацумо:дэ. Цукуба, как и в древние времена, принимает паломников, которые 
в многочисленных знаковых точках проводят синто/буддийские ритуалы.

Кроме святилищ, храмов, различных культовых построек, у подножия горы со/
средоточено много руинированных артефактов и курганов, один из которых Хати/
мандзука идентифицируется как захоронение Абэсико/но микото, легендарного
правителя земли Цукуба. Курган, получивший свое название по святилищу боже/
ства Хатиман, которое находится на его круглой вершине, имеет форму замочной
скважины, диаметр 58 м и длину около 91 м. Сооружение этого могильника отно/
сится к первой половине VI в., а в 1937 г. он признан историческим памятником
префектуры Ибараки и пользуется особым вниманием у многочисленных палом/
ников (Курган Хатимандзука — культурное достояние Ибараки ... : Электронный
ресурс).

В Японии гора Цукуба считается одним из главных сакральных мест, где спла/
вились синтоистские и буддийские верования, обычаи, а также практика горного
подвижничества сюгэндо: (Практика сюгэндо на г. Цукуба: Электронный ресурс).
На Горе сосредоточено много божественных пещер камикуцу, опознавательным
знаком которых являются священные веревки из рисовой соломы симэнава. Имен/
но там паломники проходят многочасовую духовную медитацию дзэндзё. Облачив/
шись в белое короткое одеяние хантэн, обмотав голову полотенцем тэнугуи с изо/
бражением красных ворот тории и трехлепестковой мальвы аой, гербом святили/
ща Цукубасан дзиндзя, они идут в сопровождении сэндацу («прежде достигшие»,
т. е. уже получившие озарение) по горной тропе Дзэндзёдо, закрытой для обычных
путешественников.

Цукуба, как и остальные горы Японии, наделялась магическими свойствами со/
храняющей «горные верования» сангаку синко:, воплотивших комплекс мифоре/
лигиозных представлений. В самом священном месте горы проходит линия, разде/
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ляющая небесный мир тэнкай — Великую равнину Неба Такамагахара, где обита/
ли первые божества/творцы, и профанный мир дзокукай. Это Бэнкэй Ситигаэри —
Семь возвращений Бэнкэй (или Бэнкэй нанамодори, старое название Сэкимон). По
легенде, даже такой храбрец и богатырь, как Бэнкэй (1155–1189), семь раз отсту/
пал, опасаясь камнепада. На Горе сосредоточены синтоистские объекты природ/
ного мира — Большая восьмисотлетняя криптомерия в обхвате 3,8 м, высотой 32 м, 
а также скалы, родники, ручьи, овеянные мифологией. На камне Куниварииси бо/
ги провели разделы по регионам, куда и отправились обустраивать вверенную им
землю. Повторное прохождение сквозь расщелину в скале, ассоциировавшееся 
с проходом через материнскую утробу, гарантировало возвращение к первона/
чальному состоянию, символизировало рождение, очищение. Там же наилучшая
площадка для медитации до:дзё:. Камень Сэкирэйиси, названный по птичке сэки/
рэй (кисэкирэй) — горная трясогузка, которая помогала мужчинам и женщинам,
наставляла их пути — дандзё но мити. И одновременно это напоминание о том,
как маленькая птичка помогла богам в любви — «…маленькая трясогузочка, Люб/
ви обучившая богов» (Тикамацу, 1968: 189). На Горе проявляется животворящая
способность божеств.

Камень Римэн Дайкоку похож на божество Дайкокутэн с мешком за плечами,
одного из семи богов счастья ситифукудзин, а очертания  пятнадцатиметровой
скалы Дайбуцуива вызывают в памяти Великого Будду Дайбуцу. Две большие ска/
лы Инъёсэки ассоциируются с двумя противоположными, но связанными силами,
согласно дальневосточной космологии, Инь и Ян. Священной тайной окутаны
Камни Отплытия Дэсэн и Приплытия Ирифунэ. Вид этих скал напоминает уходя/
щие и прибывающие суда. По легенде, горный отшельник сюгэндзя прошел между
ними и совершил обряд поклонения в сторону священных мест Кумано в провин/
ции Кисю (Кии). Магическими свойствами наделялась вода Омидзутори и источ/
ник Госинсуй, вытекающий из пещеры, где почитается изображение бодхисаттвы
Одиннадцатиликой Каннон (Десять мест, которые предлагают посетить на г. Цуку/
ба: Электронный ресурс; Святилище Цукубасан дзиндзя — достопримечательнос/
ти: Электронный ресурс). Открытый более 1200 лет назад Токуити Дайси источник
трех морей санкай (онкай, гокай) означал священные воды трех стран — Японии,
Китая и Индии и обладал, по мнению буддийского монаха святого Синран
(1173–1263), который в 1218 и 1226 гг. поднимался на Цукуба, чудодейственной си/
лой, излечивающей от разных болезней. Священная вода для очистительных омо/
вений наполняла горные водопады, родники, реки. А пещеры, из которых она час/
то вытекала, олицетворялись с порталом в мир божеств.

