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Сборник японских стихотворений «Сюгёкусю»
(1346): автор и составитель

В. А. ФЕДЯНИНА

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИчЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Данная статья излагает некоторые из результатов исследования, посвященного изуче(
нию литературного и философского наследия Дзиэна (1155–1225), японского монаха
буддийской школы Тэндай. В работе анализируется роль принца(монаха Сонъэна
(1298–1356) в сохранении стихотворений Дзиэна, известного поэта периода расцвета
классической японской поэзии. В 1346 г. Сонъэн собрал около 6000 тысяч японских сти(
хотворений «вака» Дзиэна в сборник «Сюгёкусю» («Собрание драгоценных жемчужин»).
Настоящее исследование, основанное на текстологическом анализе, прослеживает ис(
торию составления «Сюгёкусю», памятника средневековой культуры, важного для рекон(
струкции истории японской поэзии и японской буддийской мысли; раскрывает значи(
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мость этого сборника, дающего ключ к пониманию сложного историософского трактата
Дзиэна «Гукансё» («Мои личные выборки»).
В статье, обобщающей результаты японских и европейских исследователей, на фоне
главных исторических событий сопоставляются основные жизненные вехи автора стихо(
творений и составителя «Сюгёкусю», имевших схожую судьбу. Дается характеристика ос(
новных трудов Дзиэна и Сонъэна, указывается значение этих работ в культуре Японии.
Особый акцент делается на личности и работах Сонъэна, одной из центральных фигур 
в японской каллиграфии, которая, однако, в отличие от Дзиэна, мало известна в отечест(
венном японоведении. Указываются основные редакции существующих списков: «список
Сёрэн(ин» («Сёрэн(ин хон», 1471 г.) и «печатное издание Собрания стихотворений шести
поэтов» («Хампон роккасю хон», начало XVII в.). Демонстрируется, как «Сюгёкусю», со(
ставленный примерно через 100 лет после смерти автора, создал последующим поколе(
ниям читателей доступ к поэтическому наследию Дзиэна.
Ключевые слова: Дзиэн; Сонъэн; японская средневековая поэзия; поэзия вака; буддий(
ская школа Тэндай

ВВЕДЕНИЕ

Тексты стихотворений средневековых поэтов Японии сохранились в основном бла%
годаря тому, что были включены в так называемые императорские антологии, 

составлявшиеся по указу государя с начала Х в. до середины XV в., или в частные ан%
тологии и сборники. В российском японоведении значительное внимание уделяется
императорским антологиям. Гораздо меньшее внимание в отечественной науке при%
влекают частные поэтические антологии и собрания. Однако составители частных
сборников сыграли огромную роль в сохранении и передаче культурного наследия
Японии: многие поэтические тексты сохранились именно в составе частных собраний.
В данной статье мы рассматриваем историю появления одного из таких частных сбор%
ников и роль его составителя в сохранении поэтического наследия тэндайского мона%
ха Дзиэна (1155–1225).

Дзиэн был выдающимся поэтом периода «Синкокинвакасю» («Новое собрание
старых и новых японских песен»), одной из двух самых известных государственных
антологий (т. е. XII — начала XIII в.). Позднее его сборник «Сюгёкусю» («Собрание
драгоценных жемчужин») вошел в состав знаменитого «Роккасю» («Собрание стихо%
творений шести поэтов»), частного собрания шести выдающихся поэтов 1, наиболее
представленных в «Синкокинвакасю». Изучением поэтического наследия Дзиэна 
в XX–XXI вв. занимались многие японские исследователи. За последние полстолетия
полный текст «Сюгёкусю» отдельно в Японии издавался дважды (не учитываются из%
дания «в составе “Роккасю”») (Кохон Сюгёкусю, 1971; Сюгёкусю, 2008, 2011). Среди
фундаментальных работ о поэтическом творчестве Дзиэна следует назвать прежде
всего монографии Фудзико Манаки (Манака, 1974), Хаямунэ Таги (Тага, 1980), Хад%
зимэ Исикавы (Исикава, 1998, 2005) и Хадзимэ Ямамото (Ямамото, 1999). Множество
статей и монографий на японском языке посвящены отдельным аспектам поэтическо%
го творчества Дзиэна. На европейских языках его поэзия упоминается в общих моно%
графиях о поэзии Японии (Mostow, 1996; Konishi, 1991) или же рассматривается в ста%
тьях (Jean%Noёl, 2003; Федянина, 2014).

