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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изучение различных аспектов культуры в 

историческом контексте дает ключ к пониманию характера политического и 

социально-экономического развития страны и общества. За многовековую 

историю японской нации сформировалась многогранная во многом уникальная 

культура, важное место в которой занимает сад. В Японии сад – это материальное 

воплощение духовных ценностей человека, общества, этноса; мир его 

переживаний, заключенных в природную оболочку и демонстрирующих нам 

постоянное стремление человека быть частью Природы. 

Эволюция сада неразрывно связана с этапами становления государства, 

поэтому исследование процессов развития садового искусства позволяет лучше 

понять ситуацию в стране в тот или иной период, по-новому взглянуть на 

исторические факты и события, а также пролить свет на неизвестные стороны 

жизни японцев. Кроме того, через призму трансформации сада можно видеть 

историю взаимоотношений Японии с внешним миром и оценить значение 

иностранных заимствований в формировании национальной идентичности. 

Японский сад прошел долгий и сложный путь. Его истоки восходят к 

временам возникновения государственного образования Ямато и принятия 

буддизма (VI в.). Облик древних и средневековых садов свидетельствует о 

существовании политического и культурного диалога с Китаем и странами 

Корейского полуострова, а также демонстрирует, как в периоды относительной 

изоляции Японии на основе заимствованных достижений художественной и 

инженерно-технической мысли складывались собственные традиции садострое-

ния. В новое и новейшее время, когда Япония стремилась встать в один ряд  

с западными державами, формирование сада уже шло через синтез культур 

Востока и Запада. Таким образом, на примере культурного взаимодействия 

между разными цивилизациями можно проследить тенденции в развитии 

национального садового искусства. 
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Сад в Японии во все времена играл исключительную роль в жизни человека, 

был отражением статуса владельца в социально-экономической структуре 

общества, предметом гордости и почитания, а также нес в себе различные 

функции (церемониальные, декоративные, утилитарные и т.д.). Перемены в 

социально-политической жизни страны создавали предпосылки для зарождения 

новых типов сада. На наш взгляд, сопоставление общеисторических событий с 

эволюцией материальных форм культуры, нашедших выражение в образе садово-

парковых произведений, позволяет получить объективные данные о нации в 

целом и точнее реконструировать ее облик в определенный исторический период. 

Состояние научной разработанности проблемы. В российской 

исторической науке комплексных диссертационных исследований по эволюции 

японского сада до настоящего времени не проводилось. В работах отечественных 

ученых Н.И. Конрада, Г.Б. Навлицкой, Л.Д. Гришелевой, А.Е. Жукова и др., 

посвященных вопросам общей истории Японии, различным аспектам 

политической, экономической, религиозной и художественной составляющих 

японской культуры, сад упоминается в рамках экскурса по традиционному 

искусству, но как самостоятельный объект исследования не рассматривается
1
.  

Отдельного внимания заслуживает монография А.Н. Игнатовича по 

истории, философии и эстетике чайного действа
2
, в которой автор анализирует 

сад как составную часть чайной церемонии. На ее страницах приводится описание 

пространственно-образных характеристик одного из типов японского сада – 

родзи, а также обсуждается функциональное и декоративное предназначение его 

главных атрибутов. Однако, на наш взгляд, изучение чайного сада вне связи  

с другими типами садов порождает множество вопросов относительно 

происхождения целостного облика японского сада. 

                                                                 
1

 Навлицкая Г.Б. Бамбуковый город. М. : Наука, 1975. С. 280–307; Конрад Н.И. Очерк истории культуры 

средневековой Японии : VII – ХVI века / авт. предисл. Н.А. Иофан. М. : Искусство, 1979. С. 131–133;  

Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры : конец ХVI – начало ХХ вв. М. : Наука, 1986.  

С. 51–57; История Японии. Т. 1. С древнейших времен до 1868 г. / отв. ред. А.Е. Жуков. М. : Институт 

востоковедения РАН, 1998. С. 377–389. 
2

 Игнатович А.Н. Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма (на примере «чайного 

действа»). М. : Русское феноменологическое общество, 1996. С. 159–168. 
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В других областях науки, в частности искусствоведении и архитектуре, 

интерес к японскому саду как особому виду пластического искусства проявлялся 

сильнее. Первым специальным исследованием, посвященным этой теме, стала 

работа Н.С. Николаевой. В монографии «Японские сады»
 1

 автор проанали-

зировала художественную природу сада на основе связей с религиозно-

философскими идеями средневековья и выявила влияние других видов 

творческой деятельности (архитектура, живопись и др.) на садово-парковое 

искусство. В то же время были слабо освещены вопросы зарождения сада  

в период становления древнего японского государства, формирования садов 

крупных феодалов периода позднего средневековья и трансформации садов  

в эпоху модернизации страны. Отметим, что источниковая база, на которую 

опиралась Н.С. Николаева, значительно устарела – по истечению сорока лет 

японцы сделали большой рывок, как в области восстановления древних садов, так 

и создания современных произведений ландшафтного искусства. 

Японскому саду также были посвящены работы Л.А. Лебедевой и  

Е.В. Голосовой. В диссертационном исследовании «Феномен камня в культуре 

Японии»
2
 Л.А. Лебедева затронула вопросы художественного освоения камня в 

садовом искусстве: проанализировала художественно-эстетические качества, 

символическое, религиозное и культурное значение природных камней в системе 

японского сада. Е.В. Голосова сделала основной упор на изучении религиозно-

философских корней сада, его символики и формообразующих элементов.  

Она также попыталась установить степень влияния традиций китайского 

садоводства на формирование японского сада при помощи сравнительного 

анализа пространственной структуры и флористического состава объектов 

ландшафтной архитектуры Китая и Японии
3
. 

                                                                 
1
 Николаева Н.С. Японские сады. М. : Изобр. искусство, 1975. 254 с.; Ее же. Японские сады. М. : Арт-Родник, 2005. 

208 с.  
2
 Лебедева Л.А. Феномен камня в культуре Японии : дис. … канд. искусств. / Моск. гос. худ.-пром. ун-т  

им. С.Г. Строганова. М., 1997. С. 83–129. 
3
 Голосова Е.В.: 1) Японский сад : история и искусство. М. : МГУЛ, 2002. 284 с.; 2) Проблемы формирования и 

становления восточноазиатских и западноевропейских садов и парков под влиянием садоводческих традиций 

Китая (на примере Китая, Японии и Великобритании) : автореф. дис. … доктора сельскохоз. наук / Гл. ботан. сад 

им. Н.В. Цицина РАН, Моск. гос. ун-т леса. М. : 2011. 47 с. 
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Необходимо отметить, что за последние три года отечественная наука 

пополнилась новыми исследованиями по данной проблематике, одним из которых 

является монография А.Н. Мещерякова
1

. Основываясь на анализе много-

численных письменных источников, автор проследил эволюцию взглядов японцев 

на природу на протяжении периода VIII – сер. ХХ вв. и рассмотрел специфику 

японского сада как одного из важнейших элементов культуры, связанных с 

восприятием природного пространства. Ученый затронул такие малоизученные 

вопросы, как трансформация идеальных представлений о природной среде и их 

влияние на развитие аристократических и буддийских садов (пер. Хэйан), садов 

феодальных князей (пер. Эдо) и публичных садов (пер. Мэйдзи). 

Внимания заслуживают также работы Е.Е. Малининой, в которых 

освещается проблема формирования японского искусства в условиях широкого 

распространения дзэн-буддизма
2

. Рассматривая феномен одного из типов 

японского сада – карэсансуй, автор пришла к выводу, что такой сад играл важную 

роль в духовной жизни средневекового общества, использовался как уникальный 

художественный язык, приобщающий к высшей мудрости, к сущностным 

проблемам человеческого бытия. Е.Е. Малинина ставила акцент на изучение роли 

и функций компонентов «сухого» сада, его значения в художественно-

мировоззренческой системе. 

Отдельные аспекты настоящей темы рассматривались в статьях  

И.Ф. Муриана, Д.Г. Главевой, Г.Б. Шишкиной, А.Н. Мещерякова и др.
 3
, а также  

в специализированных изданиях по садовому искусству и ландшафтной 

                                                                 
1
 Мещеряков А.Н. Terra Nipponica : Среда обитания и среда воображения. М. : Дело, 2014. 424 с. 

2
 Малинина Е.Е.: 1) Духовно-эстетический феномен «сухого» каменного сада в пространстве буддийского храма // 

Япония 2010. Ежегодник. М. : «АИРО–ХХI», 2010. С. 178–191; 2) Искусство, рожденное Безмолвием : Моногр. / 

Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : НГУ, 2013. 216 с.; 3) Мировоззренческие предпосылки создания сухого сада 

камней в Японии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : История, филология. 2014. 

Т.13, №4. С. 133–140. 
3
 Муриан И.Ф. Сады Дайтокудзи // Человек и мир в японской культуре / отв. ред. Т.П. Григорьева. М. : Наука, 

1985. С. 166–182; Главева Д.Г. Японский сад. Искусство единения с природой и с самим собой // Человек и 

культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В.Б. Виногродская. М. : ИДВ РАН, 2009. С. 61–78; 

Шишкина Г.Б. Японский сад на рубеже тысячелетий // Российский японоведческий журнал. Выпуск 1. М. : МОО 

«Ассоциация японоведов», 2010. С. 97–112; Мещеряков А.Н. Одежда и сад: две линии обороны японского тела // 

Теория моды : одежда, тело, культура. 2013. №30. С. 91–112; Его же. Средневековая Япония : райский сад и 

садовый рай // Вопросы философии. 2014. №2. 74–82. 
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архитектуре, в которых японский сад упоминается как один из исторически 

сложившихся мировых садово-парковых стилей
1
. 

В целом, в отечественной науке эта тема долгое время была освещена слабо. 

Вероятно, специалисты не ставили перед собой такой задачи, вследствие чего, 

процессы эволюции этого феномена японской культуры оставались в стороне от 

сложившихся научных интересов. За последнее время в российском японоведении 

произошел прорыв в изучении японского сада, что отчасти связано с 

возвращением интереса к проблеме и доступностью новых источников. Однако 

далеко не все пробелы были восполнены представленными исследованиями, что 

создает задел для будущих научных изысканий. 

По сравнению с состоянием научной разработанности проблемы в нашей 

стране в мире данная тема изучена значительно шире. Работы зарубежных 

исследователей отличает, прежде всего, комплексный подход к проблеме, а также 

особое внимание к письменным историческим источникам, содержащим 

ценнейшую информацию о садовом искусстве. 

В 1893 г. англичанин Дж. Кондер впервые развернуто представил японский 

сад западному читателю. Основу его труда
2

 составил анализ письменного 

памятника периода Эдо – «Руководство по созданию холмистых садов». Кондер 

сформулировал базовые принципы построения пейзажной композиции сада, 

подробно рассмотрел его элементы, собрал обширный иллюстративный материал. 

На Западе работа Кондера стала отправной точкой для многих последующих 

научных изысканий. Значительных успехов в понимании художественной 

природы японского сада добился американец Д. Слоусон
3
. Ему принадлежит 

перевод на английский язык классического руководства XV в. «Иллюстрации 

видов гор, вод и равнин». Этот источник позволил раскрыть специфику 

                                                                 
1
 Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. Львов : Вища шк., 1977. С. 26–30; Рубцов Л.И. Проектирование садов и 

парков : учеб. пособие для техникумов. М. : Стройиздат, 1979. С. 8–10; Горохов В.А. Парки мира. М. : Стройиздат, 

1985. С. 16–18; Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М. : Искусство, 1985. С. 155–161; Его же. 

Искусство, среда, время. Эстетическая организация городской среды. М. : Советский художник, 1985. С. 225–232; 

Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство : учеб. для вузов. М. : Агропромиздат, 1988. С. 54–58; Брунов 

Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т. 1. М. : ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 74–85; Ожегов С.С. История 

ландшафтной архитектуры : учеб. для вузов. М. : Стройиздат, 2003. С. 45–49; Игнатьева М.Е. Сады старого и 

нового мира. Путешествия ландшафтного архитектора. СПб.: Искусство-СПБ, 2011. С. 123–146; и др. 
2
 Conder J. Landscape gardening in Japan. Tokyo : Kelly and Walsh,1893. 161 p. (Reprints in 1912, 1964). 

3
 Slawson D. Secret teachings in the art of Japanese gardens. Tokyo : Kodansha International, 1991. 220 p. 
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формирования сада в период существования в Японии системы военно-

феодального правления и дзэн-буддийских институтов. 

В западных странах японский сад также исследовали Л. Кук, М. Бринг,  

Г. Ницшке, М. Кин, К. Чюми, В. Каутерт
1
 и др. Их работы акцентировались на 

историческом, религиозно-философском и художественно-эстетическом аспектах. 

Г. Ницшке
2
 проследил становление японского сада с древности до современности 

с учетом его духовно-эстетических особенностей. В. Каутерт
3

 рассмотрел 

дворцовые и храмовые сады в качестве компонента аристократической и 

религиозной культуры IX – XII вв., выявил роль дзэн-буддийских институтов  

в развитии садов XIII – XV вв. и определил влияние китайской живописи на 

формирование садов XIV – XVII вв. 

Наиболее полный анализ проблемы присутствует в работах японских 

исследователей. Впервые вопросы зарождения и становления национального 

садово-паркового искусства были подняты в публикациях К. Одзава под общим 

названием «Истоки происхождения садов» в периодическом издании «Кокка» 

(1890 – 1905)
 4

. Кроме того, в «Записях садов Мэйдзи»
5
 он рассматривал сады 

старого и нового времени в условиях масштабной модернизации страны в эпоху 

Реставрации Мэйдзи. 

Серьезных результатов в исследовании эволюции сада добился 

выдающийся садовый мастер М. Сигэмори. За время многолетней научно-

исследовательской практики он собрал подробные сведения (исторические 

данные, обмерные чертежи, описание структуры и дендрологического состава)  

о более чем трехсот пятидесяти садах различных эпох. Материалы исследования 

были использованы в составлении многотомной энциклопедии «Труды по 

                                                                 
1
 Kuck L. The world of the Japanese garden : from Chinese origins to modern landscape art. New York; Tokyo : 

Walker/Weatherhill, 1968. 414 p.; Bring M. Japanese gardens, design and meaning. New York : McGraw-Hill Inc., 1981. 

214 p.; Keane M. Japanese garden design. Boston : Tuttle Pub, 1996. 184 p.; Keane M. The Japanese tea garden. Berkeley : 

Stone Bridge Press, 2009. 284 p.; Tschumi Ch. Mirei Shigemori : Modernizing the Japanese gardens. Berkeley : Stone 

Bridge Press, 2005. 126 p. 
2
 Nitschke G. Japanese gardens. Koln : Taschen, 2003. 240 p. 

3
 Kuitert W. Themes in the history of Japanese garden art. Honolulu : University of Hawai'i Press, 2002. 283 p. 

4
 Одзава К. Энъэнгэн рюко (Истоки происхождения садов) // Кокка. 1889–1905. № 5–46, 48–67, 69–78, 80–93, 95, 

97–134, 137–140, 142, 148, 153, 156, 158, 160, 165, 167, 170, 172, 178–180. 
5
 Одзава К. Мэйдзи тэйэнки (Записи садов Мэйдзи) // Мэйдзи энгэйси. Токио : Нихон энгэй кэнкюкай, 1915.  

С. 149–489. 
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истории японских садов»
1
. Содержание работы также дополнили собственные 

произведения автора, что делает ее актуальным источником информации, прежде 

всего, по творчеству самого М. Сигэмори. 

Большим прорывом в изучении дворцовой архитектуры и садов раннего 

средневековья стала работа С. Ота «Исследование архитектурного стиля синдэн-

дзукури»
2
. Глубоко проанализировав исторические источники, ученый выдвинул 

версии относительно зарождения стиля синдэн-дзукури, выявил его архитектурно-

художественные особенности, а также реконструировал исторический облик 

некоторых дворцов и садов периода Хэйан (Синсэнъэн, Каяноин, Сиракаваин, 

Хигасияма-сандзѐ-доно и др.). 

Фундаментальные труды по древним садам были опубликованы 

Национальным научно-исследовательским институтом культурного наследия  

(г. Нара, Япония)
3

, который на протяжении многих десятилетий проводил 

большую работу по изучению археологических раскопок дворцов и садов. 

Результаты исследований института позволили сформулировать новые гипотезы  

о происхождении садов. 

Анализом письменных источников по садоустройству занимались  

Ц. Тамура, К. Уэхара, И. Ёсимура, Д. Такэи и др.
4
 Они перевели на современный 

японский язык такие классические руководства, как «Записи о создании садов», 

                                                                 
1
 Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй (Труды по истории японских садов). Токио : Сякаи сисося, 

1971–1978. 35 т.  
2
 Ота С. Синдэн-дзукури но кэнкю (Исследование архитектурного стиля синдэн-дзукури). Токио : Ёсикава кобункан, 

1987. 941 с. 
3
 Хигаси адзиа-но кодай тодзѐ (Дворцы древних столиц Восточной Азии) / Нара бункадзай кэнкюдзѐ (Нац. науч.-

исслед. ин-т культурного наследия, г. Нара). Токио : Ёсикава кобункан, 2003. 162 с.; Хигаси адзиа-но кодай энти 

(Сады древних столиц Восточной Азии) / Нара бункадзай кэнкюдзѐ (Нац. науч.-исслед. ин-т культурного наследия, 

г. Нара). Токио : Кансай пуросэсу, 2005. 62 с.; Нара бункадзай кэнкюдзѐ гакухо – 74. Кодай тэйэн кэнкю I : Кодай 

дзидай идзэн – Нара дзидай (Труды Национального научно-исследовательского института культурного наследия,  

г. Нара. Т. 74. Исследование древних садов. Ч. I. С древнейших времен по период Нара) / Нара бункадзай кэнкюдзѐ 

(сост. Нац. науч.-исслед. ин-т культурного наследия, г. Нара). Нара: Мэйсинся, 2006. 549 с. 
4
 Takei J. Sakuteiki, visions of the Japanese garden : a modern translation of Japan’s gardening classic / Jiro Takei and 

Mark P. Kean. Boston : Tuttle Publ., 2001. 247 p.; Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). Токио : Сагами 

сѐбо, 1964. 389 с.; Акисато Р. Цукияма тэйдзодэн кохэн (Руководство по созданию холмистых садов. Кн. 2) / сост. 

К. Уэхара. Токио : Кадзима сѐтэн, 1966. 100 с.; Китамура Э. Цукияма тэйдзодэн дзэнпэн (Руководство по созданию 

холмистых садов. Кн. 1) / сост. К. Уэхара. Токио : Кадзима сѐтэн, 1968. 110 с.; Кайсэцу намбороку бассуй родзи 

кикигаки («Записи Намбо» и «Руководство по чайным садам» с комментариями) / сост. К. Уэхара. Токио : Кадзима 

сѐтэн, 1972. 93 с.; Кайсэцу сэндзуй нарабини ягѐнодзу сакутэйки («Иллюстрации видов гор, вод и равнин» и 

«Записи о создании садов» с комментариями) / сост. К. Уэхара. Токио : Кадзима сѐтэн, 1972. 102 с.; Тэйдзо косѐ 

сюроку (Собрание древних источников по созданию садов) / сост. И. Ёсимура. Токио : Ариакэ сиѐбо, 1970. 68 с.; 

Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но гэнрю : Сакутэйки ни окэру нихонго кэнкю (Истоки учения о японских садах : 

Исследование японского языка по текстам «Сакутэйки»). Токио : Бэнсэй сюппан, 2011. 210 с.; и др. 
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«Иллюстрации видов гор, вод и равнин», «Руководство по созданию холмистых 

садов», «Руководство по чайным садам» и др. 

Значительное внимание вопросам истории сада уделяли О. Мори, Х. Охаси, 

Т. Сайто, Ё. Сирахата, К. Наканэ, Т. Ито, Х. Амасаки, Х. Канэко, И. Синдзи,  

К. Оно
1

 и др. Развитие современных парковых ландшафтов общественного 

назначения исследовал А. Сато
2
. Роли религии в садовом искусстве посвящены 

работы Т. Савада
3
, С. Масуно

4
 и др. В них истолковывались причины появления 

религиозной тематики в садах и приводилось собственное понимание процесса 

формообразования дзэнских садов. Специфика чайного сада была тщательно 

изучена С. Танака, К. Наканэ, С. Кимура, Х. Амасаки
5

 и др. И. Синдзи  

подробно описал художественно-эстетические и структурно-пространственные 

характеристики традиционного сада
6

. К. Тангэ, Т. Инадзи, К. Миямото
7
 

рассмотрели взаимосвязь садов и архитектуры. Проблемами типологии и 

                                                                 
1
 Itoh T. The Gardens of Japan. Tokyo : Kodansha International, 1998. 244 p.; Мори О. Хэйан-дзидай тэйэн-но кэнкю 

(Исследование садов периода Хэйан). Токио : Кувана бунсэйдо, 1945. 483 с.; Его же. Нихон-но тэйэн (Японские 

сады). Токио : Токѐ согэнся, 1957. 234 с.; Охаси Х., Сайто Т. Мэйэн о аруку (Прогулки по знаменитым садам:  

В 8 т.). Токио : Майнити симбунся, 1990. 8 т.; Охаси Х. Нива-но рэкиси-о аруку (Прогулки по истории японских 

садов). Токио : Санкося, 1992. 269 с.; Сирахата Ё. Даймѐ тэйэн (Сады даймё). Токио : Коданся, 1997. 264 с.;  

Наканэ К. Наканэ Кинсаку кѐто мэйтэй хякусэн (Сто знаменитых садов Киото согласно Наканэ Кинсаку). Киото : 

Танкося, 1999. 477 с.; Сайто Т. Ёкувакару нихонтэйэн-но миката (Взгляд на японские сады). Токио : JTB, 1999.  

125 с.; Его же. Дзукай нихон-но нива исигуми-ни миру нихонтэйэн си (Японские сады в иллюстрациях : история 

японского сада через призму каменных композиций). Токио : Токѐдо сюппан, 1999. 240 с.; Охаси Х., Сайто Т. 

Нихонтэйэн кансѐ дзитэн (Энциклопедия японских садов). Токио : Токѐдо сюппан, 2000. 268 с.; Канэко Х. Кодай 

тэйэн-но сисо (Концепция древних садов). Токио : Кадокава сѐтэн, 2002. 254 с.; Синдзи И. Нихон-но тэйэн : 

дзокэй-но вадза то кокоро (Сады Японии : Дух и искусство создания садов). Токио : Тюокорон синся, 2005. 294 с.;  

Оно К. Нихонтэйэн кукан-но би-но рэкиси (Японские сады. История красоты пространства). Токио : Иванами, 2009. 

235 с.; Амасаки Х. Сугувакару нихонтэйэн-но миката (Как понять японские сады). Токио : Токѐ бидзюцу, 2009.  

143 с.;  
2
 Сато А. Нихонкоэн рѐкути хаттацуси (История развития японских парков). Токио : Тосикэи какусэккэй кэнкюдзѐ, 

1977. 2 т. 
3
 Савада Т.: 1) Тэйэн-но косони кансуру кэнкю I (Исследование концепций садов – I) // Дзоэн дзасси. 1973. №36(1).  

С. 23–30; 2) Тэйэн-но косони кансуру кэнкю IV (Исследование концепций садов – IV) // Дзоэн дзасси. 1973. 

№37(1). С. 17–23; 3) Тэйэн-но косони кансуру кэнкю VI (Исследование концепций садов – VI) // Дзоэн дзасси. 

1974. №37(4). С. 2–12; 4) Тэйэн-но косони кансуру кэнкю VII (Исследование концепций садов – VII) // Дзоэн 

дзасси. 1974. №38(1). С. 11–18; 5) Тэйэн-но хайгосисо то косэй никансуру кэнкю XIII (Исследование концепции и 

структуры садов – XIII) // Дзоэн дзасси. 1977. №40(4). С. 24–31; 6) Тэйэн-но хайгосисо то косэй никансуру кэнкю 

XIV (Исследование концепции и структуры садов – XIV) // Дзоэн дзасси. 1979. №43(2). С. 3–11; и др. 
4
 Масуно С. Дзэн то дзэн гэйдзюцу тоситэ-но нива (Сады как Дзэн и дзэнское искусство). Токио, 2008. 271 с. 

5
 Tanaka S. The Tea Ceremony. Tokyo ; New York : Kodansha International, 1973. 214 p.; Наканэ К. Тянива-но ханаси 

(Беседы о чайных садах). Киото : Танкося, 1978. 210 с.; Кимура С. Тяною тэйэн сэйрю ронко (Истоки чайных 

садов) // Дзоэн дзасси. 1986. №49(4). С. 229–245; Амасаки Х. Дзусэцу тянива-но сикуми (Иллюстрированное 

руководство чайных садов). Токио : Танкося, 2002. 192 с. 
6
 Синдзи И. Нихонтэйэн-но токусицу (Характерные особенности японского сада). Токио : Изд-во Токийского 

сельхоз. ун-та, 2005. 393 с. 
7  Танге К. Архитектура Японии : Традиция и современность : сборник статей / пер. с англ. ; под ред.  

А.В. Иконникова. М. : Прогресс, 1976. 239 с.; Инадзи Т. Канкѐ дэдзайн-но рэкиси тэмбо (Исторические 

перспективы средового дизайна). Токио : Санкайдо, 1991. 183 с.; Миямото К. Нихонтэйэн-но миката (Взгляд на 

японские сады). Киото : Гакугэй сюппанся, 1998. 190 с.  
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классификации садов занимались многие исследователи, среди которых О. Мори, 

М. Сигэмори, Т. Нисимура, И. Синдзи и др.
1
 Теоретические и практические 

аспекты ландшафтной архитектуры нашли отражение в работах К. Наканэ,  

О. Мори, А. Сато, С. Каваками, К. Мацумото, Ё. Эндо, Т. Сайто, С. Масуно
2
 и др. 

Научный интерес О. Мори, Х. Амасаки, С. Масуно концентрировался и на роли 

выдающихся исторических личностей (Мусо Сосэки, Кобори Энсю, Огава  

Дзихэй и др.) в развитии японского сада
3
. 

Таким образом, зарубежные работы отличаются комплексным и 

многогранным подходом к анализу исторического развития японского сада. 

Основной акцент ставится на изучение философско-художественной основы, 

влияния национальной истории, религии, эстетики, архитектуры и живописи  

на садовое искусство. В то же время, несмотря на, казалось бы, хорошую 

изученность темы, открытыми остаются вопросы происхождения сада, 

возможные пути заимствования моделей и технологий строительства садов из 

других стран. Изучение этих проблем представляется особенно актуальным в 

свете того, что в настоящее время обнаруживаются новые данные, публикуются 

результаты археологических изысканий, что позволяет пересмотреть некоторые 

выдвинутые ранее гипотезы зарождения сада. Вместе с тем возникает 

необходимость проанализировать воздействие политического и религиозного 

факторов, определить влияние западных традиций на формирование сада, а также 

оценить роль государства в становлении современной отрасли ландшафтного 

строительства с акцентом на возрождение исконно японского садового искусства. 

                                                                 
1
 Мори О. Нихон-но тэйэн (Японские сады). С. 107–112; Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй (Труды 

по истории японских садов). Т. 34; Нисимура Т. Дзоэн гайѐ (Обзор ландшафтной архитектуры). Токио : Сэйбундо 

синкося, 1986. 170 с.; Синдзи И. Указ. соч. С. 1–39. 
2
 Mori O. Typical Japanese gardens. Tokyo : Shibata Publ., 1962. 161 p.; Наканэ К. Нива дзукури (Создание садов). 

Осака : Хайкуся, 1979. 153 с.; Его же. Кѐто-но нива то фудо (Климатические особенности и сады Киото). Токио : 

Касима сѐтэн, 1991. 214 с.; Каваками С. Тэйэн сико дзисю кодза : тэйэн сисэцу сико (Практическое руководство по 

созданию садов. Т.5. Проектирование и строительство садов). Токио : Касима сѐтэн, 1994. 127 с.; Мацумото К. 

Тэйэн сико дзисю кодза – 2 : тэйэн дзайрѐ (Практическое руководство по созданию садов. Т.2. Применение 

материалов в саду). Токио : Касима сѐтэн, 1995. 231 с.; Мидори-но дэдзайн дзукан. Хайсѐку-но тэкуникку то 

сакутэй-но сюхо (Растения в ландшафтном дизайне. Техника посадки и рекомендации по созданию садов) / под. 

ред. Ё. Эндо. Токио : Кэнтику тисики, 1998. 461 с.; Сайто Т. Ёкувакару нихонтэйэн-но миката … С. 41–80;  

Масуно С. Нихонтэйэн-но кокоро-э (Душа японских садов). Токио : Маинити симбунся, 2005. 350 с.; и др.  
3
 Мори О. Кобори Энсю. Токио : Ёсикава кобункан, 1967. 377 с.; Амасаки Х. Уэдзи-но нива (Сады Уэдзи). Киото : 

Танкося, 1990. 237 с.; Масуно С. Мусо Сосэки. Токио : Ниппон хососюппан кѐкай, 2005. 265 с. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование 

процесса зарождения, становления и последующего развития японского сада в 

историко-культурном контексте. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить историко-культурные предпосылки и условия возникновения 

японского сада; 

 выделить основные этапы развития сада и раскрыть их содержание; 

осветить исторические события и рассмотреть факторы, повлиявшие на 

ход эволюции садового искусства; установить закономерности развития 

сада; 

 оценить роль государственной политики и религии в формировании 

садового искусства; 

 проследить связь сада с архитектурой, изобразительными искусствами, 

литературой, эстетикой и бытом японцев; 

 определить влияние культур других стран на становление и развитие сада. 

Объект исследования – японский сад как составной элемент материальной 

культуры Японии. 

Предмет исследования – историко-культурные процессы в Японии, 

определившие характер эволюции японского сада. 

Хронологические рамки исследования определены периодом с VI в. 

(образование централизованного государства) до настоящего времени, что дает 

возможность поэтапно проследить эволюцию японского сада с момента 

зарождения до современности. 

Географические рамки исследования охватывают практически всю 

территорию современной Японии; основное внимание уделяется о. Хонсю, где 

сосредоточены значимые исторические центры развития садового искусства – 

Нара, Киото, Камакура, Токио. 

Методология исследования базируется на принципе историзма, 

предполагающем изучение явлений и процессов с позиций их изменчивости  

во времени с соблюдением хронологической последовательности, включающей 
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периоды постепенной эволюции и переломные этапы. В работе были 

использованы общенаучные методы исследования (анализ, индукция, 

систематизация), историко-генетический, историко-сравнительный и историко-

типологический методы, позволяющие проследить японский сад в процессе 

исторического движения, установить причинно-следственные связи между 

историческими событиями в стране и трансформацией сада, обозначить 

индивидуальные характеристики объектов садового искусства на переломных 

этапах и определить их качественную новизну, сопоставить сходства и различия 

сущностных признаков садов в пространственно-временном аспекте. 

В работе также применялся архитектуроведческий метод исследования 

фактографического материала (планы, зарисовки, фотофиксация, описания),  

с помощью которого были получены данные об архитектурно-ландшафтном 

устройстве и ведущих принципах формообразования произведений садового 

искусства, что дало возможность глубоко проанализировать их художественную 

природу. Структурно-типологический метод позволил упорядочить и 

систематизировать данные фактографического материала. Посредством 

сопоставительного анализа и системного подхода были выявлены сходные по 

форме и структуре черты групп объектов и отдельных объектов ландшафтной 

архитектуры. Для определения знаковых и смысловых составляющих 

архитектурно-ландшафтной формы использовался семантический анализ. 

Источники диссертационного исследования делятся на три основные 

группы: вещественные, изобразительные и письменные. 

Группа вещественных источников представлена историческими 

культурными памятниками (археологические, архитектурные и т.д.) и 

современными произведениями ландшафтной архитектуры (всего было 

исследовано 176 объектов, из них 96 – исторических и 80 – современных;  

110 объектов автор изучил на местах, проведя их фотофиксацию, сделав 

зарисовки, составив описания).  

В группу изобразительных источников вошли произведения живописи, 

фотографии, картографические материалы, планы городов, архитектурные 
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чертежи. Исследование садов древности проводилось с использованием данных 

по археологическим раскопкам последних десятилетий (карты местности, 

топографические планы, фотографии и зарисовки археологических находок) 

Национального научно-исследовательского института культурного наследия  

(г. Нара). Иллюстрированные свитки эмакимоно использовались при изучении 

дворцовых садов IX – XII вв. Схематичные изображения буддийского мира 

(Тайма-мандала, Сэйкай-мандала и др.) дали представление о модели садов Дзѐдо. 

Монохромные тушевые картины XIV – XVII вв. помогли раскрыть тематику и 

сюжеты садов дзэн-буддийских монастырей. Такие визуально-графические 

материалы, как рисунок храма Сѐмѐдзи (1323 г.), план дворца Гомидзуноо-ин госѐ 

(XVII в.), изображение сада храма Рѐандзи (пер. Эдо), иллюстрация загородного 

императорского дворца Кацура (XVII в.), панорама сада Рикугиэн (пер. Эдо), план 

парка Хибия (1903 г.) и др., позволили получить достоверную информацию  

о первоначальном облике отдельных садов и парков. 

Письменные источники делятся на следующие подгруппы: летописные 

своды, законодательные сборники, теоретические и практические руководства по 

садоустройству, иллюстрированные путеводители, личные записи создателей 

садов, исторические повествования и художественная литература, религиозные 

тексты и др. 

Сведения о первых японских садах и их владельцах содержатся в таких 

древних летописных сводах, как «Анналы Японии» («Нихон сѐки», 720 г.), 

«Продолжение анналов Японии» («Сѐку нихонги», 797 г.), «Продолжение 

поздних анналов Японии» («Сѐку нихон коки», 869 г.) и др. Важная информация, 

помогающая понять политику государства в отношении строительства садов и 

парков, была почерпнута из «Свода законов «Тайхорѐ» (702 – 718 гг.), «Сборника 

законов сѐгуната Токугава» (XVII в.), постановления правительства об 

учреждении парков (1873 г.) и др. 

Особое место среди письменных источников занимают теоретические и 

практические руководства по садоустройству. Самым ранним из них являются 

«Записи о создании садов» («Сакутэйки», XI в.). Автором «Сакутэйки» 
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традиционно считают Татибана-но Тосицуна, сына могущественного регента 

Фудзивара-но Ёримити. Два свитка рукописи Тосицуна представляют собой свод 

норм и правил по строительству садов и заключают в себе знания, накопленные в 

течение нескольких столетий и устно передававшиеся садовыми мастерами  

из поколения в поколение. «Записи о создании садов» не содержат иллюстраций, 

что отличает их от других руководств, появившихся позднее. Текст состоит из 

пятнадцати разделов, посвященных садам в стиле синдэн-дзукури. Общее 

количество записей достигает ста двадцати. 

К этой подгруппе источников также относится «Руководство по созданию 

холмистых садов» («Цукияма тэйдзодэн») в двух частях (первая часть – 1735 г., 

автор Китамура Энкин; вторая часть – 1829 г., автор Акисато Рито). Руководство 

включает в себя иллюстрации и описания устройства холмистых, плоских и 

чайных садов, их декоративных атрибутов и т.д. В нем приводится классификация 

садов и рассматривается три типа пейзажной структуры. «Цукияма тэйдзодэн» 

получило широкое применение среди садостроителей в период Эдо и 

последующие периоды, его материалы неоднократно использовались при 

составлении других садовых трактатов. 

Ценными источниками данных о различных типах японских садов, их 

композиционной структуре, формообразующих элементах, теории художествен-

ного построения послужили также «Иллюстрации видов гор, вод и равнин» 

(«Сэндзуй нарабини ягѐнодзу», 1466 г.), «Сады в стиле Мусо» («Мусорю титэй», 

1799 г.), «Руководство по чайным садам» («Родзи кикигаки», пер. Эдо), «Записи 

Намбо» («Намбороку», пер. Эдо), «Сборник старых и новых записей по чайной 

церемонии» («Кокон тядо дзэнсѐ», 1694 г.), «Иллюстрированное руководство по 

холмистым садам» («Цукияма сэндзироку», 1797 г.), «Руководство по пейзажам 

холмистых садов» («Цукияма сансуйдэн», 1804 – 1817 гг.), китайское руководство 

по созданию садов «Эн-я» (1634 г.). 

Многие исторически значимые сады неоднократно уничтожались, а затем 

восстанавливались, подвергаясь существенным изменениям, поэтому их 

нынешний облик лишь частично отражает первоначальный авторский замысел.  



 16 

В этой связи большое значение для исследования имели описания и изображения 

садов из иллюстрированных сборников знаменитых мест Киото («Мияко мэйсѐ 

дзуэ», 1786 г.) и знаменитых садов Киото («Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ», 1799 г.), 

«Записей учителя Мусо» («Мусо кокуси гороку», 1354 г.), записей португальских 

миссионеров (Луис Фройс, «История Японии», 1583 – 1597 гг.; и др.), сборника  

по жилой архитектуре «Каоку дзакко» (1842 г.), «Записей о саде Рикугиэн» 

(«Рикугиэнки», пер. Эдо), «Записей о киотских садах» («Кѐка ринсэндзѐ», 1909 г.),  

альбома фотографий императорского дворца («Кюдзѐ сясинтѐ», 1923 г.) и т.д. 

Сведения о значении и функциях садов в жизни японцев, их эстетических 

пристрастиях в отношении садов и растений отражены в художественной 

литературе и исторических повествованиях, в частности в «Повести о Гэндзи» 

(«Гэндзи-моногатари», X – XI вв.), «Повести о славе» («Эйга-моногатари»,  

XI – XII вв.), «Повести о великом мире» («Тайхэйки», XIV в.), поэтических 

сборниках «Собрание мириад листьев» («Манъѐсю», VII – VIII вв.) и «Собрание 

старых и новых песен Японии» («Кокинвакасю», Х в.). 

Тексты религиозного характера (буддийские трактаты, сборники изречений 

дзэн-буддистов и др.) дают представление о мировоззрении японцев, их особом 

философском отношении к природе, которое выразилось в пространственной 

организации садовых ландшафтов. 

Китайские источники – «Иллюстрированное описание трех основных 

частей вселенной», «Книга истории», «Хроники трех династий Цинь», 

«Предисловие к собранию стихотворений, написанных в павильоне Орхидей», 

«Записи о знаменитых садах Лояна» содержат сведения о религиозно-

философских системах и принципах ландшафтного искусства Китая, нашедших 

отражение в японских садах. В «Хрониках трѐх королевств» упоминаются 

корейские сады VII – X вв., имеющие общие корни с садами Японии. 

Информация о современном состоянии садово-парковой отрасли базируется 

на статистических данных Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии (MLIT); планах развития ландшафтной индустрии, 

разработанных правительственными организациями и профессиональными 
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объединениями; архитектурно-дизайнерских проектах, представленных в 

специализированных периодических изданиях и тематических сборниках.  

В качестве дополнительных источников были привлечены опубликованные 

интервью с ведущими садостроителями нового и новейшего времени (Д. Огава,  

И. Ногучи, С. Масуно). Автором настоящего исследования также были проведены 

устные интервью с С. Масуно, С. Куго, Ё. Оно, К. Огава и др., материалы которых 

были использованы в изучении последних тенденций в сфере садостроительства. 