Сёгун Токугава Иэясу (1543–1616), сделавший в 1603 г. Эдо своей столицей, 
определил гору Цукуба как преграду с северо/востока на пути проникновения де/
монов. Подобный статус горы в дальнейшем дал основания военным правителям
Токугава возводить там различные буддийские постройки — Якусидо Кёдо, Сёто/
ку Тайсидо, пятиярусную пагоду и др. В нишах ворот Дзуйсиммон (1811) располо/
жены скульптурные изображения легендарных персонажей Яматотакэру/но ми/
кото и Тоёкиирихико/но микото — сыновей императоров соответственно Кэйко
(71–139) и Судзин, посланных отцами управлять восточными провинциями. А храм
Тюсокуин Тюдзэндзи стал семейным рода Токугава. Это соответствовало япон/
ской традиции наделять горы сакральным достоинством, определять их как место
пребывания божеств/покровителей, оберегающих страну.
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ГОРЫ ЁСИНО — ОБИТЕЛЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Таким же священным местом, привлекающим членов императорской фамилии,

знати, подвижников, а также поэтов/странников была Миёсино — прекрасная
Ёсино. Считается, что императрица Дзито (прав. 690–697) более тридцати раз 
посетила Ёсино с целью обрести священную воду для очистительных омовений.
Высокопоставленный сановник Фудзивара/но Митинага (966–1027) побывал там 
в 1007 г., государственный деятель Фудзивара/но Моромити (1062–1099) в 1088 г.,
экс/император Сиракава (годы прав. 1072–1086) в 1092 г. Горы Ёсино заворажива/
ли всю жизнь поэта Сайгё (Сато Норикиё, или Ёсикиё, 1118–1190), оставившего 
в 23 года успешную самурайскую службу, жену, детей и вступившего на путь
странника, приняв монашеское имя Эни.

Горы Ёсино, как и гора Цукуба, являясь знаковой природной точкой для пили/
гримов, оказали на Сайгё сильное эмоциональное воздействие, сравнимое с тем,
которое испытывал паломник при его вхождении в контакт со святынями. Он со/
орудил себе на небольшой ровной площадке на крутом склоне во «Внутреннем
районе Тысячи деревьев» Окусэмбон приют в три татами (около 5 кв. м.) — Сай/
гёан. Завораживающую тишину нарушали только звуки ветра в ветвях деревьев 
и голоса птиц. Погружение в атмосферу гор, созерцание окружающей красоты вы/
звало обращение к творчеству, результатом которого стали более шестидесяти
стихотворных строк о цветущих вишнях Ёсино, приводивших всех от простолюди/
на до императора в восторг в пору цветения.. Но поэта не только восхищала кра/
сота распускающихся цветов, но и волновали чувства и образы, возникающие в ду/
ше странника. «В горах Ёсино // Долго, долго блуждал // За облаками вслед. //
Цветы весенние вишен // Я увидел — в сердце моем» (Японская классическая по/
эзия, 2007: 21).

Сложение стихов для Сайгё было сродни постижению Закона Будды, когда
просветление вызывало к жизни творения искусства. Он следовал за великим Ку/
кай, учившим, что через созерцание природы можно постичь сущность буддийско/
го учения. А горы Ёсино давали эту возможность. Стихи Сайгё — акты поклонения
окружающему миру, а их создание — это и был его путь практики буддизма (Сай/
гё, 1979: 106–107).