Однако история и обстоятельства появления «Сюгёкусю» мало освещены в рабо%
тах исследователей. Наше исследование восполняет этот пробел, делая акцент на лич%
ности составителя сборника, тэндайского монаха, принца Сонъэна (1298–1356), сына
государя Фусими (1265–1317, годы правления 1287–1298). Ему и его работам посвяще%
но незначительное количество исследований на японском и английском языках, в том
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числе работы Рёкутай Ито, Мицухару Кандзаки и Гари ДеКокера (Ито, 1965; Кандза%
ки, 1984; DeCoker, 1987).

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЗИЭНЕ И СОНЪЭНЕ
Биографии Дзиэна и Сонъэна поразительно схожи. Оба монаха жили в бурные

эпохи, насыщенные военными и политическими событиями. Дзиэн, представитель ро%
да регентов и канцлеров Фудзивара, был сыном регента Фудзивары (ветвь Кудзё) Та%
дамити (1097–1164). В двухлетнем возрасте Дзиэн лишился матери, в десятилетнем —
отца2. В 11 лет его отдали послушником в монастырь Сёрэн%ин школы Тэндай. Это
был так называемый мондзэки, т. е. монастырь, главными настоятелями которого ста%
новились принцы и потомки знатнейших родов (регентов). Сёрэн%ин находился в вос%
точной части столичного Киото и принадлежал главному монастырю буддийской
школы Тэндай, Энряку%дзи, располагавшемуся на северо%востоке от столицы. Сёрэн%
ин стал местом проживания монахов этого удаленного от столицы монастыря, в ос%
новном административной верхушки, которая испытывала необходимость быть бли%
же к государеву двору в Киото. Сёрэн%ин существует и сегодня, на том же самом 
месте, что в Средневековье (совр. Киото, район Хигасияма).

В 13 лет мальчик принял монашество и получил буддийское имя Докай. В 1181 г., 
в 27 лет Дзиэна назначили настоятелем Сёрэн%ин, и тогда же он получил имя, под ко%
торым наиболее известен сегодня, — Дзиэн (иногда упоминается под посмертным
именем Дзитин). Он стал третьим настоятелем Сёрэн%ин и оставался на этой должно%
сти почти до конца жизни, до 1223 г.

Принц Сонъэн был одним из сыновей 92%го государя Фусими. В 1308 г. в 11 лет
мальчик стал послушником в том же монастыре, что и Дзиэн, — Сёрэн%ин, в 1310 г.
ему даровали титул принца крови (синно). В 1311 г. он принял монашество и получил
буддийское имя Сонъэн. Тогда же, в 14%летнем возрасте, его назначили на должность
настоятеля Сёрэн%ин, и Сонъэн стал 17%м настоятелем этого храма.

В юности Дзиэн изучал эзотерический буддизм и посвятил себя отшельнической
жизни. В 1179 г. в 25 лет Дзиэн по просьбе своего брата Канэдзанэ3, придворного и по%
литика, прерывает отшельничество и возвращается в столицу, чтобы поддержать бра%
та. По возвращении Дзиэн неоднократно на протяжении нескольких лет обращался 
к Канэдзанэ с просьбой разрешить ему уединиться вновь, но каждый раз был вынуж%
ден оставаться сопричастным к дворцовым и политическим делам.

Сонъэн в юности изучал искусство стихосложения и каллиграфию у глав дома 
Сэсондзи. Первым в роду Сэсондзи, отделившимся от Северных Фудзивара, стал
старший советник Фудзивара Юкинари (972–1028). Это был известнейший каллиграф
своего времени, который считается одним из трех создателей японского стиля калли%
графии (в противоположность китайскому, существовавшему в Японии). Потомки
Юкинари способствовали созданию характерного каллиграфического стиля, полу%
чившего название рода, — «стиль Сэсондзи». Наиболее искусными мастерами этого
стиля называют самого Юкинари, восьмого главу рода Юкиёси (1255–?), и двенадца%
того — Юкитаду (1286–1350) (Харуна, 1971: 106–107). Именно у Юкитады и его пред%
шественника, одиннадцатого главы дома, Юкифуса (?–1337) учился Сонъэн. Оба его
наставника устно передали ему сокровенную традицию своего направления каллигра%
фии (Кандзаки, 1984: 92). Сонъэн и сам стал признанным мастером, создавшим собст%
венное направление внутри стиля Сэсондзи: направление Сонъэн рю, или Сёрэн%ин
рю по названию храма, в котором он был настоятелем. Как сообщает официальный
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сайт Сёрэн%ин, все последующие настоятели этого храма писали именно в этом стиле
(History of Shoren%in: Электронный ресурс).