Научная новизна. Впервые в отечественной науке была предпринята 

попытка комплексно изучить процесс формирования японского сада в контексте 

исторического развития Японии с древности до наших дней. Для получения 

объективных результатов в научный оборот были введены ранее не 

рассматриваемые российскими специалистами письменные источники, 

результаты археологических изысканий последних десятилетий, сведения  

о восстановленных садах. Настоящая работа отличается от других работ, 

посвященных данной теме, прежде всего, тем, что акцентируется на исследовании 

культурно-исторических процессов, повлиявших на эволюцию японского сада. 

Автором были подробно проанализированы прототипы сада культуры 

добуддийского периода, древние садово-парковые сооружения, сложившиеся на 

основе континентальных заимствований; приведены новые гипотезы зарубежных 

исследователей относительно происхождения японских садов и дана их оценка. 

Значительное внимание было уделено наименее изученным отечественными 

специалистами этапам развития садового искусства: VI – IX вв. – закладывание 

основ и генерирование собственных традиций; кон. XVI – сер. XIX вв. – расцвет 

садов даймё; кон. XIX – нач. XX вв. – трансформация садовых пейзажей в эпоху 

модернизации страны. Кроме того, было внимательно рассмотрено влияние 

социально-экономической ситуации в стране и современного искусства на 

формирование японского сада и всей садово-парковой отрасли ХХ в., что 

позволило глубже понять процесс перехода от традиций к модернизму. Основные 

этапы развития японского сада, выделенные в ходе исследования, были 

представлены в виде графической схемы (см. прил., табл. 2). 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

результаты существенно дополняют имеющиеся в отечественной науке знания о 

культуре и истории Японии и могут быть применены в историко-теоретических 

исследованиях по культуре и искусству стран Востока. Кроме того, материалы, 

представленные в диссертации, могут использоваться в создании 

информационно-методической базы для подготовки специалистов в области 

истории, культуры и искусства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  японский сад является концентрированным выражением сущности 

национальной культуры и материальным воплощением духовных ценностей 

японского общества в историческом развитии; 

 роль и место сада в жизни японцев были осознаны в VII – VIII вв. после 

знакомства с материковой культурой. До середины XIX в. формирование 

традиционной модели сада шло по пути заимствования и ассимиляции 

культурных ценностей Китая и Кореи. С вступлением страны в фазу 

капиталистического развития сад оказался под сильным влиянием западной 

цивилизации. 

 эволюция японского сада отражало внутри- и внешнеполитическую 

ситуацию в государстве. Смена правящего класса, периоды изоляции или 

сильного иностранного влияния, централизация власти сѐгунатом, политика 

всеобщей вестернизации и т.д. – все это воздействовало на вектор развития сада; 

 на формирование сада существенно повлияла система мировоззрения, 

присущая духовной культуре стран Восточной Азии, в которой важнейшее место 

занимал буддизм. Наряду с этим, специфику пространственного и художест-

венного мышления, основанного на сакральном отношении человека к природе, 

определяла национальная религия – синтоизм, что в совокупности привело  

к рождению типа сада, характерного только для японской культуры; 

 сад был тесным образом связан с архитектурой, изобразительным 

искусством, литературой, эстетикой: архитектура определяла его пропорции и 
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пространство, живопись и эстетика – художественный облик, литература – 

сюжетно-образное содержание; 

 в ходе исторического развития сформировалось несколько типов садов, 

каждый из которых соответствовал системе ценностей определенных социальных, 

культурных и религиозных групп японского общества. Придворная аристократия 

создала пейзажные сады, последователи дзэн-буддизма – «сухие» сады 

(карэсансуй), представители военного сословия – многофункциональные сады, 

мастера чая – сады для чайной церемонии (родзи), горожане (ремесленники и 

торговцы) – малые сады (цубонива). 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: «Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона России», ВГУЭС, Владивосток, 2003, 2004; «Развитие 

межкультурных коммуникаций и международного сотрудничества в области 

моды, дизайна и культуры», ВГУЭС, Владивосток, 2005, 2006; «Ландшафтное 

планирование», МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2011; а также на научных 

семинарах Киотского университета: «Landscape Architecture and Landscape 

Ecology and Planning Seminar» и «In and Around the Japanese Garden: Proposal for an 

Intercultural and Interdisciplinary Dialogue» (Киото, Япония, 2015). По материалам 

исследования издана монография, опубликовано десять научных статей (четыре 

статьи в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК) и тезисов 

конференций. 

Диссертация обсуждалась на заседании Отдела международных отношений 

и проблем безопасности Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН 06 октября 2015 г. и была рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертационное исследование построено по 

проблемно-хронологическому принципу, позволяющему проследить эволюцию 

рассматриваемой проблемы на разных исторических этапах. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения с таблицами  

и иллюстрациями. 
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ГЛАВА I. ЯПОНСКИЙ САД НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Истоки зарождения японского сада в эпоху добуддийской 

культуры (до VI в.) 

В своем развитии с глубокой древности и до наших дней японский сад 

пережил целый ряд важнейших изменений, связанных с эволюцией обществен-

ных отношений. Первые сады появились в период существования древнеяпон-

ского государственного образования Ямато. Они являлись символом власти и 

могущества своих владельцев. Активная внешняя политика Ямато в отношении 

Корейского полуострова и распространение буддизма внутри страны способ-

ствовали возникновению ранних образцов японского сада, основой для которых 

послужили модели садов государства Пэкче. Однако в современной науке  

по-прежнему открытым остается вопрос о существовании в Японии садов в 

добуддийский период. До принятия японцами буддизма в середине VI в. основной 

формой религиозного познания был анимизм, который впоследствии лег в основу 

синтоизма. Следовательно, древние рукотворные ландшафты могли быть связаны 

именно с культом природы. Вера в одушевленность природных явлений и 

существование духов (божеств ками) выстроила между человеком и природой 

особую форму отношений, которая проявилась в создании объектов поклонения 

небесным и земным богам в виде искусственных элементов природного 

ландшафта или специальных сооружений. Одни объекты имели исключительно 

сакральное значение, другие использовались и в практических целях (например,  

в качестве ирригационных сооружений). Существует вероятность, что эти 

священные объекты могли послужить прототипами садов, поэтому их изучение 

позволит приблизиться к пониманию сути японского сада на начальном этапе 

развития. 

Важной частью религиозного культа древних японцев было поклонение 

камням. Крупный камень (или часть скалы), как правило, расположенный высоко 
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в горах, опоясывали соломенной веревкой симэнава
1
 и окружали более мелкими 

камнями. Такие священные камни называли ивакура, а священное место вокруг 

них – ивасака. Некоторые ивакура и ивасака сохранились до нашего времени и 

встречаются во многих синтоистских святилищах практически по всей Японии 

(например, в святилищах Сэкидзодзи и Хокура-дзиндзя (преф. Хѐго), Камикура-

дзиндзя (преф. Вакаяма), Ати-дзиндзя (преф. Окаяма), Такаморо-дзиндзя  

(преф. Хиросима), Омива-дзиндзя (преф. Нара), Юмия-дзиндзя (преф. Нагано;  

см. прил., рис. 1) и др.). Первоначально люди поклонялись камням-божествам, 

находившимся в естественной среде (на склонах гор), а позже стали 

самостоятельно устанавливать камни в тех местах, где, по их представлениям, 

пребывали боги, и огораживать подступы к ним. 

Сложно утверждать, в какой мере ивакура и ивасака могли повлиять  

на развитие японских садов, и могут ли вообще эти объекты анимистических 

верований рассматриваться как возможные прототипы каменных композиций. 

Самое раннее из сохранившихся руководств по созданию садов – «Сакутэйки» 

(«Записи о создании садов», XI в.), не рекомендует использовать в саду камни из 

мест, где обитают боги, или камни, обладающие душой
2
, так как их влияние 

могло привести к нежелательным последствиям для жизни и здоровья человека. 

Из этого следует, что ивакура не должны были присутствовать в садах. Тем не 

менее, как показывает история, влечение японцев к камням, первоначально 

питавшееся религиозными представлениями, и постоянный контакт с природ-

ными формами способствовали развитию объемно-пространственного мышления 

в работе с каменными композициями в последующие периоды. 

Анимистические верования существовали и в отношении воды, которая 

играла важнейшую роль в жизни древнего общества. Источники воды – вмес-

тилища водных божеств, огораживали веревкой симэнава; иногда рядом с ними 

размещали храмы. В предполагаемых местах обитания богов выкапывали 

водоемы (синти) и сооружали в них острова (синто), на которых устанавливали 

                                                 
1
 Симэнава – веревка из рисовой соломы, украшенная бумажными лентами, при помощи которой обозначается 

священное пространство в традиционной японской религии синто.  
2
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 372. 
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камни, а позднее небольшие деревянные святилища. Организованное подобным 

образом пространство использовали для совершения обрядов поклонения 

божествам, посвященных молению о дожде в засушливый период. 

Значение воды усилилось с распространением поливного земледелия. 

Приблизительно с III в. до н.э. древние жители Японии стали обосновываться  

в постоянных поселениях для выращивания риса, который являлся для них 

основной сельскохозяйственной культурой. Муссонный климат Японских 

островов был благоприятен для этой культуры. Поначалу урожайность риса 

сильно зависела от естественных условий, но со временем для систематического 

орошения полей японцы стали выкапывать пруды и каналы, благодаря чему 

урожаи росли. О важности подобных действий повествует древнейший 

письменный памятник «Анналы Японии»
1
, в котором говорится, что еще во 

времена правления государя Судзин (97 – 30 до н.э.) было отдано распоряжение 

вырыть пруды и протоки на полях, где было мало воды, чтобы таким образом 

расширить земледелие и задействовать людей тех земель
2
. Позднее государь 

Суйнин (пер. правл.: 29 до н.э. – 70 н.э.) велел всем провинциям вырыть пруды и 

оросительные каналы (в количестве 800), поскольку важнейшим занятием было 

возделывание земли
3

. Вероятно, эти водоемы использовались не только как 

ирригационные сооружения, но и как места проведения ритуалов испрашивания 

дождя. 

Появление могильных курганов (кофун) на Японских островах в период 

Кофун (III – VI вв.) также могло оказать влияние на технологию создания водных 

объектов. Курганы в форме замочной скважины, в которых хоронили правителей 

Ямато, по периметру были окружены заполненным водой рвом. При раскопках 

кургана в древней столице Хэйдзѐкѐ (г. Нара) археологи обнаружили элементы 

искусственного ландшафта – участки, покрытые небольшими камнями с 

                                                 
1
 «Нихон сѐки» или «Нихонги» («Анналы Японии») – историческая хроника, составленная в 720 г. принцем Тонэри 

и Фудзивара-но Фухито. 
2
 Нихон сѐки – Анналы Японии : В 2 т. / пер. и коммент. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. СПб. : Гиперион, 

1997. Т. 1. С. 217. 
3
 Там же. С. 230. 
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вертикально установленными пейзажными камнями
1

. Это открытие может 

свидетельствовать о том, что на Японских островах еще до появления корейских 

моделей садов существовали рукотворные ландшафты, имитирующие природные 

формы. 

В 1991 г. было найдено древнее место поклонения богам Дзѐнокоси-исэки 

(преф. Миэ), которое ученые относят ко второй половине IV в. (см. прил.,  

рис. 3, 4). Его, как и расположенный по соседству курган Исияма-кофун,  

вероятно, построили представители знати, которые контролировали этот район,  

в то время являвшийся стратегически важным транспортным узлом. На участке 

земли находилось три природных источника, образующие небольшой ручей.  

На искусственное происхождение ландшафта указывают форма русла, характер 

оформления береговой линии и вертикально установленные камни по берегам.  

На площадке с западной стороны ручья были обнаружены различные предметы – 

керамика, деревянные мечи и др., которые японцы приносили сюда в качестве 

подношений богам, что подтверждает ритуальное предназначение ландшафта. 

Обожествление воды и практика ее использования в сельском хозяйстве 

создали предпосылки для появления водоемов и островов в японских садах. 

Анализ структуры сохранившихся до нашего времени священных водоемов и 

островов на территории древних синтоистских святилищ (Уса-дзингу, преф. Оита; 

Кибицу-дзиндзя, преф. Окаяма (см. прил., рис. 2); Адзики-дзиндзя, преф. Сига;  

и др.) показывает, что котлованы имеют несложную форму, количество остров-

ков достигает трех-пяти (в некоторых случаях семи), на островах присутствуют 

небольшие святилища, техника укрепления берегов примитивная (не соответ-

ствует характеристикам декоративного водоема). Таким образом, сооружение 

искусственных водных объектов позволило древним японцам приобрести 

необходимые навыки и сформировать собственную технологию, благодаря 

которой создание водоемов уже в пространстве сада (основанного на китайской 

модели) в последующие эпохи было для них обычным явлением. 

                                                 
1
 Кодай тэйэн кэнкю I ... С. 388–395. 
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Наряду с камнями и водой японцы обожествляли деревья. В качестве 

священного дерева (симбоку), как правило, выбирали высокие вековые деревья. 

Их стволы обвязывали веревкой симэнава. Объектом поклонения могли быть не 

только одиночные деревья, но и целые рощи (мори). Примечательно, что японское 

слово мори имеет два значения: «роща» и «священное место, куда спускаются 

боги», таким образом, мори являлось своего рода святилищем без строения. 

«Записи о создании садов» указывали на чрезвычайно важную роль деревьев  

в саду, так как именно на них боги спускались с небес
1
. Сакральное отношение  

к деревьям на многие века вперед определило их особое положение в японских 

садах: растения в первую очередь воспринимались как одушевленные объекты, 

требующие трепетного отношения, а потом уже как материал для озеленения 

сада. 

Рассматривая возможные прототипы японских садов, следует обратить 

внимание на специальные площадки (сики) для совершения ритуальных обрядов. 

Первоначально они представляли собой расчищенные ровные участки леса, позже 

их стали покрывать камнями. Во время обрядов на этих площадках могли 

устанавливать химороги – временный алтарь (предположительно, в форме 

дерева), в котором пребывало божество, о чем свидетельствует одна из песен 

первого японского поэтического сборника «Манъѐсю»
2

 («Собрание мириад 

листьев», VIII в.). С развитием храмовой архитектуры такие площадки стали 

устраивать перед строениями синтоистских святилищ. Например, их можно 

увидеть в древнем храмовом комплексе Исэ-дзингу (преф. Миэ), посвященном 

богам-прародителям императорской семьи (см. прил., рис. 5). 

В ходе археологических раскопок, начавшихся в 2001 г. на территории 

святилища Симогамо-дзиндзя (г. Киото), была найдена площадка для соверше-

ния обрядов поклонения богам (см. прил., рис. 6). В ее структуру входят два 

небольших участка, размещенных на разных уровнях. Нижний участок покрыт 

небольшими речными камнями, верхний – утрамбованным грунтом. Там же были 

                                                 
1
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 376. 

2
 «Манъѐсю». Песня № 2657. 
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обнаружены вертикально установленный камень овальной формы (предположи-

тельно алтарь), различные изделия из керамики и другие артефакты, относящиеся 

к культуре Канъэй (начало периода Эдо). Вероятно, на нижней площадке, 

обращенной к реке Идзумигава, проводились ритуалы моления о дожде. Остатки 

этого сооружения археологи относят к концу XII в. (поздний Хэйан). Это дает 

основание предположить, что более древние священные места такого типа 

сооружались аналогичным способом. 

Подобные святилища под открытым небом сохранились и на островах 

Рюкю, где они назывались утаки. Священное место, куда спускались с небес 

божества, как правило, располагалось в роще на небольшой возвышенности,  

к которой вела дорожка (узкая тропинка). Во время проведения обрядов общения 

между людьми и божествами утаки превращалось в своеобразную сцену для 

исполнения ритуальных танцев и песен. Перед сценой находился алтарь со 

священным камнем. Эти святилища являлись важным элементом духовной 

культуры Рюкю
1

. Существование утаки в очередной раз подтверждает, что 

первые рукотворные ландшафты были тесно связаны с анимистическими 

представлениями древних поселенцев островного государства. 

Если священные территории (сики, утаки) рассматривать в качестве 

прототипов японского сада, то возникает вопрос, каким образом они могли 

повлиять на его формообразование. Единственной точкой соприкосновения 

между ритуальными площадками и садами являются покрытые гравием «пустые»  

дворы дзэнских храмовых ансамблей периода Муромати (XIV – XV вв.). На наш 

взгляд, только одно внешнее сходство не может служить основанием для 

состоятельности данной гипотезы. Очевидно, что открытые площадки для 

почитания богов являются прототипами синтоистских святилищ, а не японских 

садов. Так или иначе, подобная модель пространственной организации мест 

общения человека с богами положила начало эволюции пространства в японской 

архитектуре. 

                                                 
1
 Отметим, что острова Рюкю вошли в состав Японии в 70-х гг. XIX в. До этого времени они являлись отдельным 

королевством, которое находилось в вассальной зависимости от Китая. 
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Проанализировав вышеуказанные древние природные объекты искусствен-

ного происхождения, можно прийти к выводу, что некоторые из них могли быть 

прототипами японского сада. С нашей точки зрения, к прототипам сада можно 

отнести водные объекты в виде священных водоемов и островов (синти и синто), 

каналов и ручьев, а также рвов могильных курганов (кофун). Версии о том, что 

прототипами японских садов являются такие объекты, как ивакура, ивасака, сики, 

химороги и утаки, представляются неубедительными. Необходимо отметить, что 

ранняя форма религиозного познания (анимизм) оказала значительное влияние на 

пространственно-образное мышление японцев. С приходом в страну буддизма в 

VI в. на основе анимистических верований начинает формироваться религиозное 

учение синто, став духовным фундаментом японского общества. Благодаря ему 

сад в японской культуре на протяжении всей истории оставался воплощением 

уникальной связи между человеком, природой и религией. 

 

1.2. Влияние культур государств Восточной Азии на происхождение 

ранних моделей японского сада (VI – VIII вв.) 

Первые образцы садов появились на Японских островах в VII в. (ист.  

эпоха Асука) в период существования централизованного государства Ямато.  

До середины 1960-х гг. исследовать сады данного периода можно было, в 

основном опираясь на сведения из письменных источников VIII в. («Нихон сѐки», 

«Манъѐсю» и др.). Серьезным прорывом в изучении древних садов стали 

археологические находки последних десятилетий. До недавнего времени в 

окрестностях деревни Асука (преф. Нара), где располагалась древняя столица 

Асука, велись раскопки сразу нескольких садов (Исигами-исэки, Симаносѐ-исэки, 

Асукакѐ-ато энти и др.). Сопоставление результатов археологических 

исследований и сведений из письменных источников позволило выдвинуть ряд 

интересных гипотез и по-новому взглянуть на сады древности. 

В период Асука (593 – 710) японская культура развивалась под влиянием 

китайской культуры, достижения которой главным образом проникали в Японию 

через Корейский полуостров. В то время на полуострове существовало три 
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противоборствующих государства – Пэкче, Когурѐ и Силла. Ямато поддер- 

живала Пэкче, оказывая ему военную помощь. В свою очередь, Пэкче являлось 

для Ямато главным каналом поступления сведений о китайской культуре. 

Согласно «Нихон сѐки»
1
, в 552 г. (во времена правления императора Киммэй)  

на Японские острова из Пэкче пришел буддизм, который оказал огромное 

влияние на развитие японской государственной системы, науки, искусства и 

ремесел. 

В Японии в этот период шел процесс централизации государственной 

власти. В VI в. между представителями родоплеменной знати ужесточилась 

политическая борьба, в которой серьезную роль стал играть буддизм. После 

победы сторонников буддизма принца Сѐтоку-тайси (574 – 622) и Сога-но Умако
2
 

(? – 626) во времена правления императрицы Суйко (593 – 628) были построены 

первые буддийские монастыри и храмы (Хорюдзи, Ситэннодзи и др.). 

На Японские острова увеличился поток корейских и китайских иммигрантов: 

монахов, ученых, художников, музыкантов, ремесленников, что способствовало 

появлению и распространению новых знаний в стране. Стремясь создать 

государство с сильной центральной властью, Сѐтоку-тайси ориентировался на 

китайскую политическую и идеологическую систему. В 603 г. была учреждена 

система двенадцати рангов по образцу суйского двора; существовавшие до этого 

наследственные звания (кабанэ) упразднялись. В 604 г. были провозглашены 

«Законоположения в семнадцати статьях» («Кэмпо дзюситидзѐ»), которые были 

отмечены сильным влиянием буддизма, а также отдельных элементов 

конфуцианства и даосизма
3
. 

В 660 г. Пэкче, союзник Ямато, было оккупировано армиями государств 

Силла и танского Китая. Перед Японией возникла угроза китайского вторжения. 

На помощь Пэкче была организована военная экспедиция. В ходе сражений в  

663 г. японская армия потерпела сокрушительное поражение, и экспедиция была 

                                                 
1
 Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 53. 

2
 Сога-но Умако (?–626) – государственный и политический деятель, активный пропагандист буддизма. Род Сога, 

предположительно корейского происхождения, был связан с корпорациями неполноправных свободных (яп. бэ),  

в состав которых входили китайско-корейские переселенцы. 
3
 Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 94–98. 



 28 

отозвана. Пэкче вошло в состав Силла и попало под влияние китайской династии 

Тан. Следом под натиском Силла пало государство Когурѐ. После этого Силла, 

опасаясь захвата со стороны Китая, смогла изгнать танские войска с Корейского 

полуострова и объединить его под властью Силла (Объединенное Силла). 

Противостояние с Китаем усиливало заинтересованность Силла в установлении 

более тесных контактов с Японией. 

Эти события оказали значительное влияние на становление японского сада. 

Передовые достижения садостроительства пришли в Японию из Пэкче вместе  

с буддизмом, и первые сады создавались здесь по образцам и технологиям, 

полученным от представителей этого древнекорейского государства. После 

укрепления дружественных связей между Силла и Японией модели садов стали 

заимствоваться из Силла. 

Самые ранние письменные сведения, подтверждающие существование 

садов, встречаются в летописном своде «Анналы Японии» и приходятся на время 

правления императрицы Суйко. В 603 г. местопребывание императрицы было 

перенесено в новый дворец Охариданомия. Этот дворец стал местом осуществ-

ления важнейших для страны политических реформ, способствовавших 

укреплению централизованного государства во главе с монархом. Пространство 

дворцового комплекса было разделено на две части: в южной части находилась 

открытая прямоугольная площадка (тѐтэй, 朝庭) с административными зданиями 

по сторонам; в северной части, отделенной от южной большими воротами, 

возвышался главный дворец с личными покоями императрицы. 

Согласно летописи (записи от 608 и 610 гг.), на территории двора тѐтэй 

проводили официальные приемы послов из танского Китая, корейских государств 

Силла и Имна, и там же устраивали в их честь пиры
1
. А в записи от 612 г.

 
сказано, 

что в южной части этого двора чужеземцу Митико-но Такуми (Сикимаро) из 

Пэкче, который «хорошо умел делать горы и холмы», было приказано создать 

гору Сумеру (яп. Сюмисэн) и мост курэхаси (букв. «мост из Курэ»)
 2

. Сумеру  

                                                 
1

 Нихон сѐки (Анналы Японии). Св. 22 / Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. URL: http://www.j-

texts.com/sheet/shoki.html (дата обращения: 11.10.2011); Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 101–102. 
2
 Там же; Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 106. 
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в буддийской космологии обозначала центр вселенной. Название моста говорит  

о том, что он был заимствован из древнекитайского государства У (яп. Курэ)
 1

  

и, вероятно, являлся арочным мостом, сложенным из камня. Наличие в саду моста 

указывает на то, что, по всей видимости, там же был декоративный водоем, 

однако в летописи он не упоминается. 

При раскопках развалин Исигами-исэки (деревня Асука, преф. Нара) –  

в месте, где, предположительно, проходила южная граница дворца Охарида-

номия, был обнаружен пруд, рядом с которым также были найдены четыре  

части каменной скульптуры Сумеру (высота 2,41 м) и каменное изваяние фигур 

мужчины и женщины (высота 1,75 м), относящиеся к VII в. (см. прил., рис. 8, 9). 

Вероятно, части этой скульптуры являлись той самой горой Сумеру, о которой 

говорилось в «Анналах Японии». В этом случае фрагменты древнего сада могут 

принадлежать дворцу императрицы Суйко. В отчетах по археологическим 

исследованиям Национального научно-исследовательского института культур-

ного наследия г. Нара указывается, что найденная скульптура использовалась в 

качестве фонтана
2
. Пруд имел ряд особенностей, свидетельствующих о влиянии 

садов Пэкче: форма водоема прямоугольная (6 х 6 х 0,8 м), берега укреплены 

рядами камней, дно устлано мелкими камнями (см. прил., рис. 7). Таким образом, 

сопоставив сведения из исторической хроники и данные археологических 

раскопок, можно прийти к выводу, что сад дворца Охариданомия включал в себя 

пруд прямоугольной формы, мост в китайском стиле и фонтан в виде скульптуры 

Сумеру. 

«Анналы Японии» на примере вышерассмотренного дворца фиксируют 

самый ранний случай внедрения в культуру садов важного буддийского  

символа – горы Сумеру (яп. Сюмисэн). Образ этой горы был заимствован из 

буддийской космологии, согласно которой Сумеру или Меру – гора, возвы-

шающаяся в центре всей системы мироздания, место обитания высших божеств, 

творцов мира. Структура буддийского мира во главе с Сумеру представлена на 
                                                 
1
 Государство У было одним из государств эпохи Троецарствия (220 – 280 гг.), боровшихся за господство с 

государствами Вэй и Шу. Известно, что позднее – в период Южной и Северной династий (420 – 589 гг.) Пэкчэ 

имело оживленные отношения с землями Южной династии, на которых находилось государство У.  
2
 Кодай тэйэн кэнкю I ... С. 227–234. 
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схеме А. Садаката
1
 (см. прил., рис. 14). Гора Сумеру высотой 80 000 йоджан

2
 

расположена в центре океана на «круге золота». Вокруг нее проходят семь горных 

поясов, разделенных морями, которые получили название «Кусэнхаккай»  

(букв. «Девять гор и восемь морей»). В океане, ограниченном плотным кольцом 

гор, есть четыре континента – Джамбудвипа, Пурвавидеха, Апарагодания и 

Уттаракуру. Под «кругом золота» высотой 320 000 йоджан находится «круг 

воды» (высота 800 000 йоджан) и «круг ветра» (высота 1 600 000 йоджан). 

Древнее изображение горы Сумеру встречается на троне (в форме распу-

стившегося лотоса) бронзовой статуи Великого Будды Вайрочана в храме 

Тодайдзи (г. Нара), изготовленной в середине VIII в. корейским скульптором 

Кимимаро (см. прил., рис. 12). При внимательном рассмотрении рисунка видно, 

что Сумеру расположена строго по центру в окружении горных хребтов, 

замкнутых в цепи. Необычной кажется ее форма – плоская вершина, отвесные 

склоны с большими выступами, среди которых проглядывают дворцы. То же 

самое можно увидеть на иллюстрации из многотомной энциклопедии XVIII в. 

«Вакан сансай дзуэ» («Японо-китайское иллюстрированное описание трех 

основных частей света»)
3
, составленной Тэрадзима Рѐан на основе китайского 

источника династии Мин «Сань цай ту хуэй» (1607 г.). Здесь Сумеру имеет более 

детальную прорисовку и так же как на вышеуказанном изображении представлена 

в необычной форме с неприступными скалами. На ее плоской вершине находятся 

жилища богов, а ее основание окружают вышеупомянутые семь горных поясов, 

разделенных водой (см. прил., рис. 13). Образ Сумеру глубоко проник в японскую 

духовную культуру и прочно закрепился в садовом искусстве, на протяжении 

многих веков являясь символом неразрывной связи буддийской веры и японского 

народа. 

«Анналы Японии» свидетельствуют о существовании еще одного сада 

периода Асука. Этот сад принадлежал чиновнику высшего ранга Сога-но Умако, 

                                                 
1
 См.: Садаката А. Сюмисэн то гокураку (Сюмисэн и рай). Токио : Коданся, 1973. С. 13. 

2
 Мера длины в Древней Индии, равная приблизительно 7 км. 

3
 Тэрадзима Р. Вакан сансай дзуэ (Японо-китайское иллюстрированное описание трех основных частей вселенной). 

Токио, 1885. Кн. 2. С. 619. 
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носившего титул «великого министра»
 1

. В записи от 626 г.
 2

 сказано, что  

в особняке Сога-но Умако, расположенном на берегу реки Асука, был пруд  

с маленьким островом, поэтому Умако называли «сима-но охооми» – буквально 

«министр острова
3
», или «министр сада». Раскопки на месте древней столицы 

Асука (Симаносѐ-исэки) позволили обнаружить следы водоема, который,  

по мнению исследователя К. Оно, относился к саду особняка Сога
4
. Водоем имел 

форму квадрата со стороной 42 м, что в семь раз превышало размеры водоема  

в Исигами-исэки. Его глубина составляла более 2 м, берега были выложены 

рядами крупных камней, а дно усыпано мелкими камнями. Предметы, найденные 

в раскопе Симаносѐ-исэки, датируются началом VII в., из чего можно сделать 

вывод, что время существования водоема относится к VII в. 

Интересно, что на территории древнего буддийского монастыря Чоннимса, 

принадлежащего Пуѐ – последней столице государства Пэкче, были обнаружены 

прямоугольные водоемы, подобные водоемам в Исигами-исэки и Симаносѐ-исэки. 

Это дает основание полагать, что водоемы в Японии строились по аналогии  

с корейскими водоемами. Одна из последних находок японских археологов –  

сад Асукакѐ-ато энти (букв. «Сад древней столицы Асука») в деревне Асука 

(преф. Нара), указывает на заимствование технологий строительства садов не 

только из Пэкче, но и из Силла. Существует предположение, что это был личный 

сад императора, который использовался для проведения придворных церемоний
5
.  

В «Анналах Японии» (запись от 685 г.)
 6

 упоминается сад под названием 

«Сиранисики-но мисоно», который с высокой долей вероятности является садом 

Асукакѐ-ато энти. Он был создан в период правления императора Саймэй  

(655 – 661), а позднее при императоре Тэмму (пер. правл.: 673 – 686) подвергнут 

существенной реконструкции. 

                                                 
1
 Яп. ооми или охооми (букв. «великий министр») – наряду с титулом о-мурадзи один из наследственных титулов 

высших чиновников в государстве Ямато. 
2
 Нихон сѐки (Анналы Японии). Св. 22. URL: http://www.j-texts.com/sheet/shoki.html (дата обращения: 11.10.2011); 

Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 113. 
3
 В то время слово сима (букв. «остров») также использовалось для обозначения сада. 

4
 Оно К. Нихонтэйэн ... С. 30–31. 

5
 Хигаси адзиа-но кодай энти (Сады древних столиц Восточной Азии). С. 48; Оно К. Указ. соч. С. 35. 

6
 Нихон сѐки (Анналы Японии). Св. 29. URL: http://www.j-texts.com/sheet/shoki.html (дата обращения: 11.10.2011); 

Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 261. 
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Анализ структуры найденных фрагментов водоема показывает, что при его 

сооружении совмещались технические и художественные приемы из садов Пэкче 

и Силла. Протяженность водоема с севера на юг составляла 200 м, с запада на 

восток – 70 м. Его контуры были обрамлены каменной кладкой, дно устлано 

мелкими камнями. Пруд был разделен на две части (северную и южную) 

укрепленной камнями насыпью. В южной части сохранились отчетливые следы 

двух островов – большого острова (32 х 4,5 м) с плоской поверхностью и плавно 

изогнутым береговым контуром и малого острова (11 х 6 м) в виде насыпи из 

камней. На южном берегу было найдено несколько больших обработанных 

камней с желобами и отверстиями, вместе составляющих фонтан
1
 (см. прил.,  

рис. 10, 11). Примечательно, что техника каменной кладки берегов водоема 

Асукакѐ-ато энти практически идентична той, что применялась при сооружении 

пруда Анапчи в 674 г.
 2

 на территории королевского дворца в Кѐнджу, древней 

столице государства Объединенное Силла. 

Экспансия японцев на северо-восток продолжалась непрерывно в  

VIII – IX вв., что привело к необходимости держать в подчинении завоеванные 

территории. С одной стороны, этот процесс способствовал усилению роли 

служилой знати. С другой стороны, осваивая северо-восточную часть о. Хонсю, 

японцы приносили туда новые знания, распространяли свои традиции и обычаи,  

в том числе и сады. На месте раскопок Корияма-исэки (г. Сэндай, преф. Мияги) 

был обнаружен сад с водоемом, принадлежавший зданию правительства 

провинции Муцу (сер. VII – нач. VIII вв). Протяженность сада с севера на юг 

составляла 20 м. Прямоугольный пруд глубиной 60 см занимал участок  

3,5 х 3,7 м. Берега были укреплены речными камнями, дно также было покрыто 

мелкими камнями. В северной части пруда находилось сложенное из камней 

устройство для подачи воды, а в западной части – канал для ее отвода
3

.  

От строения к пруду проходила вымощенная камнями дорожка. Конструкция 

пруда была приближена к конструкции водоема в Исигами-исэки. Вероятно, этот 
                                                 
1
 Кодай тэйэн кэнкю I … С. 245–248. 

2
 Согласно исторической хронике XII в. «Самгук саги» (см.: Ким Б. Самкук саги. Летописи Силла / пер. и комм. 

М.Н. Пака. M. : Восточная литература, 2001. С. 195). 
3
 Кодай тэйэн кэнкю I … С. 249–256. 
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сад выполнял похожие с садом в Исигами-исэки функции – использовался для 

проведения различных церемоний. 

Археологические материалы свидетельствуют о том, что именно в период 

Асука сформировались первые сады, имеющие церемониальное значение.  

В идейно-образном строе этих садов отразилось влияние новой для Японских 

островов религии – буддизма. Пруды прямоугольной формы, окаймленные 

каменной кладкой берега, каменные скульптуры (фонтаны) – три характерные 

черты японских садов VII в., которые в последующие века в садовом искусстве 

практически не встречаются. Обнаруженные фрагменты водоема Асукакѐ-ато 

энти не дают нам точных представлений о его первоначальной форме, но уже 

сейчас можно говорить, что он не был прямоугольным. Вероятно, отступление от 

прямоугольной формы, заимствованной из Пэкче, было связано с установлением 

тесных культурных отношений с государством Объединенное Силла, для садово-

паркового искусства которого были свойственны другие эстетические стандарты, 

в том числе, свободная естественная форма водоемов. 

В начале VIII в. в Японии сформировались благоприятные социально-

политические и экономические условия для дальнейшего развития садового 

искусства. С одной стороны, шел процесс укрепления централизованного 

государства, была внедрена система уголовного и гражданского права – рицурѐ
1
, 

создана национальная бюрократия, введена единая система надельного земле-

пользования, а также собственная денежная система. С другой, на культуру 

Японии в целом и на садовое искусство в частности значительно усиливается 

прямое влияние со стороны быстро набиравшего мощь танского Китая. С введе-

нием законодательной системы рицурѐ разнообразные церемонии и ритуалы стали 

играть чрезвычайно важную роль в жизни императорского двора
2
, поэтому садам 

как местам их проведения стали придавать особое значение. Впоследствии это 

способствовало широкому распространению садов при домах знати. 

                                                 
1

 Система рицурѐ – система уголовного и гражданского права, определявшаяся кодексами Тайхо и Ёро, 

построенная по китайской модели и внедренная в ходе реформ Тайка. 
2
 См.: Свод законов «Тайхорѐ» 702–718 гг. XVI–XXX законы / вступ. ст., пер. с древнеяп. и комм. К.А. Попова; 

отв. ред. П.П. Топеха. М. : Наука, 1985. С. 160; Тайхорѐ синкай (Новый комментарий к кодексу «Тайхорѐ») : в 4 т. / 

комм. М. Кубоми. Токио : Мэгуро дзинсити, 1916. Т. 4. С. 881. 



 34 

В это время позиции буддийской церкви продолжают укрепляться.  

Буддизм проникает во все области политической и экономической жизни, 

появляются различные буддийские секты, переписываются и распространяются 

сутры. Во многом этому способствовали политические преобразования 

(«реформы Тайка»), начавшиеся в 646 г., в результате которых буддизм стал 

государственной религией наряду с синтоизмом. Растущие потребности 

буддийской церкви и знати, стремление подражать китайским образцам вызвали 

небывалый подъем в строительстве дворцов, храмов и монастырей, что привело  

к росту спроса на специалистов (архитекторов, строителей, художников, 

скульпторов, мастеров прикладного искусства). Удовлетворить спрос за счет 

иноземных мастеров было уже невозможно, поэтому стремительно увеличивалось 

количество местных ремесленников, благодаря которым национальная архитек-

тура стала постепенно обретать свои неповторимые черты. 

В это время не только китайские монахи, мастера и ремесленники 

иммигрируют в Японию, но и учащаются поездки в Китай самих японцев. 

Пребывание при дворе в Чанъане, куда стекались представители народов, 

населявших самые отдаленные районы Азии, расширяло кругозор японцев, 

обогащая их опыт в самых различных областях науки и искусства
1
. 

В 704 г. японский посланник при танском дворе Авата-но Махито привез  

в Японию новые сведения о Китае, в том числе планы и чертежи китайских 

столиц и их дворцов. В 710 г. началось строительство новой столицы Японии – 

Хэйдзѐкѐ (совр. Нара), место для которой было выбрано в соответствии с 

принципами китайской геомантии (фэншуй). Город был построен по образцу 

танской столицы Чанъань (совр. Сиань). Границы Хэйдзѐкѐ проходили 

неподалеку от монастырей Хорюдзи и Якусидзи, которые являлись в то время  

в стране важнейшими центрами буддизма
2
.  

При проектировании дворцов и садов в Хэйдзѐкѐ также широко исполь-

зовались архитектурные приемы, напрямую заимствованные из Китая. Результаты 
                                                 
1
 Иофан Н.А. Культура древней Японии. М. : Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1974.  

С. 159. 
2
 Монастырь Хорюдзи построен в 607 г. принцем Сѐтоку-тайси; монастырь Якусидзи основан в 680 г. императором 

Тэмму. 



 35 

археологических исследований последних десятилетий
1
 убеждают нас в том, что 

планировки дворцов в азиатских столицах Хэйдзѐкѐ, Чанъань, Кѐнджу (Силла), 

Лунцюаньфу (Верхняя столица государства Бохай) действительно соответствуют 

традициям китайской дворцовой архитектуры. Рассмотрим подробно несколько 

характерных образцов садового искусства Китая, Кореи и государства Бохай, 

которые, на наш взгляд, имеют тесную взаимосвязь с садами Японии. 

Китай, в котором уже к VII – VIII вв. искусство создания дворцов и садов 

насчитывало тысячелетнюю историю, являлся признанным лидером в этой 

области. Во времена ханьского Китая (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) сформировалась 

базовая модель китайского сада, которая широко распространилась в период 

Южных и Северных династий (420 – 589). В эпоху правления династии Тан  

(618 – 907) садовое искусство достигло своего наивысшего расцвета и послужило 

примером для подражания в других странах.  