Идея избранности земель, где путники соприкасались со святостью, обретали
благодать, побуждала к хождениям (Кужель, 2014: 96). Странствия Сайгё, псевдо/
ним которого означает «Идущий на Запад», вдохновили госпожу Нидзё, автора
образца средневековой прозы «Непрошеная повесть», на путешествия: «С тех пор
как я увидела эту картину («Богомольные странствия Сайгё»), душа моя исполни/
лась зависти и жажды сих дальних странствий. Конечно, я всего лишь женщина, 
я неспособна подвергать свою плоть столь же суровому послушанию, как Сайгё, 
и все же я мечтала о том, чтобы, покинув суетный мир, странствовать, идти куда
глаза глядят…» (Нидзё, 2005: 73).

Горы Ёсино были известны как места силы для религиозной медитации, а самая
священная из всех вершин воспитала аскета Эн но Гёдзя (Эн но Одзуну, Эн но Уба/
соку 634 —  нач. 700 г.). Согласно легенде, Эн но Гёдзя на вершине практиковал 
в течение тысячи дней и в результате медитации перед ним предстал Алмазный 
государь/хранилище Конго Дзао Дай Гонгэн, ставший покровителем горного по/
движничества сюгэндо:, что дало импульс практике на тренировочных площадках
до:дзё: (Практика сюгэндо в Ёсино: Электронный ресурс). Эн но Гёдзя положил
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начало горному отшельничеству в горах Ёсино, основал Путь упражнений и испы/
таний сюгэндо:, который претворяли сюгэндзя, часто отождествляемые с монаха/
ми/отшельниками ямабуси, владеющими тайнами мудрецов и обладающими
сверхъестественными способностями. Они практиковали восхождение на гору
сангаку рэнгё: с целью духовного очищения и аккумулирования высокой мистиче/
ской энергии гор. Главной тренировочной площадкой считается вершина Оминэ
Сандзёгатакэ, где все сюгэндзя стремились пройти духовную практику.

Сложившийся под воздействием местных синтоистских верований, китайского
даосизма и буддизма эзотерического толка путь аскезы стал определяющим в жиз/
ни отшельников. Как следует из комментариев к «Повести о Гэндзи» Мурасаки
Сикибу (нач. XI в.), чтобы подняться на гору Кимпусэн, надо было постоянно мо/
литься тысячу дней будде грядущего Мироку (Мурасаки, 1991: 66, 309–310). Совер/
шая четыре раза в год «уход в горы» ню:бу (Трубникова, Бачурин, 2009: 305–308),
точнее, подвижничество с уходом в горы ню:бусюгё:, паломники/сюгэндзя или 
начинали свой путь в Ёсино или заканчивали там, а по пути в семидесяти пяти 
обозначенных точках на 120/километровой тропе Оминэ Окугакэ мити проводили
определенные обряды (Кужель, 2012: 40–41) Один из них включал огненный ри/
туал гомаку на алтаре гомакудан в святилище Дзаодо по сожжению мирских же/
ланий, изгнанию нарушений/прегрешений цуми и мольбе о мире. Считается, что 
Эн но Гёдзя тридцать три раза прошел по этому пути. Изнурив себя длительной 
аскезой, паломники предстояли «исправленными», что давало им право встречать/
ся с божествами в горах. На пик Оминэ во время своего хождения по значимым
горным вершинам три раза поднимался один из важных персонажей средневеко/
вого эпоса «Повести о доме Тайра» подвижник Монгаку (Повесть о доме Тайра,
1982: 247).

На пути подвижничества предстояло очищение в воде, и прежде всего под стру/
ями горных водопадов, которых в Ёсино насчитывалось немало. Изнурив себя тя/
желой аскезой, подвижники в течение многих часов очищались в холодных пото/
ках, падающих с разных высот. Считалось, что к перерождению, просветлению
приводило прохождение через «Десять миров» дзиккай сюгё: и проход сквозь Чет/
веро врат/тории Кимпусэн симон — Ворота Хоссиммон (Ворота духовного про/
буждения), Сюгёмон (Ворота тренировки ума и сердца), Токакумон (Ворота 
достижения просветления, близкого к просветлению Будды), Мёкакумон (Ворота
чудесного просветления, выход на границу общения с Буддой). Они символизиру/
ют пересечение сакрального пространства, приближение к миру божеств. Физиче/
ская и духовная подготовка в условиях гор, в частности Ёсино, наделяла подвиж/
ников невероятными способностями (Четверо врат/тории Кимпусэндзи: Элек/
тронный ресурс).