На время жизни Дзиэна пришлось становление военного правления в Японии и со%
здание первого, Камакурского сёгуната (1185–1333). Сонъэн жил в период распада
первого сёгуната и создания второго сёгуната Муромати (1338–1573). Он был свиде%
телем соперничества двух ветвей императорского дома: Дзимёин (по линии государя
Го%Фукакуса) и Дайкакудзи (по линии государя Камэяма). Это противостояние при%
вело к расколу императорского двора и появлению двух дворов, в Киото и Ёсино, так
называемых Северного и Южного дворов (существовали в 1336–1392 гг.). Политиче%
ские перемены и дворцовые интриги отражались на судьбах обоих монахов. Назна%
чения Дзиэна и Сонъэна на высокие должности и отстранение от них были связаны 
с укреплением или ослаблением влияния их семей. Оба монаха по четыре раза назна%
чались главами буддийской школы Тэндай (Тэндай дзасу), обладавшей значительным
политическим и экономическим влиянием. Многократное назначение и смещение
Дзиэна и Сонъэна свидетельствуют о сложной и нестабильной политической обста%
новке4. На положение Дзиэна особенно влияла карьера единоутробного брата Канэд%
занэ. После завершения политической карьеры Канэдзанэ в 1196 г. Дзиэн утратил
должность главы школы Тэндай, и его дальнейшие назначения зависели от кратковре%
менных успехов членов его семьи.

Судьба Сонъэна напрямую была связана с противостоянием линий Дзимёин и Дай%
какудзи. Сонъэн принадлежал к линии Дзимёин, оставшейся в Киото, и своими высо%
кими назначениями он обязан возведению на трон государя Когона из линии Дзимё%
ин (1313–1364, правил в 1331–1333). В годы его правления Сонъэн проводил охрани%
тельные буддийские церемонии во дворце, занимал должность главы школы Тэндай
(Ито, 1965: 175–176). Дальнейшие назначения Сонъэна зависели от тонкостей полити%
ческой ситуации.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДЗИЭНА И СОНЪЭНА
Сегодня Дзиэн более известен как автор историософского труда «Гукансё» («Мои

личные выборки») и автор 92 стихотворений в «Синкокинвакасю». Дзиэн был вхож 
в поэтические круги своего племянника Ёсицунэ и другого величайшего поэта Фуд%
зивара Тэйка (1162–1241); участвовал в поэтических турнирах и собраниях государя
Го%Тоба; наиболее представлен в «Синкокинвакасю» после известнейшего японского
поэта Сайгё (1118–1190); причислен к 36 бессмертным поэтам; его 267 стихотворений
вошли также в «Сэндзайвакасю» («Собрание японских песен за тысячу лет») и другие
императорские антологии (Mostow, 1996: 421).

Сонъэна помнят прежде всего как автора теоретического и прикладного трактата
«Дзюбокусё» («Трактат по каллиграфии»). Название восходит к метафорическому
названию каллиграфии «проникающее в дерево» («дзюбоку»). Выражение имеет китай%
ское происхождение: оно встречается в трактате «Шу дуань» («Суть каллиграфии»)
танского теоретика каллиграфии Чжан Хуайгуаня (ок. 724–760). Словами «проника%
ющее в дерево» Чжан Хуайгуань описывал мастерство величайшего мастера Ван Сич%
жи (303–361), тушь которого словно проникала в дерево (Eubanks, 2016: 195–196).