В г. Сиань (Чанъань) на месте императорского дворца Дамин (дворец 

Пэнлай) в 1998 г. китайские археологи обнаружили два водоема, соединенных 

между собой узким перешейком. Берега водоемов были выложены камнями.  

В центре большего по площади водоема Тайици (484 х 310 м) сохранились следы 

острова (70 х 50 м), который символизировал легендарный даосский остров 

Пэнлай (яп. Хорай)
2
. На схеме г. Чанъань времен династии Тан

3
 (см. прил.,  

рис. 19) водоем с островом, построенный в 634 – 663 гг., размещался в северной 

части дворцового комплекса. Водоем был хорошо виден из расположенных 

вокруг него павильонов, один из которых носил название «Павильон для 

любования островом Пэнлай». 

По мнению ученых из Института археологии Академии общественных наук 

КНР, пруд Тайици во дворце Дамин представляет собой хрестоматийный образец 

                                                 
1
 Ёсида К. Кодай-но мияко ва до цукурарэта ка – Тюгоку, Нихон, Тѐсэн, Бохай (Как были сделаны древние 

столицы Китая, Японии, Кореи и государства Бохай). Токио : Ёсикава кобункан, 2011. 231 с.; Хигаси адзиа-но 

кодай тодзѐ (Дворцы древних столиц Восточной Азии). 
2 Согласно даосским преданиям, остров Пэнлай (蓬萊島, яп. Хорайто) – один из мифических островов в Восточном 

море, где живут святые отшельники, владеющие секретами бессмертия. 
3
 Хасимото Ё. Хигаси адзиа тодзѐ-но хикаку кэнкю (Сравнительное исследование дворцов столиц Восточной 

Азии). Киото : Изд-во Киотского ун-та, 2011. С. 303. 
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китайского сада эпохи Тан
1

. Масштабы водоема, величие окружающих его 

строений, высокий уровень качества сохранившихся артефактов, говорят  

о могуществе императорской власти, дают представление о роскошной и 

великолепной жизни танского двора. Обнаруженные рядом с водоемом следы 

многочисленных и разнообразных по своему предназначению построек 

позволяют сделать вывод о том, что сад служил местом для проведения 

различных мероприятий. По всей вероятности, в 703 г. императрица У Цзэтянь 

(624 – 705) принимала японскую делегацию во главе с Авата-но Махито
2
 именно 

во дворце Дамин, поэтому японцы собственными глазами могли видеть один из 

лучших садов Китая того времени и привезти сведения о нем в Японию. 

Красота пейзажей Тайици воспевалась во многих китайских литературных 

произведениях
3

, знаменитых в Японии. Упоминание о нем встречается и в 

«Повести о Гэндзи» (X – XI вв.), что указывает на известность этого сада среди 

японской аристократии
4
. Судя по всему, именно модель сада дворца Дамин, 

получившая широкое распространение в Китае в последующие века, была 

заимствована корейцами и японцами, и на ее основе происходило дальнейшее 

формирование садового искусства этих стран. 

В 1989 – 1993 гг. при раскопках на территории императорского дворца 

Шанъян (г. Лоян) археологи обнаружили фрагмент (53 х 5 м) водоема. Большая 

часть берега была укреплена сложенными друг на друга камнями, а отдельные 

пологие места были вымощены небольшими округлыми камнями. Внутри 

водоема сохранились отчетливые следы острова. По периметру водоема были 

найдены голубые камни и камни из озера Тайху (кит. тайхуши), известные своей 

причудливой формой. Там же находились каменные основания дворцовых 

сооружений. Судя по их расположению, водоем окружали открытые галереи, 

соединяющие дворцовые покои, а на северном и южном берегах размещались 

                                                 
1
 Приводится по: Хигаси адзиа-но кодай энти … С. 36–38, 58. 

2
 Подробнее см.: Цзю Тан шу (Книги династии Тан). Св. 199. Ч. I // URL: http://zh.wikisource.org/zh-

hant/%E8%88%8A%E5%94%90%E6%9B%B8/%E5%8D%B7199%E4%B8%8A (дата обращения: 01.11.2011). 
3
 Пруд Тайици упоминается в произведениях знаменитых китайских поэтов эпохи Тан – Ван Вэя, Бо Цзюйи 

(«Вечная печаль») и др. 
4
 См.: Мурасаки С. Гэндзи-моногатари (Повесть о Гэндзи). Гл. 1. // Электрон. б-ка ун-та Вирджинии. 1999. URL: 

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji/original.html (дата обращения: 01.11.2011); Мурасаки С. Повесть о Гэндзи 

(Гэндзи-моногатари) : В 4-х кн. / пер. с яп. Т. Соколовой-Делюсиной. М. : Наука, 1991. Кн. 1. С. 14. 
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павильоны для рыбалки. Начало строительства дворца, который являлся центром 

политической власти при императоре Гаоцзуне (628 – 683), историки относят  

к 675 г. Водоем в дворцовом саду мог олицетворять знаменитое озеро Тайху,  

а остров – легендарный остров Пэнлай. 

Появление острова Пэнлай в садах Китая, а позже в садах государств 

Корейского полуострова и Японии, связано с даосскими легендами. В древнем 

Китае процветала вера в острова или горы «святых-бессмертных» в Восточном 

море (Пэнлай, Фанчжан, Инчжоу), где живут божества и растут приносящие 

бессмертие травы. Известно также о поисках этих островов, предпринятых 

китайцами еще до нашей эры с целью овладеть секретами долголетия
1

. 

Существует легенда о даосском мудреце Сюй Фу (яп. Дзюфуку), который  

по приказу императора Цинь Ши-хуанди (259 – 210 гг. до н. э.) отправился за 

эликсиром к трем священным островам в Восточном море
2
 и, в конце концов, 

прибыл в Японию
3
. Считается, что учение о «святых-бессмертных» («шэнь сянь») 

достигло берегов Японии еще в VI – VII вв., но широкого распространения в то 

время в садовом искусстве не получило. Присутствие в японских садах символов 

«бессмертия» в образе каменных композиций Пэнлай (яп. Хорай) становится 

заметным лишь в период Хэйан. 

Легенда о Пэнлай, вероятно, попала в Японию из Пэкче. Государство Пэкче, 

имевшее тесные связи с Ямато, также активно контактировало с китайскими 

Южными династиями. Исторические источники говорят о том, что образ острова 

Пэнлай воссоздавали как в Китае, так и на Корейском полуострове. Так, в 

официальной хронике династии Сун есть запись о том, что в V в. император 

Южной династии Сун Вэнь-ди (424 – 453) повелел возвести три священных 

острова Фанчжан, Пэнлай и Инчжоу посреди озера Сюаньу, расположенного на 

севере столицы Цзянькан (совр. Нанкин)
4
. Позже в 634 г., согласно «Самгук 

                                                 
1
 См.: Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»), Том IV. / пер. с кит. Р.В. Вяткина. М. : Восточная литература, 

1986. С. 161. 
2
 Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»), Том II. С. 70. 

3
 Торчинов Е.А. Даосизм : опыт историко-религиозного описания. СПб. : Изд-во «Лань», 1998. С. 247. 

4
 Приводится по: Канэко Х. Кодай тэйэн-но сисо (Концепция древних садов). С. 37–38.  
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саги»
1
, в южном пруду королевского дворца в Пуѐ также был сооружен островок 

по форме, напоминающий священный остров Фанчжан. 

В представлении древних китайцев острова «бессмертных» мыслились  

в образе одинокой непреступной горы, плавающей в океане, на вершине которой 

были пещеры (например, см. прил., рис. 42 – иллюстрация с изображением 

Пэнлай из китайской исторической энциклопедии «Сань цай ту хуэй»
2
, 1607 г.).  

В Японии гора Пэнлай встречается изображенной на спине черепахи (например, 

см. прил., рис. 43 – роспись на лаковой шкатулке периода Хэйан
3
) или вместе  

с журавлями и черепахами – издревле почитаемыми животными и птицами 

(например, см. прил., рис. 44 – изображение на бронзовом зеркале периода 

Муромати
4

). Все это в разных формах выражалось в садовых ландшафтах: 

выступающие из воды острова-скалы, насыпные острова с крутыми берегами  

и камнями на вершине, отдельно стоящие каменные композиции (камни, 

символизирующие горные хребты), пещеры, водопады и т.д. 

Одним из дворцовых садов государства Объединѐнное Силла, свидетель-

ствующих о сильном влиянии культуры Китая, является сад (пруд) Анапчи, 

обнаруженный в 1973 – 1975 гг. в ходе археологических раскопок на территории 

дворца Вольсон короля Мунму (пер. правл.: 661 – 681) в Кѐнджу. Согласно записи 

от 674 г. в хронике «Самгук Саги», «во втором месяце на дворцовой земле были 

вырыты водоемы и сделаны [искусственные] горы, чтобы посадить цветы и  

травы, а также разводить ценные породы птиц и удивительных зверей»
5
. Там же 

сказано, что в 679 г. началось строительство Восточного дворца (дворца наслед-

ного принца)
6
, которому, предположительно, мог принадлежать пруд Анапчи

7
. 

                                                 
1

 Ким Б. Самгук саги (Исторические записи трех государств). Кн. 2. Летописи Когурѐ. Летописи Пэкче. 

Хронологические таблицы / пер. и комм. М.Н. Пака. M. : Восточная литература, 1995. С. 180. 
2
 Ван Ц. Сань цай ту хуэй (Иллюстрированное описание трех основных частей вселенной). Шанхай, 1988. Т. 3.  

С. 287. 
3
 Хорайсан – цуру, камэ, мацу – токубэцутэн (Гора Хорай – журавль, черепаха, сосна – специальная выставка) : 

[альбом репрод.] / сост. Идзумиси кубосо кинэн бидзюцукан. Идзуми : Идзумиси кубосо кинэн бидзюцукан, 1998. 

С. 70. 
4
 Там же. С. 10; Цума дзиндзя дзокѐ дзуроку (Коллекция бронзовых зеркал храма Цума-дзиндзя) : [альбом репрод.]. 

Нара : Бункадзай кэнкюдзѐ, 2003. 38 с. 
5
 Ким Б. Самкук саги. Летописи Силла. С. 195. 

6
 Там же. С. 198. 

7
 Хигаси адзиа-но кодай энти … С. 39–40. 
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Археологические данные позволили получить целостное представление  

об устройстве этого сада. Водоем, протянувшийся с востока на запад на 200 м  

и с севера на юг на 180 м, имел форму буквы «Г» (в зеркальном отражении).  

Его прямоугольные очертания в западной части (традиции Пэкче) резко 

контрастировали с сильно изрезанной береговой линией в северо-восточной части 

(китайский стиль). Дно водоема состояло из трех слоев – 1) утрамбованный грунт; 

2) слой крупных камней; 3) слой гравия. В водоеме находилось три острова, 

которые символизировали острова «бессмертных» в Восточном море, а вдоль 

северо-восточного побережья возвышались искусственные холмы. В некоторых 

местах были сооружены небольшие пристани для лодок; в юго-восточном углу 

было установлено устройство, регулирующее поступление воды в пруд. В юго-

западной части размещалась группа дворцовых строений, среди которых был 

упомянутый в «Самгук саги» зал Имхэчжон («Павильон, обращенный к океану»), 

предназначенный для проведения королевских приемов (см. прил., рис. 22). 

Кроме того, в раскопе были найдены обломки кровельной черепицы, метал-

лические сосуды, бронзовые статуи Будды и т.д, в том числе обломки кера-

мической посуды китайского происхождения. Особого внимания заслуживают 

позолоченные бронзовые чаши и ложки, подобные тем, что сегодня хранятся  

в сокровищнице Сѐсоин храма Тодайдзи (г. Нара)
1
. 

Похожую структуру имел сад дворца Верхней столицы Бохая Лунцюаньфу, 

обнаруженный археологами в 1933 – 1934 гг. в пров. Хэйлунцзян (КНР).   

В восточной части дворцового комплекса находился пруд неправильной 

эллипсовидной формы (140 х 170 м). Его глубина составляла около 2 м. 

Береговую линию водоема формировали обработанные камни, сложенные по  

типу кирпичной кладки. В водоеме находилось три острова, два из которых были 

с северной стороны. На островах сохранились остатки фундаментов небольших 

павильонов. Там же были найдены фрагменты лазурной черепицы. Каменные 

основания, сосредоточенные на северном берегу водоема, говорят о том, что здесь 

возвышалось главное строение Восточного дворца. На запад и восток от него 

                                                 
1
 Хигаси адзиа-но кодай энти … С. 39–41. 
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отходили открытые галереи, соединявшие центральный павильон с другими 

строениями. На западном и восточном берегу водоема были сооружены холмы  

с каменными композициями
1
 (см. прил., рис. 20). 

Планировка и масштабы сада, острова, которые могли символизировать три 

вершины в Восточном море, говорят о значительном культурном воздействии 

танского Китая. Считается, что и сама планировка верхней столицы Бохая была 

заимствована у Чанъань. Этим объясняется регулярное расположение улиц  

и кварталов, размещение императорского дворца в северной части города. 

Некоторые сходства проявляются и в структуре дворцов. Принимая во внимание 

то обстоятельство, что в VIII – IX вв. между Бохаем и Японией были налажены 

прямые межгосударственные контакты (по хроникам «Сѐку нихонги» и «Нихон 

коки»), в Японию могли быть завезены сведения не только о культуре и 

устройстве государства Бохай, но и о существующих там дворцах и садах. 

С 1960-х гг. в окрестностях древней японской столицы Хэйдзѐкѐ (г. Нара) 

ведутся раскопки садов особняков аристократии, буддийских храмов и 

монастырей, которые помогли получить более точное представление о садах 

эпохи Нара и в деталях восстановить их историю. В 1967 г. в юго-восточной части 

императорского дворца Хэйдзѐкю японские ученые обнаружили и воссоздали  

в первоначальном облике сад дворца Тоин («Восточный дворец»), который  

являет собой редчайший образец садового искусства эпохи Нара. В хронике 

«Продолжение анналов Японии» («Сѐку нихонги», 797 г.), описывающей  

события периода Нара, Восточным дворцом именовали покои наследных  

принцев. 

Значительную часть территории сада (100 х 80 м) занимает пруд Г-образной 

формы (60 х 50 м) с небольшим островом в виде насыпи из камней. Устланные 

мелкими округлыми камнями пологие берега и дно водоема напоминают морское 

побережье, а вертикально установленные камни вдоль берегов уподоблены 

скалистым утесам. На берегах возвышаются два павильона, один из которых  

в японском стиле (на сваях), другой в китайском стиле (на фундаменте).  

                                                 
1
 Хигаси адзиа-но кодай энти … С. 42–44. 
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К павильонам перекинуты деревянные мосты (арочный и плоский). Перед 

китайским павильоном на небольшом мысе расположена каменная композиция, 

центром которой служит камень высотой 1,2 м – вероятно, образ горы Сумеру.  

В северной части сада берет начало извилистый ручей (кѐкусуй) протяженностью 

19 м, который бежит на юг и впадает в пруд (см. прил., рис. 21). 

Археологические исследования говорят о том, что сад был подвергнут 

серьезной реконструкции в период с 749 по 757 гг., поэтому ученые выделяют  

в его истории два периода – до реконструкции и после реконструкции
1

.  

Вероятно, до реконструкции сад был приближен к своему возможному аналогу  

из Силла – пруду Анапчи. Внешнее сходство – форма Г-образного водоема, 

извилистые очертания береговой линии с выступами (полуострова) и впадинами 

(заливы), техника оформления береговой полосы, а также устройство для подачи 

воды, аналогичное тому, что было найдено в Кѐнджу, дает возможность 

предполагать, что пруд Анапчи мог быть взят за образец при строительстве 

водоема дворца Тоин. После реконструкции очертания берегов изменились. Они 

стали более живописными, напоминающими морское побережье – пологие пляжи, 

усыпанные мелкими округлыми камнями с торчащими мысовыми камнями у края 

воды. Именно в таком облике сад дворца Тоин был восстановлен в наше время.  

В нем впервые проявились специфические черты, свойственные японскому саду, 

а именно воссозданные в миниатюре морские пейзажи. В архитектуре дворцовых 

сооружений также присутствовал синтез элементов иноземной культуры и 

собственно японских местных традиций, существовавших здесь еще до широкого 

распространения буддизма. 

Есть вероятность, что и другие сады периода Нара выглядели подобным 

образом, однако достоверных доказательств этого пока очень мало. Профессор  

И. Синдзи приводит несколько гипотез, объясняющих появление «морских» 

миниатюр в садовых ландшафтах данной эпохи. По одним версиям, они были 

символическим выражением Внутреннего Японского моря, которое играло 

важную связующую роль в политических и экономических контактах с матери-

                                                 
1
 Кодай тэйэн кэнкю I … С. 343–354. 
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ком, по другим, являлись воплощением буддийского космоса (Кусэнхаккай). 

Существует предположение, что в окруженной горами столице Хэйдзѐкѐ так 

выражалась тоска по красоте моря, часто упоминающегося в поэтических строках 

«Манъѐсю». Их происхождение также могло быть связано с древними 

священными водоемами (синти)
1
. Так или иначе, прекрасные морские виды,  

с большим мастерством воссозданные в дворцовом саду Тоин, а, возможно,  

и в других садах древней столицы, сигнализируют о первых признаках того, что 

сады уже не являлись буквальной копией китайских и корейских образцов,  

а обретали уникальные черты, свойственные собственному художественному 

видению японцев. 

Наряду с садом Тоин значительный интерес представляет еще один сад 

эпохи Нара – «Кюсэки тэйэн»
2
, обнаруженный в 1975 г. на территории г. Нара. 

Главной особенностью сада является небольшой водоем в форме дракона, 

напоминающий реку с медленным течением (см. прил., рис. 23). Его берега и дно 

выложены округлыми камнями. В период Нара по берегам росли сосновые, 

персиковые и сливовые деревья. В западной части сада располагалось несколько 

строений, из которых можно было любоваться видами водоема и возвышающихся 

в отдалении гор Касуга и Микаса. Необычный водоем с медленным течением, 

каменными композициями, островами и песчаными отмелями воплощает поэти-

ческий образ садов эпохи Нара, воспетый в антологии «Манъѐсю». Сад «Кюсэки 

тэйэн» находился недалеко от императорского дворца, в районе, где были 

сосредоточены особняки знати. Возможно, он принадлежал какому-то знатному 

вельможе или мог служить императору для проведения официальных приемов за 

пределами дворца.  

Появление сада «Кюсэки тэйэн» могло быть связано с широко распростра-

нившимся в VIII в. среди японской аристократии обычием проводить пиры  

у ручья. В хронике «Сѐку нихонги» встречается более десяти упоминаний  

                                                 
1
 Синдзи И. Нихонтэйэн-но токусицу (Характерные особенности японского сада). С. 42. 

2
 Полное название «Хэйдзѐкѐ сакѐ сандзѐ нибо кюсэки тэйэн», букв. «Сад развалин дворца города Хэйдзѐкѐ, левый 

район, третья линия, второй сектор». 
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о ежегодных мероприятиях кѐкусуйэн («пир у ручья»)
1
, которые, согласно кодекса 

«Тайхорѐ» (закон ХХХ, ст. 40)
2
, проводились в саду императорского дворца 

третьего дня третьего лунного месяца
3
. Суть его заключалась в следующем:  

по течению ручья пускалась чарка, наполненная сакэ, и пока она плыла от одного 

участника пира к другому, последний должен был сочинить стих. Если участнику 

удавалось сложить строки стихотворения до приближения чарки, то ему 

полагалось осушить ее. Важное значение в проведении подобных поэтических 

состязаний имел ручей. Его течение делали неспешным, а русло извилистым  

и протяженным. Вдоль ручья устраивали места для участников пира. 

Считается, что кѐкусуйэн был заимствован из Китая в VIII в., однако самое 

раннее упоминание о нем встречается в конце V в. в летописях «Нихон сѐки» 

(записи от 485 – 487 гг.)
4
. Время, когда впервые появились пиры у ручья в Китае, 

точно не известно. Судя по записи, сделанной китайским каллиграфом Ван Сичжи 

(303 – 361) в «Предисловии к собранию стихотворений, написанных в павильоне 

Орхидей»
 5

, подобные пиры проводились еще с IV в. В записи говорится о 

поэтическом турнире цюйшуй (яп. кѐкусуй), который Ван Сичжи провел в 353 г.  

в своем павильоне Орхидей. Там же сказано об извилистом ручье, по течению 

которого плыли чарки с вином. Благодаря сохранившемуся до наших дней ручью 

павильона Орхидей, извилистое русло которого было сформировано из камней, 

можно представить, как выглядели кѐкусуй того времени. Аналогичная поэти-

ческая традиция присутствовала и в Корее. Водный канал павильона Посокчонг 

(Кѐнджу, VIII в.) был создан по тому же принципу, что и ручей павильона 

Орхидей. Его узкое русло длиной 22 м было выложено в форме петли из 

                                                 
1 Традиции кѐкусуйэн, восходящие к периоду Нара, прошли через всю японскую историю и продолжают жить в 

наши дни. Письменные свидетельства подтверждают, что пиры у ручья существовали в периоды Хэйан, Муромати 

и Эдо. В наши дни обычай проведения кѐкусуйэн был возрожден в храмах Дзѐнангу (г. Киото) и Моцудзи (преф. 

Иватэ). 
2
 Свод законов «Тайхорѐ» 702–718 гг. XVI–XXX законы. С. 160; Тайхорѐ синкай (Новый комментарий к кодексу 

«Тайхорѐ»). Т. 4. С. 881. 
3

 Сѐку нихонги (Продолжение анналов Японии) / Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. URL: http://www.j-

texts.com/sheet/shoku.html (дата обращения: 02.11.2011). Например, см. записи от 728, 730, 767, 770, 772, 777, 778, 

779, 784, 785, 787 гг. 
4
 Нихон сѐки (Анналы Японии). Св. 15. URL: http://www.j-texts.com/sheet/shoki.html (дата обращения: 11.10.2011); 

Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 1. С. 384–387. 
5
 Ван С. Предисловие к собранию стихотворений, написанных в павильоне Орхидей // портал Института Конфуция 

РГГУ. 2011. URL: http://calligra.ru/china/van-sichzi (дата обращения: 5.11.2011). 
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обработанных камней
1

 (см. прил., рис. 25). По мнению исследователей из 

Национального научно-исследовательского института культурного наследия  

г. Нара
2
, в хронике «Самгук Саги» (запись от 927 г.) упоминается именно это 

место для проведения поэтических пиров, созданное по китайским образцам. 

Для проведения пиров у ручья в Китае также сооружали специальные 

площадки любэйцюй (яп. рюхайкѐ) – выложенное из камней основание  

(ок. 5 х 5 м), в котором был проделан небольшой, но очень извилистый желоб  

(в форме симметричного узора). В желоб по специальному каналу подавалась 

вода. Подобные площадки сохранились в храме Таньчжэсы на западе от Пекина,  

в храме Сяшаньсы на северо-западе Пекина, в саду дворца Ниншоугун Запретного 

города (Пекин) и т.д. 

Поскольку в основе каменных площадок и ручьев лежал один и тот же 

принцип, можно предположить, что образцами для садов кѐкусуй в Японии 

послужили ручьи подобные тому, что находился в павильоне Орхидей.  

В письменных источниках не сохранилось свидетельств о том, что в садах Тоин  

и «Кюсэки тэйэн» проводились пиры у ручья, однако их устройство дает 

основание предполагать, что они вполне могли для них использоваться. 

Рассматривая японские сады периода Нара, было бы несправедливо 

оставить без внимания буддийские храмы, которые на протяжении многих веков 

являлись центрами распространения знаний. В VIII в. буддизм в качестве 

официальной государственной религии достиг многих отдаленных частей страны. 

После того как император Сѐму в 741 г. издал эдикт о строительстве в каждой 

провинции двух монастырей (мужского и женского), по всей стране началось 

возведение храмов, что способствовало распространению буддийского учения.  

В это время в окрестностях столицы Хэйдзѐкѐ уже действовали буддийские 

храмы (Хорюдзи, Хоккидзи и др.), созданные в VII в. В момент основания 

Хэйдзѐкѐ из разных мест были перенесены храмы Кофукудзи, Якусидзи и др.  

Во второй половине VIII в. важным событием стало сооружение главной 
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 Кодай тэйэн кэнкю I … С. 518–519. 

2
 Там же. С. 519. 



 45 

буддийской святыни страны – храма Тодайдзи, а в 745 г. был построен монастырь 

Хоккэдзи. 

Храмовая архитектура базировалась на китайских канонах, но в ней уже 

проступали черты, присущие японскому эстетическому мировосприятию. Вместе 

с архитектурой развивалось садовое искусство – появились первые храмовые 

сады. Пруд Сарусава, часть одного из таких древних садов, сохранился в храме 

Кофукудзи. Примечательно, что сам сад находился не на территории храмового 

ансамбля, а за его южными воротами и использовался монахами для выра-

щивания овощных культур. Пруд, расположенный в самой низкой точке рельефа, 

во время сильных дождей наполнялся водой, выполняя функцию резервуара.  

Он также был местом проведения различных религиозных ритуалов. Следы 

подобных садов с водоемами были обнаружены на территории монастырей 

Хоккэдзи (сад Амида-дзѐдоин) и Дайандзи. 

Анализ исторических данных о садово-парковых сооружениях танского 

Китая, Силлы, Бохая и Японии позволил представить универсальную модель 

дворцовых садов стран Восточной Азии, восходящую к китайским образцам, на 

основе которой формировался японский сад. Для этой модели было характерно 

наличие религиозно-философского подтекста: сад в целом выражал собой 

космологические представления даосизма и буддизма; садовый водоем симво-

лизировал океан; острова в пруду олицетворяли три священные вершины в 

Восточном море (Пэнлай); камни и насыпные холмы являлись воплощением гор. 

В VI – VIII вв. Китай являлся культурным центром Восточной Азии, его 

садовое искусство находилось на более высоком уровне развития, поэтому 

соседним государствам было сложно соответствовать китайским стандартам  

в этой области. В то же время, несмотря на старательное подражание китайским 

мастерам, при создании садов учитывались собственные эстетические воззрения, 

традиции, географические особенности, следовательно, заимствования не всегда 

были буквальными. 

Затрагивая международные отношения региона Восточной Азии, отметим, 

что государства Силла и Бохай, находясь под сюзеренитетом танского Китая, 
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старались проводить собственную независимую политику. Между ними и 

Японией были установлены прямые контакты, которые, то прерывались, то вновь 

восстанавливались. Таким образом, обмен культурными ценностями между 

Японией и государствами Силла и Бохай мог отражаться на формировании 

базовой модели японского сада. 

Сады дворцов столиц Асука и Хэйдзѐкѐ, также как сады дворцов династии 

Тан, Бохая и Силлы являлись выражением политического и военного могущества, 

служили личным пространством императора и членов его семьи, выполняя много-

численные функции – политические, церемониальные, религиозные и развле-

кательные. Отметим, что в Японии по аналогии с Китаем, Силлой и Бохаем для 

надзора и ухода за дворцовыми садами при Министерстве Двора было учреждено 

Управление садами (Онтиси или Соноикэси)
1

. Управление отвечало за 

поддержание дворцовых прудов, холмов (цукияма), растений и цветов, фруктовых 

деревьев в надлежащем состоянии. 

При размещении ландшафтных элементов ансамбля японского города или 

дворца использовались одни и те же принципы, что и в других столицах 

восточноазиатских стран: большие сады (пруды) располагались в северной части 

дворца в окружении строений, а пруды загородных дворцов – в южной части 

столицы; в восточных покоях дворца наследного принца создавали сад, которому 

здесь отводили центральное место. В оформлении береговой линии водоема 

использовали технику, подобную той, что встречается в садах Китая, Силлы и 

Бохая. 

Сады древней столицы Хэйдзѐкѐ, создававшиеся в подражание садам 

китайских столиц Лоян и Чанъань, заметно отличались от садов эпохи  

Асука. В период Нара произошли коренные изменения в композиционно-

пространственном и художественно-образном построении сада. Форма водоемов 

приобрела свободные очертания, основным способом оформления берегов стала 

имитация морского побережья. Камни не подвергались обработке; каменные 

                                                 
1
 См.: Свод законов «Тайхорѐ» 702–718 гг. I–XV законы / вступ. ст., пер. с древнеяп. и комм. К.А. Попова; отв. ред. 

П.П. Топеха. М. : Наука, 1985. С. 40; Тайхорѐ синкай (Новый комментарий к кодексу «Тайхорѐ»). Т. 1. С. 93. 
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композиции сохраняли свою природную форму. В садах появилась «морская» 

тематика – острова, мысы, утесы, песчаные отмели. Базовая модель сада, 

сложившаяся в культурно-исторических условиях VII – VIII вв., которую можно 

обозначить как «сад-водоем», в последующие века продолжала изменяться, 

усложняться, обретая более утонченные черты. 

 

1.3.  Развитие классических форм японского сада в хэйанской культуре 

(IX – XII вв.) 

В 784 г. император Камму (737 – 806) перенес столицу из Нара в Нагаока,  

а в 794 г. основал новую столицу Хэйанкѐ (совр. Киото), которая была 

спланирована по модели китайских столиц Лоян и Чанъань. С этого момента 

началась почти четырехсотлетняя эпоха Хэйан, которая закончилась в 1185 г. 

основанием Камакурского сѐгуната. Одним из факторов переноса столицы стало 

активное вмешательство буддийской церкви в политическую жизнь страны.  

К середине VIII в. буддизм, заимствуя отдельные элементы синтоизма, подчинил 

себе синтоистское духовенство. В результате появилось синкретическое 

вероучение рѐбу-синто, основанное на взаимодействии синтоистских и 

буддийских традиций. Этот религиозный синтез во многом определил вектор 

развития японского сада, в котором переплелись характерные черты синтоистской 

и буддийской культуры. 

В X – XII вв. Япония находилась в относительной изоляции от внешнего 

мира. В связи с междоусобными войнами в Китае, начавшимися в середине IX в., 

японское правительство с 894 г. прекратило поддерживать межгосударственные 

контакты. Это способствовало переосмыслению и ассимиляции отдельных 

элементов континентальной культуры, заимствованных в период Нара, и появ-

лению яркой и самобытной хэйанской культуры, с которой связывают 

выдающиеся достижения в японском искусстве. Сады Хэйан стали объектами 

восхищения многих поэтов, писателей, художников и были отражены во многих 

произведениях литературы и изобразительного искусства, поэтому сведения о 

садах той эпохи можно почерпнуть не только из данных археологических 
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раскопок, но и различных памятников литературы и художественных 

иллюстраций. 

Ослабление внешней угрозы со стороны китайской империи стало одним из 

факторов, обусловивших изменения в социально-политической расстановке сил 

внутри страны. Сначала отпала необходимость в содержании большой армии, 

состоявшей в основном из крестьян, а позже, после волнений и выступлений 

против императора в восточных провинциях, были расширены военные 

полномочия наместников, которым было разрешено держать военные отряды на 

постоянной основе. Усиление позиций отдельных правителей обусловило 

возникновение очагов политической борьбы, значительно ослабивших центра-

лизованную государственную систему, что привело к утрате власти импера-

торским двором и способствовало возвышению на политической арене военного 

сословия в конце периода Хэйан. 

Историю японского сада эпохи Хэйан можно разделить на три этапа, 

каждый из которых отражал особенности общего процесса развития хэйанской 

Японии. 

Ранний этап (кон. VIII – сер. X вв.) начался с переноса столицы в Хэйанкѐ  

и закончился периодом правления императора Мураками (946 – 967), т.е. 

соответствует периоду рицурѐ кокка – «государства, основанного на законах».  

Садовое искусство этого времени характеризуется появлением огромных 

дворцовых садов с водоемами в новой столице и ее окрестностях. Местность, 

выбранная для строительства Хэйанкѐ, славилась прекрасными пейзажами, что 

давало стимул для дальнейшего развития новых форм сада. 

Средний этап (сер. X – сер. XI вв.) продолжался до начала правления 

императора Госандзѐ (1068 г.). Этот период, получивший название сэккан сэйдзи
1
, 

был отмечен распространением стиля синдэн-дзукури в архитектуре и садовом 

искусстве, а также возникновением храмовых садов Чистой Земли (Дзѐдо)  

в преддверии Конца Закона (маппо). В это время появились слоговые азбуки 

                                                 
1
 Система правления регентов (сэссѐ) и канцлеров (кампаку) дома Фудзивара. Ее суть заключалась в том, что 

представители дома Фудзивара, используя родственные отношения с императорской фамилией, занимали посты 

регентов и канцлеров и фактически управляли государством от лица императора. 
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катакана и хирагана, что дало толчок небывалому развитию японской 

национальной литературы, в том числе, составлению первого письменного 

руководства по строительству садов. 

Поздний этап (сер. XI – кон. XII вв.), длившийся до разгрома дома Тайра  

в 1185 г., был связан с периодом правления экс-императоров
1
. Это время было 

ознаменовано расцветом культуры храмовых садов Дзѐдо и строительством 

масштабных садов в резиденциях экс-императоров. В политической системе 

Японии важную роль начинало играть военное сословие, в частности большое 

влияние приобрели военные дома Тайра и Минамото
2
, которые стали активно 

привлекаться для решения политических конфликтов внутри императорского 

двора. На заключительном этапе периода Хэйан значительно расширилась 

география садостроительства. Сады, построенные в провинциях, по своему 

художественному замыслу и технике исполнения, ничуть не уступали столичным 

образцам. 

В ранний период Хэйан, длившийся около полутора века, было построено 

много садов, в том числе императорские сады Рэйдзэйин, Нантиин, Судзакуин, 

существование которых подтверждается лишь письменными источниками.  

До наших дней частично сохранились сад Синсэнъэн, ставший символом 

могущества императорского дома, и сад загородного дворца Сагаин. 

Строительство сада Синсэнъэн (букв. «сад Священного источника») 

началось одновременно с переносом столицы в Хэйанкѐ и возведением импе-

раторского дворцового комплекса. Примыкающий к юго-восточному углу дворца 

сад занимал обширную территорию (с запада на восток – 2 тѐ
3

, с севера  

на юг – 4 тѐ) и был «запретным садом», т.е. предназначенным для личного 

пользования императора и членов его семьи. 

                                                 
1
 Инсэй («ин» – монастырь, «сэй» – правление) – система политического управления, во главе которой стоял экс-

император, или монашествующий император. Для того чтобы ограничить влияние регентов-канцлеров из рода 

Фудзивара и сохранить политическую власть, императоры отрекались от престола и принимали монашество по 

буддийскому обряду, продолжая управлять страной на правах главы дома. Впервые такая форма правления в 

Японии была введена в 1086 г. императором Сиракава. 
2

 В 814 г. император Сага издал указ об отделении от двора части дальних родственников императора и 

учреждении аристократических родов, которые позже стали первыми военно-феодальными домами. Самыми 

известными из них были Тайра и Минамото – политические лидеры самурайского сословия. 
3 Тѐ – единица площади в древней Японии. 1 тѐ равен площади квадрата со стороной 120 м. 
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Сад Священного источника, начиная с 800 г. и на протяжении долгого 

времени, являлся важным центром развития культуры императорского двора. 

Упоминания о нем встречаются во многих исторических источниках. В частности, 

в хрониках «Нихон коки»
1
, «Сѐку нихон коки»

2
 и «Нихон сандай дзицуроку»

3
 

содержатся сведения о том, что императоры часто проводили здесь время: 

катались на лодках, занимались рыбной ловлей, охотой на птиц, участвовали  

в пирах и поэтических состязаниях, любовались цветением сакуры и хризантем, 

проводили турниры по верховой езде, стрельбе из лука, сумо и т.д. В первой 

половине X в. императоры перестали посещать Синсэнъэн, и он утратил значение 

«запретного сада». Вероятно, это было вызвано тем, что как раз в этот период  

в стране произошло два крупных антиправительственных мятежа
4
 (смута годов 

Дзѐхэй и Тэнгѐ), в результате чего благосостояние императорского двора 

ухудшилось, стало очень сложно поддерживать этот огромный сад в надлежащем 

состоянии и проводить в нем церемонии в соответствии со всеми правилами. 

Согласно хронике «Нихон сандай дзицуроку»
5
 и повести «Тайхэйки»

6
, сад 

имел еще одну функцию – служил местом для вознесения молитв о ниспослании 

дождя во времена засухи. С потерей статуса «запретного сада» эта функция 

постепенно становилась более значимой. В «Тайхэйки» пруд Синсэнъэн 

описывался как жилище царя-дракона Дзэннѐ, который, по стародавним поверьям, 

приносил дождь
7

. Пруд особо почитался аристократией и духовенством;  

на острове было возведено два небольших храма, один из которых был посвящен 

царю-дракону Дзэннѐ, а другой – богине Бэнтэн (инд. Сарасвати)
8
. 

                                                 
1

 Нихон коки (Поздние анналы Японии) / Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. URL: http://www.j-

texts.com/sheet/kouki.html (дата обращения: 11.10.2011). См. записи от 808, 811, 812 гг. и т.д. 
2
 Сѐку нихон коки (Продолжение поздних анналов Японии) / Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. URL: http://www.j-

texts.com/sheet/shokukouki.html (дата обращения: 15.11.2011). См. записи от 833, 835, 836 гг. и т.д. 
3
 Нихон сандай дзицуроку (Истинные записи о трех императорах Японии) / Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. 

URL: http://www.j-texts.com/chuko/sandai.html (дата обращения: 11.10.2011). См. записи от 863, 886 гг. 
4
 Мятеж Тайра Масакадо в районе Канто (935 г.) и мятеж Фудзивара Сумитомо в районе Внутреннего Японского 

моря (939 г.). 
5
 Нихон сандай дзицуроку (Истинные записи о трех императорах Японии). См. записи от 877, 880 гг. 

6
 См.: Повесть о великом мире // Японские самурайские сказания / пер. с яп. В.Н. Горегляд. СПб. : Северо-Запад 

Пресс, 2002. С. 464–469. 
7
 Там же. С. 466–468. 

8
 Visser M.W. The dragon in China and Japan. Amsterdam : J. Müller, 1913. P. 168. 
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Опираясь на схематичный план сада, созданный С. Ота
1
 на основе исто-

рических источников, можно представить облик Синсэнъэн того времени  

(см. прил., рис. 26). Архитектурный ансамбль имел симметричную планировку  

(в форме буквы «П») и включал в себя центральный павильон Кэнринкаку, рядом 

с которым располагались Правый и Левый павильоны, соединенные крытыми 

переходами с павильонами на берегу водоема (цуридоно). В южной части 

комплекса находился пруд с островом в центре. В пруд впадал небольшой ручей, 

берущий начало на северо-востоке. На южном берегу пруда были небольшие 

насыпные холмы. 

Согласно «Тайхэйки», Синсэнъэн создавался в подражание парку Линтай 

(Линъю) китайского императора Вэнь-вана династии Чжоу
2

. В китайских 

исторических источниках Линтай характеризуется как грандиозных масштабов 

парк, изобилующий водными объектами и пышной растительностью. В нем 

охотились на животных и птиц, разводили рыбу и выращивали овощи. Сады 

многих дворцов китайской знати были уподоблены Линтаю
3
. Похожие черты 

прослеживаются и в саду Синсэнъэн. Здесь также занимались рыбной ловлей  

и охотой на уток, для чего использовали лодки или павильоны, построенные  

на берегу. Как и сад Линтай, сад Синсэнъэн изображал мир природы и воплощал 

для человека райское место на земле. 