Подвижник Эн но Гёдзя остался в истории культуры Японии и как резчик: он
создал из вишневого дерева фигуру Конго Дзао Гонгэн. Сейчас в зале Дзаодо хра/
ма Кимпусэндзи хранятся три скульптуры Конго Дзао Гонгэн, олицетворяющие
прошлое, настоящее и будущее и ставшие главными объектами поклонения —
хондзон (истинно почитаемое). Каноническое изображение трехглазого Дзао,
пронзающего взглядом всех и вся, представляет собой фигуру в остро динамичной
позе «танца», когда правая нога, согнутая в колене, высоко поднята, а левая упи/
рается в скальный пьедестал ивадза. В поднятой правой руке — трехзубцовая
ваджра/палица санко:сё:, левая рука лежит на поясе, символизируя наличие меча.
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Поражает иссиня/черная кожа, злобный, пугающий врагов буддизма взгляд и по/
лыхающее за спиной пламя, что дает основание соотносить его с божеством огня.
Дзао как трансформация Исторического Будды Шакьямуни, бодхисаттвы Тысяче/
рукой Каннон и бодхисаттвы Мироку. Дзао призван защищать и спасать души, вы/
таскивая их из прошлого в настоящее и будущее. 

Разнообразна иконография самого Эн но Гёдзя, чьи фигуры встречаются 
и в храме, и на его территории, и в природной среде. Аскет часто изображается
одиночно стоящим или в сопровождении двух сидящих слуг/демонов — Сэкиган
(Красное Око), также известного как Дзэнки (Передовой), и Коко (Желтая пасть) —
Гоки (Тыловой) или в скульптурной пентаде среди Сёбо, Дзао Гонгэн, Дзэнки и Го/
ки. С именем Сёбо (832–909), основателя подшколы Оно внутри Сингон, связана
история одиннадцатого храма Камидайго Дзюнтэйдо (гора Киото) на паломниче/
ском пути в Сайкоку (Хадзимэтэ но Сайкокусандзюсансё мэгури, 2008: 86). В 874 г.
на горе Касаторияма он обнаружил святой источник, рядом построил хижину 
и для поклонения вырезал Каннон Чунди и Каннон с жемчужиной исполнения же/
ланий. Считается, что в 894 г. Сёбо дал горе Кимпусэн новую жизнь, систематизи/
ровав программу подготовки аскетов в Ёсино.

Эн но Гёдзя посадил на горе Ёсино, где и был похоронен (хребет Оминэ, или
Кимпусэн), по преданию, 10 тыс. вишневых деревьев, сделав этот горный район од/
ним из самых значительных для японских паломников. Ёсино, признанный объек/
том Всемирного наследия, наполнен реликвиями, которые притягивают сюда мно/
гочисленных подвижников. Каждая из них хранит историческое прошлое народа 
и вызывает в чувствах верующего неистребимое желание поклониться и ощутить
божественную благодать. Святилище Ёсимидзу посвящено опальному императору
Го/Дайго (1288–1339), укрывавшемуся в горах Ёсино, где основал Южный двор,
альтернативный Северному, и его верному вассалу, не оставившего сюзерена 
в трудное время, Кусуноки Масасигэ (?–1336). Там же военачальник Минамото
Ёсицунэ (1159–1189) с уже упоминавшимся верным слугой Бэнкэй и возлюбленной
Сидзука Годзэн скрывались от преследования сводного брата Минамото Ёритомо
(1147–1199) в Потайной башне — Ёсицунэ какурэто: (Горы Ёсино: Электронный
ресурс).

Знаковое место района Ёсино — синто/буддийский комплекс дзиндзя буккаку
Сакурамотобо воздвигнут императором Тэмму (673–686) в 673 г. на том месте, ко/
торое он, еще принцем Оама, увидел во сне, отдыхая зимним днем в Ёсино. Лучший
ученик Эн но Гёдзя — Хино/но Какудзё растолковал представшую в сновидении
цветущую сакуру, получившую название юмэми но сакура (сакура сновидения),
как знак скорого восшествия на трон принца Оама (Сакурамотобо: Электронный
ресурс). Позже, в 1592 г., храм был перенесен в настоящее место, но пространство
вокруг него и сейчас воспринимается как лучшая площадка до:дзё: для практики
сюгэндо:. В храме и прилегающих залах хранятся сидящая скульптура Эн но Гёд/
зя, сидящая скульптура Будды Шакьямуни, скульптура бодхисаттвы Дзидзо а так/
же самая старая скульптура небесного государя Кангитэн, которому поклоняются
как божеству брака, семейной гармонии, помощнику в делах и учебе.