Считается, что в Японии первый трактат по каллиграфии «Якакутэйкинсё» («Ро%
дительские наставления») написан около 1165 г. шестым главой школы Сэсондзи Фуд%
зиварой Корэюки (?–1175). Еще одна веха в истории каллиграфии — трактат «Сайё%
сё» («Японская школа каллиграфии»), записанный со слов Фудзивары Норинаги
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(1109–1180?). Следующей значимой работой по каллиграфии в Японии стал труд
Сонъэна «Дзюбокусё», состоящий из одного свитка в 20 данов (самостоятельных 
отрывков). «Дзюбокусё» был написан в 1352 г. и поднесен государю Го%Когону
(1338–1374, правил в 1352–1371), четвертому государю Северного двора (Кандзаки,
1984: 92). Это первая книга, систематизирующая историю японской каллиграфии.
Здесь уместно вспомнить, что «Гукансё» (ок. 1221) Дзиэна — первый в Японии труд по
истории, написанный с позиции определенной исторической теории, четко сформу%
лированной ее автором. В пору крупных потрясений Дзиэн в своем историческом про%
изведении заново осмысляет историю своей страны, начиная с «века богов». Он пы%
тается обосновать правомерность вновь возникшей военной власти (сёгунат), стре%
мится согласовать ее с давно оформившейся системой дуального правления
императоров и представителей рода Фудзивара в качестве регентов. Дзиэн предложил
определенную трактовку прошлому, чтобы описать, понять настоящее и дать прогно%
зы на будущее.

В «Дзюбокусё» Сонъэн предложил периодизацию истории японской каллигра%
фии. Он утверждал, что стиль Сэсондзи продолжает японскую традицию, критиковал
сунское влияние в других современных ему стилях (в то время это имело и политиче%
ское значение). Теоретические положения Сонъэна стали отправной точкой в после%
дующих историях японской каллиграфии. «Дзюбокусё» в отличие от «Якакутэйкин%
сё» и «Сайёсё», излагающих теорию каллиграфии, имеет и практическую часть: трак%
тат также явился учебным пособием по каллиграфии для пятнадцатилетнего государя
Го%Когона. «Дзюбокусё» самый известный, но не единственный трактат Сонъэна по
каллиграфии: им написан также «Дзюбоку кудэн сё» («Устная передача учения о кал%
лиграфии»).

Сонъэн сыграл значительную роль в японской истории не только как каллиграф,
но и как текстолог, собиратель и составитель исторических записей. В Сёрэн%ин хра%
нились документы главного храма школы Тэндай, Эеряку%дзи. На основе этих доку%
ментов за предшествующие 300 лет Сонъэн составил сборник «Монъёки» («Записи 
о наследовании») из 130 свитков (позднее, в период Эдо, был дописан до 184). Сбор%
ник в 20 тематических разделах описывал церемонии, храмы, людей и события, свя%
занные с Энряку%дзи. Сегодня «Монъёки» является ценнейшим историческим источ%
ником по истории японского буддизма.

Сонъэн также был поэтом: 43 его стихотворения вошли в различные император%
ские антологии. По своему происхождению в линии Дзимёин ему следовало бы при%
держиваться поэтической школы Кёгоку, однако Сонъэн писал в стиле школы Нидзё.
Противостояние линий Дзимёин и Дайкакудзи сказывалось не только в политиче%
ской, но и в культурно%религиозной сфере. Представители Дзимёин придерживались
возникших в период Хэйан (794–1185) японских традиций в буддизме, каллиграфии и
литературе, писали в русле поэтической школы Кёгоку. Представители Дайкакудзи
предпочитали сунское конфуцианство и новые дзэн%буддийские школы, китайский
стиль в каллиграфии, творили в стиле новаторской поэтической школы Нидзё. Обе
школы возникли после смерти Фудзивары Тамэиэ (1198–1275), когда его старший сын
Тамэудзи (1222–1286) основал свою школу Нидзё, а Тамэнори (1227–1279) — клас%
сическую школу Кёгоку (Торопыгина, 2016: 405). Сонъэн оказался под большим влия%
нием Фудзивары (Нидзё) Тамэё (1250–1338), сына основателя поэтической школы,
Тамэудзи. Высказывается предположение, что именно Сонъэн положил начало рас%
хождениям поэтических пристрастий внутри линии Дзимёин, сопровождавшихся
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дальнейшим расколом внутри этого правящего дома. Тамэё, составляя 15%ю импера%
торскую антологию «Сёкусэндзайвакасю» («Продолжение тысячелетнего собрания
японских песен», 1318), включил в нее и стихотворения Сонъэна.