Относительно происхождения архитектурной планировки Синсэнъэн 

наиболее интересной представляется гипотеза профессора К. Оно. Если 

сравнивать планировку ансамбля Синсэнъэн и сада ранее упомянутого дворца 

бохайской Верхней столицы Лунцюаньфу, который был построен в период между 

второй половиной VIII в. и началом IX в., то можно обнаружить определенное 

сходство в их структуре (см. прил., рис. 27). Следовательно, бохайский сад мог 

напрямую или опосредованно послужить моделью для сада Синсэнъэн.  

На настоящий момент не удалось установить наличие прямых связей между 

этими садами, поэтому К. Оно объясняет их похожесть тем, что образцом для 

                                                 
1
 Ота С. Синдэн-дзукури-но кэнкю (Исследование архитектурного стиля синдэн-дзукури). С. 64. 

2
 Повесть о великом мире. С. 464. 

3
 Аоба  М. Тюгокутэйэн (Китайские сады). Токио : Сэйбундо Синкося, 1998. С. 24–25. 
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обоих садов мог стать пруд Дракона во дворце Синцин в танской столице 

Чанъань
1
 (см. прил., рис. 28). Так или иначе, сад Синсэнъэн, представляющий 

собой прототип архитектурного ансамбля в стиле синдэн-дзукури, восходит к 

китайским образцам. 

На территории буддийского монастыря Дайкакудзи сохранились развалины 

сада дворца Сагаин, построенного в начале IX в. Император Сага (пер. правл.:  

809 – 823) любил это живописное место в окрестностях Хэйанкѐ, с трех сторон 

окруженное горами. Будучи принцем, он построил здесь загородный дом, 

который впоследствии превратил во дворец. После смерти императора дворец 

был заброшен, а позднее преобразован в храм Дайкакудзи. 

Остатки дворцового сада Сагаин дают возможность оценить идеи, 

композиционные и технические приемы, свойственные садовому искусству 

раннехэйанской эпохи. Центром сада Сагаин являлся огромный пруд Осава,  

для создания которого на реке, сбегающей со склона горы Китасагаяма, была 

сооружена плотина. В северной части водоема сохранились значимые элементы 

сада: два небольших острова, один из которых был соединен с берегами мостами, 

и два камня тэйкосэки (кит. тинхуши), установленные между островами 

известным художником Косэ-но Канаока. Примечательно, что вместе два разных 

по размеру камня составляют иероглиф «человек» (人), а их название, которое 

буквально означает «камни озера Тинху», говорит о том, что пруд Осава 

символизировал озеро Дунтинху (пров. Хунань, КНР). В Китае камни из этого 

озера считались идеальным материалом для композиций Пэнлай (яп. Хорай).  

В верхней части ручья, впадающего в пруд, сохранился водопад Накосоно-таки 

(см. прил., рис. 39). Автором водопада считается еще один знаменитый хэйанский 

художник Кудара-но Канари. Во времена императора Сага любоваться водопадом 

можно было из павильона, возведенного на берегу ручья; пересекая водоем на 

деревянных лодках, взору посетителей открывались живописные пейзажи. 

В середине периода Хэйан сложился устойчивый тип дворцового ансамбля 

в архитектурном стиле синдэн-дзукури. Отметим, что ранее черты этого стиля 

                                                 
1
 Оно К. Нихонтэйэн … С. 82. 
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частично проявились в планировке императорского дворца Охариданомия (VII в.), 

а затем закрепились во дворцах столиц Хэйдзѐкѐ и Хэйанкѐ. Уже тогда сады 

являлись неотъемлемой составляющей дворцовых комплексов. Широкому рас-

пространению стиля синдэн-дзукури, ознаменовавшего новую веху в развитии 

японского сада, способствовало развитие системы чиновничьей аристократии  

в период Хэйан. Система придворных рангов, введенная Сѐтоку-тайси в 603 г.,  

на протяжении всего VII в. неоднократно подвергалась реформированию
1

, 

окончательно была сформулирована в кодексе «Тайхорѐ» в начале VIII в. (было 

установлено 28 рангов) и сохранялась в таком виде до Реставрации Мэйдзи  

(1868 г.). Обладатели первых трех рангов составляли придворную элиту. 

Планировка ансамбля синдэн-дзукури зависела от статуса владельца, его 

личных предпочтений и площади участка, что подтверждают различные исто-

рические источники
2
. Имения самых знатных аристократов занимали участки 

размером в два или четыре тѐ. Как правило, композиция ансамбля имела 

симметричное построение вдоль вертикальной оси, проходившей с севера на юг. 

Иногда от этих принципов отступали: здания размещались не строго симметрично, 

пруд имел усложненную форму и мог огибать главное здание с нескольких 

сторон, количество островов достигало двух, трех и т.д. Примеры нестандартной 

планировки можно увидеть в особняке Правого министра Фудзивара Санэсукэ 

(Ономия) или в доме советника кампаку Фудзивара Ёримити (Каяноин), модели 

которых были воссозданы по описаниям из исторических хроник эпохи Хэйан
3
. 

Согласно иллюстрациям и схемам из сборника по истории жилой 

архитектуры «Каоку дзакко» (1842 г.), в период Хэйан типичное имение 

аристократа третьего придворного ранга в стиле синдэн-дзукури выглядело 

следующим образом
4
 (см. прил., рис. 29). Участок площадью в один тѐ (ок. 1,4 га) 

был огорожен глинобитным забором, в северной, западной и восточной части 

которого находились ворота. Обособленное таким образом пространство 

делилось на две части – северную и южную. В северной части размещался жилой 
                                                 
1
 В 647 г. был добавлен тринадцатый ранг. В 649 г. рангов стало девятнадцать, в 664 г. – двадцать шесть. 

2
 См.: Ота С. Синдэн-дзукури-но кэнкю … С. 840–866.  

3
 Там же. C. 216, 247. 

4
 См.: Хякка сэцурин / сост. С. Имаидзуми и др. Токио : Ёсикава Хансити, 1891. Т. 7. С. 16–21. 
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комплекс. В центре возвышалось обращенное на юг главное архитектурное 

сооружение – синдэн («спальный дворец»). На востоке, западе и севере от него 

находились жилые постройки, соединенные с ним крытыми переходами – 

галереями. Во внутренних дворах, образованных строениями, часто высаживали 

цветущие растения (глицинию, леспедецу, павловнию и др.). Перед синдэн 

располагался южный двор – ровная площадка, которая использовалась для 

проведения различных церемоний. Южную часть имения занимал большой сад  

с прудом и островом. В пруд впадал ручей, берущий свое начало на севере и 

проходивший под частью строений на востоке. На берегу возводили павильон 

цуридоно (букв. «павильон для рыбной ловли»), еще один павильон идзумидоно  

(букв. «павильон у источника») ставили вблизи устья ручья. Эти павильоны 

соединялись с основными строениями комплекса галереями. В южном углу сада 

из грунта, оставшегося после сооружения водоема, делали небольшие насыпи 

(цукияма), которые образовывали холмистый рельеф. 

Выбор места для строительства резиденции определялся правилами 

геомантии (фэншуй), сведения о которой (согласно «Нихон сѐки») были 

привезены в Японию еще в 602 г. монахом из Пэкче по имени Квангын  

(яп. Канроку)
1
. В Японии фэншуй видоизменился и стал называться учением 

Сидзин-соо (букв. «Соответствие четырем богам»). По канонам Сидзин-соо, 

благоприятным являлось место, на востоке от которого была река, на западе – 

дорога, на юге – пруд, а на севере – гора. Каждое направление света 

соответствовало определенному мифическому или священному животному: 

восток – Голубому дракону, запад – Белому тигру, юг – Красному фениксу и 

север – Черной черепахе (см. прил., рис. 41). Эти животные издревле почитались  

в Китае
2

. Жизнь в гармонии с ними гарантировала владельцу дома удачу, 

здоровье и долгую жизнь
3
. 

С введением системы рицурѐ, заимствованной из Китая в VII в., геомантии 

стало придаваться государственное значение. При Министерстве центральных дел 
                                                 
1
 Нихон сѐки – Анналы Японии. Т. 2. С. 93. 

2
 Например, см.: Ли Цзи // Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2. М. : Мысль, 1973.  

С. 107, 346. 
3
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 376. 
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существовало Управление геомантии (Онъѐрѐ), в обязанности которого входило 

составление астрономических и метеорологических прогнозов, ведение 

календарей, предсказание будущих событий и т.д.
1

 Оно также отвечало за 

проектирование садов и одобрение садовых проектов, давало указания 

относительно расположения камней и водоемов на участке
2
. 

Расстановка камней, размещение растений, движение потока воды в 

пространстве сада строго регламентировались правилами, зафиксированными  

в руководстве по созданию садов «Сакутэйки» («Записи о создании садов», XI в.). 

В основе этих правил лежали «пять элементов» («пять начал», «пять стихий») –  

у син, связанные с учением о первоэлементах в древнекитайской философии. 

Согласно у син, пять движущих начал – вода, огонь, дерево, металл, земля – 

находятся в порядке взаимопорождения и взаимопреодоления, преобразуясь друг 

в друга в определенной последовательности
3
 (см. прил., рис. 40). Например,  

в одной из записей «Сакутэйки» говорится: «Не устанавливайте на востоке [сада] 

камень белого цвета, превосходящий по размеру остальные камни, в противном 

случае хозяину будет нанесен вред. Также соблюдайте осторожность, устанав-

ливая отличающиеся по цвету и размеру камни по другим сторонам света»
4
.  

Это объясняется тем, что белый цвет на востоке нарушает цикличное 

взаимодействие «пяти элементов» и соответствующих им цветов, так как по 

канону у син восток связан с голубым (зеленым) цветом. В части текста, 

повествующей о ручьях
5
 (св. 2-й, раздел «Ручьи»), рассматривается принцип 

движения воды с севера на юг (по у син, на севере – вода, на юге – огонь; вода 

побеждает огонь). Такого рода направление, согласно китайской натурфило-

софии, отвечало правильному взаимодействию сил инь и ян и приводило их 

состояние в равновесие
6
. 

                                                 
1
 Упоминается также как астрологическое управление. См.: Свод законов «Тайхорѐ» 702–718 гг. I–XV законы.  

С. 27–28; Тайхорѐ синкай (Новый комментарий к кодексу «Тайхорѐ»). Т. 1. С. 49–50. 
2
 Takei J. Sakuteiki, visions of the Japanese garden … P. 66. 

3
 Шу цзин // Древнекитайская философия. Т. 1. С. 105; Онъѐ гогѐ-но сайэнсу сисохэн (Учение о «пяти элементах» 

инь-ян. Собрание философских размышлений) / сост. Т. Такэда. Киото : Кѐто дайгаку дзимбун кагаку кэнкюдзѐ, 

2011. С. 3–31. 
4
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 371. 

5
 Там же. С. 363. 

6
 См.: Люй-ши чунь цю // Древнекитайская философия. Т. 2. С. 300. 
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Если выбранное для резиденции место не соответствовало правилам 

геомантии, то, согласно «Сакутэйки», предписывалось высадить на востоке 

девять ивовых деревьев или сакуру, на юге – девять багрянников, на западе –  

семь кленов и на севере – три кипариса
1

. Нестрогое следование правилам 

китайской геомантии фактически означало, что для возведения дворцов и храмов 

могла быть использована любая местность. Детальное описание того, как должен 

двигаться поток воды, какие камни и растения, в каком количестве и в каком 

месте должны быть размещены, говорит о том, насколько важными были эти 

вопросы для садостроителей, заботящихся о благополучии владельцев. 

Своеобразная интерпретация фэншуй дала толчок к формированию 

собственных традиций в японском садовом искусстве. В садах стали высаживать 

характерные для Японских островов растения – сакуру, багрянник и т.д. 

Размещение группами одного вида растений в определенных частях сада отчасти 

связано с существующей в японской культуре эстетической категорией моно-но 

аварэ (букв. «печальное очарование вещей»). «Моно-но аварэ – ощущение 

гармонии мира, вызываемое слиянием субъективного чувства (аварэ) с объектом 

(моно). Оно может означать изящное, утонченное, спокойное – то, что откры-

вается в момент созерцания»
2
. Суть аварэ заключалась в способности постигать  

и переживать подвластную быстротечности времени истинную красоту, которая, 

по словам В.С. Сановича, «мимолетна, как недолгий расцвет вишневых деревьев, 

как краткая жизнь росинки, недолгий багрец осенних кленов…»
3
. 

Моно-но аварэ как ведущий принцип хэйанского искусства ярче всего 

проявился в поэзии. Известный японский поэт, составитель антологии 

«Кокинвакасю» Ки-но Цураюки (882 – 946), однажды увидев, что вишневые 

деревья, посаженные у дома одного человека, впервые расцвели, написал 

следующие строки
4
: 

                                                 
1
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 375–377. 

2
 Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. : Наука, 1979. С. 240. 

3
 Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М. : Художественная литература, 1977. С. 593. 

4
 Там же. С. 680. 
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«В нынешнем году 

Впервые весну узнали 

Вишен цветы… 

О, когда б они научились 

Не опадать вовеки!»  

или 

«Туман весенний, для чего ты скрыл 

Цветы вишневые, что ныне облетают 

На склонах гор? 

Не только блеск нам мил – 

И увяданья миг достоин восхищенья!» 

В этих строках заключена суть аварэ – восхищение мимолетной красотой, 

внезапно открывшейся, восхищение с оттенком печали, невысказанной грусти. 

Стремление испытывать моно-но аварэ в постоянном соприкосновении с 

природой привело к тому, что при домах аристократии в разных уголках сада 

стали высаживать различные деревья, соответствующие определенному сезону.  

С наступлением весны в восточной части сада зацветали вишни (сакура), осенью 

на западе окрашивались багрянцем листья кленов, зимой на северной стороне 

вечнозеленые ветви сосен покрывались белым снегом. Подобранные таким 

образом растения подчеркивали неповторимую красоту каждого времени года  

и порождали характерное настроение. За эту особенность такие сады получили 

название «сады четырех сезонов» (сики-но нива). «Цветоподобные девы» и 

«облачные кавалеры» ощущали аварэ, любуясь садом во время лодочных 

прогулок или созерцая внутренние сады с цветущими павлониями  

и глициниями из дворцовых покоев. Для хэйанской аристократии сад был 

излюбленным местом времяпровождения. Здесь разворачивались главные 

события жизни императорского двора, нашедшие свое отражение в известных 

произведениях той эпохи: «Гэндзи-моногатари» («Повесть о Гэндзи»), «Уцухо-

моногатари» («Повесть о дупле») и др. 
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Изучение исторических источников того времени позволило расширить 

представление об устройстве садов в особняках хэйанской аристократии. 

Например, в повести «Гэндзи-моногатари»
 1

 описывается сад дворца Рокудзѐин 

(дом принца Гэндзи), построенный в стиле синдэн-дзукури. Особое внимание  

в нем привлекает необычной формы пруд, состоящий из пруда Весеннего сада  

и южного пруда перед покоями Государыни (см. прил., рис. 31). Такое 

оригинальное решение позволяло увеличить пространство сада, усилить его 

визуально-эстетическое восприятие. Придворные передвигались по водоему на 

лодках-драконах и лодках-птицах
2
, обходя острова и причаливая к павильонам у 

берегов (цуридоно). Обычно водные прогулки в особняках в стиле синдэн-дзукури 

ограничивались только одним прудом, однако во дворце Рокудзѐин было 

возможно передвигаться по воде из одного сада в другой. На холмах вдоль 

берегов росли разнообразные растения: ивы, клены, вишни, керрии, дубы и т.д. 

Острова, поросшие мхом, имели небольшие заливы, а по берегам были 

установлены камни. Все это придавало саду особую романтическую атмосферу, 

располагающую к словесному и художественному творчеству. 

Обнаруженные в г. Киото фрагменты садов особняков Хорикаваин и 

Каяноин говорят о том, что они имели ярко выраженные индивидуальные  

черты. Сад дворца Каяноин, построенный в 1020-е гг. влиятельным регентом 

Фудзивара-но Ёримити (992 – 1074), был настолько оригинален, что его трудно 

назвать типичным садом эпохи Хэйан. В «Сакутэйки» говорится, что Удзидоно
3
 

был вынужден лично руководить работами по строительству сада, так как  

к началу реконструкции дворца
4
 не осталось ни одного мастера, который мог бы 

искусно выполнить работу по установке камней
5
. Каяноин находился северо-

восточнее императорского сада Синсэнъэн и занимал площадь в четыре тѐ. Пруд 

огибал «спальный дворец» с четырех сторон. В центре пруда на острове 

                                                 
1
 См.: Мурасаки С. Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Кн. 2. С. 128–132. 

2
 Рѐто-гэкису – лодки, украшенные деревянными изваяниями драконов и птиц на китайский манер. 

3
 Фудзивара-но Ёримити. 

4
 Согласно сведениям из исторических источников, можно предположить, что реконструкция дворца и сада 

Каяноин проводилась после пожара в 1039 г. (Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй (Труды по истории 

японских садов). Т. 34. С.  31–32). 
5
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 375; Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но гэнрю ... С. 42–43, 76. 
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располагался павильон цуридоно. Других садов с подобной планировочной 

структурой до сих пор не обнаружено. Каяноин был «садом четырех сезонов».  

На фрагменте живописного свитка «Комакурабэ гѐко эмаки» (XIV в.), 

изображающем эпизод из жизни придворной знати осенью 1024 г. во дворце 

Каяноин
1
, можно заметить, что клены сосредоточены в западной стороне от 

строения синдэн, а сакура – в восточной стороне, в точности как рекомендо-

валось в «Сакутэйки» (см. прил., рис. 32). 

В XI в. при дворе обострилась борьба за власть, аристократия утратила свое 

былое могущество, представители военного сословия стали активно участвовать  

в политической жизни страны. На этом фоне широко распространились идеи  

о наступлении Конца Закона (маппо)
2
, означавшем последний самый страшный 

период в учении Будды. О приближении Конца Закона, который, по японским 

подсчетам, должен был настать в 1052 г., свидетельствовали многие  

«признаки» – антиправительственные выступления, междоусобные войны, 

эпидемии, стихийные бедствия и т.д. Учение амидаистской школы Дзѐдо  

(Чистая Земля)
 3

 предлагало самый простой способ к спасению, который 

заключался в прямом обращении к Будде Амитабха (яп. Амида Нѐрай), давшем 

обет спасти всякого смертного, кто верит в его милосердие. Хэйанская 

аристократия, мечтая уже в следующей жизни оказаться в «Чистой Земле» – 

Западном Раю, где пребывает Будда Амида, посвящала все свое время молитвам и 

подготовке к освобождению от сансары (цикла перерождений). В западной части 

своих имений последователи Дзѐдо возводили храмы, предназначенные для 

поклонения Будде Амида. 

Учение Дзѐдо оказало сильное влияние на развитие садового искусства. 

Свои представления о Чистой Земле адепты Дзѐдо воплощали в садах, которые 

                                                 
1
 См.: Нихон-но эмаки (Японские иллюстрированные свитки) : [альбом репрод.]. Токио : Тюоко ронся, 1988. Т. 18. 

С. 48–54. 
2 История буддийского учения делится на три периода – Истинный Закон (сѐбо), Подобие Закона (дзобо) и Конец 

Закона (маппо). 
3 Учение Дзёдо пришло из Китая в VI в. В период Нара его поддерживала императрица Комѐ, супруга императора 

Сѐму. Тогда же были построены первые храмы Дзѐдо (Хоккэдзи Амида Дзѐдоин и др.). 
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можно назвать трехмерным воспроизведением мандалы
1

. Как правило, 

композиция мандалы Чистой Земли имела симметричное построение вдоль 

вертикальной оси. Ее ядро составляло изображение Трех буддийских святых:  

в центре Будда Амида, восседающий на троне в форме лотоса, справа и слева 

сопровождающие его бодхисаттвы Сэйси (санскр. Махастхамапрапта) и Каннон 

(санскр. Авалокитешвара). На переднем плане выделялся пруд с цветущими 

лотосами, а на заднем плане возвышались дворцовые постройки (например, 

Тайма-мандала (см. прил., рис. 33), Сэйкай-мандала и др.
2
). Подобные сюжеты 

стали идейно-образной основой садов Чистой Земли, расцвет строительства 

которых пришелся на последнюю треть эпохи Хэйан. 

Храмы Дзѐдо заимствовали архитектурную планировку ансамблей в стиле 

синдэн-дзукури, придав ей новое символическое значение. В центре ансамбля 

вместо павильона синдэн размещалось главное храмовое строение Амидадо  

(Зал Будды), в котором хранилась статуя Будды Амида. В пруду с цветущими 

лотосами располагались острова. К одному из островов были перекинуты мосты – 

плоский и арочный (последний символизировал путь в Западный Рай). Еще  

один отдельно стоящий каменный остров олицетворял центр буддийского 

мироздания – гору Сюмисэн. Подобная архитектурно-планировочная структура 

использовалась в садах храмов Сирамидзу Амидадо (преф. Фукусима), Моцудзи 

(преф. Иватэ), Эндзѐдзи (преф. Нара), Дзѐруридзи и Хоконгоин (преф. Киото). 

Интересным образцом хэйанских садов Чистой Земли является сад храма 

Бѐдоин (преф. Киото, г. Удзи), принадлежащий могущественному роду Фудзивара. 

В 1052 г. регент Фудзивара-но Ёримити превратил в храм Дзѐдо унаследованную 

от отца загородную резиденцию Удзидоно, которая располагалась на берегу реки 

Удзигава. Зал Будды благодаря своей необычной форме получил название «Зал 

                                                 
1 В буддизме живописное или графическое изображение Вселенной, представляющее иерархическую расстановку 

в мироздании всех буддийских святых. 
2
 Такада О., Янагисава Т. Буцуга (Изображения Будд) : [альбом репрод.]. Токио : Сѐгакукан, 1969. С. 148; Тайма-

дэра Тайма-мандара (Храм Таймадэра и Тайма-мандала) // NHK Кокухо-э-но таби – 13 (Путешествие с NHK к 

национальным достояниям. Т. 13). Токио : Хососюппан, 1988. С. 80–81. 
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Феникса»
1
. В плане строение было уподоблено богине-птице Фениксу: справа  

и слева к центральному павильону примыкали галереи-крылья с башнями,  

а с обратной стороны – галерея-хвост. Зал Будды располагался на острове в 

западной части водоема, к которому были перекинуты мосты (см. прил., рис. 34). 

Внутри него находилась деревянная статуя Амида Нѐрай, созданная выдаю-

щимся хэйанским скульптором Дзѐтѐ. Выразительное декоративное оформление 

интерьера храма соответствовало религиозным и эстетическим идеалам эпохи  

и было призвано вызывать ассоциации с образом «счастливой страны» Дзѐдо. 

На заключительном этапе периода Хэйан культура садов Чистой Земли 

получила свое дальнейшее развитие в садах резиденций экс-императоров. После 

отречения от трона монашествующие императоры создавали собственную 

резиденцию с садом. Ярким свидетельством могущества экс-императоров 

является сад дворцового ансамбля Тоба-рикю, в котором нашли воплощение идеи 

Чистой Земли. Строительство дворца начал в 1086 г. экс-император Сиракава  

(пер. прав.: 1073 – 1087), а затем продолжил его внук – экс-император Тоба  

(пер. прав.: 1107 – 1123), по имени которого и стал называться дворец.  

Для возведения дворца Сиракава выбрал участок земли в южной части Хэйанкѐ, 

где соединяются реки Кацурагава и Камогава. Сооружение небывалого по 

масштабам дворцового комплекса требовало больших человеческих ресурсов, 

поэтому была введена обязательная трудовая повинность для крестьян. Тоба-

рикю состоял из трех частей: дворца, храма и сада. Сад сочетал в себе элементы 

стиля синдэн-дзукури и художественные черты, присущие садам Чистой Земли.  

В гигантском водоеме, площадь которого могла вместить в себя шесть импе-

раторских садов Синсэнъэн, находились острова «бессмертных» (Пэнлай). 

Сохранились следы только небольшой части Тоба-рикю – дворец Хигаси-доно; 

основная территория комплекса превратилась в рисовые поля. Перед дворцовыми 

строениями были найдены фрагменты водоема с ручьем. Берега водоема, 

                                                 
1 В древнекитайской мифологии Феникс (яп. Хоо) – фантастическая птица с головой курицы, шеей змеи, клювом 

ласточки, спиной черепахи, хвостом рыбы и крыльями, окрашенными в пять цветов. Феникс символизирует 

высшую буддийскую добродетель – беспредельную веру в Будду Амида. 
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имеющие изящные контуры, были выложены камнями в стиле морского 

побережья. 

Случаи, когда дворцовые жилые комплексы переделывали в храмы, 

происходили довольно часто. Изменения были незначительны и касались лишь 

главных архитектурных сооружений. Сады, как правило, сохраняли прежний 

облик. Совпадение архитектурно-планировочной структуры дворцов и храмов 

говорит о том, что в японской культуре религиозные и светские начала не были 

разделены и составляли единую систему ценностей. Подобные явления 

встречались на протяжении всей средневековой эпохи. 

Среди выдающихся создателей садов периода Хэйан было много 

художников. В их числе Косэ-но Канаока, Косэ-но Хиротака, Кудара-но Канари, 

Энъэн Адзяри. В конце периода Хэйан ряды садостроителей пополнились 

монахами, которыми часто становились те же художники, как, например, было  

в случае с Энъэн Адзяри. Их называли исидатэсо (букв. «монахи, устанавли-

вающие камни»). Монахи, владеющие знаниями буддийских и даосских доктрин, 

вносили свою лепту в развитие японского сада, который подвергался все 

большему религиозному влиянию. Планированием садов часто занимались сами 

владельцы (представители знати), а исидатэсо, как правило, привлекались к 

строительству садов на этапе установки камней, так как считалось, что в этом 

деле им не было равных. 

Предположительно во второй половине XI в. появилось первое письменное 

руководство по созданию садов – «Сакутэйки»
 1

 («Записи о создании садов»), 

которое пользовалось огромным авторитетом у садостроителей. Его автором 

традиционно считают Татибана-но Тосицуна (1028 – 1094), сына могущест-

венного регента Фудзивара-но Ёримити. «Сакутэйки» содержат информацию  

о стилях расстановки камней
2
, формах водоемов, островов

3
 и водопадов

1
, точном 

                                                 
1
 См.: Сакутэйки (Записи о создании садов), XIII в. // Архив преф. Киото. 2 св. Репродукция свитков; Сайто К. 

Дзукай сакутэйки (Сакутэйки в иллюстрациях). Токио : Гиходо, 1966. 122 с.; Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о 

создании садов). C. 319–379; Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но гэнрю ... С. 2–84; Takei J. Sakuteiki, visions of the 

Japanese garden … P. 151–201. 
2
 Приводится пять стилей: «большое море», «большая река», «гора и река», «болото» и «стебли тростника». 

3
 Указывается десять форм островов: «горный остров», «равнинный остров», «лесистый остров», «скалистый 

остров», «остров в форме облака», «остров в форме тумана», «остров в форме песчаной отмели» и др. 
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местонахождении отдельных элементов сада, их конструктивных особенностях и 

секретных способах создания, благодаря чему можно в деталях реконструировать 

исторический облик садов периода Хэйан. По описанию стиля или формы 

определенного элемента становится ясно, что мастера садового искусства во 

многом подражали природе: тщательно изучали особенности естественного 

ландшафта и по аналогии с его обликом и структурой создавали сады. 

При планировании сада учитывался рельеф местности, обдумывался 

каждый элемент композиции, изучались произведения прежних мастеров, 

принимались во внимание пожелания владельцев, и при этом воплощался 

собственный замысел. На предварительном этапе строительства тщательно 

анализировался участок, разрабатывался общий план, определялось направление 

потока воды, местонахождение водоема и т.д. 

Процесс создания сада начинался с подборки и расстановки камней,  

о чем свидетельствуют рукописи Тосицуна
2

. Первым делом все имеющиеся  

в наличии камни (разных форм и размеров) собирали в одном месте и из них 

выбирали, какие будут скомпонованы в вертикальном положении, а какие  

в горизонтальном положении. Затем камни разносили по территории сада и 

поочередно устанавливали, начиная с главного камня. В качестве главного камня 

композиции использовали природный камень привлекательной формы с ярко 

выраженной текстурой. Он задавал ритм и стиль всей композиции. 

Природные камни в саду играли важную роль, что отчасти было связано  

с конфуцианскими представлениями о ландшафте. В «Сакутэйки» приводятся 

любопытные рассуждения о глубинном смысле пейзажа, согласно которым гора 

олицетворяла правителя, вода – его подданных, а камни – его сподвижников. 

Считалось, что вода будет следовать по тому пути, который укажет ей гора,  

но если гора непрочная, потоки вод будут размывать ее и, в конечном счете, 

разрушат, подобно тому, как свергают правителя его подданные. Гора будет 

неустойчивой, если в ней не будет камней, то же можно сказать о правителе, 
                                                                                                                                                                       
1
 Содержится десять типов водопадов: «с потоками, направленными друг на друга», «с потоками, направленными  

в одну сторону», «со скользящим потоком», «с отклоненным в сторону потоком», «с потоком в виде полотна»,  

«с потоком в виде нитей», «со ступенчатым потоком» и др. 
2
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 367–368. 
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власть которого ослабнет, если не будет верных соратников. Опираясь на камни, 

гора устойчива, а значит, при поддержке верных соратников власть правителя 

будет непоколебимой. Именно поэтому в садах, подчеркивал Тосицуна, было 

крайне важно использовать камни
1
. Создатели садов в конфуцианской манере 

соотносили элементы природы с политическим устройством, выражая 

противоречия в обществе через противоборство природных стихий в садовых 

ландшафтах. 

Существовали разные способы компоновки камней. В части текста 

«Сакутэйки», повествующей о секретах неизвестных мастеров, говорится, что у 

подножия гор или в полях «камни похожи на лежащих собак», «стаю бегущих 

кабанов» или «телят, играющих со своими матерями», поэтому «устанавливать 

камни в саду следует так, чтобы были один-два «убегающих» камня и семь-

восемь «догоняющих» камней, подобно детям, играющим в салочки»
2
. В этих 

оригинальных идеях, полных аллегорий, исследователь О. Мори прослеживает 

связь с сюжетами живописных свитков XII – XIII вв. «Тѐдзю дзимбуцу гига», 

содержащих карикатуры животных и птиц. Например, на одном из свитков 

изображена обезьяна, убегающая от зайца и лягушек. Возможно, динамичность  

и дух свободного созидания, который проявляется в творчестве хэйанских 

художников, помогли автору «Сакутэйки» по-новому взглянуть на искусство 

создавать сады
3
. 

В тексте руководства неоднократно упоминается каменная композиция, 

символизирующая Буддийскую триаду (сандзонбуцу), что указывает на 

проникновение буддийских идей в садовое искусство Японии
4

. Основой 

построения композиции служило каноническое изображение представителей 

буддийского пантеона: Амида-сандзон, Сяка-сандзон, Якуси-сандзон и Фудо-

сандзон (см. прил., рис. 37). В центре композиции находился вертикально 

установленный большой камень; по обе стороны от него размещались два 

                                                 
1
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 364. 

2
 Там же. С. 368; Сайто К. Дзукай сакутэйки (Сакутэйки в иллюстрациях). С. 88; Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но 

гэнрю ... С. 31–32. 
3
 Mori O. Typical Japanese gardens. P. 116. 

4
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меньших по размеру камня, подчиненных центральному. Перед этой группой 

иногда укладывали плоский камень для вознесения молитв (см. прил., рис. 38). 

Такой способ компоновки камней применялся и при сооружении водопадов, 

подобных тому, что был обнаружен при раскопках древнего сада Сагаин (пруд 

Осава) на территории храма Дайкакудзи в г. Киото (см. прил., рис. 39). 

Садовым мастерам периода Хэйан предъявлялись серьезные требования: 

было недостаточно лишь наблюдать за природными пейзажами и воссоздавать  

их образы в саду, необходимо было знать «запреты» – особые указания, 

помогающие избежать ошибок при планировании сада
1
. «Создавать сады, учась 

только у природы, без знания запретов – безрассудство», – утверждает Тосицуна  

в заключительной части раздела «Запреты»
2
 («Сакутэйки», св. 2-й). В то время 

считалось, что игнорирование подобного рода правил могло обернуться для 

хозяев неудачами, болезнями и даже преждевременной смертью. 

Так называемые «запреты», большая часть которых относилась к камням, 

отражали идеи даосизма, буддизма и синтоизма. С синтоистскими верованиями, 

вероятно, были связаны следующие записи: «Камень, который прежде стоял 

вертикально, нельзя класть горизонтально, а камень, который прежде лежал 

горизонтально, нельзя устанавливать вертикально. Если же поступить так,  

то камень непременно станет камнем-призраком
3
 и будет нести проклятие» или 

«Камень-призрак, даже если его сбросить с вершины горы, обязательно вернется 

в исходное положение. Такой камень нельзя использовать в саду. Кроме того,  

не устанавливайте камни высотой более 1,5 м на северо-востоке, в противном 

случае из них могут прийти злые духи». Влияние теории инь-ян, например, 

прослеживается в записи: «Вода [в саду] должна течь с востока, проходить под 

домом и направляться на запад. Таким образом, вода Голубого дракона будет 

идти по дороге Белого тигра, смывая все зло. Считается, что если человек будет 

жить рядом с таким ручьем, то его не будут беспокоить болезни и несчастья»
4
. 

                                                 
1
 Мостовой С.А. «Сакутэйки» – древнейшее руководство по устройству японских садов // Россия и АТР. 2012. № 2. 

С. 178–179. 
2
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 375; Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но гэнрю ... С. 76. 

3 Камень-призрак – камень, в который вселился злой дух. 
4
 Тамура Ц. Указ. соч. С. 369–374. 
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В некоторых положениях руководства встречаются противоречия.  

В частности, по «Сакутэйки» водные потоки могли двигаться и на восток
1
,  

что не согласовывалось с теорией инь-ян. Такое место не подходило для 

строительства дворцов и могло использоваться только для основания буддийских 

храмов. По мнению Тосицуна, движение воды на восток было связано с 

распространением Закона Будды с запада на восток (буппо тодзэн – после смерти 

Шакьямуни из Индии буддизм распространился в Китай, а затем через Корейский 

полуостров попал в Японию)
2
. Известным примером такого источника в то время 

был источник Черепахи в храме Тэннодзи. Судя по иллюстрации из «Водного 

зерцала источника Черепахи храма Тэннодзи»
3
, источник представлял собой 

скульптуру черепахи, из головы которой струилась вода. Подобные источники 

встречались в садах Древней Индии, следовательно, они могли появиться и  

в Японии как символ страны, которая подарила миру буддизм. 

Упоминание автором «Сакутэйки» буддийского источника «Гион дзукѐ
4
»

 5
 

свидетельствует о том, что японцы обращались к знаниям адептов буддизма и при 

создании других элементов сада. Так, при сооружении холмов во дворцах 

следовало ориентироваться на примеры искусственных гор в древнеиндийском 

монастыре Джетавана-вихара, уподобленных горе Сумеру. Тосицуна также 

рекомендовал высаживать деревья рядом с жилищем, так как и в буддизме,  

и в синтоизме им отводилось важное место (под деревом на Шакьямуни снизошло 

просветление, и он стал Буддой; деревья являются пристанищем синтоистских 

божеств, спустившихся с небес)
6
. 

                                                 
1
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 363. 

2
 Там же. С. 364; Хагихара Ё. Нихонтэйэн гаку-но гэнрю ... С. 66–67. 
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 Например, см.: Тории К. Тэннодзи камэи-но мидзукагами (Водное зерцало источника Черепахи храма Тэннодзи) 

// Биб-ка ун-та Васэда. Кн. 3. Л. 3. 
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 «Гион дзукѐ» ( 祇 園 図 経 ), кит. «Циюань туцзин» – буддийский текст династии Тан, описывающий 
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Джетавана-вихара были воздвигнуты две горы высотой около 4 м, напоминающие по форме гору Сумеру. Нижняя 
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синсю дайдзокѐ (Свод буддийских священных текстов в новой редакции периода Тайсѐ), Т. 45, № 1892, С. 812–

813, № 1899, С. 887–888. URL: http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-sat2.php (дата обращения: 15.12.2011).). 
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Рекомендации по созданию садов держались в тайне и были доступны 

узкому кругу лиц, в основном представителям знати и буддийским монахам. 

Тосицуна многие секреты узнал из личных бесед с монахом Энъэн Адзяри
1
  

(? – 1040) и изложил в той форме, в которой они были переданы ему учителем.  

В какой-то мере «Сакутэйки» можно считать коллективным произведением, где 

Тосицуна выступил в роли составителя. Увековечив секреты своих предшест-

венников, он смог сохранить преемственность знаний о садоустройстве,  

что делает его рукописи важнейшим источником по исследованию истории  

японского сада. 

 

Начало эволюции японского сада было положено в VI – VII вв. в период 

формирования в Японии централизованного государства. Активный культурный 

диалог между странами Корейского полуострова привел к тому, что на Японских 

островах появились сады, созданные на основе корейских образцов. Поскольку 

тесные контакты раньше всего были установлены с древнекорейским 

государством Пэкче, первые сады были созданы в подражание садам Пэкче. 

Позднее с установлением дружеских связей с корейским государством Силла, 

сады строились по модели садов Силла. Японские сады периода Асука, похожие 

на сады Пэкче и Силла, заимствовали не только внешний облик и технические 

приемы, но и концептуальное начало, основанное на идеях буддизма. 

Воспроизведение горы Сумеру, одного из главных буддийских символов, в образе 

каменной скульптуры Сюмисэн является еще одним подтверждением того, что 

буддизм в то время играл важную роль в жизни аристократов и государственных 

лиц и уже тогда оказывал значимое влияние на садовое искусство. 

В то же время до прихода буддизма и активного заимствования 

материковых культурных ценностей в Японии существовали примитивные 

рукотворные ландшафты. С одной стороны, они были тесно связаны с духовной 

жизнью древних обитателей Японских островов, а с другой – с их хозяйственной 

                                                 
1
 Известный художник периода Хэйан. Вместе со своим отцом Фудзивара-но Ёситика ушел в монахи в 986 г. 

Энъэн был также талантливым мастером садов. В 1021 г. в саду дворца Каяноин руководил работами по установке 

камней. 
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деятельностью. Устройство и функциональное предназначение этих ландшафтов 

существенно отличались от садов, созданных по корейским канонам. Как 

правило, они располагались обособленно и не являлись частью пространственной 

структуры жилища человека. Среди примитивных ландшафтов, принципы 

построения которых могли повлиять на формообразование японского сада, 

следует рассматривать священные водоемы и острова (синти и синто), каналы  

и ручьи, а также рвы могильных курганов (кофун). 

Развитие связей с материковыми государствами привело к возникновению 

базовой формы японского сада, имеющей сходство с формами садов других стран 

Восточной Азии (танский Китай, Силла, Бохай). Из Китая были заимствованы 

основные приемы построения садово-парковых объектов: создание широких 

водных площадей, сооружение островов, использование камней и т.д.  