В Ёсино проходил обряд захоронения сутр кё:дзука, которые рассматривались
как дар горным божествам. В то же время считалось, что это действо спасет их для
будущих поколений в случае разрушения мира. Там собрано самое большое и ста/
рое захоронение сутр в Японии.
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В течение всего года паломники могут принять участие в многочисленных пра/
здниках Горы — мацури, во время которых устанавливаются связи между ками
и людьми. Это и обряды, относящиеся к плодородию, когда возносятся молитвы 
о будущем урожае, и благодарственные молитвы, посвященные подношению но/
вого зерна ниинамэсай (пятого декабря), и праздник Рождества Будды камбуцуэ
(8 апреля), сопровождаемый украшением различными цветами зала Ханадо и по/
ливанием сладким чаем аматя фигурки маленького Будды, помещенной в тазик.

Чтобы очиститься от скверны и избавиться от прегрешений/отступлений цуми,
паломники дважды в год 30 июня и 31 декабря совершают на Горе обряды очище/
ния — соответственно нагоси охараи и тосикоси но охараэ. Основное действо ри/
туала ти но ва кугури состоит в проходе через кольцо, сплетенное из растения ти/
гая и висящими на священной веревке сложенными зигзагами полосками белой бу/
маги сидэ. Кроме того, паломник должен идти против часовой стрелки, затем по
кругу вправо/влево два/три раза, при этом повторяя молитвословие, смысл кото/
рого заключается в пожелании себе долгой жизни в тысячу лет.

Главный праздник годзакаэ мацури, посвященный божествам/творцам Японии,
проводится 1 апреля и 1 ноября и представляет собой шествие феодалов/даймё
в костюмах эпохи Токугава (1603–1868) с выносом традиционного паланкина ми/
коси под удары барабанов тайко и придворную музыку гагаку. Праздничное дей/
ство, одновременно прославляющее род Токугава, пересекает священный мост
синкё:, построенный третьим сёгуном Токугава Иэмицу (1604–1651). 3 февраля,
когда по всей стране проходит праздник сэцубун — изгнание злых сил и привлече/
ние добрых, в храме Дзаодо паломники участвуют в ритуале ониби — усмирении
демонов (чертей) они но тё:букусики, которых превращают в «хороших» ёй они.
При этом, разбрасывая бобы, приговаривают: «счастье в дом, и демоны в дом».
Обычно это присловье звучит: «счастье — в дом, черти — вон». Праздник заверша/
ется танцем демонов они одори, символизируя победу над злом. Структурально
ритуалы в целом похожи между собой и включают очищение, встречу божества,
потчевание, восхваление, усмирение гневливых, проводы. Храмовое служение ох/
ватывает не только местных прихожан, но и многочисленных паломников, специ/
ально посетивших данное мероприятие, преодолев немалое расстояние. Размах не/
которых праздников вводит их в разряд общенациональных, способствуя выплес/
киванию за пределы региона и делая особо важными и символически значимыми 
в культурно/социальной жизни страны (Праздник Годзакаэ: Электронный ресурс).

Участие в праздничных действах является одним из мотивов, побуждающих 
к паломничеству. А горы Ёсино обеспечивают широкую базу для этого, поскольку
они тесно связаны с многочисленными праздниками, которые здесь постоянно
проводятся, и отзываются в сердцах странников воспоминаниями о минувших вре/
менах, навевая культурологические аллюзии. Пройдя тропой предшественников,
они эмоционально заряжаются, пребывая в глубоком волнении от встречи с про/
шлым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Странствия по значимым местам поддерживало полноценность духовной жиз/

ни и паломников, и поэтов/скитальцев, тоже вступивших на путь странничества.
«Чужое» пространство осмысливалось как «свое», давая им возможность почув/
ствовать себя сопричастным прошлому и отразить в стихотворных строчках пре/
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цедентный культурный опыт. Духовно/эстетические цели странствия как предчув/
ствие другой культурной среды связывались с выходом за пределы привычного
круга бытия (Кужель, 2014: 94). В знаковых природных точках, впитавших опыт ра/
нее побывавших там подвижников, паломники при вхождении в контакт со святы/
нями, сохранившими энергетику первых аскетов, испытывали глубокое духовно/
эмоциональное воздействие. Ведь в горах совершаются важные ритуальные дейст/
ва, туда спускаются с небес божества, и сами горы играют роль божеств. Веками
накапливались представления об их священности, что усиливалось многослойнос/
тью, присущей культам гор, в которых прослеживаются пласты древних верова/
ний, синто и буддизма.