СОСТАВЛЕНИЕ И СПИСКИ «СЮГЁКУСЮ»
Сонъэн был в полной мере знаком с творчеством Дзиэна и испытывал его большое

воздействие. Подобно своему предшественнику стремился вырезать в стихотворени%
ях вака основные положения тэндайского буддизма (Jean%Noёl, 2003: 151). Наряду 
с другими материалами в храме Сёрэн%ин хранились рукописи Дзиэна. Примерно че%
рез 100 лет после его смерти Сонъэн собрал 5917 его стихотворений на японском язы%
ке в сборник, который назвал «Сюгёкусю».

Это собрание вака позволяет проследить сложный творческий путь Дзиэна от
первого цикла стихотворений, сочиненного в юности в период затворничества в горах
Нисияма, до совершенно новых по средству выражения и философским принципам
поздних циклов «Хораку хякусю»5. После периода ученичества, в котором прослежи%
вается влияние Сайгё, и после стихотворений, исполненных жалоб на одиночество,
Дзиэн перешел к обмену впечатлениями и переживаниями посредством вака с други%
ми поэтами его времени. В стихотворениях стали проявляться развлекательный эле%
мент, эстетическая игра. Многие вака написаны им на злобу дня и позволяют судить
о политической ситуации при дворе, однако при этом в них просматривается стремле%
ние к уединению и отшельничеству. Зрелое творчество Дзиэна по духу было близко
поэзии Фудзивары Тэйка и поэтов его круга (Исикава, 1998: 603–611). Дзиэн пришел
к осознанию вака как средства выражения идей: в поздних стихотворениях он поэти%
ческим языком выражает свои политические и религиозно%философские взгляды.
Японская поэзия становится способом передачи важнейших буддийских положений
школы Тэндай.

Историк японской литературы Дзюнъити Кониси указывает, что, несмотря на из%
вестность Дзиэна, его стихотворения уступают лучшим образцам поэзии, представ%
ленной Фудзиварой Тэйка, Фудзвиарой Есицунэ и другими. Кониси объясняет это
рассудочностью, рациональностью мышления Дзиэна, которые не позволяют эмо%
циям непосредственно проявиться в его творчестве. Однако именно эта логичность
поэзии Дзиэна придает «Сюгёкусю» особое значение (Konishi, 1991: 306–307). Оно 
заключается в том, что данное собрание представляет собой своего рода поэтиче%
скую документацию эпохи, раскрывает взаимоотношения отельных лиц, государст%
венных деятелей, сложный переплет разнообразных человеческих контактов, выра%
жает значительные и глубокие идеи о судьбе государства, передает сложнейшие ми%
ровоззренческие концепции, выраженные языком прозы в историософском трактате
«Гукансё».

Записи в конце различных списков «Сюгёкусю» свидетельствуют, что Сонъэн
дважды брался за составление сборника стихотворений Дзиэна (Исикава, 2005: 206).
В колофоне к «Сюгёкусю» указывается, что в 1328 г. существовало собрание, допол%
ненное в 1346 г.

«Уже в годы эры Каряку (1326–1329. — В. Ф.) завершилось собрание стихотворе%
ний из 100 строф. (Ныне. — В. Ф.) Добавлены оставшиеся японские стихотворения
кайси 6, наброски, сложенное на поэтических встречах, стихотворения%ответы и про%
чее. … 22%й день 5%й луны 2%го года эры Дзёва (1346. — В. Ф.). Запись наследника Ёси%
мидзу принца Сонъэн» (Кохон Сюгёкусю, 1971: 617–618). 

160 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2018 — №4



Ёсимидзу, а точнее, монах из Ёсимидзу, — одно из многочисленных прозвищ Дзи%
эна, которое он получил по названию местечка Ёсимидзу в районе Хигасияма в Кио%
то, где провел много лет своей жизни. 