В планировке садово-парковых ансамблей широкое распространение получила 

китайская геомантическая система фэншуй. Разрыв дипломатических отношений 

между Японией и Китаем в IX в. привел к тому, что постепенно японцы стали 

придавать заимствованиям другую окраску и по-своему интерпретировать 

некоторые принципы китайского садоустройства. В период Хэйан окончательно 

утвердился тип сада с водоемом в пространстве архитектурного ансамбля синдэн-

дзукури, формирование которого началось еще в VII – VIII вв. В основе этих садов 

лежали идеи, почерпнутые из древнеиндийской и древнекитайской 

мировоззренческой системы, которые переплетались с собственными 

представлениями японцев о природе, о мире. Для достижения гармонии человека 

и космоса мастера стремились создавать сады с учетом правил, изложенных в 

древнейшем руководстве по устройству садов – «Сакутэйки» (XI в.). 
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ГЛАВА II. ЯПОНСКИЙ САД В КОНТЕКСТЕ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

2.1. Японский сад в период установления системы военно-феодального 

правления (XII – XVI вв.) 

В конце периода Хэйан на фоне широкого распространения буддизма 

Чистой Земли и ослаблении власти аристократии, наблюдалось усиление роли 

военно-феодального сословия. Система надельного землепользования, введенная 

в ходе реформ Тайка и составляющая экономическую основу государства, пришла 

в упадок. Государственные земли постепенно отходили в руки местных 

владельцев (назначенных правительством рицурѐ наместников), которые, 

находясь на значительном расстоянии от центра правления, переставали 

считаться с властью и держали эти территории под своим прямым контролем.  

Для охраны частных владений были организованы собственные военные 

дружины, состоявшие в основном из крестьян и бывших солдат, участвовавших  

в завоевательных походах. В результате образовались неподконтрольные 

императорскому двору военно-феодальные кланы, которые, в желании укрепить 

свое могущество, несли потенциальную угрозу политической стабильности 

страны. 

После смерти экс-императора Тоба в 1156 г. в борьбе за верховную власть 

столкнулись три крупных феодальных рода – Фудзивара, Тайра и Минамото. 

Сначала власть захватил род Тайра, отодвинув в сторону род Фудзивара, однако  

в ходе ожесточенной тридцатилетней борьбы в 1185 г. Минамото-но Ёритомо 

одержал окончательную победу над домом Тайра и создал военное правительство 

бакуфу (букв. «полевая ставка»). Свою ставку Ёритомо расположил в удаленном 

от столицы Киото местечке Камакура. После официального признания 

императором существования военного правительства (Камакурского сѐгуната)  

в стране наступило двоевластие. Реальная политическая власть от аристократии 

перешла к военному сословию. Началась новая эпоха в истории Японии, 

получившая название Камакура (1185 – 1333). 
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В духовной жизни страны также произошли изменения. Из Китая пришло 

буддийское учение Чань (яп. Дзэн, санск. Дхьяна – букв. «озарение», 

«медитация»). Некоторые представления о чань-буддизме появились здесь еще в 

период Нара и Хэйан благодаря китайским проповедникам и японским монахам, 

совершавшим паломничество в Китай, но официальная история дзэн-буддизма в 

Японии берет свое начало с того момента, когда монах Эйсай (1141 – 1215)  

в 1168 г. привез в Японию учение Чань и основал школу Риндзай. В 1223 г. монах 

Догэн (1200 – 1253) открыл японцам другую ветвь чаньского учения – школу 

Сото. К новому учению скептически отнеслись последователи традиционных 

школ эзотерического буддизма (Тэндай и Сингон), к которым принадлежала 

придворная аристократия. Однако в скором времени дзэн-буддизм нашел 

серьезную поддержку в среде военного сословия. 

Дзэнские монахи призывали постигать сущность веры и достигать 

просветления путем опоры на собственные силы посредством сидячей медитации 

без помощи Будды Амида, который при обращении к нему с молитвой 

возрождает живые существа в своей «чистой земле»
1
. Для достижения внезапного 

озарения не обязательно следовало прибегать к изучению канонических 

буддийских текстов, чтению молитв, посвящению в тайные обряды и т.д. 

Наиболее эффективными способами считались пребывание в состоянии глубокого 

транса и использование коанов – кратких диалогов в форме вопроса и ответа 

между наставником и учеником, цель которых – освободить сознание ученика от 

логического мышления и открыть путь к познанию наивысшей истины. В отличие 

от амидаизма, предлагающего своим последователям обрести просветление и 

вырваться из бесконечного круга перерождения только после смерти, с помощью 

Дзэн это можно было осуществить при жизни. В дзэн-буддизме, который 

требовал от своих последователей жесткой духовной дисциплины и сосредо-

точенности, практиковалось обращение к нетронутой природе и к учителю, 

познание истины через созерцание и озарение. Простота и доступность дзэнской 

                                                 
1
 Нагата Х. История философской мысли Японии : пер. с яп. / общ. ред. и вступ ст. Ю.Б. Козловского. М. : 

Прогресс, 1991. С. 40, 48. 
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проповеди способствовали тому, что новое учение привлекало все больше и 

больше людей. В конечном счете, дзэн-буддизм получил признание столичной 

знатью. 

Процесс формирования духовной культуры военно-феодального класса 

способствовал дальнейшему развитию архитектуры и садового искусства.  

По указам бакуфу и императорского двора в Киото и Камакура создавались 

многочисленные дзэнские храмы. По китайской модели была учреждена система 

иерархической организации монастырей – годзан (букв. «пять гор»). В первый 

годзан, образованный бакуфу в Камакура, входили монастыри школы Риндзай – 

Энтѐдзи, Энгакудзи, Дзюфукудзи и киотский Кэнниндзи. После падения 

Камакурского сѐгуната в 1333 г. император Годайго основал годзан в Киото,  

в который включил монастыри школы Риндзай – Нандзэндзи и Дайтокудзи. 

Позднее к ним присоединились Тофукудзи и Кэнниндзи. В XIV в. сѐгун Асикага 

Такаудзи добавил в киотский годзан храм Тэнрюдзи, определив новый порядок 

иерархии главных монастырей страны, которые контролировали деятельность 

остальных дзэнских храмов. Эти монастыри были центрами распространения 

дзэн-буддизма, китайской литературы и искусства. 

В строительстве дзэн-буддийских храмов и монастырей стала использо-

ваться модель, взятая из китайских образцов храмовой архитектуры династии 

Сун, которая в Японии получила название «ситидо-гаран» (букв. «храм семи 

залов»). Характерной особенностью этой модели являлось присутствие в 

храмовом комплексе семи основных сооружений (ворота Саммон, павильон 

Будды, зал дхармы или буддийского учения, помещение для медитации  

(зал Дзэн), кухня, уборная и баня), расположение которых соотносили со 

строением тела человека: голова – зал дхармы, сердце – зал Будды, правая рука – 

зал медитации, левая рука – кухня и т.д.
1

 (см. прил., рис. 45). Типичным  

примером пространственной структуры «семи залов» является дзэнский 

монастырь Кэнтѐдзи в Камакура, основанный в 1253 г. и вошедший в 

камакурский годзан. В дальней части этого комплекса размещался водоем, 

                                                 
1
 Масуно С. Дзэн то дзэн гэйдзюцу … С. 151. 



72 

 

 

который традиционно составлял буддийский храмовый ансамбль, начиная с эпохи 

Нара
1
 (см. прил., рис. 47). 

Интересно, что модель ситидо-гаран применялась не только в архитектуре 

дзэнских храмов. Так, представитель рода сиккэнов
2
 Ходзѐ – Канэдзава Санэтоки 

(1224 – 1276) в XIII в. в Камакура основал монастырь Сѐмѐдзи, который 

изначально был храмом Чистой Земли. После знакомства с основателем 

буддийской школы Сингон-рицу монахом Эйдзоном (1201 – 1290) Сатэноки 

заинтересовался учением Сингон-рицу и передал монастырь этой школе.  

К строительству монастыря были причастны несколько поколений Ходзѐ-

Канэдзава, и комплекс обрел завершенный вид, соответствующий канонам 

ситидо-гаран, лишь в начале XIV в. На рисунке монаха Танъэй (1271 – 1347), 

датированном 1323 г., видно, что в отличие от храма Кэнтѐдзи основные 

храмовые сооружения монастыря Сѐмѐдзи располагались вокруг водоема, 

который являлся центром композиции всего ансамбля
3

 (см. прил., рис. 46). 

Очертания водоема были уподоблены первой букве санскрита, за что он получил 

название Адзига-икэ (букв. «Пруд буквы «а»). Монастырский сад был сделан в 

традициях садов Чистой Земли (с островом по центру и перекинутыми к нему 

арочным и плоским мостами) в подражание саду храма Моцудзи (совр. преф. 

Иватэ). Из примеров становится ясно, что водоемы по-прежнему оставались 

важным элементом храмовых ансамблей, хотя их местоположение в пределах 

комплекса могло варьироваться. Широкое распространение в средневековой 

храмовой архитектуре получила традиция размещать водоем перед главным 

строением ходзѐ (например, в храме Тэнрюдзи и др.). 

В период Камакура в живописных окрестностях Киото продолжала 

существовать культура садов загородных резиденций, определяющую роль в 

которой играла все еще влиятельная аристократия. Традиции стиля синдэн-

дзукури сохранялись в садах придворной знати и храмовых садах Чистой Земли. 

                                                 
1
 Кэнтѐ-дзи гаран сасидзу (Изображение буддийского монастыря Кэнтѐдзи), 1732 : бумага, тушь // Музей Камакура 

кокухокан. 74,9 х 83,5 см. 
2
 Сиккэн – регент при малолетних сѐгунах в период Камакура. Сиккэны принадлежали к дому Ходзѐ. 

3
 Сѐмѐ-дзи эдзу (Изображение храма Сѐмѐдзи), 1323 : бумага, тушь / Танъэй (1271 – 1347) // Музей Канадзава 

букко преф. Канагава. 91 х 95 см. 
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Нередко территории загородных резиденций передавались в распоряжение 

духовенства для создания дзэн-буддийских монастырей, в которых сохранялись 

сады в стиле синдэн-дзукури. Постепенно эти сады обретали иной смысл, их облик 

обогащался новыми чертами, отражавшими сущность Дзэн. Утонченную 

придворную эстетику сменила суровая простота и аскетизм, свойственные Дзэн. 

Катанию на лодках и сложению стихов – любимым развлечениям придворной 

аристократии, последователи Дзэн предпочитали медитации и прогулки на лоне 

природы, что привело к появлению нового типа сада (кайюсики), предназна-

ченного для пеших прогулок. Водоем по-прежнему оставался центром 

композиции сада, но вокруг него образовалась сеть прогулочных дорожек. 

В этот период в строительстве садов заметно усилилась роль монахов 

исидатэсо (букв. «монахи, устанавливающие камни»). Слухи о знаменитых 

монахах – создателях садов распространялись быстро, и их мастерство стало 

востребованным в разных уголках страны. Деятельность исидатэсо 

способствовала популяризации дзэн-буддийских идей в садовом искусстве. 

Вместе с тем, в храмах и монастырях созданию садов постепенно стали придавать 

значение духовной практики, и садовое искусство прочно вошло в повседневную 

монашескую жизнь. 

Монахи исидатэсо часто использовали в садах сюжеты из китайских 

текстов и легенд. Одним из наиболее авторитетных текстов для японских 

последователей дзэн-буддизма, особенно школы Риндзай, был сборник 100 

коанов «Скрижали Лазурной скалы» (кит. «Би янь лу», яп. «Хэкиганроку»), 

привезенный из Китая в период Камакура. Примечательно, что в седьмом коане 

этого сборника упоминается сюжет из древнекитайской легенды о превращении 

карпа в дракона
1
, который получил широкую популярность среди исидатэсо. 

Подробное описание легенды содержится в «Хрониках трех династий Цинь» 

(«Синь ши сань цинь цзи»)
 2

. Согласно этому источнику, рыба (карп), 

                                                 
1
 Хэкиганроку тэйсѐ (Толкование «Скрижали лазурной скалы») / под ред. Т. Нисиката. – Нара : Окамото, 2009. Т. 1. 

С. 124. 
2
 Тайпин Юлань (Тайпинская энциклопедия) / сост. Ли Фан. Пекин, 1960. Кн. 4. С. 4133. 
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преодолевшая сильное течение реки и стремительный поток водопада Лунмэнь
1
, 

превращалась в дракона. Эта легенда обрела известность в Японии благодаря 

прибывшему из Китая монаху Ланцзи Даолунь (яп. Ранкэй Дорю, 1213 – 1278), 

который первым применил в садах мифический образ водопада Рюмонбаку. 

«Врата дракона» символизировали суровость Дзэн, трудность в его постижении и 

воспринимались как некое препятствие, которое адепт должен преодолеть на пути 

к просветлению. 

Характерной особенностью японского дзэн-буддизма, в частности, школы 

Риндзай, являлось привнесение в его доктрину элементов религиозной практики 

амидаизма, эзотерического буддизма и некоторые положения даосизма и конфу-

цианства, следовательно, даосские представления о бессмертии с легкостью были 

восприняты в садовом искусстве, развитие которого шло под сильным влиянием 

Дзэн. Именно в садах, созданных исидатэсо, особенно ярко проявились образы, 

связанные с верованиями в «святых-бессмертных». Отметим, что в садах периода 

Хэйан олицетворением островов «бессмертных» являлись, как уже говорилось 

ранее (см. гл. I, п. 1.2), каменные композиции Хорай (кит. Пэнлай). В период 

Камакура и Муромати к ним добавились «новые» символы долголетия – остров 

Журавля и остров Черепахи, образы которых выражали пожелание долгих лет 

жизни своим почитателям. 

Лучшие сады того времени, воплотившие в себе суть Дзэн, были созданы 

выдающимся исидатэсо Мусо Сосэки (1275 – 1351). Последователь дзэн-

буддизма, обладатель титула кокуси (букв. «учитель страны»)
2
, мастер садового 

искусства Мусо Сосэки был одним из видных религиозных деятелей периода 

Камакура. В те времена человеку ранга Мусо увлекаться садостроительством 

считалось делом недостойным, но он, судя по всему, имел настолько сильный 

интерес к садам, что предрассудки общества не могли помешать ему заниматься 

                                                 
1
 букв. «Врата дракона» – водопад в верховьях реки Хуанхэ в пров. Шаньси. 

2 Кокуси (букв. «учитель страны» или «учитель нации») – титул, который присваивался выдающимся буддийским 

деятелям. Мусо Сосэки получал этот титул от императоров семь раз. 
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любимым делом. В военной эпопее «Тайхэйки»
1
 («Повесть о великом мире») 

говорится, что Мусо имел прирожденный талант создавать сады, которые 

напоминали ему знаменитые природной красотой места, и испытывал особое 

влечение к камням и воде. Композиционно-пространственную структуру своих 

садов Мусо определял двумя взаимосвязанными понятиями – «кэй» («вид, 

пейзаж») и «кѐ» («место»): на территории сада выбиралось десять различных по 

характеру мест (дзюккѐ, букв. «десять мест»), с которых можно было любоваться 

десятью тематическими пейзажами (дзюккэй, букв. «десять пейзажей»). Принцип 

дзюккэй-дзюккѐ («десять пейзажей – десять мест») лег в основу многих садов, 

созданных мастером. 

Вершиной творчества Мусо стали сады храмов Сайходзи и Тэнрюдзи, 

созданные в период противостояния двух императорских дворов – Намбокутѐ 

(1336 – 1392). В 1333 г. Камакурский сѐгунат пал в результате мятежа. Император 

Годайго (пер. правл.: 1318 – 1339) на три года восстановил свою законную  

власть («реставрация Кэмму»). Однако военный предводитель Асикага Такаудзи  

(1305 – 1358), участвовавший в походах против действующего сѐгуната в 

Камакура, желая стать верховным правителем страны, в конечном итоге изменил 

интересам императора. Годайго, забрав с собой священные регалии (зеркало, меч 

и яшму), бежал из Киото в горы Ёсино, где основал свой двор. Асикага Такаудзи 

объявил себя новым военным правителем Японии и создал сѐгунат Асикага. 

Ставка сѐгуна переместилась из Камакура в Киото, в район Муромати,  

по названию которого и стал именоваться этот период развития государства  

(1336 – 1573). Северный двор в лице императора Комѐ (пер. правл.: 1336 – 1348), 

которого поддерживал новый сѐгун Асикага Такаудзи, находился в Киото,  

а Южный двор в лице императора Годайго – в изгнании в горах Ёсино. Титул 

кокуси Мусо даровал император Годайго за особые заслуги перед страной  

в развитии духовенства. После того как попытка Годайго реставрировать импе-

раторскую власть закончилась неудачей, Мусо Сосэки стал активно поддерживать 

                                                 
1

 Тайхэйки (Повесть о великом мире) // Электрон. б-ка япон. лит-ры, 2000. URL: http://www.j-

texts.com/sheet/thkm.html (дата обращения: 10.11.2011). 
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режим Асикага и помогать сѐгунату в управлении и развитии системы дзэнских 

монастырей, что способствовало укреплению военно-феодальной власти. Мусо 

пользовался авторитетом у сѐгуната. По его инициативе в 1336 г. Такаудзи издал 

указ о возведении шестидесяти шести дзэнских храмов по всей стране для 

распространения учения Дзэн среди населения. 

Мусо Сосэки было 64 года, когда ему в 1339 г. поручили переделать 

Сайходзи (храм Чистой Земли) в дзэн-буддийский храм. К этому моменту монах 

был признанным мастером, создавшим много садов в различных частях Японии 

(храм Эйходзи, совр. преф. Гифу; храм Эриндзи, совр. преф. Яманаси; храм 

Дзуйсэндзи в Камакура и др.). Согласно «Мусо кокуси гороку»
1

 («Сборник 

изречений учителя Мусо», 1354 г.), Мусо переименовал храм в соответствии  

с канонами Дзэн: из храма Западного Рая в храм Западного благоухания, изменив 

в его названии один иероглиф. В прежнем саду, который олицетворял Западный 

Рай (Дзѐдо), был водоем с характерным для учения Чистой Земли названием 

«Пруд Семи драгоценностей». Мусо видоизменил очертания водоема, придав ему 

форму иероглифа «сердце» (心), соорудил острова Журавля и Черепахи. Основное 

храмовое строение также получило новое имя – Сайрайдо. Чуть южнее Сайрайдо 

был возведен двухэтажный Лазурный павильон (Руридэн). Эти строения соеди-

нялись между собой галереями. На северном берегу водоема Мусо разместил 

павильон Тамбокутэй, на южном – павильон Сѐнантэй. Из этих павильонов 

открывались прекрасные виды на пруд. Планировка сада была продумана таким 

образом, чтобы во время лодочных и пеших прогулок можно было созерцать 

разнообразные пейзажи (см. прил., рис. 48). 

На склоне горы Коин, к которой примыкал сад, Мусо создал необычную 

каменную композицию в стиле «сухого пейзажа» (карэсансуй) – трехступен-

чатый водопад Рюмонбаку («Врата дракона»). В центре композиции был 

установлен камень ригѐсэки (букв. «камень – карп, превращающийся в дракона»).  

В художественно-образной основе водопада лежала упомянутая ранее древне-

                                                 
1
 Мусо С. Мусо кокуси гороку нэмпу (Хронология записей учителя Мусо) / сост. М. Сюнноку. Киото : Кѐто 

дайгаку фудзоку тосѐкан, 2006. Кн. 3. Л. 23–24. URL: http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/i098/i098cont.html (дата 

обращения: 15.11.2011). 
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китайская легенда о «Вратах дракона» (см. прил., рис. 49). Неподалеку от 

«сухого» водопада мастер разместил композицию Черепахи, выражающую 

надежды на долгую жизнь, а также камень с плоской поверхностью для 

медитаций (дзадзэнсэки). 

Сад Сайходзи состоял из двух разнохарактерных частей, разделенных 

между собой воротами Кодзѐкан. Нижняя часть с водоемом и островами была 

расположена на равнине и символизировала покой, райскую жизнь (Чистую 

Землю), верхняя часть с элементами карэсансуй находилась на склоне горы  

и была отражением реального мира во всем его несовершенстве (Дзэн).  

В соответствии с принципом дзюккэй-дзюккѐ нижняя часть сада состояла из 

восьми пейзажей – «Храм Сайрайдо», «Башня Мухото» (верхний этаж строения 

Сяридэн), «Павильон Руридэн» (нижний этаж строения Сяридэн), три павильона 

«Сѐнантэй», «Тамбокутэй» и «Тосэйтэй», «Лодочный причал» и «Золотой пруд»,  

а верхняя часть сада вмещала два пейзажа – павильоны «Сюкуонтэй» и «Ситоан». 

В названии своих пейзажей Мусо использовал «цитаты» (например, «Золотой 

пруд», «павильон Сѐнантэй», «башня Мухото») из сборника коанов «Скрижали 

Лазурной скалы» (XII в.)
1
. 

Интересно, что в современном саду Сайходзи произрастает около 120 

различных видов мха, который покрывает старые камни, стволы деревьев, мосты, 

берега и острова, и составляет основу его эстетического восприятия. Изначально 

мха в саду не было, он появился гораздо позже, в период Эдо, после сильных 

наводнений. Облик Сайходзи был непривычен для восприятия современников 

Мусо. В архитектуре храмовых построек прослеживалось эклектичное сочетание 

китайского и японского стилей. Каменные композиции выглядели причудливо, 

стволам деревьев придавалась нарочито неестественная форма, в саду цвели 

экзотические цветы. Кроме того, именно в Сайходзи впервые в истории 

ландшафтного искусства Японии появились стриженые кустарники. Сад Сайхо-

дзи был оригинальным высокохудожественным творением, основанным на 

                                                 
1

 Хэкиганроку : соно 1 : 1–50 (Скрижали Лазурной скалы, часть 1, коаны 1–50), коан № 18. URL: 

http://www.sets.ne.jp/~zenhomepage/hekigan1.html (дата обращения: 15.11.2011). 
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дзэнской философии. Однако со временем смысл, который Мусо Сосэки вложил  

в концепцию сада, был забыт, поскольку людей интересовала только 

необыкновенная красота пейзажей. Религиозное предназначение сада отступило 

на второй план
1
.  

Храм Тэнрюдзи, строительство которого также началось в 1339 г., был 

расположен на расстоянии одного километра от храма Сайходзи, поэтому Мусо 

мог по нескольку раз в день перемещаться из одного храма в другой, одновре-

менно работая над обликом каждого из них. Идею о строительстве храма 

Тэнрюдзи, посвященного духу императора Южного двора – Годайго, который 

умер в изгнании в горах Ёсино, сѐгуну Асикага Такаудзи предложил Мусо. 

Средства на возведение храма изыскивались из доходов, поступающих в казну 

сѐгуната в результате возобновленных торговых отношений между Китаем  

и Японией. Торговые суда, курсирующие между Японскими островами и 

материком, называли «кораблями Тэнрюдзи», подчеркивая их важную роль  

в финансировании строительства храма. 

Храм Тэнрюдзи был построен на земле загородного императорского  

дворца Камэяма-рикю, в котором прошло детство императора Годайго. Основу 

храмового сада составлял пруд Согэнти с необычным береговым контуром, 

замысел которого приписывается Мусо. Однако пруд, предназначенный для 

катания на лодках, существовал здесь и прежде, поэтому достоверно неизвестно,  

в какой мере Мусо был причастен к его созданию. Пруд Согэнти входил в число 

«десяти пейзажей» Тэнрюдзи, описанных в «Мусо кокуси гороку»
2
 (см. прил.,  

рис. 51). Среди этих пейзажей также были «Ворота Фумѐкаку», «Ущелье 

Дзэссѐкэй», «Рэйхибѐ», «Нэнкарэй» (вершины гор Арасияма), «Мост Тогэцукѐ», 

«Санкюган» (водопад Тонасэ), «Бансѐто» (сосновая аллея перед воротами), 

«Рюмонтэй» (беседка с видом на гору Арасияма) и «Китѐто» (башня на вершине 

горы Камэяма)
3
. 

                                                 
1
 Itoh T. The Gardens of Japan. P. 113, 115; Оно К. Нихонтэйэн … C. 116–117. 

2
 См.: Мусо С. Мусо кокуси гороку нэмпу (Хронология записей учителя Мусо). Кн. 2. Л. 54. 

3
 См.: там же. Л. 53–55. 
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Центральное место в композиции сада было отведено водопаду Рюмонбаку 

(см. прил., рис. 53). В настоящее время водопад является «сухим», однако, 

согласно иллюстрациям из руководства «Цукияма тэйдзодэн» (1735 г.) и 

путеводителя по садам Киото «Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ» (1799 г.), раньше в нем 

была вода
1
 (см. прил., рис. 52). Несмотря на конструктивное сходство, водопад  

в Тэнрюдзи внешне отличается от водопада в Сайходзи. У его основания 

установлен высокий плоский камень, представляющий нижний уступ водопада, 

над которым расположен ключевой элемент композиции «Врата дракона» – 

камень-карп. Выше него находятся два камня, один из которых составляет второй 

уступ водопада, а другой (в верхней точке композиции) – символизирует далекие 

горы. Перед водопадом из трех плоских камней был сложен мост, через который 

проходил пешеходный маршрут, позволяющий посетителям созерцать поток воды 

с близкого расстояния (подобный прием встречается в истории садов впервые).  

Из храма Тэнрюдзи можно было увидеть склон горы Арасияма с вишневыми и 

кленовыми деревьями, посаженными Такаудзи в память о своем враге – 

императоре Годайго, который, мечтая вернуться в столицу, умер в горах Ёсино, 

знаменитых красотой цветущих вишен. 

Появление садов храмов Сайходзи и Тэнрюдзи ознаменовало новую веху  

в истории японского сада. Пейзажная структура дзюккэй-дзюккѐ, продуманный 

маршрут и необычные каменные композиции, созданные Мусо Сосэки, положили 

начало развитию садов в стиле кайюсики
2
 и считались совершенными образцами, 

на которые равнялись мастера последующих эпох. Широкую известность эти 

сады получили не только благодаря художественному таланту, а, прежде всего, 

неоспоримому авторитету Мусо в распространении Дзэн. 

В XIV – XV вв. поддержка дзэнского учения сѐгунатом и императорским 

двором способствовала тому, что оно широко распространилось по стране и 

внедрилось во все сферы японской культуры и быта. Сѐгуны Асикага обучались 

                                                 
1
 Акисато Р. Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ (Знаменитые сады столицы). Киото : Огава тадзаэмон, 1799. Кн. 5. Л. 3–4; 

Китамура Э. Цукияма тэйдзодэн дзэнпэн (Руководство по созданию холмистых садов. Кн. 1). С. 105. 
2
 Особенностью садов стиля кайюсики является восприятие садовых пейзажей через прогулочный маршрут, 

проложенный вокруг водоема. 
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дзэн-буддизму у великих монахов-наставников и принимали непосредственное 

участие в развитии системы дзэнских монастырей. Идеи Дзэн все сильнее 

проникали в культуру, в том числе в искусство создания садов. Сады отражали 

сущность и ценности дзэнского учения, становились предметами религиозного 

размышления и созерцания. Кроме того, в период Муромати дзэнские ландшафты 

перестали быть исключительной прерогативой монастырей, получив 

распространение в имениях сѐгунов и знати. 

В 1394 г. третий сѐгун Асикага Ёсимицу (1358 – 1408) передал титул сѐгуна 

своему сыну Ёсимоти, оставаясь при этом у рычагов правления. В 1397 г. он 

приступил к созданию своей новой резиденции Китаяма-доно на землях в 

северной части Киото, которые уступила ему семья Сайондзи. Еще в начале 

периода Камакура на этом месте аристократ Сайондзи Кинцунэ (1171 – 1244) 

построил свой загородный дом Китаямадай. Знаменитый поэт Фудзивара Тэйка 

(1162 – 1241), посетив дом Сайондзи, восхищался его садом с высоким водопадом 

(ок. 15 м) и несравненной красоты прудом лазурного цвета
1
. Сад был сделан  

в стиле Дзѐдо (Чистая Земля), в его пруду на острове располагался храм для 

поклонения Будде Амида. Ёсимицу провел реконструкцию резиденции, 

задавшись целью превратить сад Чистой Земли в сад Дзэн. Для воплощения 

своего замысла экс-сѐгун тщательно изучил сады храмов Сайходзи и Тэнрюдзи – 

лучшие образцы дзэнских садов того времени, вследствие чего, в саду Китаяма-

доно можно обнаружить общие с ними черты. 

В дворцовом ансамбле Китаяма-доно особо выделялось трехэтажное 

деревянное строение – Кинкаку (Золотой павильон), которое в то время носило 

название Сяридэн (букв. «Зал останков Будды»). Первый этаж павильона, 

выполненный в традициях синдэн-дзукури, служил жилым помещением, второй 

этаж занимала комната с алтарем в японском стиле (ваѐ) с решетчатыми окнами 

(коси), третий этаж представлял собой комнату с алтарем в китайском дзэнском 

стиле (караѐ) с фигурными окнами (катомадо), украшенными декоративной 

резьбой. Золотой павильон строился в подражание двухэтажному Лазурному 

                                                 
1
 Оно К. Нихонтэйэн … С. 124. 
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павильону храма Сайходзи. Моделью для первого и второго этажей послужил 

первый этаж Лазурного павильона, а для третьего – второй этаж. Стены 

павильона были покрыты золотом, и выглядел он, будто сияющая звезда среди 

мрачного окружения. Ёсимицу не скупился на роскошь, так как располагал 

достаточными средствами для строительства, благодаря возобновленным 

торговым отношениям с Китаем (дин. Мин). 

Золотой павильон, возвышавшийся на берегу водоема, был центром 

композиции садово-паркового ансамбля Китаяма-доно. Из него, также как из 

Лазурного павильона, открывался прекрасный вид на сад и окрестности. 

Значительную часть территории сада занимал Зеркальный пруд с изящной 

береговой линией. В его облике ощущалась утонченность и изысканность 

хэйанской эпохи. В пруду напротив Золотого павильона было сосредоточено 

несколько островов, среди которых особенно выделялся продолговатый остров 

Асихара-дзима («Остров Камышовой долины»)
1

, представленный в образе 

легендарного острова Пэнлай. На этом острове была установлена композиция из 

трех камней сандзон (Буддийская триада). Между Золотым павильоном и 

островом Камышовой долины были расположены выстроенные в ряд камни 

ѐдомарииси (букв. «ночующие корабли»), которые воплощали образы стоящих  

на якоре торговых кораблей, камень тайкосэки
2
, олицетворявший буддийский 

космос (Кусэнхаккай), а также острова Журавля и Черепахи. К западу от 

павильона находились остров «Авадзи-дзима»
3

 и острова Подплывающей и 

Уплывающей Черепахи. В общей сложности в пруду насчитывалось шесть 

островов Черепахи, что говорило о сильном влиянии даосских верований  

в острова «бессмертных» (см. прил., рис. 54, 55). Вероятно, острова в пруду 

символизировали Японский архипелаг и служили для сѐгуна Асикага Ёсимицу, 

который называл себя правителем Японии, напоминанием о его могуществе  

и величии. 

                                                 
1 Асихара-дзима («Остров Камышовой долины») – мифическое название Японии. 
2 Тайкосэки (кит. тайхуши) – камни причудливой формы из китайского озера Тайху. 
3 Авадзи-дзима – самый большой из островов Внутреннего Японского моря. 
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В северной части сада была создана композиция водопада Рюмонбаку,  

а рядом с ней построен двухэтажный павильон Тэнкѐкаку (букв. «Павильон 

небесного зеркала»), из которого можно было любоваться водопадом. Павильоны 

Кинкаку и Тэнкѐкаку соединялись между собой воздушным переходом. Кроме 

них в архитектурный ансамбль Китаяма-доно входило около десяти строений,  

в том числе павильоны цуридоно и идзумидоно – элементы архитектурного стиля 

синдэн-дзукури. Выше водопада располагался пруд Амминтаку, в котором 

собиралась вода сбегающих с гор ручьев. Этот водоем являлся источником, 

питающим водопад и Зеркальный пруд. 

В своей резиденции экс-сѐгун Ёсимицу, продолжая вести государственные 

дела, посвящал много времени занятиям изящными искусствами и постижению 

глубины дзэн-буддийского учения. Поддержка сѐгуном дзэн-буддизма и искусств 

во многом способствовала культурному подъему в стране. Этот период в истории 

Японии получил название «культура Китаяма» по названию дворца Ёсимицу. 

После его смерти резиденция Китаяма-доно была превращена в дзэн-буддийский 

храм Рокуондзи. 

В 1443 г. восьмым сѐгуном из рода Асикага стал Ёсимаса (1436 – 1490), 

внук Ёсимицу. Сѐгун Асикага Ёсимаса вошел в историю не как выдающийся 

политический деятель, а как покровитель живописи, литературы, архитектуры и 

садового искусства. С его именем был связан расцвет «культуры Хигасияма», 

которая объединила в себе черты культуры хэйанской аристократии, военного 

сословия и китайского чань-буддизма. У Ёсимаса и его супруги Хино Томико 

долго не было детей, поэтому он назначил наследником своего младшего брата 

Ёсими. По иронии судьбы вскоре у сѐгуна родился сын Ёсихиса, вследствие чего 

решение о наследнике было изменено, что вызвало смуту и привело к войне Онин 

(1467 – 1477). В борьбе за право наследования столкнулись, с одной стороны, 

союзники Ёсихиса и его матери Томико, возглавляемые советником канрэй
1
 

Ямана Мотитоѐ (Содзэн), с другой стороны, Ёсими, союзником которого был 

канрэй Хосокава Кацумото. С двух сторон были собраны большие армии, которые 

                                                 
1
 В правительстве бакуфу второй по значимости пост после сѐгуна. 
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впервые выступили друг против друга в 1467 г. Ожесточенные сражения 

происходили на территории Киото, поэтому большая часть столицы была 

разрушена, стерты с лица земли уникальные памятники архитектуры и садового 

искусства. В 1473 г., когда война стала утихать, Ёсимаса, которого тяготила роль 

лидера страны, отошел от государственных дел и передал власть своему сыну. 

Спустя двенадцать лет Ёсимаса приступил к реализации своей мечты –  

у подножия горы Хигасияма начал возведение своей резиденции Хигасияма-доно. 

Строительство продолжалось восемь лет и завершилось уже после его смерти. 

Впоследствии резиденция Хигасияма-доно была превращена в дзэн-буддийский 

храм Дзисѐдзи, который в наше время больше известен как храм Гинкакудзи,  

или храм Серебряного павильона. 

Ёсимаса настолько восхищался садом Сайходзи, что бывал в нем два раза в 

год – весной и осенью. В те далекие времена женщинам не разрешалось посещать 

многие буддийские монастыри и храмы, в том числе Сайходзи. Этот запрет 

распространялся даже на таких знатных особ, как мать сѐгуна, и Ёсимаса, чтобы 

исполнить ее желание увидеть сад, о котором все так восхищенно отзывались, 

создал сад, подобный Сайходзи, в своей резиденции Хигасияма-доно
1
. 

Строение Серебряного павильона (Каннондэн) напоминало Золотой 

павильон, а сад был схож с садом храма Сайходзи. Однако Ёсимаса задумывал 

Серебряный павильон так, чтобы он не был копией Золотого павильона, а «десять 

пейзажей Хигасияма-доно» не повторяли «десять пейзажей Сайходзи». Вероятно, 

Ёсимаса следовал заповедям «Сакутэйки» – «воплощать собственный замысел, 

руководствуясь лучшими произведениями мастеров прошлого»
2
, и во время своих 

частых визитов в храм Сайходзи тщательно изучал структуру сада. Строительство 

сада в Хигасияма-доно было поручено мастеру Дзэнъами, который происходил из 

сэндзуй-каварамоно
3
. Ёсимаса всецело доверял таланту Дзэнъами, и тот оправдал 

надежды сѐгуна, создав в Хигасияма-доно подлинный шедевр садового искусства. 

                                                 
1
 Известно также, что раннее сѐгун пытался повторить сад Сайходзи в своем дворце Такакура-доно. 

2
 См.: Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 352. 

3 Сэндзуй каварамоно – специалисты по созданию садов, вышедшие из каварамоно, что буквально означало «люди 

с русла». Каварамоно, представлявшие низшие слои общества, жили в высохших руслах рек и хорошо понимали 
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Сад сѐгуна Ёсимаса представлял собой ранний образец прогулочного сада  

с водоемом (кайюсики). Его планировка повторяла структуру сада Сайходзи и 

также включала в себя «десять пейзажей»: «Пруд Парчового зеркала», «Мост 

Рюхайкѐ», «Камни ѐдомарибунэ» («корабли, стоящие на якоре»), павильоны 

«Тѐнэнтэй», «Сэйсиан», «Дайгэнкан», «Тогудо» (со статуей Будды Амида), 

«Синкудэн» (1-й этаж Серебряного павильона), «Тѐсютэй» и «Росэйтэй» 

(идзумидоно). Пруд с островом Белого журавля, островом «бессмертных» и 

камнями ѐдомарибунэ занимал центральную часть сада перед павильонами 

Гинкаку и Тогудо. Острова были соединены с берегами водоема разнообразными 

мостами, среди которых выделялся необычный мост Рюхайкѐ («Спина дракона»).  

На островах были расставлены композиции сандзон по аналогии с композициями 

на островах в саду Сайходзи. Особое внимание было уделено форме и текстуре 

природных камней, привезенных сюда из разных уголков Японии. 

Двухэтажный Серебряный павильон являлся храмом богини милосердия 

Каннон. Ёсимаса, будучи одновременно последователем дзэн-буддизма и 

буддизма Чистой Земли, использовал помещение нижнего этажа – Синкудэн 

(«Зал освобожденного сознания»), для медитаций. На верхнем этаже – Тѐонкаку 

(«Павильон звучания волн»), хранилась позолоченная статуя богини Каннон. Еще 

один павильон Тогудо («Зал, обращенный к востоку») – одна из первых построек 

в стиле сѐин-дзукури, включал в себя помещение со статуей Будды и рабочий 

кабинет сѐгуна (сѐин) размером 4,5 татами
1
 (7,3 м

2
), который позднее стал 

стандартом чайной комнаты в стиле соан-тя. 

В 1615 г., в начале периода Эдо, резиденция Ёсимаса была подвергнута 

существенной реконструкции. Были отреставрированы здания, сад и участок пути 

между внешними и внутренними воротами. Вероятно, именно в этот момент  

в саду появились элементы «сухого пейзажа», без которых сложно представить 

облик современного храма Гинкакудзи: декоративное озеро из белого гравия  

                                                                                                                                                                       
качества таких материалов, как вода и камни, знали как устроены естественные элементы ландшафта – острова, 

песчаные отмели, ручьи и др. Каварамоно могли подняться с самого низа социальной лестницы, став 

профессиональными строителями садов. 
1 Татами – соломенный мат; мера площади равная 1,62 м2. 
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с узорами волн – Гинсадан («Озеро серебряного песка»), и холм в форме 

усеченного конуса – Когэцудай («Возвышение для любования луной»). Согласно 

первоначальной планировке Хигасияма-доно
1
 и иллюстрациям храма Гинкакудзи 

из путеводителей по Киото периода Эдо
2
, озеро Гинсадан и холм Когэцудай 

появились в том месте, где ранее располагались павильоны Тогудо и идзумидоно 

(см. прил., рис. 56, 57). По одной версии, Гинсадан являл собой образ китайского 

озера Сиху (популярный сюжет садов периода Эдо), а по другой – это был 

оригинальный способ освещения храмовых залов
3
. 