Зафиксированные паломнической традицией буддийско/синтоистские арте/
факты давали пилигримам возможность обрести духовный опыт, пережитый их
предшественниками. Бесспорная священность гор Цукуба и Ёсино способствовала
нравственному очищению странников, стремящихся почтить божества, которые
обрели там свою обитель. Паломничество как одна из ярких примет социально/
культурной жизни Японии активно проявилось в горах, где сосредоточились как
рукотворные — буддийские храмы, синтоистские святилища, места упокоения ре/
лигиозных и светских деятелей, так и природные объекты, наделенные статусом
святости, — рощи, водоемы, водопады, ущелья, камни. Горы, устремленные в не/
бесные выси, ощущались паломниками как мир, насыщенный мистической симво/
ликой и приближающий их к божествам.
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MOUNTS TSUKUBA AND YOSHINO 
IN THE TRADITION OF WANDERING JAPANESE PILGRIMS

YU. L. KUZHEL
MOSCOW STATE UNIVERSITY FOR SPORTS AND TOURISM

The article makes it possible to understand how multifaceted the world of Japanese pilgrimage
is and what prompted the “eternal wanderers” to move around the country and climb the mounts
Tsukuba and Yoshino, whose cult intertwined mythological, religious, aesthetic elements and folk
beliefs. In addition, it gives an idea of the variety of iconic utamakura sites that, which the natural
and landscape code of Japan. The veneration of sacred relics by pilgrims, touching the life of the
saints was accompanied by their spiritual perfection. Attracting a variety of material, including
objects of the natural world, Mounts Tsukuba and Yoshino, describing the Shinto/Buddhist arti/
facts located there, rituals that accompany numerous local holidays, as well as acquaintance with
the meditative practice of pilgrims and hermits in the mountains — all this pushes the boundaries
of scientific knowledge. The unique cult of the syncretic interplay of the traditional Shinto world/
view, borrowed Buddhism, and the practice of Shugendo mountain austerity: brought fame to the
mountains. It is concluded that visiting memorial sites consecrated with centuries/old prayers and
having a sacred meaning is an ascent to the origins, characteristic of the spiritual culture of Japan.
Having embarked on the path, the wanderers perceived themselves between the everyday, fami/
liar world and the new one, opening up a meeting with the objects of pilgrimage, which filled their
journey with meaning. The study confirms the almost sacred attachment of wandering poets and
pilgrims to the Tsukuba and Yoshino mounts as significant in Japanese culture loci, sung at the
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dawn of the formation of national poetry and becoming important in the tradition of walking and
asceticism.

Keywords: pilgrimage; temple; sanctuary; symbolic place; sacral; natural object; mounts
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Шагаа в современной праздничной культуре
тувинцев (по результатам опроса)*

Н. Д. СУВАНДИИ

ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В статье рассматривается значение традиционного праздника Шагаа (празднова'
ние Нового года по лунному календарю) в культуре тувинцев, проживающих в сельской
местности и в городе. Источником анализа выступают результаты массового опроса 
среди тувинцев, проведенного в 2021 г. методом интернет'анкетирования, охватившего
870 человек. 

Описывается один из примеров последнего семейного празднования Шагаа у тувин'
цев в 1940'х гг. накануне его запрета советскими властями. И отмечаются особенности
современного празднования, в котором появились новые формы (семейный, общест'
венный, коллективный). Представляются мнения опрошенных тувинцев о важности 
праздника, о том, как они его отмечают и зачем. Подчеркивается, что информирован'
ность тувинцев о Шагаа достаточно высокая, но не полная. 

Ключевые слова: тувинцы; Тува; Республика Тыва; Шагаа; празднование; Новый год;
праздничная культура; лунный календарь
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