Анализуя колофоны к отдельным свиткам «Сюгёкусю» в его различных списках,
Исикава Хадзмэ показывает, что в первый раз, в 1328 г., стихотворения Дзиэна были
собраны по приказу Сонъэна монахом Кэйуном (1290%е–1369?) (Исикава, 1998: 28–29).
Кэйун — известный поэт, один из «Четырех небесных царей японской поэзии» XIV в.
(Торопыгина, 2016), монах школы Тэндай, замещавший настоятеля святилища Гион
(совр. Ясака дзиндзя). В средневековой Японии это святилище находилось в управле%
нии храма Энряку%дзи (Симосака, 1993; 2). В 1346 г. Сонъэн значительно дополнил 
и существенно отредактировал первоначальный сборник (Исикава, 1998: 23–36). Ори%
гинал Сонъэна 1346 г. не сохранился, и наиболее ранняя известная версия «Сюгёку%
сю» — это «список Сёрэн%ин» 1471 г., который лег в основу последних изданий «Сю%
гёкусю» в Японии (Кохон Сюгёкусю, 1971; Сюгёкусю, 2008, 2011).

Сегодня сохранилось свыше двух десятков старых рукописей и печатных изданий
«Сюгёкусю». Они значительно различаются по количеству входящих в них стихотво%
рений, и незначительно текстом самих стихотворений. Все рукописи и печатные из%
дания принадлежат двум основным версиям: (1) восходят к списку из пяти свитков, 
(2) восходят к списку из семи свитков. Самым представительным списком первой из
них является «список Сёрэн%ин» 1471 г., второй — «печатное издание Собрания стихо%
творений шести поэтов» («Хампон рокка сю хон», начало XVII в.) (Исикава, 1998: 12–13).

«Список Сёрэн%ин» — это манускрипт, переписанный в 1471 г. принцем Сонъо
(1431–1514), поэтом, 160%м главой школы Тэндай, сыном регента Нидзё Мотонори
(1390–1445)7. Несмотря на меньшее количество свитков, «список Сёрэн%ин» насчиты%
вает на 1500 стихотворений больше, чем «Хампон рокка сю хон».

«Хампон рокка сю хон» — печатное издание (ксилографическим способом) нача%
ла периода Эдо (1600–1868) рукописи «Роккасю», в которую помимо «Сюгёкусю»
Дзиэна входили сборники других известных поэтов его времени. В колофоне этой не%
сохранившейся рукописи указывалась дата, 1594 г.; принадлежала она выдающемуся
военачальнику Хосокава Фудзитака (буддийское имя Юсай, 1534–1610) г. (Исикава
2005: 200). Сложная взаимосвязь различных списков свидельствует о том, что они пи%
сались с одной, не дошедшей до нас рукописи Сонъэна (Исикава 2005). При этом «сви%
ток Сёрэн%ин» считается наиболее достоверным и соответствующим первоначальной
рукописи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Составленный в середине XIV в. принцем%монахом Сонъэном сборник стихотворе%

ний тэндайского монаха Дзиэна «Сюгёкусю» позволил в полной мере сохранить для
потомков наследие монаха Дзиэна, известного японского поэта периода расцвета
классической японской поэзии. Содержание «Сюгёкусю» не ограничено исключи%
тельно традиционными поэтическими темами: это целый художественный мир, в ко%
тором отражены жизненная позиция и религиозно%философские воззрения высоко%
поставленного средневекового тэндайского монаха. «Сюгёкусю важен с точки зрения
истории японской поэзии и развития буддийской мысли. Таким образом, Сонъэн, пе%
реписавший и сохранивший стихотворения Дзиэна, дал возможность потомкам де%
тально ознакомиться с его поэтическим творчеством, проследить его путь от подра%
жания Сайгё через период активных творческих поисков к зрелому периоду, когда
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стихотворения вака стали средством выражения оригинальной системы ценностей
философа%поэта.

Сонъэн сыграл значительную роль в японской каллиграфии и историографии как
искусный каллиграф, собиратель и составитель исторических записей, автор истории
каллиграфии и пособия по каллиграфии. Проживание в одном и том же храме Сёрэн%
ин, доступ к материалам и личное восхищение Дзиэном позволили Сонъэну собрать 
и сохранить стихотворения поэта. Эта работа происходила в два этапа. В 1328 г. мо%
нах Кэйун по приказу Сонъэна собрал стихотворения Дзиэна, объединенные в тема%
тические циклы (хякусю). В 1346 г. Сонъэн дополнил и отредактировал первоначаль%
ный сборник. Оригинал Сонъэна не сохранился, однако последующие рукописные 
и печатные варианты «Сюгёкусю» копировали (полностью или частично) именно его.
Наиболее полным и достоверным списком сегодня считается рукопись из пяти свит%
ков «Сёрэн%ин» (1471 г.), являющаяся также и самой древней из сохранившихся.