Рассмотренные выше сады храмов Сайходзи и Тэнрюдзи и особняков 

сѐгунов Асикага (Китаяма-доно и Хигасияма-доно) характеризуют начало 

переломного этапа в эволюции ландшафтного искусства Японии. Традиции, 

которые сформировались в период Нара и Хэйан, под влиянием Дзэн подверглись 

значительной трансформации. Главенствующим принципом создания садов в 

эпоху Камакура и Муромати было пренебрежение формой ради внутреннего 

содержания: стремление выразить глубину философского замысла, а не 

изобразить внешнюю красоту. Были отброшены все вычурные формы и взяты на 

вооружение простота, непосредственность, условность, углубленность. Суровые, 

неприступные на вид водопады Рюмонбаку из необычных массивных камней  

с камнем-карпом, которому традиционно отводили роль ключевого элемента 

композиции, демонстрируют то, как последователи дзэн-буддизма выражали  

в формах садового искусства свои религиозные представления. По словам 

японского архитектора К. Тангэ, «формы этих садов необычны для нашего 

эстетического восприятия, но они полны той творческой энергии, которую 

открывали в себе монахи «Пяти гор»
4
. 

Расцвет дзэнской культуры в эпоху Муромати способствовал широкому 

распространению стиля карэсансуй (карэ – «сухой»; сансуй – «пейзаж, 

ландшафт»), формирование которого началось в предшествующую эпоху. 

                                                 
1
 Миямото К. Нихонтэйэн-но миката … С. 73. 

2
 Акисато Р. Мияко мэйсѐ дзуэ (Знаменитые виды столицы) / изд. 2-е. – Киото : Ёсиноя тамэхати, 1786. Кн. 3. Л. 64; 

Его же. Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ ... Кн. 2. Л. 4–5. 
3
 Оно К. Нихонтэйэн … С. 128; Синдзи И. Нихон-но тэйэн … С. 224. 

4
 Танге К. Архитектура Японии : Традиция и современность. С. 58. 
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Возникновение садов с «сухими пейзажами», с одной стороны, было обусловлено 

развитием храмовой архитектуры – появлением малых храмов в буддийских 

монастырях; с другой, было связано с деятельностью монахов, прекрасно знавших 

китайскую культуру и дзэн-буддийскую философию. 

В период Муромати территории дзэнских монастырей увеличились; 

сложилась система малых храмов (таттю), которая была связана с традицией 

создавать небольшой отдельный храм в пределах монастыря в честь важного 

религиозного деятеля, например, его основателя. В ансамбль монастыря обычно 

входили пруд и мощеные камнем дорожки, соединяющие основные строения и 

малые храмы. В центре участка, отведенного для строительства малого храма, 

размещали здание сѐин или ходзѐ (комната настоятеля) в архитектурном стиле 

сѐин-дзукури, а по периметру воздвигали глинобитный забор. Между ходзѐ и 

забором образовывались небольшие дворы, в свободном пространстве которых 

впоследствии стали размещать сады. Для малых храмов, где зачастую не было 

источников воды, карэсансуй стал оптимальным способом создания ланд-

шафтных композиций. Кроме того, строительство садов с «сухими пейзажами»  

не требовало больших средств и не было слишком трудоемким, что имело важное 

значение в неспокойное время войн и междоусобиц, охвативших Японию. 

Характерной особенностью карэсансуй был способ создания пейзажей, при 

котором вода в саду выражалась абстрактно, поэтому основным материалом для 

построения символических композиций стали «семь камней Киото»
1
 и белый 

гравий реки Сиракава. Вместо привычных ручьев и прудов в садах появились 

участки, засыпанные гравием, на поверхности которого граблями рисовали узоры, 

имитирующие рябь на воде, а ниспадающий поток водопада стал заменять 

вертикально установленный плоский камень. Такой способ выражения воды, 

подразумевающий лишь ее условное присутствие в саду, привел к появлению 

особого художественного языка, основанного на символизме и абстракции. 

                                                 
1 Семь разновидностей камней, характерных для Киото (кибунэиси, курамаиси, магуроиси и др.). 
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Красота садов карэсансуй определялась эстетикой югэн
1
, которая сформировалась 

на основе хэйанской концепции моно-но аварэ и философии Дзэн. 

Первоначально карэсансуй не был связан с дзэн-буддизмом и до появления 

Дзэн в Японии использовался в садостроительстве в определенной форме.  

В период Хэйан словом карэсансуй обозначали каменные композиции высохших 

водопадов или группы камней у подножия холмов. Как свидетельствуют 

«Сакутэйки», существовал способ создания садов без водоемов и источников, 

суть которого заключалась в размещении камней вдоль подножия холмов или  

на лужайках. Этот способ назывался «карэсансуй» 
2

. В повести «Эйга 

моногатари» описывается часть сада дворца Сандзѐноин, которая является 

примером раннего карэсансуй 
3
. В японских письменных источниках

4
, кроме 

слова карэсансуй, встречаются различные варианты слов с аналогичным 

значением, такие как, карасэнсуй, карэсэнсуй, фурусэнсуй, карэсэндзуй, 

косэндзуй и др. Наряду с этими словами использовали слово карасансуй, 

написание которого начинается с иероглифа «кара», означающем «Тан» (Китай), 

что буквально можно понять как «танские пейзажи»
5

. Это дает основание 

предположить, что ранние формы карэсансуй так же, как архитектура и 

живопись, пришли из танского Китая. 

Под влиянием дзэн-буддизма карэсансуй претерпел значительные 

изменения и сформировался в отдельное направление в садовом искусстве. В нем 

появился сокровенный смысл, основанный на идеях Дзэн. Форма по своим 

внешним признакам оставалась практически неизменной, но несла в себе 

глубокое духовное содержание. Это ярко проявилось в творениях Мусо Сосэки, 

которые, с одной стороны, наследовали заветы «Сакутэйки», а с другой, отражали 

индивидуальное мировоззрение своего создателя. Каменные композиции 

                                                 
1  Слово югэн состоит из двух иероглифов «скрытый, уединенный» и «темный, таинственный» и означает 

«непознаваемость», «непостижимость», «тайну». 
2
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 354. 

3
 См.: Эйга-моногатари (Повесть о славе) / аннот. и коммент. Х. Мацумура и др. Токио : Иванами сѐтэн, 1982. Т. 1. 

С. 361–387. 
4
 См.: Гэмпэй дзѐсуйки (Записи о расцвете и упадке Минамото и Тайра). 1910. Св. 25. URL: http://www.j-

texts.com/seisui/gs25.html (Дата обращения: 18.05.2012); и др. 
5
 Масуно С. Дзэн то дзэн гэйдзюцу … С. 237. 
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водопадов Рюмонбаку в садах храмов Сайходзи и Тэнрюдзи являются 

ценнейшими образцами карэсансуй переходного периода – от ранних форм эпохи 

Хэйан до расцвета дзэнских садов в эпоху Муромати. Таким образом, благодаря 

Мусо карэсансуй обрел дзэнский характер и в дальнейшем стал составлять единое 

целое с Дзэн. В период Муромати дзэнский карэсансуй представлял собой 

плоский сад (хиранива), поверхность которого обязательно покрывалась гравием 

или мхом. Если в предыдущие века, до появления плоских «сухих» садов, 

карэсансуй был частью больших пейзажных садов, то в период Муромати он стал 

занимать все пространство небольшого двора малого храма. 

Японский ученый И. Синдзи высказывает важную, на наш взгляд, мысль о 

том, что сады карэсансуй не следует называть садами Дзэн, поскольку они были 

сосредоточены в монастырях лишь одной дзэн-буддийской школы – Риндзай, 

которая пользовалась расположением властей и была активно вовлечена в 

политику, в то время как в храмах другой школы (Сото) «сухих» садов почти  

не встречалось. По его мнению, точнее было бы называть их «садами Риндзай»
1
. 

Действительно карэсансуй развивался и формировался в монастырях школы 

Риндзай, что, прежде всего, было связано с активной религиозной деятельностью 

упомянутого выше Мусо Сосэки, родоначальника дзэнского карэсансуй. Мусо 

проходил обучение дзэнской доктрине в монастырях школы Риндзай в Киото и 

Камакура. Начиная с 1325 г., он в разное время возглавлял монастыри годзан – 

Нандзэндзи, Энгакудзи, Тэнрюдзи и др. В своем вероучении Мусо опирался  

не только на догмы школы Риндзай, но и прибегал к использованию элементов 

эзотерического буддизма, амидаизма, даосизма и конфуцианства, что нашло 

отражение в созданных им садах, в которых встречаются символы буддийского 

мироздания, даосские представления об островах «бессмертных», принципы инь-

ян и т.д. Школа Риндзай отличалась от школы Сото тем, что в своей религиозной 

практике наряду с сеансами медитаций (основной способ обретения просветления 

в школе Сото) использовала другие методы достижения сатори
2
, среди которых 

                                                 
1
 Синдзи И. Нихон-но тэйэн … С. 36. 

2
 букв. «духовное просветление». 
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благодаря стараниям Мусо было и возведение садов. Вероятно, стремление 

монахов «пяти гор» создавать сады, идеалами которых считались творения 

«учителя нации», привело к появлению садов карэсансуй в стенах монастырей 

школы Риндзай. 

Развитие карэсансуй происходило под сильным воздействием эстетики  

и практики дзэн-буддизма. Сады с «сухими пейзажами» в дзэн-буддийских 

монастырях предназначались для монахов, владеющих навыками медитации, 

умением концентрироваться и создавать в своем воображении образ опреде-

ленного мира, присущего их космогоническим представлениям. В небольшом 

уголке, ограниченном от мирской суеты, можно было вести уединенную 

монашескую жизнь, окруженную идеальным пространством – дзэнским садом. 

Расположенный в замкнутом контуре двора сад был подобен картине, которую 

следовало созерцать из храмового зала. Сад должен был притягивать и 

удерживать внимание сидящего внутри помещения зрителя, поэтому мастерство 

создания садов было сродни живописи. 

В монастырях практиковались регулярные занятия различными видами 

искусств – каллиграфия, живопись тушью, бонсэки (составление пейзажных 

картин из камней и песка), бонсай (выращивание карликовых деревьев), бонтэй 

(создание миниатюрных садов на подносе) и др., которые способствовали 

развитию техники карэсансуй. Одной из форм духовной практики Дзэн являлось 

рисование узоров на гравии. Большое влияние на искусство «сухих пейзажей» 

оказала сунская монохромная живопись, вдохновленная даосскими и чань-

буддийскими мотивами. На рисунках «горы-воды» (кит. шаньшуй, яп. сансуй) 

прорисовка пейзажей была незначительной, что заставляло работать воображение 

созерцателя – самостоятельно восполнять недостающие детали. Для адептов Дзэн 

одним из способов медитации являлось созерцание подобных картин. Идея 

перенести тушевые пейзажи из двухмерной плоскости картин в трехмерное 

пространство сада как нельзя лучше реализовывалась с помощью техники 

карэсансуй. Композиция такого сада с большей достоверностью передавала 

содержание творческого замысла. Принцип построения садовых пейзажей был 
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заимствован из тушевых картин суйбокуга. Массивные камни выражали горы  

и острова, гравий с нанесенными на нем узорами символизировал реки – все это  

в точности повторяло сюжеты картин «горы-воды» и на ограниченном участке 

представлялось полноценными пейзажами. Опорные столбы храмовых зданий, 

веранда и навес крыши буквально воспринимались как рамки трехмерных картин.  

В карэсансуй также как в живописи, каллиграфии и икебана существовало три 

формы художественного выражения: сякэй (буквальное копирование) – 

воссоздание пейзажа или монохромной картины, максимально приближенное к 

оригиналу, с детальным копированием всех или почти всех элементов (например, 

сад храма Дайсэнъин); сяи (сокращенная форма) – передача сущности, настроения 

картины, воспроизведение пейзажей в упрощенном виде, с символическими 

элементами и меньшим количеством деталей (сад храма Тайдзоин); и тюсѐка 

(абстрактная форма) – стирание отчетливых форм, таких как пруд, ручей и т.д., 

условное выражение всех элементов ландшафта (сад храма Рѐандзи)
1
. Авторами 

многих «сухих» дзэнских садов были известные художники: сад храма Дзѐэйдзи 

создал Сэссю Тоѐ (1420 – 1506), сад храма Тайдзоин – Кано Мотонобу (1476 – 

1559), сад храма Рѐгэнъин – Соами (1472 – 1525), и др. 

Центром развития карэсансуй в конце эпохи Муромати был дзэн-

буддийский монастырь Дайтокудзи (школа Риндзай), являвшийся в то время 

крупным религиозным институтом. Монастырь был основан в 1319 г. Дайто 

кокуси (1283 – 1337), который стал его первым настоятелем. Позднее монастырь, 

сильно пострадавший от пожаров во время войны Онин, был восстановлен 

настоятелем Иккю Содзюн (1394 – 1481). С течением времени храмовый 

комплекс значительно расширился, включив в себя большое количество малых 

храмов, практически каждый из которых имел сад карэсансуй. Среди садов 

Дайтокудзи важное значение для данного исследования имеют сады малых 

храмов Дайсэнъин и Рѐгэнъин, представляющих интересы двух религиозных 

школ Дайтокудзи (Дайсэнъин – северная школа, Рѐгэнъин – южная школа). 

Основатели обоих храмов были в разное время настоятелями Дайтокудзи: Когаку 

                                                 
1
 Синдзи И. Нихон-но тэйэн … С. 38. 
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Соко (1465 – 1548) – 76-м настоятелем, Токэй Собоку (1454 – 1517) – 72-м 

настоятелем. 

Время создания этих садов приходится на начало XVI в. – период 

политической нестабильности, ослабления феодального режима, несоблюдения 

строгих регламентаций, вольнодумства, отказа от традиционных догм.  

В провинциях укрепляли свои позиции феодальные дома, которые не 

подчинялись ни сѐгунату, ни императорскому двору. В стремлении обрести 

политическое господство феодалы начали междоусобную борьбу, которая ввергла 

страну в хаос. На фоне происходящих беспорядков дзэнские монастыри 

оставались единственными изолированными от внешних событий местами, где 

продолжала жить и развиваться японская культура. В садовом искусстве это был 

период поиска новых идей и художественных форм, благодаря чему появились 

оригинальные образцы карэсансуй. 

Основной сад храма Дайсэнъин, созданный Когаку Соко в 1513 г.
1

, 

располагался во внутреннем дворе с северо-восточной стороны помещения 

настоятеля (ходзѐ) и назывался «северным садом». Его пространственная 

композиция была воплощением одной из пейзажных картин Соами, написанной 

тушью на раздвижных перегородках в храме Дайсэнъин (см. прил., рис. 62). 

Центром композиции сада являлся водопад, представленный вертикально 

установленными камнями. Его стремительный поток, постепенно переходящий в 

размеренное течение реки, как и полагается в карэсансуй, был искусно выражен  

с помощью гравия. Рядом с водопадом возвышался камень «Богиня милосердия 

Каннон» и камень «Светлый царь Фудо», уподобленные далеким горам. Слева от 

центральной группы камней был расположен остров Черепахи, справа – остров 

Журавля (образы этих островов связаны с даосскими верованиями в бессмертие).  

За островом Журавля находился необычной формы камень фунаиси («камень-

корабль»), символизирующий корабль, увлеченный водами реки вперед,  

к «великому океану» – покрытой белым гравием площадке южного двора перед 

                                                 
1
 По другим данным в 1509 г. 
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ходзѐ. На рисунке сада
1

, сделанном Мацудайра Саданобу
2

 в начале XIX в.  

(см. прил., рис. 61), отчетливо выделяются четыре камня голубого цвета в 

восточной части («Богиня милосердия Каннон», «Светлый царь Фудо», «камень-

корабль» и один из камней острова Журавля) и черный камень в северной части 

сада (остров Черепахи). Это указывает на то, что в расстановке камней 

учитывались принципы широко распространенной в то время теории у-син, 

о которых говорится в «Записях о создании садов»
3
 и «Иллюстрациях видов гор, 

вод и равнин»
4
 (см. гл. I, п. 1.3; прил., рис. 40, 41). Необычная композиция 

северного сада Дайсэнъин, составленная из различных по форме и цвету камней, 

мелкого щебня и растений, хорошо передавала многоплановость пейзажа, 

перекликающегося с монохромной живописью. 

В отличие от вышерассмотренного примера сад храма Рѐгэнъин был  

не просто трехмерной визуализацией тушевого пейзажа, а материальным 

воплощением дзэнского мира, выходящего за рамки реальности. Северный сад 

этого храма – Рѐгинтэй, созданный известным художником Соами, представлял 

собой абстрактное выражение образа Вселенной. Центральное место сада было 

отведено композиции с высоким немного наклоненным в сторону камнем, 

символизирующим центр буддийского мироздания – гору Сумеру (яп. Сюмисэн). 

Небольшие камни вокруг олицетворяли Кусэнхаккай. Свободная от камней 

поверхность земли была покрыта мхом и выражала бескрайние просторы океана 

(см. прил., рис. 64). 

Несмотря на стилистическое сходство, между этими садами существовали 

различия в концептуальных образах и пространственной структуре, которые 

положили начало развитию двух направлений в карэсансуй. Противостояние 

религиозных взглядов настоятелей Дайтокудзи, определявших политику 

монастыря и оказывавших влияние на духовенство всей страны, выражалось в 

                                                 
1
 Дайсэн-ин сэкитэй окоси эдзу (Рисунок сада камней храма Дайсэнъин), [между 1818 и 1830] : бумага, тушь /  

С. Мацудайра// Токийский национальный музей. 92,5 × 78 см. 
2
 Государственный деятель, советник сѐгуна в 1788 – 1793 гг., даймѐ из провинции Сиракава. 

3
 Тамура Ц. Сакутэйки (Записи о создании садов). С. 371 и др. 

4
 Кайсэцу сэндзуй нарабини ягѐнодзу сакутэйки («Иллюстрации видов гор, вод и равнин» и «Записи о создании 

садов» с комментариями). С. 9–10. 
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противопоставлении ландшафтных композиций садов Дайсэнъин и Рѐгэнъин. 

Борьба северной и южной школ выходила за пределы Дайтокудзи: другие храмы, 

демонстрируя свою приверженность идеям одной из школ, создавали сад 

карэсансуй либо по образцу сада Дайсэнъин, примыкая тем самым к южной 

школе, либо по модели сада Рѐгэнъин, выражая лояльность северной школе. 

Вершиной развития карэсансуй стал сад камней храма Рѐандзи. Он не 

похож ни на сад храма Дайсэнъин, ни на сад храма Рѐгэнъин, являясь 

единственным в своем роде. Храм Рѐандзи основал канрэй Хосокава Кацумото 

(1430 – 1473) после того, как в 1450 г. получил права на земли, принадлежавшие 

роду Фудзивара. Кацумото был последователем дзэн-буддизма, среди его 

наставников были служители монастыря Мѐсиндзи – Гитэн Гэнсѐ и Сэкко Сосин. 

Гитэн Гэнсѐ (1396 – 1465) стал первым настоятелем храма Рѐандзи. После войны 

Онин храм был частично разрушен и в 1488 г. отреставрирован Хосокава 

Масамото (сыном Кацумото) и монахом Токухо Дзэнкэцу. Вероятно, сад камней 

возник после того, как в 1499 г. было построено центральное здание ходзѐ, но 

никаких письменных свидетельств этому нет. Документы тех лет («Рѐандзи 

бунсѐ») говорят, что 24 февраля 1588 г. кампаку
1
 Тоѐтоми Хидэѐси со свитой 

посещал храм Рѐандзи, где сложил песню, воспевающую красоту растущей в саду 

перед ходзѐ плакучей сакуры
2
. Однако в ней не упоминается сад камней, что 

может указывать на его отсутствие в то время. 

Традиционно исторические источники («Иллюстрированный путеводитель 

по знаменитым садам Киото»
3
) приписывают авторство сада художнику Соами. 

Однако ряд исследователей
4
 полагает, что возможными создателями сада могли 

быть монах Токухо Дзэнкэцу (1419 – 1506), архитектор Кобори Энсю (1579 – 

1647) или чайный мастер Канамори Сова (1584 – 1656). Сторонники того, что 

авторами сада были Энсю и Сова, строят свои предположения на гипотезе, 

                                                 
1
 Высший советник императора. 

2
 Приводится по: Миямото К. Рѐандзи сэкитэй о суйри суру (Предположения о саде камней храма Рѐандзи). Токио : 

Сюэйся, 2001. С. 47–48. 
3
 Акисато Р. Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ … Кн. 4. Л. 20. 

4
 Ояма Х. Рѐандзи сэкитэй нанацу-но надзо о току (Сад камней Рѐандзи : разгадать семь загадок). Токио : Танкося, 

1995. С. 66–79; Миямото К. Указ. соч. С. 134–183; Масуно С. Дзэнсо то мэгуру кѐ-но мэйтэй (Прогулка с дзэнским 

монахом по знаменитым садам Киото). Токио : Асуки мэдиавакусу, 2008. С. 64; и др. 



94 

 

 

согласно которой сад Рѐандзи появился в XVII в. (период Эдо), поскольку первые 

упоминания о нем встречаются в документах, датированных 1680-ми гг. («Тодзай 

рэкиранки»
 1
 и др.). 

До нашего времени сохранился единственный рисунок сада
2
, по которому 

можно судить о его планировке в период Эдо (см. прил., рис. 65). Пространст-

венная структура сада на изображении и сада, который существует в настоящее 

время, полностью совпадают. Отмеченные на рисунке места опорных столбов 

главного строения (ходзѐ), форма и расположение камней, а также точные 

размеры каждого камня (длина, ширина и высота) и расстояние между ними, 

говорят о том, что он мог использоваться в качестве опорного чертежа при 

реконструкции храма после пожара в 1797 г. 

На небольшой прямоугольной площадке (22,75 х 9,35 м) было установлено 

пятнадцать камней, сгруппированных в пять композиций. Каждая композиция 

обрамлена мхом. Свободная от камней поверхность земли засыпана светлым 

гравием и расчерчена прямыми бороздками, имитирующими рябь воды. 

Пространство сада было изолировано от внешнего мира: с одной стороны 

ограничивалось глинобитным забором с черепичной крышей, с другой – 

примыкало к южным помещениям ходзѐ, где проходили занятия по духовному 

совершенствованию. Сад был тесно связан с повседневной жизнью монахов: 

использовался в качестве объекта созерцания в процессе сидячей медитации. 

Последователи дзэн-буддизма видели в его мистической и аскетичной красоте 

проявление непостижимой природы бытия. Пейзаж не воспринимался буквально, 

не вызывал никаких чувственных реакций; внимание не должно было 

рассеиваться на зримых объектах, чему способствовало отсутствие в саду ярких 

пятен, громких звуков и т.д. Безмолвное созерцание камней позволяло 

сосредоточиться на внутреннем состоянии, обрести спокойствие, располагающее 

к медитации, и стимулировало работу сознания на «опустошение» и обращение  

к собственной природе. 

                                                 
1
 Курокава Д. Тодзай рэкиранки (Очерк истории Востока и Запада) // Кинки юран сико. Киото, 1910. С. 108–109. 

2
 Рѐан-дзи ходзѐ дзэнтэй-но дзу (Изображение сада перед центральным строением храма Рѐандзи), [между 1603 и 

1867] : бумага, тушь // Национальный архив Японии. 54 х 38 см. 
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Версий о том, что выражает сад камней Рѐандзи и что лежит в основе его 

концепции, очень много. Самые интересные из них: «годзан» («пять гор» – пять 

главных дзэнских монастырей Киото), «сандзан гогаку» (пять знаменитых 

священных горных пиков в Китае), «Кусэнхаккай» (буддийский космос), 

«дзюроку ракандзу» («шестнадцать архатов»), «какки-хорай» (острова 

«бессмертных»), «сердце», «семь-пять-три», созвездие Кассиопея и др.
1
 

Особое внимание исследователи (М. Эяма, К. Миямото, М. Хоридзава
2
  

и др.) уделяли изучению пропорций сада Рѐандзи и их связи с золотым сечением. 

Теория золотого сечения получила свое распространение в японской архитек- 

туре и садовом искусстве в конце XVI в. благодаря активной деятельности 

португальских миссионеров. Впервые золотое сечение проявилось в работах 

мастера Кобори Энсю. Анализ пропорций каменных композиций в Рѐандзи, 

выполненный М. Эяма, показал, что они с незначительной погрешностью 

соответствуют пропорциям золотого сечения
3
. Вероятно, цель этого исследования 

заключалась в попытке обосновать гармоничную красоту сада, опираясь на 

широко распространенные в западной цивилизации пропорции золотого сечения, 

и таким образом доказать причастность Рѐандзи к ряду шедевров мирового 

искусства, созданных с помощью «формулы совершенства». 

Сложно сказать, насколько достоверным было использование золотого 

сечения при создании каменных композиций в японских садах. Возможно, 

совпадение пропорций сада Рѐандзи с пропорциями золотого сечения чистая 

случайность. Однако японцы могли прийти к нему не геометрическим методом, 

как это сделали представители западной цивилизации, а на интуитивном уровне, 

веками оттачивая художественное ремесло и чувство пропорций. Детальное 

                                                 
1
 Нодзаки С. Хоси то нива : Рѐандзи сэкитэй то касиопэа сэйдза, Сайокудзи тэйэн то хокутоситисэй (Звезды и сады 

: Сад камней храма Рѐандзи и созвездие Кассиопея, сад храма Сайокудзи и Большая Медведица) // Кобидзюцу. 

1972. №39. С. 117–124; Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй (Труды по истории японских садов).  

Т. 7. С. 60–84; Ояма Х. Рѐандзи сэкитэй … С. 34, 64–65; Миямото К. Рѐандзи сэкитэй о суйри суру …  

С. 76–85; Оно К. Нихонтэйэн … С. 138–140; Сугио С. Рѐандзи ходзѐ тэйэн-но сакутэй-но ито ницуитэ-но косацу 

(Исследование концепции планировки сада Рѐандзи) // Нихонтэйэн гаккайси. 2010. №22. С. 9–13; и др. 
2
 Эяма М. Рѐандзи тэйэн-но косэй ницуитэ (О структуре сада храма Рѐандзи) // Дзоэн дзасси. 1966. №30(2). С. 2–6; 

Миямото К. Указ. соч. С. 109–114; Хоридзава М. Рѐандзи сэкитэй-но исигуми ни кансуру кэнкю (Исследование 

каменных композиций сада храма Рѐандзи) // Нихонтэйэн гаккайси. 2009. №21. С. 63–66. 
3
 Эяма М. Указ. соч. 
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исследование соотношений высот камней сада Рѐандзи на основании данных, 

полученных из сохранившегося рисунка периода Эдо
1
 как наиболее достоверного 

источника, не позволило выявить точного числового значения золотого сечения 

(1,618). Большая часть пропорций имеет традиционное для японцев соотношение 

3:1 и 3:2. 

В «Иллюстрациях видов гор, вод и равнин»
2
 приводится ряд соотношений 

величин элементов каменных композиций (3:2; 3:1, 2:1,6 и др.), среди которых 

самой приближенной к золотому сечению является пропорция 3:2. Это соотно-

шение считалось наиболее гармоничным при создании композиций. Например, 

величина 3 сяку
3
 соответствовала высоте главного камня композиции, а 2 сяку – 

высоте второстепенного камня. Если привести эту пропорцию в точном 

соответствии с золотым сечением, то получится, что высота второстепенного 

камня должна составлять 1,85 сяку. Таким образом, из-за небольшой разницы  

в значениях высоты второстепенного камня (0,15 сяку = приблизит. 5 см) 

соотношение 3:2 также можно рассматривать как совершенную пропорцию.  

К тому же, при работе с природными камнями в отличие от геометрических  

форм в архитектуре вовсе не требовалось строгое соответствие математическим 

значениям. 

На наш взгляд, ответы на вопросы относительно происхождения 

композиции сада камней Рѐандзи нужно искать в дзэнской философии. В этой 

связи наиболее состоятельной является гипотеза, согласно которой пять каменных 

групп выражают иероглиф «сердце». Сходство между иероглифом «сердце»  

и композицией сада были обнаружены в результате структурного анализа 

иероглифического знака. Опорные точки штрихов иероглифа совпали с распо-

ложением каменных композиций в саду Рѐандзи, где крайняя левая группа  

из 5-ти камней соответствует первому штриху иероглифа, следующая группа  

из 2-х камней – началу второго штриха, крайняя правая группа из 3-х камней 

окончанием второго штриха, центральная группа из 3-х камней – третьему 

                                                 
1
 Рѐан-дзи ходзѐ дзэнтэй-но дзу (Изображение сада перед центральным строением храма Рѐандзи). 

2
 Кайсэцу сэндзуй нарабини ягѐнодзу сакутэйки … С. 27, 38, 40–44. 

3
 Мера длины равная 30,3 см. 
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штриху, и крайняя правая группа из 2-х камней – последнему четвертому штриху 

(см. прил., рис. 69, 70).  

Практика использования иероглифа «сердце» в построении образов 

ландшафтных элементов встречалась ранее. Например, в «Повести о Гэндзи»,  

в части текста, повествующей о саде павильона Глициний (Сигэйса) во дворце 

Хэйанкѐ, есть строчка «икэ-но кокоро хироку синаситэ», что буквально означает 

«расширить пруд в форме сердца»
 1

. Садовый мастер Мусо Сосэки в образе 

иероглифа «сердце» создавал водоемы в саду храмов Сайходзи и Тэнрюдзи. 

Кроме того, в руководстве по созданию садов «Мусорю титэй»
2
 («Сады в стиле 

Мусо», 1799 г.) приводится запись о распространенных формах водоемов, среди 

которых указывается пруд в форме «сердца» (см. прил., рис. 68). Однако случаев 

использования символа «сердца» в расстановке каменных композиций ранее  

не встречалось. 

В дзэн-буддизме под «сердцем» (心 , яп. кокоро) часто подразумевалась 

«первоистина», «истинная мудрость», «великая пустота», что обусловило исклю-

чительную важность этого символа для последователей этой религии. Один из 

основоположников дзэн-буддизма в Японии, основатель школы Риндзай, монах 

Эйсай (1141 – 1215) считал «сердце» источником истинного знания. Главной 

задачей на пути к просветлению было постичь собственную природу, собственное 

сердце, совпадающее с природой всего мира, природой Будды. Адепты Дзэн 

особое внимание уделяли «Сутре сердца» («Праждня-парамита хридая сутра»
3
), 

которая повествовала о совершенной, запредельной мудрости, открывающей  

путь в нирвану. В тексте мантры Бодхисаттва Авалокитешвара призывает ученика 

к познанию сути совершенной мудрости, понимаемой как невыразимая 

реальность – «пустота» (шуньята), так как именно «пустота» является ключом  

к обретению состояния Будды. Использование символа «сердца» в садах могло 

служить постоянным напоминанием монахам о важности учения Будды, 

                                                 
1

 Мурасаки С. Гэндзи-моногатари (Повесть о Гэндзи) // Электрон. биб-ка ун-та Вирджинии. 1999. URL: 

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji/original.html (дата обращения: 01.11.2011). См. гл. «Павильон Глициний». 
2
 Мусорю титэй (Сады в стиле Мусо) // Дзоэнгаку дзасси. 1926. № 2 (1). С. A6. 

3
 Сутра сердца Праджня-парамиты // Введение в буддологию : курс лекций / Е.А. Торчинов. СПб. :  

С.-Петербургское филос. общ-во, 2000. С. 231–234. 
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постигаемом через сердце, и о существовании великой божественной мантры, 

способствующей к всецелому пробуждению. Учитывая особенности садов 

карэсансуй – ограниченная площадь, отсутствие воды, символичным выражением 

«сердца» в пространстве сада вполне могли стать каменные композиции. Кроме 

того, открытое свободное пространство сада с минимальным набором ланд-

шафтных элементов также могло ассоциироваться с «пустотой» – одним из 

центральных понятий махаянского буддизма. 

Примечательно, что сад камней Рѐандзи был расположен на площадке с 

южной стороны ходзѐ. В дзэн-буддийских монастырях в период Муромати, как 

правило, «сухие» сады находились с севера от ходзѐ и соприкасались с личным 

пространством настоятеля, где он проводил большую часть времени в дзэнских 

практиках, а в южном дворе монахи совершали буддийские ритуалы. Ко времени 

появления Рѐандзи южный двор утратил свой первоначальный смысл, и в нем 

стали создавать сады. В качестве материалов для сада в основном использовали 

камни, заполняя пустое пространство между ними гравием. Вместе с этим 

изменилось восприятие сада, отныне он предназначался не «для созерцания 

символичных пейзажей», а «для созерцания своей души, своего сердца»
1

. 

Размещение «сухих» садов в южном дворе ходзѐ означало отступление от строгих 

религиозных догм и открытие новых перспектив развития искусства карэсансуй, 

например, как это произошло в монастыре Нандзэндзи (малый храм Контиин  

и храм настоятеля Нандзэндзи). Автором садов в Нандзэндзи был архитектор 

Кобори Энсю, хранитель традиций и, в то же время, смелый новатор, человек 

энергичный, наделенный талантом во многих областях искусства. Как 

официальный архитектор сѐгуната Энсю мог осуществлять самые необычные 

творческие идеи, которые навряд ли мог реализовать кто-либо другой. Вероятно, 

это вызвало появление гипотезы
2
, согласно которой автором сада Рѐандзи мог 

быть Кобори Энсю. 

                                                 
1
 Масуно С. Дзэн то дзэн гэйдзюцу … С. 238. 

2
 См.: Миямото К. Рѐандзи сэкитэй о суйри суру … С. 149. 
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В XVII в., в предполагаемый период создания сада Рѐандзи, в японской 

культуре широко распространилась вера в магическое значение чисел три, пять  

и семь (яп. сити-го-сан), приносящих удачу и долголетие. Эти числа были 

заимствованы из китайской нумерологии – данный ряд простых чисел входил в 

магический квадрат Ло шу, который, согласно древнекитайской мифологии, был 

составлен мудрецом Фу Си на основе чисел, изображенных на панцире древней 

черепахи из реки Ло
1
. В Японии с этими числами были связаны праздники 

мальчиков и девочек, достигших трех, пяти и семилетнего возраста. Вера в удачу 

этих чисел проникла и в садовое искусство, найдя выражение в расстановке 

камней в группы по семь, пять и три камня. Классический пример композиции  

«7-5-3» приводится на страницах «Руководства по созданию холмистых  

садов»
2
 (см. прил., рис. 72). Если изначально количество камней в точности 

соответствовало этим числам (например, в саду храма Синдзюан), то в садах 

периода позднего Эдо принцип «7-5-3» соблюдался условно (например, в саду 

храма Токайан). Этот принцип мог быть использован и в саду Рѐандзи: общее 

количество камней соответствовало пятнадцати, группу «семь» составляли две 

крайние левые композиции из пяти и двух камей, группу «пять» – две композиции 

справа из трех и двух камней, и оставшаяся композиция – группу «три». 

К особенностям сада Рѐандзи можно причислить и то, что в положении  

сидя невозможно увидеть одновременно все пятнадцать камней. Даже когда 

посетитель перемещается по веранде из одной точки в другую, один из камней 

постоянно ускользает от его взгляда, скрываясь за другими. Разместить камни 

подобным образом достаточно сложно, что подтверждает высокий уровень 

мастерства создателя сада. Видимо, таким образом автор стремился проде-

монстрировать непостижимость мира, показать его скрытые стороны, непод-

властные нашему пониманию. Возможно, именно эта цель определила принцип 

расстановки камней в композиции сада. Аналогичный прием компоновки камней 

встречается в саду храма Токайан и приводится на страницах руководства 

                                                 
1
 См.: Сайто Т. Дзукай нихон-но нива исигуми-ни миру нихонтэйэнси (Японские сады в иллюстрациях : история 

японского сада через призму каменных композиций). С. 216. 
2
 Акисато Р. Цукияма тэйдзодэн кохэн (Руководство по созданию холмистых садов. Кн. 2). С. 97. 
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«Цукияма сэндзироку»
1
 («Иллюстрированное руководство по холмистым садам», 

1797 г.), что говорит о широком распространении данного принципа в садах 

подобного типа. 

Стиль карэсансуй как уникальный способ абстрактной материализации 

дзэнских идей достиг наивысшей формы развития вместе с появлением сада 

камней Рѐандзи. Впервые в истории японского сада на смену природным 

пейзажам пришли абстрактные картины. Чувственное восприятие природных 

форм уступило место умозрительному созерцанию мира. Отныне эстетическими 

идеалами провозглашались отсутствие излишества, строгость, аскетичность, 

условность, загадочность. Несмотря на то что Дзэн, а также многие связанные  

с ним искусства проникли в Японию из Китая, стиль карэсансуй зародился и 

окончательно сформировался именно на японской почве, поэтому сады с «сухими 

пейзажами» по праву можно считать исконно японским феноменом. 

 

2.2.  Развитие садовых традиций в период объединения Японии и 

правления сёгуната Токугава (XVI – сер. XIX вв.) 

В XV – XVI вв. Япония была охвачена междоусобными войнами. Это время 

в истории страны получило название эпохи «воюющих провинций» (Сэнгоку-

дзидай). Главы крупных феодальных домов (даймѐ) отказывались подчиняться 

правительству и в борьбе за независимость и власть организовывали 

вооруженные выступления. Ни императорский двор, ни сѐгунат более не могли 

контролировать отдельных феодальных князей и ожидать от них 

беспрекословного повиновения. В результате междоусобных распрей и 

крестьянских восстаний страна была опустошена, а некогда величественный 

город Киото наполовину был в руинах. Возникла необходимость в установлении 

жесткой централизованной власти, которая смогла бы спасти Японию от упадка. 

Процесс объединения разрозненной страны начал военачальник Ода Нобунага 

(1534 – 1582). После смерти Нобунага его дело продолжил Тоѐтоми Хидэѐси 

                                                 
1
 Цукияма сэндзироку (Иллюстрированное руководство по холмистым садам). Киото : Тэйэн косѐ канкокай ; Охара 

сюппан, 1975. Кн. 2. 
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(1537 – 1598) и, в конечном счете, завершил Токугава Иэясу (1542 – 1616) 

установлением нового режима и созданием военно-политического центра в Эдо. 

Период объединения Японии, получивший название Адзути-Момояма  

(1573 – 1600), является поворотным этапом в истории японской культуры  

и характеризуется стремительным ростом городов и усложнением их инфра-

структуры, развитием замковой архитектуры, появлением и широким распростра-

нением чайной церемонии, театра Но и т.д. Военным правительством был 

проведен ряд реформ, направленных на укрепление экономики страны и развитие 

внешней торговли. Возникли крупные торгово-экономические центры (Осака, 

Сакаи и др.), в которых процветала торговля и ремесленничество. 

В это время начались первые контакты с европейской культурой. В страну 

прибыли католические миссионеры, активная деятельность которых повлекла за 

собой распространение христианской веры и европейских традиций. Обращаясь в 

христианство, японцы получали возможность через проповедников знакомиться  

с европейскими научными знаниями и технологиями. Так, «новая религия» 

укрепила свои позиции в южных провинциях и регионе Кинки; были установлены 

торговые связи с испанцами и португальцами; на Японские острова стали 

попадать европейские товары, пользовавшиеся огромным спросом; заимство-

вались знания в области географии, строительства, инженерии, медицины и др. 

Каналом проникновения европейской цивилизации был порт Сакаи, через 

который в XVI в. велась вся внешняя торговля. Когда в 1582 г. началось 

строительство замка Тоѐтоми Хидэѐси в Осака, многие богатые купцы и 

талантливые ремесленники стали переезжать из Сакаи в Осака. Вместе с ними 

иностранные новшества хлынули в Осака, а затем постепенно распространились 

по стране. 

После завоевательных походов в Корею в 1592 и 1597 гг., организованных 

вторым объединителем страны Тоѐтоми Хидэѐси, на некоторое время оживились 

культурные и торговые связи с материком, и в Японию пришла мода на китайский 

стиль эпохи Мин, который проявился во многих сферах культуры и быта. Суровая 

простота дзэнской эстетики, которую проповедовали сѐгуны дома Асикага, 
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сменилась величественным китайским стилем. В архитектуре начали преобладать 

масштабность, пышность и изящество декора. Произведения живописи напол-

нились насыщенными цветами (в том числе с использованием золота), образы 

прорисовывались ярче и выразительнее, популярным становилось изображение 

людей, животных, цветов, деревьев. Новым веяниям в искусстве покрови-

тельствовал Хидэѐси, которому, в силу крестьянского происхождения, были 

чужды аристократическая утонченность и дзэнский аскетизм. Преисполненные 

величия грандиозные сооружения, монументальные полотна, созданные лучшими 

мастерами эпохи Адзути-Момояма по заказу Хидэѐси, пышные празднества и 

церемонии демонстрировали богатство и небывалое могущество верховного 

правителя. Набирающие мощь военные князья (сэнгоку даймѐ
1
) в подражание 

«великому министру»
 2
 создавали роскошные замки и сады в своих провинциях. 

Завоевавшие себе имя и положение благодаря своим личным качествам, они 

стремились выделиться, продемонстрировать свое превосходство и могущество, 

поэтому характерной особенностью эстетических идеалов этого периода была 

особая величественность и помпезность, тяготение ко всему яркому, крупному, 

массивному. 

К середине XVI в. культура садов распространилась по всей Японии, 

достигнув ее самых отдаленных уголков. Стиль карэсансуй, глубоко укоренив-

шийся в садах дзэн-буддийских монастырей, стал популярен в садах сэнгоку 

даймѐ. При сооружении каменных композиций, водопадов, островов и берегов 

водоемов предпочтение отдавалось большим камням необыкновенной формы  

с выраженной текстурой, которые несли в себе заряд природной энергии. 

Огромные камни красноватых или синеватых оттенков складывались в 

грандиозные композиции, рядом с которыми высаживались необычные растения 

(например, саговые пальмы).  

В это время окончательно сложился архитектурный стиль сѐин-дзукури, 

получивший широкое применение в дворцовой и храмовой архитектуре. Сад, 

                                                 
1
 Крупные феодалы эпохи «воюющих провинций» (Сэнгоку-дзидай). 

2
 Яп. тайко – должность, которую Хидэѐси получил от императора в 1586 г. 
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входивший в ансамбль в стиле сѐин-дзукури, в отличие от стиля синдэн-дзукури 

сократился в масштабах, его пейзажная композиция приблизилась к строению 

сѐин, что позволяло не только гулять по саду, но и созерцать его из помещения  

с определенной позиции. Чтобы сад не наскучил своим однообразием, важная 

роль в его пространственной структуре отводилась элементам, способным долго 

фокусировать на себе внимание зрителя – редким камням, причудливым 

каменным композициям, диковинным растениям. 

Особое место в садах эпохи Адзути-Момояма, принадлежавших как 

военным князьям, так и дзэн-буддийским храмам, занимали композиции 

островов, образы которых выражали пожелание долгих лет жизни своему 

владельцу. В их основе лежали даосские верования в бессмертие. Для садового 

искусства периода Адзути-Момояма было характерно одновременное 

использование всех трех композиций – «Журавль», «Черепаха» и «Хорай», 

которые получили общее название «Цурукамэ-хорай». Обычно образ Хорай 

выражала композиция острова, реже пещера или высокий водопад. Иногда гора-

остров Хорай находилась на «спине» черепахи (символом Хорай служил крупный 

камень, установленный на острове Черепахи). Острова Черепахи и Журавля могли 

изображаться как в буквальной форме (при помощи различных камней им 

придавались отчетливые очертания черепахи или журавля), так и в абстрактной 

форме (один или несколько камней служили условным обозначением черепахи 

или журавля). Стремление владельца оказаться на островах «долголетия» 

отражали перекинутые к ним каменные мосты. 

Характерные образцы островов «бессмертных» сохранились во многих 

садах данного периода. В садах сэнгоку даймѐ рода Асакура из провинции 

Этидзэн (совр. преф. Фукуи) экспрессивные композиции островов «бессмертных» 

были сложены киотскими мастерами из гигантских камней. Сильное впечатление 

производил остров Черепахи, абстрактно выраженный одним камнем – «Головой 

черепахи». Сад Ниномару, построенный в начале XVII в. по случаю визита 

императора Гомидзуноо в замок Нидзѐдзѐ – резиденцию сѐгуна Токугава Иэясу, 

также имел все черты, присущие садовому искусству той эпохи. Его 



104 

 

 

величественные каменные композиции являлись символами долгой жизни,  

а саговые пальмы, которых в саду насчитывалось около пятнадцати, вносили в 

пейзаж южный колорит (см. прил., рис. 75)
1
. В саду Тигрового ущелья храма Ниси 

Хонгандзи присутствовали все три элемента цурукамэ-хорай. Сложенные из 

голубых камней острова с растущими на них саговыми пальмами славились 

особой выразительностью и масштабностью. Композиция острова Черепахи в 

саду перед главным зданием храма была призвана вызывать в воображении 

посетителей образ плывущей гигантской морской черепахи. Здесь она была 

представлена буквально: можно легко угадать, какие из камней являлись ее 

плавниками, головой и хвостом. Остров Журавля имел выраженный верти-

кальный акцент, контрастируя с горизонтальной композицией острова Черепахи. 

Острова были соединены между собой дугообразным каменным мостом.  

На дальнем плане, между островами Черепахи и Журавля, расположенными в 

«море» из белого гравия, виднелся небольшой холм, на котором возвышалась 

каменная композиция, символизирующая «неприступные горные хребты» 

священного острова Хорай (см. прил., рис. 76). 

Значительное влияние на развитие японской культуры периода Адзути-

Момояма оказала чайная церемония (тяною). Чаепития проводились в дзэнских 

монастырях еще в период Камакура, а в последующий период Муромати стали 

одним из любимых развлечений в среде воинского сословия, приняв форму 

своеобразного соревнования, в ходе которого участники угадывали сорта чая.  

Во времена сѐгуна Асикага Ёсимаса эти соревнования превратились в тихие 

чайные церемонии, которые проводились в его резиденции. Чайный ритуал 

совершенствовался, и со временем в домах феодалов стали создавать 

специальные помещения для чаепитий. Чайная церемония, местом проведения 

которой были дома в стиле сѐин-дзукури, получила название сѐин-тя.  

В противовес изысканным ритуалам сѐин-тя появился новый вид церемонии 

соан-тя («чай в духе соломенной хижины»). Основоположником соан-тя 

                                                 
1
 Тани Н. Дайкукасира накаикэ кэнтику сасидзусю : Накаикэ сѐдзохон (Сборник архитектурных чертежей мастеров 

дома Накаи : Книга из архива дома Накаи). – Киото : Сибункаку, 2003. С. 58. 
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считают чайного мастера периода Муромати, монаха Мурата Дзюко (1422 – 

1502), который являлся советником сѐгуна Асикага Ёсимаса по культуре. Дзюко 

для проведения чайной церемонии впервые стал использовать комнату площадью  

4,5 татами (7,3 м
2
). Его последователь Такэно Дзѐо (1502 – 1555) возвел чайную 

церемонию в ранг искусства и приложил много усилий для ее популяризации.  

В период Адзути-Момояма чайный мастер Сэн-но Рикю (1521 – 1591) 

усовершенствовал соан-тя, превратив его в «чай в духе ваби» (ваби-тя),  

и окончательно утвердил весь процесс проведения чайного ритуала. В мире чая 

Рикю пользовался большим уважением и считался великим знатоком этого 

искусства. Он находился на службе в качестве главного чайного мастера у Ода 

Нобунага и Тоѐтоми Хидэѐси. 

Чайная церемония проникла во все социальные слои японского общества. 

Она привлекала внимание великих объединителей страны Ода Нобунага и 

Тоѐтоми Хидэѐси, ею увлекались представители знатных аристократических 

родов и духовенства, феодалы и самураи, крестьяне и торговцы. Однако в разных 

слоях общества по-разному трактовали принципы чайной церемонии. В среде 

феодалов она обретала вид торжественной церемонии и пышного празднества,  

а в кругу крестьян представляла собой тихие товарищеские посиделки в 

скромных хижинах. Именно идеи крестьянских чаепитий, где происходило 

открытое общение по душам без всяческих излишеств, легли в основу чайной 

церемонии, которую принято считать классической. Для нас классическая чайная 

церемония представляет наибольший интерес по той причине, что благодаря ей 

зародился единственный в своем роде тип японских садов, оказавший 

впоследствии сильное воздействие на развитие садового искусства. 

Для проведения чайной церемонии сооружали тясицу – чайный павильон. 

Его характерными особенностями были узкий вход нидзиригути
1
, покрытый 

татами пол, грубо отделанные глинобитные стены, небольшие окна и низкий 

потолок. В качестве опорных столбов часто использовали необработанные стволы 

                                                 
1 Нидзиригути (букв. «отверстие для вползания») – вход в чайный домик размером 60 х 66 см, через который 

можно было войти только согнувшись. Такой вход, по замыслу Рикю, подчеркивал равенство между участниками 

чайной церемонии. 
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деревьев. Обязательным элементом была ниша токонома, в которой располагался 

свиток с произведением каллиграфии или живописи. Безыскусный внешний вид  

и скромное убранство чайного павильона напоминали простую деревенскую 

хижину из соломы, что отражало принципы ваби-тя, основанные на традициях 

сельского чаепития (см. прил., рис. 78, 79). Эти стандарты стали основой нового 

архитектурного стиля сукия-дзукури, получившего широкое распространение  

в период Эдо. 

Структура чайного павильона подробно описывается в личных записях 

чайного мастера Яманоуэ Содзи (1544 – 1590) – «Яманоуэ Содзи ки». В записях 

содержится схематичное изображение одного из архитектурных строений с 

чайной комнатой площадью 4,5 татами, сделанной мастером Такэно Дзѐо
1
  

(см. прил., рис. 77). Согласно схеме, в чайную комнату попадали не сразу с улицы: 

сначала нужно было пройти через боковую пристройку вакино-цубоноути, далее 

подняться на бамбуковый настил и проследовать вдоль пристройки омотэ-

цубоноути, расположенной непосредственно перед входом в комнату. Таким 

образом, эти пристройки представляли собой промежуточное пространство 

(буферную зону), которое отделяло ядро чайной церемонии от внешнего мира. 

Подобный принцип стал определяющим в дальнейшем развитии чайной 

архитектуры, где вскоре роль буферной зоны стал играть специальный сад, 

получивший название родзи. 

Родзи имел существенное значение в проведении чайной церемонии и 

представлял организованное особенным образом пространство перед тясицу. 

Первоначально слово родзи состояло из двух иероглифов: ро (路, «дорога, путь») 

и дзи (地, «земля, место») и означало «путь [ведущий к чайной комнате]». После 

того как Сэн-но Рикю заменил первый иероглиф на иероглиф с тем же чтением, 

но со значением «роса» (露), слово родзи обрело новый смысл. Рикю считал, что 

родзи – «путь за пределы суетного мира», место, где «стряхивают пыль с души»
2
. 

                                                 
1
 Яманоуэ Содзи ки (Записи Яманоуэ Содзи) / под ред. И. Кумакура. Токио : Иванами бунко, 2006. С. 106. 

2
 Садо котэн дзэнсю. Намбороку (Полное собрание классических текстов по чайной церемонии. Записи Намбо) / 

сост. Сосицу Сэн. Киото : Танко синся, 1962. Т. 4. С. 319. 
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Родзи был не просто садом для прогулок или созерцания, а являлся своего рода 

промежуточной зоной между повседневным миром и миром чайной церемонии. 

Пребывание в нем было частью запланированного действа: неторопливо следуя  

к чайному домику через сад, всецело сосредоточившись на том, что ожидало его 

впереди, участник чайной церемонии отрешался от мирских проблем и обретал 

особый душевный настрой. 

Чай в стиле ваби, воплотивший в себе идеи изысканной простоты и 

безыскусности, как нельзя лучше передавал сущность Дзэн и совершенно 

отличался от сложной вычурной эстетики чайной церемонии сѐин-тя, распро-

страненной в среде крупных феодалов того времени. Атмосфера чайной 

церемонии ваби-тя была наполнена эстетикой ваби, означающей «суровую 

простоту», «бедность», «уединенность», «одиночество». В понимании Сэн-но 

Рикю, который обладал тонким восприятием ваби, ее суть в точности переда-

валась поэтическими образами одного из стихотворений знаменитого поэта 

Фудзивара-но Иэтака (1158 – 1237): 

Хана-о номи   Ах, если бы 

Мацуран хито-ни  Под покрывалом снега 

Ямадзато-но   Увидеть нам надежду на весну. 

Юкима-но куса-но  Нам, людям, 

Хару-о мисэба я  Чьему сердцу так милы цветы. 

В этих строках присутствует чувство невысказанной грусти и одиночества, 

которое переживает автор, любуясь красотой природы. Рикю полагал, что такое 

душевное переживание участники чайной церемонии должны были испытывать, 

находясь в родзи, возможно, именно поэтому ваби стала ключевой эстетической 

категорией, оказавшей влияние на дальнейшее развитие чайного сада. 

Наряду с ваби еще одной эстетической категорией, определившей характер 

чайного сада, являлась саби («печаль одиночества», «печать времени»). Принцип 

саби позволял проникать в подлинную природу вещей, содержал в себе слияние 

двух противоположных элементов – изысканности и простоты. Красота в стиле 

саби с ее эстетикой намека подразумевала покой, сдержанность красок, дух 



108 

 

 

старины, атмосферу светлого одиночества. Как особая концепция красоты саби 

значительно повлияла на формирование художественно-эстетических особен-

ностей искусства средневековой Японии и нашла отражение не только в садовом 

искусстве, но и в архитектуре, живописи, гончарном ремесле, литературе и т.д. 

Чайный сад с его простыми и естественными элементами: растениями, 

характерными для горных ландшафтов, каменными чашами с водой (цукубай), 

каменными фонарями, дорожками из камней (тобииси
1
) и отдельными камнями, 

поросшими мхом, был призван создать атмосферу безыскусности, сокровенной 

красоты и уединенности, соответствующей эстетике саби и ваби. Камни, мхи  

и лишайники – неотъемлемые элементы японского сада, были наделены особым 

смыслом в родзи. Как отмечает Д.Т. Судзуки, «они намекают на дзэнскую 

монашескую жизнь в горах и на принцип саби, который управляет всем в 

искусстве чая»
2
. 

При создании родзи уделялось внимание мельчайшим деталям; ничто не 

должно было выбиваться из общей картины и отвлекать от главного события – 

чайной церемонии. Строгие требования предъявлялись к дорожке из камней 

тобииси, ведущей к чайному домику. Камни устанавливались на одной высоте  

и равном расстоянии друг от друга, поэтому вся дорожка создавала ощущение 

непрерывности и органично вписывалась в сад. Поначалу дорожки имели 

исключительно функционально-практическое значение. Однако Рикю, стремясь 

создать образ совершенного чайного сада, призывал мастеров сочетать в 

дорожках эстетичность и функциональность. Согласно источникам периода Эдо 

(«Родзи кикигаки», «Сэкисю санбяку кадзѐ»
3

), выражение эстетичности  

к функциональности тобииси записывалось у Рикю соотношением 4 : 6,  

из которого следует, что приоритет отдавался функциональности. Последователь 

Рикю мастер Фурута Орибэ (1544 – 1615) изменил данное соотношение в сторону 

                                                 
1 Тобииси представляют собой тропинку из плоских немного выступающих из грунта камней, выложенных на 

небольшом расстоянии (обычно 10–15 см) друг от друга. 
2
 Судзуки Д.Т. Дзэн и японская культура. СПб. : Наука, 2003. С. 361. 

3
 Кайсэцу намбороку бассуй родзи кикигаки («Записи Намбо» и «Руководство по чайным садам» с коммента-

риями). С. 88; Сэкисю санбяку кадзѐ (Сто статей Сэкисю) // Садо котэн дзэнсю (Полное собрание классических 

текстов по чайной церемонии) / сост. Сосицу Сэн. Киото : Танко синся, 1977. Т. 11. С. 236. 
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эстетичности (6 : 4), так как считал, что в создании дорожек следует больше 

уделять внимание декоративным качествам. 

По мере развития чайного ритуала структура родзи усложнялась. Сэн-но 

Рикю разделил пространство родзи на две части – внешнюю (сото-родзи), где 

участники ожидали начала церемонии, и внутреннюю (ути-родзи), которая 

непосредственно использовалась для ее проведения (см. прил., рис. 80). Иногда 

чайный сад состоял из трех частей. В таком случае, средняя часть (нака-родзи) 

играла ту же роль, что и внешняя (сото-родзи). Во внутреннем и внешнем родзи 

размещали беседки для ожидания (сото-косикакэ и ути-косикакэ), а рядом  

с ними уборные. На пути следования к чайному домику были установлены 

каменные фонари, освещающие пространство сада в темное время суток. Идти 

предписывалось строго по дорожкам, перешагивая с камня на камень. Маршрут 

следования к чайному домику старались делать протяженным и замысловатым 

для того, чтобы прогулка заставляла гостей глубже погружаться в атмосферу 

отрешенности, спокойствия и естественности, соответствующей характеру  

ваби-тя. 

Чайная церемония начиналась с того момента, когда ее участники ступали 

через главные ворота на территорию внешнего родзи. Затем по тропинке  

из камней они направлялись к беседке для ожидания (сото-косикакэ), где 

настраивались на предстоящее действо. Хозяин встречал гостей у ворот, 

разделяющих внешний и внутренний родзи. Считалось, что за этими воротами 

участники оставляли повседневные заботы. Следуя за хозяином по внутреннему 

родзи, гости останавливались у каменной чаши с водой (цукубай) для омовения 

рук и ополаскивания рта. После совершения символического обряда очищения 

участники церемонии проходили в чайный домик. 

Эстетика «чая в духе ваби», основы которой заложил Сэн-но Рикю, 

продолжала совершенствоваться его последователями – сыновьями и учениками. 

После смерти Рикю его потомки, приложившие немало усилий для сохранения 
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школы Сэн, основали три независимые чайные школы Омотэ-сэнкэ
1
, Ура-сэнкэ и 

Мусянокодзи-сэнкэ. Один из учеников Рикю по имени Фурута Орибэ создал свою 

школу, отступив от традиций учителя. Он внес ряд новшеств, которые коснулись 

многих аспектов проведения чайной церемонии, включая интерьер чайной 

комнаты и пространство родзи. Атрибуты чайного сада, которые у Рикю были 

пропитаны эстетикой ваби, у Орибэ обрели декоративную окраску и стали 

выразительней. Орибэ являлся главным чайным мастером при сѐгунате Токугава. 

После смерти Орибэ этот пост занял его ученик Кобори Энсю (1579 – 1647), 

унаследовавший традиции своего учителя. 

В начале XVII в. Кобори Энсю прославился не только как чайный мастер, 

но и как выдающийся архитектор и садостроитель. Энсю, получивший в 1623 г. 

статус официального архитектора сѐгуната, занимался строительством садов для 

императорской семьи, сѐгунов, дзэн-буддийских монастырей и т.д. В своем 

творчестве мастер не только подхватил идеи величественности и 

выразительности, пронизывающие художественную культуру эпохи Адзути-

Момояма, но и органично связал их с утонченной придворной эстетикой  

и традициями чайной церемонии.  

С Кобори Энсю связан первый в истории японских садов известный случай 

заимствования европейских садовых традиций. Источники тех лет («Какумэйки»
2
, 

план дворца Сэнтонѐин-госѐ периода Канъэй
3
) свидетельствуют о том, что в саду 

дворца Сэнто-госѐ, автором которого он являлся, можно было увидеть клумбы  

и лужайки правильной геометрической формы, фонтан, а также несвойственные 

японскому саду растения (подсолнечник, черешня, виноград и др.). Возникает 

вопрос, каким образом мастер мог познакомиться с принципами организации 

европейских садов. Подтверждений того, что он мог бывать в Европе, не нашлось. 

По мнению О. Мори, эти знания Энсю мог получить от иностранцев, которые 

проживали в то время в портовом городе Сакаи и городе Осака. Как известный  

                                                 
1
 Например, см.: Тэммэй-нэн маэ Фусин-ан родзи нодзу (Чайный дом Фусин-ан до годов Тэммэй), 1788 : бумага, 

тушь / К. Яги // Частный архив дома Хориути. 87, 6 см. (прил., рис. 83). 
2
 Приводится по: Миямото К. Рѐандзи сэкитэй о суйри суру … С. 118.  

3
 Канъэйдо Сэнтонѐин-госѐ сасидзу (План женской части дворца Сэнто-госѐ годов Канъэй), XVII : бумага, тушь // 

Архив Управления по делам императорского двора. 
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в обществе чайный мастер Энсю часто получал приглашения на чайные 

церемонии от состоятельных торговцев из Сакаи, в которых также принимали 

участие иностранцы
1
. Кроме того, в 1613 г. при посредничестве принца Тосихито 

была организована встреча христианских проповедников с императором Гоѐдзэй  

(1571 – 1617), во время которой император изъявил желание познакомить 

придворных садовников с европейскими приемами садоводства
2
. Вероятно, в их 

числе был Кобори Энсю, главный специалист в области строительства садов, 

приближенный к императорскому двору. Таким образом, имея прямые контакты  

с представителями западной цивилизации, Энсю мог познакомиться с традициями 

европейского садоводства. 

Между тем, и со стороны европейцев существовал интерес к традиционным 

японским садам. Первые упоминания о японских садах встречаются в «Истории 

Японии», написанной португальским проповедником иезуитом Луисом Фройсом 

(1532 – 1597). Описывая свое путешествие в Киото в 1565 г., Фройс приводит 

список мест, которые непременно следует посетить в японской столице: 

монастырь Тофукудзи, резиденцию сѐгуна Асикага, резиденцию канрэя Хосокава, 

два храма монастыря Дайтокудзи, храм Рокуондзи (храм Золотого павильона), 

монастырь Тодзи. Фройс дает подробное описание «сухого» сада одного из 

храмов монастыря Дайтокудзи
3
. Сады карэсансуй в дзэнских монастырях, как 

правило, располагались перед покоями настоятеля, поэтому лишь немногие могли 

их видеть. Возможно, Фройс смог посетить этот сад благодаря «христианскому» 

даймѐ Отомо Сорин (1530 – 1587), основателю храма Дзуйхоин – малого храма 

Дайтокудзи. 

С 1634 по 1636 гг. Энсю по поручению сѐгуната занимался строительством 

сада во дворце, предназначенном для постоянного проживания экс-императора 

Гомидзуноо (совр. Сэнто-госѐ). Сад дворца не сохранился в первозданном виде.  

О его композиционной структуре можно судить лишь по сохранившемуся плану 

                                                 
1
 Мори О. Кобори Энсю. С. 196. 

2
 Миямото К. Рѐандзи сэкитэй о суйри суру … С. 85. 

3
 Руису Фуройсу. Канъяку фуройсу нихонси (Полный перевод Фройса «История Японии») / под ред. К. Мацуда  

и др. Токио : Тюокорон синся, 2000. Т. 1. 382 с.; They came to Japan : an anthology of European reports on Japan  

1543 – 1640 / edited by M. Cooper. London : Thames and Hudson, 1965. P. 342–345. 
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дворца Гомидзуноо-ин госѐ периода Канъэй (1624 – 1643)
 1

. Облик сада был 

необычен для того времени и отличался смелыми творческими решениями.  

В центре водоема с нетипичными прямоугольными очертаниями находился 

большой остров в виде насыпного холма. Вдоль берегов острова были 

установлены выразительной формы и текстуры камни, которые гармонично 

чередовались с вытянутыми прямоугольными обработанными камнями. Водоем 

по периметру был выложен вертикальной кладкой из обработанных камней, что 

создавало контраст с техникой оформления береговой линии острова (см. прил., 

рис. 84). Согласно другому источнику, относящемуся уже к периоду Хоэй  

(1704 – 1710), спустя время сад претерпел значительные изменения в планировке: 

его площадь была увеличена при помощи объединения с садом прилегающего 

дворца, а стуктура была усложнена многочисленными пейзажными элементами 

(см. прил., рис. 85)
2
. О былом саде дворца экс-императора напоминала только 

часть полуострова в южном водоеме. Использование прямых линий в построении 

пейзажных композиций подтверждает предположение, что Кобори Энсю был 

знаком с европейскими архитектурными принципами. Те же тенденции просле-

живаются и в других работах Энсю: в саду замка Нидзѐдзѐ, в саду храма 

Дзѐдзюин (см. прил., рис. 90) и др. 

Несмотря на то что Кобори Энсю использовал лишь некоторые приемы 

европейского ландшафтного искусства, созданные при его участии сады 

становились необычными и неповторимыми. Форма его ландшафтных 

произведений усложнялась и обогащалась, но при этом традиционные корни не 

утрачивались, как это произошло в садовом искусстве позднее, в период Мэйдзи 

(1868 – 1912). С уходом из жизни Кобори Энсю из садов практически исчезла 

геометрия. По всей видимости, среди японских мастеров не нашлось никого, кто 

смог проникнуться красотой геометрических форм и так изящно сочетать их с 

природными формами рукотворных ландшафтов. Однако, скорее всего, основная 

                                                 
1
 Канъэйдо Гомидзуноо-ин госѐ сасидзу (План дворца Гомидзуноо-ин годов Канъэй), 1636 : бумага, тушь // Архив 

Управления по делам императорского двора. 
2
 Хоэйдо Сакурамати-ин госѐ, Сэйкимон-ин госѐ сасидзу (Изображение дворцов Сакурамати-ин и Сэйкимон-ин 

годов Хоэй), [между 1704 и 1710] : бумага, тушь // Архив Управления по делам императорского двора. 
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причина того, что влияние европейских традиций на японское садовое искусство 

было краткосрочным, заключается в запрете христианства и закрытии страны от 

внешнего мира сѐгунатом Токугава в первой половине XVII столетия. 

Энсю имел тесные контакты с членами императорской семьи и консуль-

тировал их в области ландшафтного строительства и чайной церемонии. 

Архитектор был образованным человеком, питавшим любовь к китайской  

и японской литературе, живописи, каллиграфии, декоративно-прикладному 

искусству. Художественная натура Энсю идеально вписывалась в аристократи-

ческую среду, что позволяло ему глубже интегрироваться в высокую культуру. 

Возможно, это и помогло в дальнейшем определить его эстетическую  

концепцию – кирэй саби (букв. «красивый саби»), построенную на понятиях 

«прекрасного», «выразительного», «изысканного», «изящного», «символичного». 

Идеи простоты и безыскусности, проникнувшие в чайную культуру, нашли 

поддержку у тонких ценителей красоты, происходящих из императорской семьи. 

Однако в их представлении эти идеи несколько преломились и стали сопоставимы 

скорее с кирэй саби, чем с традиционным саби. Противопоставляя свое 

божественное происхождение и тонкое художественное восприятие мира 

вульгарному и необразованному, купающемуся в роскоши военному сословию, 

представители императорской семьи пытались найти новые способы выражения 

культурных традиций, восходящих к эпохе Хэйан. Синтез старого и нового 

позволил добиться превосходных результатов, поставивших японское садово-

парковое искусство на новую ступень развития. 

В период Муромати императорский двор не имел достаточных средств, для 

того чтобы вести роскошную жизнь. Ситуация начала меняться с приходом к 

власти Ода Нобунага и Тоѐтоми Хидэѐси, которые хотели восстановить авторитет 

императора как духовного лидера нации. Из казны бакуфу были выделены 

средства на возобновление необходимых церемоний и ритуалов. С установлением 

сѐгуната Токугава содержание двора, расходы которого были сравнимы с 

доходами среднего даймѐ, полностью регулировалось бакуфу. В это сложное для 

двора время члены императорской семьи, отстраненные от государственных дел, 
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направляли свою энергию на создание дворцов и садов, проникнутых идеалами 

хэйанской эстетики, с отсутствием излишеств и вычурности. Строительство садов 

нередко затягивалось на длительное время из-за ограниченности в средствах. 

Рассмотрим подробно два ключевых произведения садового искусства  

XVII в., связанные с императорской семьей – сады загородных императорских 

дворцов Кацура-рикю и Сюгакуин-рикю. Замысел Кацура-рикю принадлежал 

принцу Хатидзѐномия Тосихито (1579 – 1629), младшему брату императора 

Гоѐдзэй. Принц был очень талантливым и образованным человеком, тонким 

ценителем поэзии, знатоком искусства аранжировки цветов и чайной церемонии. 

Он также снискал себе славу прекрасного игрока в мяч и наездника. Блестящее 

образование принца и его увлечение различными искусствами отразились на 

художественном облике ансамбля Кацура. Близкие контакты с Кобори Энсю 

позволили принцу по-новому взглянуть на традиционные художественные 

принципы и сформировать собственную оригинальную концепцию. Тосихито, 

почитавший идеалы хэйанской культуры, задумывал свой дворец как шедевр, 

который будет заключать в себе лучшие архитектурные традиции и эстетические 

принципы предшествующих эпох. 

Создание дворцового ансамбля проходило в два этапа
1

. Первый этап 

начался в 1617 г., когда принц Тосихито приступил к строительству своей 

резиденции Кацура-сансо
2

 на земле, дарованной бакуфу после разгрома 

защитников Тоѐтоми Хидэѐси войсками Токугава Иэясу, и закончился в 1629 г. со 

смертью своего основателя. В этот период был возведен Старый сѐин, вырыт 

пруд, насыпаны холмы, создана копия знаменитого пейзажа Аманохасидатэ и т.д. 

После смерти Тосихито дворец пришел в запустение, но спустя три десятилетия 

повзрослевший сын принца Тосихито – Тоситада (1619 – 1662) возобновил 

работы по возведению дворцового ансамбля, продолжив воплощать в жизнь идеи 

своего отца. Так начался второй этап создания Кацура-рикю, в котором 

                                                 
1  Архитектор К. Тангэ выделяет три этапа. Третий этап строительства характеризовался внесением дополни-

тельных деталей в планировку дворца по случаю визита императора Гомидзуноо. См.: Танге К. Архитектура 

Японии : Традиция и современность. С. 43–44. 
2   Так в то время называли Кацура-рикю. Свое нынешнее название Кацура-рикю получил в 1868 г. после 

Реставрации Мэйдзи. 
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решающую роль сыграл Тоситада. Им были построены Средний сѐин и Новый 

дворец, чайные павильоны Сѐкинтэй, Сѐкатэй и Сѐикэн. (см. прил., рис. 86, 87). 

По сохранившемуся до наших дней изображению загородного дворца 

Кацура
1

, датируемому серединой периода Эдо, можно представить общую 

структуру всего ансамбля того времени. Основную часть его территории занимал 

большой живописный пруд с несколькими островами. Композиционным центром 

ансамбля был дворец, состоящий из трех расположенных зигзагом строений – 

Косѐин (Старый сѐин), Тюсѐин (Средний сѐин) и Синготэн (Новый дворец). Рядом 

с ним находился чайный домик Гэппаро. На противоположном берегу стояли 

беседка сото-косикакэ и чаный павильон Сѐкин-тэй. На большом острове в 

южной части сада был возведен чайный домик Сѐкатэй и храм Онриндо. К югу от 

них располагался чайный павильон Сѐикэн. Все эти архитектурные сооружения 

были гармонично расставлены в садово-парковом ландшафте и связаны друг с 

другом сетью садовых дорожек, представляющих собой тщательно продуманный 

маршрут, во время следования по которому пейзажи поочередно сменяли друг 

друга – иногда неожиданно, иногда постепенно, словно растворяясь в 

пространстве. Если обратить внимание на планировку ансамбля в северной части, 

где располагался главный подъезд во дворец, можно прийти к выводу, что так 

выглядел Кацура-рикю на втором этапе реконструкции, т.е. до внесения 

изменений, связанных с подготовкой к визиту императора Гомидзуноо. 

Сложно сказать, к какому конкретному стилю следует относить ансамбль 

Кацура. Его композиционная структура и эстетический облик представляют 

результат взаимодействия и взаимовлияния различных архитектурных и худо-

жественных традиций, в совокупности порождающих единое перетекающее 

пространство. Планировка центральной группы зданий загородного дворца 

является продуктом синтеза архитектурных традиций синдэн, сѐин и сукия,  

а окружающий их сад сочетает в себе черты хэйанских садов с водоемами и 

чайных садов периода Адзути-Момояма. Напряженность, свобода и новизна, 

                                                 
1
 Кацура бэцугѐ дзу (Изображение загородного дворца Кацура), [16--] : бумага, тушь // Архив Управления по делам 

императорского двора. 133 × 153 см. (см. прил., рис. 86). 
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присутствующая в ансамбле, образована стремлением не только возродить 

традиции хэйанского двора, утраченные за время правления сѐгуната Асикага,  

но и привнести в его художественный образ идеи простоты и сдержанности, 

характерные для популярной в то время чайной эстетики. 

Одной из ведущих концепций, отражающих утонченность аристократи-

ческой культуры периода Хэйан, была сэцугэкка
1
. Понятие сэцугэкка характе-

ризовало красоту, связанную с быстротечностью времени. Слово сэцугэкка, 

образованное тремя иероглифами: «снег» (сэцу), «луна» (гэцу) и «цветы» (ка), 

было не просто обозначением трех элементов природы – в нем скрывалась целая 

философская система, построенная на своеобразном мировосприятии японцев. 

Снег являлся не только символом зимы, холодного сезона, с ним связывали 

предчувствие новой жизни. Луна заключала в себе истину закона Будды, 

фундаментальную истину Вселенной, олицетворяющую вечность и неизменность 

мира. Цветы символизировали красоту растений в их нескончаемом преобра-

жении во временах года. В художественном облике Кацура-рикю мастера 

стремились максимально точно воплотить эстетические принципы сэцугэкка, 

используя для этого средства и методы построения садово-парковых ансамблей 

эпохи Хэйан. Особое очарование саду придавали искусно воссозданные 

знаменитые пейзажи Японии (Аманохасидатэ и др.). Атмосфера сада была полна 

созидательной энергии его творцов, воспринявших многое из наследия прошлого. 

С одной стороны, здесь царила особая изысканность, с другой – простота и 

естественность. 

К фасаду Старого сѐина, обращенному на юго-восток, был пристроен 

помост для любования луной (цукимидай). В середине осени луна поднималась 

точно перед помостом. Это говорит о том, насколько внимательно и детально 

была продумана композиция сада. Окрестности дворца Кацура славились своими 

                                                 
1
 Мотивы сэцугэкка нашли яркое воплощение в японской поэзии, изящных и театральных искусствах. Сэцугэкка 

сокрыта в образах «трех знаменитых пейзажей Японии»: «снег» соответствует Аманохасидатэ, «луна» – 

Мацусима, «цветы», или «красные осенние листья» – Миядзима. Ее суть также отражена в образах «трех 

знаменитых садов Японии»: «снег» – Кэнрокуэн, «луна» – Коракуэн, «цветы» – Кайракуэн. Три главные сезонные 

традиции японцев – юкими («любование снегом»), цукими («любование луной») и ханами («любование цветами») 

также связаны с сэцугэкка. 
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видами вечерней луны, а принц Тосихито был известен своим пристрастием 

любоваться луной, что, вероятно, и послужило причиной сооружения этого 

помоста. Исследователь К. Миямото считает, что в основе концепции Кацура 

могла лежать идея цукими («любование луной»). Если на плане дворцового 

комплекса провести окружность с центром в точке, где находится цукимидай,  

то в нее точно впишется территория всего комплекса
1
. Это указывает на то,  

что загородный дворец действительно мог планироваться исходя из местопо-

ложения цукимидай. 

В саду были тщательно разработаны маршруты не только для пеших, но и 

для водных прогулок, что приравнивает его к хэйанским садам с водоемами. 

Катаясь на лодке, можно было наслаждаться красотой пейзажей, озаренных 

лунным светом. Напоминанием об этом служат сохранившиеся в саду небольшие 

пристани, укрытие для лодки, а также перекинутые к островам арочные мосты, 

высота которых позволяла лодке беспрепятственно проплывать под ними. 

В то же время ансамбль Кацура отличает ряд элементов, не характерных для 

садового искусства прошлых эпох. Перед беседкой сото-косикакэ на небольшом 

искусственном холме была высажена роща саговых пальм, привезенных из 

южных провинций Кюсю (см. прил., рис. 88-б). Использование этих экзотических 

деревьев перекликалось с новыми веяниями в садовом искусстве эпохи Адзути-

Момояма. Нестандартными кажутся камни тропинок тобииси, имеющие 

увеличенный размер (по сравнению с тропинками в классических чайных садах), 

выразительную фактуру и нарочито подчеркнутую неправильную форму  

(см. прил., рис. 88-а). В период Эдо такие камни стали образцом тропинок 

тобииси во многих садах даймѐ. На фоне богатого разнообразия садовых дорожек 

сильно выделяется тропинка из обработанных плоских камней квадратной формы 

(см. прил., рис. 88-д), подобных тем, что использовал Кобори Энсю в саду храма 

Контиин (монастырь Нандзэндзи). 

Кроме того, по всей территории сада были размещены каменные фонари 

нетипичной формы и диковинные каменные чаши. Особого упоминания заслу-

                                                 
1
 Миямото К. Нихонтэйэн-но миката … С. 79. 
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живают каменные фонари в стиле мастера Орибэ, верхняя часть опоры которых 

напоминает латинский крест, а в нижней части вырезан силуэт Иисуса Христа 

(либо Девы Марии) (см. прил., рис. 88-в). Эти фонари также получили название 

«христианские фонари». Появление христианской символики в саду Кацура 

отражает явное влияние европейской духовной культуры на японское общество 

того времени. Известно, что христианство получило популярность среди 

провинциальных даймѐ и способствовало усилению сепаратистских настроений в 

некоторых регионах. Сѐгунат в качестве контрмеры издал указы, запрещающие 

христианство. Гонения христиан в начале XVII в., вероятно, привели к тому, что 

божественные лики стали изображаться в самых неожиданных едва заметных 

местах. Таким образом верующие могли избежать разоблачения, сохранив 

преданность своей религии. Причины появления подобных фонарей в Кацура 

связаны с тем, что в окружении его создателей также были христиане: супругой 

Тосихито была дочь даймѐ-христианина из рода Кѐгоку, а его сын Тоситада был 

женат на дочери даймѐ из рода Маэда, который также был тесно связан с 

христианами. 