Сборник «Сюгёкусю» существовал как самостоятельно, так и в составе «Рокка%
сю», появившегося на рубеже XV–XVI вв. Значительное количество различных спис%
ков и старопечатных изданий свидетельствует о распространении этого сборника 
и признании поэзии Дзиэна среди образованной части японского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Фудзивара Тосинари (1114–1204), Сайгё (1118–1190), Кудзё (Фудзивара) Ёсицунэ

(1169–1206), Дзиэна, Фудзивара Тэйка (1162–1241), Фудзивара Иэтака (1159–1237).  Предполо%
жительно «Роккасю» составил поэт Сюхаку (1443–1527).

2 Мы ведем подсчет лет согласно японской традиции, по которой считается, что новорож%
денному в момент появления на свет уже год.

3 Фудзивара Канэдзанэ (1149–1207) — политический деятель, регент при государе Го%Тоба
(1180–1239, правил в 1183–1198), главный министр (1189–1196). В 1186 г. назначен главой рода
Фудзивара. В тот же год стал регентом сэссё при малолетнем государе Го%Тоба, в 1191–1196 гг.
был регентом кампаку при взрослом государе Го%Тоба. В 1202 г. принял монашество.

4 Дзиэн занимал эту должность в 1192–1196, 1201, 1212, 1213 гг., т. е. был 62%м, 65%м, 69%м 
и 71%м главой школы. Сонъэн назначался в 1331–1333, 1339–1341, 1350–1351, 1352 гг. 121%м, 
126%м, 131%м и 133%м главой.

5 Хораку хякусю, «Сто строф хораку», или Хонно хякусю — «Сто строф для подношения».
Основное значение слова хораку — радость и удовлетворение от праведной жизни, от знания
Закона Будды и следования ему. Со временем словом хораку стали обозначать также подноше%
ния буддам и божествам в виде музыки, песен, чтения сутр и т. д., которые предназначались для
увеселения и развлечения почитаемых.

6 Кайси — стихотворения, написанные на недорогой бумаге, которая всегда имелась при се%
бе для быстрых записей стихотворения.

7 Нидзё Мотонори — придворный, поэт, регент кампаку при взрослом государе.
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A COLLECTION OF JAPANESE POEMS “SHUGYOKUSHU” (1346): 
THE AUTHOR AND THE СOMPILER

V. A. FEDYANINA
MOSCOW CITY UNIVERSITY

The article continues the presentation of the results of the author’s research into the literary and
philosophical heritage of the Japanese Buddhist monk Jien (1155–1225), who belonged to the Tendai
school. The article aims to highlight the role of the prince and monk Son’en (1298–1356) as a critical
link between diachronic circulations of waka poems of Jien, who was a notable poet of classical
Japanese poetry. In 1346, Son’en gathered “Shugyokushu” (“The Collection of Gleaned Jewels”), an
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individual collection of Jien’s waka poems (about 6000 poems). The article is based on text analysis and
examines the history of compiling “Shugyokushu”, a monument to medieval culture, which is impor%
tant for reconstructing the history of poetry and the development of Buddhist thought in Japan. The
author reveals the significance of this collection, giving insights into the perception of Jien’s compli%
cated historiosophical treatise “Gukansho” (“Miscellany of Ignorant Views”).

While summarizing the results of works of Japanese and European researches, the article com%
pares the major milestones of Jien and Son’en’s life, who shared a similar fate. It describes their most
important writings, placing a particular emphasis on Son’en’s personality and his works, as he is one
of the central figures in Japanese calligraphy; however, unlike Jien, he is little known of in the field of
Japanese studies in Russia. The author points out the main editions of “Shugyokushu”, so called
“Shoren%in Hon” (1471) and “Hanpon Rokkashu” (early 17th century). It is demonstrated how
“Shugyokushu”, which was created about one hundred years after its author’s death, ensured the
physical survival of Jien’s poems and made the fact of their existence known to successive generations.

Keywords: Jien; Son’en; Japanese medieval poetry; waka poems; Tendai school of Buuddhism
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