Принц Тоситада, которому судьба не даровала наследника, собирался 

завещать дворец Кацура сыну императора Гомидзуноо (1596 – 1680) и по этому 

случаю пригласил Гомидзуноо к себе во дворец. В связи с предстоящим событием 

был проведен ремонт дворца, подготовлены покои для императора, построен 

парадный подъезд, включающий аллеи, ворота Миюкимон и т.д. Историки 

предполагают, что в работах по реконструкции принимал участие Кобори Энсю, 

который был хорошо знаком с достижениями европейской архитектурной 

школы
1

, поэтому в композиционной структуре парадного подъезда, главных 

строений дворца и небольшого сада перед парадным входом (Окосиѐсэ) можно 

обнаружить приемы и принципы, характерные для европейской архитектуры и 

                                                 
1
 Кобори Энсю : кихин то сэйдзяку га цурануку кирэйсаби-но нива (Кобори Энсю : сады прекрасной старины, 

проникнутые изяществом и спокойствием) / под ред. К. Номура. Киото : Кѐто цусинся, 2008. С. 70; Миямото К. 

Нихонтэйэн-но миката … С. 86. 
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садово-паркового искусства: линейная перспектива, виста
1
, золотое сечение и др.

2
 

После реконструкции дворца Тоситада тяжело заболел и умер, так и не 

дождавшись официального посещения императора. Через год после его кончины 

Гомидзуноо все же нанес официальный визит в Кацура-рикю. В это время он 

занимался строительством своего загородного дворца Сюгакуин-рикю, поэтому 

его очень сильно интересовали архитектурно-художественные особенности 

ансамбля Кацура. 

К реализации своего проекта загородной резиденции Сюгакуин-рикю 

Гомидзуноо смог приступить лишь спустя двадцать шесть лет после отречения от 

престола в 1629 г. Все эти годы он искал подходящее для резиденции место,  

и в конце концов остановил свой выбор на живописном районе Киото у подножия 

горы Хиэй. В 1659 г. были построены Нижний дворец и Верхний дворец,  

а в 1669 г. – Средний дворец, предназначенный для его дочери принцессы 

Акэномия. Дворцы соединялись между собой протяженными дорожками вдоль 

рисовых полей и огородов (в период Мэйдзи дорожки были превращены в 

сосновые аллеи). Прогуливаясь по ним из одного дворца в другой, экс-император 

любовался сценами сельской жизни, которая представала перед его глазами  

в романтическом свете. 

В структуру Нижнего и Среднего дворца входили небольшие сады с тра-

диционными элементами – водопадами, ручьями и прудами. В художественном 

облике некоторых элементов (дорожки тобииси, каменные фонари и др.) 

прослеживались идеи, почерпнутые из ансамбля Кацура. Сады Нижнего и 

Среднего дворцов по размерам значительно уступали саду Верхнего дворца. 

Огромный водоем Верхнего дворца, выполненный в хэйанском стиле, был создан 

при помощи дамбы высотой 15 м и длиной 200 м, перегородившей горную реку  

(см. прил., рис. 89). Наслаждаться великолепными пейзажами сада и окрестных 

                                                 
1 Виста – вид, узкая перспектива, направленная в сторону выдающегося элемента пейзажа – фокуса перспективы 

(архитектурное сооружение, фонтан, одиноко стоящее дерево и т.д.). 
2
 Мостовой С.А., Малкин А.Я. Влияние европейской культуры XVI – XVII вв. на садово-парковое искусство 

Японии на примере императорской виллы Кацура рикю // Развитие межкультурных коммуникаций и 

международного сотрудничества в области моды, дизайна и культуры : Мат-лы III Межд. науч.-практ. конф. 

Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2005. С. 91–93; Мостовой С.А., Павлова А.С. Ландшафтное искусство Японии : 

Истоки, традиции, современность. Владивосток : Дальнаука, 2010. С. 96–98. 
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гор можно было из павильона Кюсуйтэй, расположенного на острове, и павильона 

Ринъунтэй, возведенного на склоне горы в самой высокой точке дворцового 

ансамбля (149 м над уровнем моря). По сравнению с ансамблем Кацура, 

отличающимся особой изящностью, архитектурно-ландшафтный комплекс 

Сюгакуин-рикю был грандиознее по масштабам и органично вливался в 

природное окружение. Свою загородную резиденцию экс-император посещал 

около семидесяти раз, что говорит о его трепетном отношении к собственному 

творению. 

Загородные дворцы Кацура и Сюгакуин, построенные представителями 

императорской семьи, имеют определенное сходство в пейзажной структуре.  

Их создателям, обратившимся к идеалам садового искусства периода Хэйан, 

удалось показать красоту природы через свое утонченное мировосприятие. 

Появление садов Кацура и Сюгакуин оказало огромное влияние на дальнейшее 

развитие японского сада, ознаменовав собой новый этап в истории садострои-

тельства. Многие знаменитые личности той эпохи (жена императора Гоѐдзэй, 

религиозные деятели Кинсюку Кэнтаку и Контиин Судэн, и др.) высоко ценили 

красоту этих садов. 

Расстановка политических сил в XVI в. сильно повлияла на экономическую 

ситуацию в Японии. Курс новых правителей (сначала Ода Нобунага, а затем 

Тоѐтоми Хидэѐси), направленный на развитие городов, торговли и ремеслен-

ничества, содействовал расширению внешних торговых контактов с азиатскими и 

европейскими странами (Китай, Корея, Тайвань, Сиам, Филиппины, Португалия, 

Испания и др.) и формированию единого свободного рынка внутри страны.  

В результате стали богатеть ремесленники и торговцы, представляющие низшие 

ступени сословной системы синокосѐ
1
. Подъем их благосостояния способствовал 

зарождению городской культуры, генерированию новых эстетических идеалов, 

возникновению новых видов искусств – театра Кабуки, гравюры на дереве и др. 

                                                 
1
 В конце XVI в. Тоѐтоми Хидэѐси установил сословную систему, при которой все население Японии было 

разделено на три сословия: си (самураи), но (крестьяне) и симин (горожане, состоящие из торговцев  

и ремесленников). В начале XVII в. сѐгунатом Токугава низшее сословие было разделено на сословие ко 

(ремесленники) и сословие сѐ (торговцы). Таким образом, была создана система синокосѐ, которая существовала на 

протяжении всего периода Эдо (1603 – 1868). 
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Денежные средства, сосредоточенные в руках предприимчивых торговцев, 

тратились в основном на развлечения, обустройство собственного быта, 

приобретение ценных и редких вещей. Сады не являлись исключением. 

Во второй половине XVI в. население Японии стало все больше концентри-

роваться в городах, что неизбежно вело к высокой плотности застройки 

территорий. В этот период зародился новый тип городского дома – матия. Его 

появление было связано с процессом восстановления и перепланировки 

разрушенной в годы войны Онин (1467 – 1477) столицы, которым руководил 

Тоѐтоми Хидэѐси. В кварталах простолюдинов для строительства жилых домов 

выделялись небольшие узкие участки. Как правило, строения занимали весь 

участок, в результате чего сложился особый тип киотского городского дома, 

получивший название «унаги-но нэдоко» («нора угря»). Архитектурная 

конструкция дома с узким фасадом была вытянута вглубь и совмещала в себе 

жилые и рабочие помещения. Благодаря подобной форме строения владелец 

платил меньше налогов, поскольку сумма сбора рассчитывалась исходя из 

ширины фасада. Правительство постоянно ужесточало меры борьбы с роскошью, 

поэтому богатые горожане были вынуждены скрывать размеры своего состояния 

за неприглядным фасадом дома.  

Городской дом был со всех сторон окружен соседскими домами и навесами, 

и если помещения на входе были вполне комфортабельными, то комнаты в 

глубине дома слабо освещались и плохо проветривались. Решить эти проблемы 

позволил архитектурный стиль омотэя-дзукури
1
. В доме в стиле омотэя-дзукури  

к торговой лавке, обращенной к улице, примыкали жилые комнаты, за которыми 

следовали складские помещения, мастерская или чайная комната (см. прил.,  

рис. 91). Обычно вспомогательные помещения возводились отдельно от 

основного строения и соединялись с ним крытым переходом. Свободное 

пространство между строениями, куда проникал свет и воздух, способствовало 

                                                 
1  Архитектурный стиль, ставший стандартом традиционного японского дома городского типа в конце XVI –  

XVII вв. 
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естественному освещению и вентиляции помещений, что было особенно важно  

в летний период, а также использовалось в качестве сада – цубонива
1
 (сад-цубо). 

Цубонива стали важной составной частью традиционного городского дома. 

Внутреннее пространство матия с легкостью трансформировалось благодаря 

раздвижным перегородкам и могло использоваться для различных целей. В этих 

условиях, при отсутствии четкой границы между помещениями и пространством 

внутреннего двора, сад становился органичной частью жилища. Исследование 

конструкции городских домов в стиле омотэя-дзукури (Бантэй, Мумэйся и др.) 

показывает, что в узком и вытянутом доме имелось два, а иногда и три цубонива: 

передний (со стороны лавки), средний (между жилыми и складскими помеще-

ниями) и дальний (за складскими строениями). 

Площадь переднего цубонива, как правило, составляла 2,3 цубо (7,6 м
2
).  

В нем обычно находились каменная чаша (тѐдзубати) или каменный фонарь  

с несколькими камнями и растениями. Этот слабо освещенный крошечный сад, 

окруженный стенами дома, напоминал миниатюру «сухого» сада дзэнского 

монастыря. Здесь могли выставляться необычные камни, каменные чаши и т.д. 

Увидеть такой сад мог каждый посетитель дома, поэтому владельцы старались 

оригинальным образом продемонстрировать в малых ландшафтных формах 

собственные идеалы красоты (например, см. прил., рис. 92). 

Средний цубонива находился в глубине дома, между основными строениями 

и складскими помещениями. Он был хорошо освещен и представлял собой 

полноценный сад с различными видами растений, каменными чашами, двумя-

тремя каменными фонарями, тропинками из камней и т.д. Этот сад был спрятан  

от сторонних глаз, его могли видеть только жильцы дома, поэтому устройство 

сада полностью зависело от того, как его планировали использовать владельцы.  

К одной стороне сада могли примыкать ванная, туалет и комната для умывания,  

с другой стороны сада воздвигались двухэтажные кладовые. Покрытые глиной 

                                                 
1 Слово цубонива (坪庭) образовано двумя иероглифами: цубо (坪, «мера площади равная 3,3 м2») и нива (庭, «сад, 

двор»), что буквально означает «сад площадью в 1 цубо». Однако ранее в написании слова цубонива использовали 

другой иероглиф с тем же чтением, но со значением «сосуд, горшок» (壺 ). Этим словом (壺庭 , цубонива) 

обозначали небольшое пространство (сад), расположенное между стен зданий, словно «внутри сосуда». 

В настоящее время слово цубонива используется для обозначения внутренних садов малой площади. 
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внешние стены кладовых отражали солнечный свет и тем самым делали средний 

сад-цубо и прилегающие к нему помещения более светлыми. 

В самом дальнем углу дома при наличии свободной площади устраивали 

еще один сад-цубо, который могли использовать для проведения чайной 

церемонии. В этом случае сад имел все непременные атрибуты родзи – дорожку, 

ведущую к чайной комнате, каменные чаши с водой и каменные фонари. Дальний 

цубонива соединялся со средним цубонива узким длинным переходом, образуя  

с ним единое пространство чайного сада, воссоздающего образ «горной хижины 

посреди города». Такой сад являлся идеальным местом для чайного действа. Роль 

узкого перехода заключалась в том, чтобы на пути к чайной комнате гость 

забывал о мирских делах и обретал особый душевный настрой, сосредоточившись  

на том, что ожидало его впереди. Данное устройство родзи, вынуждавшее 

посетителя сдерживать свои движения и продвигаться вперед буквально 

пригнувшись, как нельзя лучше отражало дух тяною. 

Следует отметить, что традиция создания садов-цубо существовала в 

Японии и раньше, однако конструктивные и функциональные особенности этих 

садов значительно отличались. Самые ранние упоминания о цубонива относятся к 

периоду Хэйан. В пространство двора (ок. 100 х 100 м) между главным зданием 

синдэн и жилыми постройками помещали цветущие растения, обычно это были 

глициния (фудзи) и леспедеца (хаги). В период Муромати с появлением 

резиденций в архитектурном стиле сѐин-дзукури сад-цубо использовался для 

неофициальных встреч с людьми, занимавшими низкое социальное положение. 

Внутренние сады-цубо и в императорском дворце, и в доме самурая были 

напрямую связаны с личной жизнью владельцев, что отличало их от масштабных 

садов с водоемами, предназначенных для официальных церемоний или 

развлечений. В XV в. во внутренних дворах перед покоями настоятеля в дзэн-

буддийских храмах стали создавать сады карэсансуй. Вероятно, эти храмовые 

сады легли в основу цубонива традиционных городских домов периода Эдо. 

Стремление горожан иметь в своем жилище рукотворное пространство с элемен-
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тами живой природы, отвечающее их индивидуальным вкусам и эстетическим 

пристрастиям, выразилось в создании таких садов. 

Эпоха Эдо (1603 – 1868), сменившая эпоху Адзути-Момояма, была 

временем относительного спокойствия и мира, прекращения междоусобных войн 

и окончательного объединения страны под властью сѐгуната Токугава. Для того 

чтобы избежать вмешательства во внутриполитическую борьбу со стороны 

европейцев в начале XVII вв. были прерваны отношения с зарубежными странами 

и запрещено христианство. Это привело к продолжительной самоизоляции 

Японии, которая способствовала сохранению феодальных устоев вплоть  

до середины XIX в. Официальная идеология режима Токугава опиралась  

на неоконфуцианское учение китайского философа Чжу Си (чжусианство).  

По замыслу Токугава Иэясу, использование неоконфуцианской доктрины должно 

было укрепить его режим и содействовать социально-экономическому росту 

государства. 

Даймѐ, сложив оружие, не утратили духа соперничества в мирной жизни. 

Их стремление доказать свое превосходство и продемонстрировать свое могу-

щество привело к небывалому подъему в садостроительстве. Феодалы строили 

сады не только в своих провинциальных владениях, но и в своих резиденциях  

в новой столице сѐгуната – Эдо (совр. Токио), что было связано с системой 

заложничества санкин-котай, которую ввел третий сѐгун Токугава Иэмицу  

(1604 – 1651). Согласно этой системе крупным феодалам вменялось в обязанность 

в течение года нести службу при дворе сѐгуна в Эдо, после чего они на год 

отправлялись в свои владения, при этом их семьи оставались в Эдо в качестве 

заложников. Во времена правления Иэмицу (1623 – 1651) каждому даймѐ 

полагалось иметь три усадьбы в Эдо. Первая усадьба использовалась для 

официальных встреч и должна была находиться поблизости от замка Эдо, вторая 

являлась уединенным местом для даймѐ и его семьи и размещалась вдоль 

внешнего рва замка, третья предназначалась на случай, если первая и вторая 

усадьбы подвергались разрушениям во время стихийных бедствий, и распола-

галась за пределами города. Как правило, загородные имения занимали обширные 
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площади, подтверждением чему, например, может служить иллюстрация 

резиденции даймѐ Мацудайра Саданобу, основную часть территории которой 

занимал огромный сад (см. прил., рис. 101)
1

. Значение загородных имений 

особенно возросло после крупного пожара в 1657 г., во время которого сгорело 

более половины города вместе с замком сѐгуна. Строительство трех резиденций  

в Эдо экономически ослабляло даймѐ и не позволяло им наращивать силы для 

участия во внутриполитической борьбе. 

Представить масштабы строительства садов в эпоху Эдо позволяют 

следующие данные. В то время в Японии насчитывалось около трехсот 

феодальных семей, у каждой из которых было по три имения в Эдо. В каждом 

имении обязательно находился сад. Таким образом, только в Эдо насчитывалось 

девятьсот садов даймѐ, не считая садов членов правительства бакуфу и самураев  

в прямом подчинении сѐгуна (хатамото)
2
. Сады строились не только в столице 

бакуфу, но и по всей стране в родовых имениях даймѐ. Обычно большие по 

размерам сады (их площадь могла достигать 2,0 га и более) находились в 

загородных имениях в Эдо или в родовых провинциальных имениях. Эти сады 

отражали причудливые вкусы своих владельцев, служили местом отдыха и 

уединения (см. прил., рис. 93, 101). Многие сады даймѐ были восстановлены, 

некоторые сохранились частично: Коисикава Коракуэн, Хама-рикю, Рикугиэн, 

Киѐсуми-тэйэн (г. Токио), Кэнрокуэн (г. Канадзава), Окаяма Коракуэн  

(г. Окаяма), Рицурин-коэн (г. Такамацу), Суйдзэндзи Дзѐдзюэн (г. Кумамото), 

Сэнганъэн (г. Кагосима) и др. 

Садам даймѐ также отводилась важная роль при визите высоких гостей, 

особенно сѐгуна, принять которого в своем доме считалось высочайшей честью. 

Как правило, официальный визит сопровождался чайной церемонией и представ-

лениями театра Но, следовательно, для такого случая предусматривалась чайная 

комната с родзи и театральная сцена. В первой половине XVII в. сады во 

владениях даймѐ, расположенных поблизости от замка Эдо, отличались неболь-

                                                 
1
 Эдо Ёкуон-эн дзэндзу (Панорама сада Ёкуонъэн в Эдо), 1884 : бумага, тушь / К. Одзава // Национальная 

парламентская библиотека. 80 х 160 см. 
2
 Танака С. Эдотокѐ-но тэйэн сампо (Прогулка по токийским садам периода Эдо). Токио : JTB, 2010. С. 6. 
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шими размерами, однако в них уже обязательно присутствовали чайные 

павильоны, родзи и сцена театра Но. Согласно историческим источникам,  

в 1617 г. после смерти Иэясу второй сѐгун Токугава Хидэтада (1579 – 1632) нанес 

визиты некоторым даймѐ. В частности, в книге Х. Ямамото «Развлекающийся 

сѐгун – танцующий даймѐ» рассказывается о первом посещении Хидэтада дома 

Маэда, могущественного правителя провинции Кага. Пригласив сѐгуна в свой 

дом, крупный феодал Маэда таким образом хотел выразить свою лояльность 

бакуфу. Маэда встретил Хидэтада у входа в чайный сад и проводил в тясицу на 

чайную церемонию. После сѐгун проследовал в помещение сѐин, где ему были 

преподнесены дары и состоялся обед. Заключительной частью мероприятия были 

представления театра Но. Визит занимал почти весь день, и его организация 

требовала огромных расходов
1

. Имение Маэда располагалось на территории 

современного Токийского университета, и до наших дней дошли лишь отдельные 

фрагменты сада (водоем, водопад и др.). 

Характерными особенностями садов даймѐ являлись сложная планиро-

вочная структура, построенная по принципу прогулочного сада (кайюсики), и 

тематические пейзажи, прославленные в произведениях литературы и живописи. 

Многообразие садовых пейзажей было подчинено определенной теме, которая 

лежала в основе их концепции. Сады даймѐ представляли собой тематические 

прогулочные парки: словно являлись одной повестью, развернутой в прост-

ранстве сада, где художественное выражение каждой его части соответствовало 

заданной теме. Например, в пейзажах сада Рикугиэн
2
, владельцем которого был 

Янагисава Ёсиясу
3

 (1658 – 1714), нашли отражение восемьдесят восемь 

знаменитых произведений из средневековых поэтических антологий «Манъѐсю», 

«Кокинсю» и др
4
. (см. прил., рис. 98–100), а в садах Суйдзэндзи Дзѐдзюэн  

и Окаяма Коракуэн
5
 была использована широко распространенная в то время  

                                                 
1
 Приводится по: Танака С. Эдотокѐ-но тэйэн сампо … С. 7–8. 

2
 Рикуги-эн дзэндзу нараби хаккэй дзюникѐ вака (Панорама сада Рикуги-эн и 8 пейзажей, символизирующих  

12 мест из поэм вака), 1889 : бумага, тушь / Т. Кавасаки // Национальная парламентская библиотека. – 77 × 133 см. 
3
 Доверенное лицо сѐгуна Токугава Цунаѐси (1646 – 1709). 

4
 Подробное описание восьмидесяти восьми пейзажей сада Рикугиэн содержится в письменном источнике 

«Рикугиэнки». См.: Рикугиэнки (Записи о саде Рикугиэн), пер. Эдо // Национальный архив Японии. 48 л. 
5
 Гоко-эн эдзу (Изображение сада Гоко-эн), 1863 : бумага, тушь // Архив Окаямского университета. 189 × 194 см. 
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в поэзии и живописи тема пятидесяти трех станций дороги Токайдо
1
 – одного  

из пяти важнейших трактов Японии, который соединял Эдо с западными 

провинциями (см. прил., рис. 93, 96, 97). 

В садах даймѐ была продолжена традиция воспроизведения знаменитых 

видов и природных пейзажей, уходящая корнями в эпоху Хэйан. Во многих садах 

можно встретить миниатюры горы Фудзияма (сады Дзѐдзюэн, Киѐсуми, Кюсиба-

рикю и др.), озера Бива (сад Дзѐдзюэн и др.), водопада Сираито (сад Коисикава 

Коракуэн), мостов Тогэцукѐ и Цутэнкѐ (сад Коисикава Коракуэн), моста Нихон-

баси (сад Дзѐдзюэн) и т.д. 

Политика изоляции сѐгуната Токугава, широкое распространение в Японии 

конфуцианских идей, привели к тому, что в садах даймѐ усилилась китайская 

тематика. К созданию садов нередко привлекались ученые-конфуцианцы, 

бежавшие из Китая после падения династии Мин, которые находили укрытие  

на японской земле и обучали местных феодалов конфуцианской доктрине. 

Стремление преодолеть ощущение замкнутости, оторванности Японии от мира, 

продемонстрировать свою приверженность китайским философским учениям 

способствовало развитию техники воспроизведения пейзажей. 

В название садов феодалы на китайский манер включали иероглиф «эн»  

(園 , «сад»), что зачастую подразумевало наличие конфуцианского подтекста  

в концепции сада. Излюбленными мотивами садов были прославленные пейзажи 

Китая. Особую популярность имели виды озера Сиху из серии художественных 

произведений «Десять видов озера Сиху» (дин. Южная Сун). Например, в садах 

Ёсуйэн (преф. Вакаяма), Коисикава Коракуэн, Кюсиба-рикю (г. Токио) и Мито 

Кайракуэн (преф. Ибараки) в водоемах были сооружены небольшие плотины, 

символизирующие дамбу на озере Сиху. В ландшафт сада Коисикава Коракуэн 

были включены элементы, воплощающие «китайские» пейзажи, – миниатюрная 

копия горы Лушань (пров. Цзянси), мост Энгэцукѐ («мост Полной луны»);  

и элементы, выражающие конфуцианские идеи, – павильоны Токудзиндо и 

                                                 
1
 Токайдо бункэн-но дзу (Изображение 53-х станций дороги Токайдо : в 5 свитках), 1690 : бумага, тушь // 

Национальный архив Японии. Свиток 2. 667 × 27 см. 
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Кантокутэй. Более того, на китайский манер владельцы садов коллекционировали 

камни причудливой формы, похожие на камни из озера Тайху. 

В своих творениях японские мастера стремились не только воссоздавать 

знаменитые китайские пейзажи, но и следовать принципам китайского ланд-

шафтного искусства. Так, в концепцию сада Кэнрокуэн, название которого можно 

перевести как «Сад сочетания шести лучших качеств», легли шесть качеств 

идеального сада, описанных в «Записях о знаменитых садах Лояна» (дин. Сун): 

обширность территории, уединенность, мастерство исполнения, налет старины, 

изобилие воды и наличие панорамных видов
1
. 

Широкое распространение получил принцип «заимствованного пейзажа» 

(сяккэй), суть которого заключалась в специальном включении в пейзажную 

структуру сада отдаленного вида, самостоятельного природного пейзажа. 

Заимствованными пейзажами могли быть горы, поля, архитектурные сооружения  

и т.д., расположенные за пределами сада. В садовом трактате «Юанье» династии 

Мин (яп. «Эн-я», 1634 г.) описывается четыре типа сяккэй: отдаленный – далекая 

гора; близкий – дерево, стоящее за изгородью; высокий или направленный вверх – 

виднеющийся над изгородью; низкий или направленный вниз – виднеющийся 

сквозь изгородь
2

. Включение отдаленного природного пейзажа позволяло 

визуально расширить пространство сада, сделать его восприятие динамичным и 

органично связать его с местностью. 

Для даймѐ, стремящихся продлить существование своего рода, крайне 

важным событием было рождение наследника. Кроме того, его отсутствие могло 

стать формальным поводом для конфискации владений в пользу военного 

правительства. Надежда на процветание рода нашла отражение в каменных 

композициях «инь-ян». Такие каменные композиции, воплощавшие идеи 

китайского учения инь-ян, являлись символом плодородия, благополучия, 

семейной гармонии. Обычно они представляли собой пару разных по величине 

камней, олицетворявших мужское и женское начало. В садах могло быть 

                                                 
1
 Ли Г. Лоян минъюань цзи (Записи о знаменитых садах Лояна), 1829 // Биб-ка ун-та Васэда. Л. 20–21. 

2
 Кайсэцу эн-я (Руководство по созданию садов «Эн-я» с комментариями) / сост. К. Уэхара. Токио : Кадзима сѐтэн, 

1972. С. 103–104. 



129 

 

 

несколько таких композиций, что говорило о чрезвычайно серьезном отношении  

к этим вопросам. 

Сады были тесно связаны с жизнью даймѐ: служили местом проведения 

встреч и переговоров, использовались для отдыха, развлечений (чайные 

церемонии и поэтические состязания) или занятий воинскими искусствами 

(стрельба из лука, верховая езда). Иногда в них сооружали места для утиной 

охоты. Часть площадей отводили под экспериментальные поля, на которых 

выращивали рис, чай, овощные культуры, сливы, лекарственные травы.  

В отдаленных уголках сада создавали чайные павильоны и чайные сады.  

По своему устройству сады даймѐ были близки к современным паркам и 

представляли собой многофункциональное открытое пространство. Более того, 

сады, расположенные во внешней части замка, выполняли функции фортифи-

кационных сооружений. Согласно кодексу «Букэ сѐхатто» («Законы о военных 

домах»), введенному в 1615 г. сѐгунатом Токугава, для реконструкции замков 

требовалось специальное разрешение, а строительство новых и расширение 

существующих было запрещено
1
. Превращая свои сады в укрепленную линию 

обороны, даймѐ преодолевали ограничения правительства, всячески стремя-

щегося ослабить их влияние. Сады окружали мощными стенами, перед которыми 

создавали заросли бамбука. На их территории сооружали глубокие колодцы  

и устанавливали каменные мосты для заточки мечей. Для предупреждения 

вражеского нападения в садах несли службу воины. 

Сады даймѐ включили в себя все специфические черты садов предыдущих 

периодов: извилистые ручьи (кѐкусуй) периода Нара, большие пруды периода 

Хэйан, каменные композиции и «сухие пейзажи» периода Муромати, чайные 

сады периода Адзути-Момояма. Несмотря на типологическую схожесть, каждый 

из садов даймѐ глубоко индивидуален. Как правило, эти сады объединяет наличие 

огромного водоема с островами, холмистый рельеф, характерный набор растений, 

но, в то же время, в каждом из них собрана уникальная коллекция пейзажей, 

демонстрирующая идеалы красоты своих создателей и владельцев. 

                                                 
1
 Токугава кинрэйко (Сборник законов сѐгуната Токугава). Токио : Сихо дайдзин камбо сѐмука, 1894. С. 90–91. 
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В эволюции японского сада периода средневековья отчетливо 

прослеживается два этапа. Первый этап тесно связан с формированием военно-

феодального сословия и широким распространением дзэн-буддизма. Приход к 

власти самурайства повлек за собой перемены в религиозной и культурной жизни 

страны. Военные правители активно поддерживали новую религию, пришедшую 

из Китая – чань-буддизм (яп. дзэн-буддизм), что привело к созданию в стране 

обширной сети дзэнских монастырей. Ключевой фигурой в развитии и 

распространении дзэнской доктрины стал религиозный деятель Мусо Сосэки. 

Идеи дзэнского учения глубоко проникли в культуру и искусство, в том числе в 

рукотворные ландшафты. Традиции, сформированные в период Нара и Хэйан, под 

влиянием Дзэн подверглись значительной трансформации в эпоху Камакура  

и Муромати. Главенствующим принципом стало превосходство внутреннего 

содержания над внешней формой: стремление выразить глубину философского 

замысла, а не изобразить видимую красоту. Ключевыми эстетическими 

понятиями эпохи стали простота, непосредственность, условность, 

углубленность. Пространство сада дополнили новые элементы, связанные с Дзэн: 

водопад Рюмонбаку, камни для медитаций и др. Рукотворные ландшафты 

отражали сущность и ценности дзэнского учения, становились предметами 

религиозного размышления и созерцания, что заметно отличало их от изящных 

хэйанских садов, основанных на китайских моделях.  

В период Муромати дзэнские ландшафты перестали быть достоянием одних 

только монастырей и распространились в имениях знати. Сѐгуны из рода Асикага 

продолжили традиции Мусо создавать сады (Китаяма-доно, Хигасияма-доно), 

образцами для которых послужили сады Сайходзи и Тэнрюдзи. Вместе с 

развитием храмовой архитектуры (стиль сѐин-дзукури) и монохромной живописи 

в этот период зарождается новый тип рукотворных ландшафтов, получивший 

название «карэсансуй» (букв. «сухие пейзажи»). Развитие карэсансуй привело к 

формированию специфического для Японии садово-паркового стиля, основанного 

на символизме и абстракции. Его особенностью являлось художественное 
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выражение природных пейзажей с помощью минимального набора элементов  

и без использования воды. Отныне эстетическими идеалами провозглашались 

отсутствие излишества, строгость, аскетичность, условность, таинственность.  

В XV – XVI вв. роль дзэн-буддийских идей в создании абстрактных композиций 

значительно усилилась. Сады карэсансуй предназначались для самоуглубленного 

созерцания и медитации, отвечали замкнутому и отрешенному от мирских дел 

образу жизни монахов, выражали наивысшую истину и основу мироздания. 

Несмотря на то что Дзэн, а также многие связанные с ним искусства пришли  

в Японию из Китая, стиль карэсансуй зародился и окончательно сформировался 

именно на японской почве, поэтому «сухие» сады по праву можно считать 

исконно японским феноменом. 

Второй этап развития японского сада приходится на период объединения 

Японии и учреждения сѐгуната Токугава. Военное правительство провело ряд 

реформ, направленных на укрепление экономики страны и расширение 

внутренней и внешней торговли, что способствовало росту городов, развитию 

замковой архитектуры, чайной церемонии, театра Но и т.д. Оживление торговых 

контактов с внешним миром повлияло на эстетическое мировоззрение военно-

феодальной знати. Суровая простота дзэнской эстетики сменилась пышностью и 

изяществом декора. Сады обрели более выразительную, экспрессивную форму 

для того, чтобы демонстрировать могущество своих владельцев. Чайная 

церемония также оказала значительное влияние на организацию ландшафтного 

пространства. Для ее проведения создавали специальный сад – родзи, структура 

которого строилась на принципах чайного ритуала. С улучшением благо-

состояния городских ремесленников и торговцев в их частных домах появились 

небольшие сады, получившие название цубонива. Эти сады предназначались для 

жильцов дома и отражали их стремление жить в гармонии с природой.  

На этом этапе японский сад впервые испытывает непродолжительное 

влияние европейской культуры. Вместе с развитием торговых отношений  

с португальцами и испанцами происходит заимствование европейских знаний  

в области религии, науки, техники, искусства. В сады приходят христианская 
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символика, виста, линейная перспектива, золотое сечение и др. Наиболее широко 

приемы европейской архитектурной школы использовал официальный 

архитектор сѐгуната Кобори Энсю. 

Творения представителей императорской семьи и архитектора Кобори  

Энсю ознаменовали собой наивысший расцвет садово-парковой школы. Вновь 

были подняты вопросы, касающиеся возрождения и развития садовых традиций, 

восходящих к эпохе Хэйан. Художественная концепция садов дворцовых 

ансамблей Кацура-рикю и Сюгакуин-рикю воплотила в себе синтез идей 

сэцугэкка и эстетических категорий чайной церемонии. Кроме того, в садах этого 

периода (Кацура-рикю, Сэнто-госѐ, Дзѐдзюин и т.д.) прослеживается связь с 

приемами и принципами европейского садового искусства. 

Политический режим Токугава способствовал небывалому подъему в 

садостроительстве. Отсутствие междоусобных распрей, запрет на создание новых 

замков и реконструкцию фортификационных сооружений, обязанность иметь три 

резиденции в Эдо – все это сыграло важную роль в развитии садового искусства. 

В этих условиях финансовые средства, сосредоточенные в руках феодалов, 

должны были тратиться на строительство садов. Изоляция страны от внешнего 

мира на два столетия отсрочила проникновение западных идей в рукотворные 

ландшафты. В садах усилилась конфуцианская тематика. Популяризация чайной 

церемонии привела к значительному увеличению количества чайных павильонов 

и садов в резиденциях даймѐ. В одном пространстве были собраны все лучшие 

достижения прошлого. Усложнилась архитектурно-ландшафтная планировка, 

лейтмотивом сада становились самые разнообразные сюжеты произведений 

живописи и литературы, а также знаменитые природные места или культурно 

значимые объекты. На этом этапе окончательно сформировалась традиционная 

модель японского сада, существование которой в неизменном виде продолжалось 

до вступления Японии в стадию капиталистического развития после Реставрации 

Мэйдзи в 1868 г. 
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ГЛАВА III. ЯПОНСКИЙ САД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

3.1. Вестернизация и традиционализм японского сада в период 

становления буржуазного государства (сер. XIX – нач. XX вв.) 

В середине XIX столетия Япония находилась на пороге кардинальных 

перемен. Эти перемены, с одной стороны, были обусловлены кризисом 

феодального режима Токугава, который привел к распространению в обществе 

антисѐгунских настроений и призывам к реставрации императорской власти,  

с другой – усилением интереса к «закрытой» Японии у стран Запада, проводящих 

активную политику экспансии в Азии. В 1854 г. американцы вынудили японцев 

подписать неравноправный договор, который давал американцам право вести 

торговлю на территории Японии. Аналогичные договора были заключены с 

Великобританией, Россией, Францией и другими государствами. 

В 1867 г. усилиями антисѐгунской коалиции, состоящей из крупных 

феодальных домов юго-западных провинций и императорского двора, сѐгунат 

Эдо был упразднен. Последний сѐгун Токугава Ёсинобу (1837 – 1913) ушел в 

отставку, и власть перешла императору Муцухито (1852 – 1912). Реставрация 

императорской власти ознаменовала начало нового периода в истории Японии, 

получившего название Мэйдзи («Просвещенное правление»). Среди первых 

шагов на пути реформирования государства стало создание нового правительства, 

во главе которого стоял император, проведение ряда реформ, затрагивающих 

политическую и социально-экономическую структуру страны. Была упразднена 

сословная система синокосѐ. Ее сменила система, построенная по европейскому 

образцу, включавшая высшее дворянство (кадзоку)
1

, дворянство (сидзоку) и 

простой народ (хэймин). В 1869 г. столицу перенесли в город Эдо, который 

получил название Токио («Восточная столица») и стал новым центром развития 

японской культуры. 

                                                 
1
 В высшем японском дворянстве существовало пять титулов: косяку, косяку, хакусяку, сисяку, дансяку, которым 

соответствовали европейские дворянские титулы: герцог, маркиз, граф, виконт и барон. 
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Реставрация Мэйдзи положила конец продолжавшейся более двух столетий 

изоляции страны. Курс правительства – догнать страны Запада и войти в мировое 

сообщество на равных с ними правах, способствовал тому, что в Японию 

стремительно стала проникать европейская культура, влияние которой 

распространилось на все сферы жизни общества. Ключевым принципом нового 

времени стал принцип «вакон-ѐсай» («японская душа – европейские знания»), что 

означало – перенимать западные научные и технические достижения, сохранив 

при этом японский образ мышления. Модернизация страны шла быстрыми 

темпами. Наращивались вооруженные силы, расширялась торговля, создавались 

промышленные предприятия, реорганизовывалась система образования. Для 

создания «просвещенной цивилизации» правительство приглашало в Японию 

иностранных советников, ученых, инженеров, архитекторов, а также отправляло в 

Европу и США молодых японских специалистов для изучения зарубежного 

опыта. 

Вестернизация не оставила в стороне сферу архитектуры и строительства. 

Для европейского образа жизни нужны были соответствующие здания, так как 

традиционные для этих целей не годились. Подражание западной архитектуре 

поощрялось правительством и наглядно отражало перемены, происходившие в 

японском обществе. В городах иностранные и японские архитекторы воздвигали 

первые правительственные и общественные здания европейского типа с 

использованием камня и кирпича: дворец для императорских приемов 

Рокумэйкан (1883 г., арх. Дж. Кондер), дворец Акасака (совр. Гэйхинкан, 1899 – 

1909 гг., арх. Т. Катаяма) и др. Перед зданиями устраивали лужайки, клумбы, 

аллеи, парадные подъезды. В этих дворцах проводились официальные приемы и 

балы по европейским обычаям, что должно было способствовать созданию образа 

Японии как современного государства в глазах представителей западных стран. 

Правительство по примеру западных стран включило в программу 

государственных реформ создание общественных парков. 15 января 1873 г. 

Палата большого государственного совета (Дайдзѐкан) издала указ, предпи-

сывающий всем префектурам учредить общественные парки в известных 
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природными пейзажами и исторически значимых местах, в которых граждане 

могли бы свободно отдыхать. В качестве примеров указывались храмы Сэнсодзи 

и Канъэйдзи в Токио, святилище Ясака, храм Киѐмидзу и район Арасияма в 

Киото. Чтобы получить разрешение на открытие парка, достаточно было 

предоставить в Министерство финансов заявление и подробный план 

территории
1

. Таким образом в Токио на землях храмов и святилищ были 

учреждены парки Уэно (храм Канъэйдзи), Кодзимати (святилище Хиэй), Сиба 

(храм Дзодзѐдзи), Асакуса (храм Сэнсодзи) и др. Их основу составила прежняя 

ландшафтная структура храмовых комплексов, которая поэтапно изменялась: 

расширялось пешеходное пространство, создавались аллеи и благоустроенные 

места отдыха, появлялись декоративные элементы в европейском стиле. Уровень 

подготовки, которым владели традиционные садостроители, оказался 

недостаточным для возведения общегородских парков. Требовались новые знания 

и специалисты. Начался активный процесс заимствования международного опыта 

в этой области, который в будущем позволил японцам добиться определенных 

успехов в паркостроении. 

Вторым важным направлением в области модернизации садово-паркового 

хозяйства было учреждение первых ботанических садов, популярных в то время в 

Европе. Первоначально это были экспериментальные площадки для культивации 

растений по западным технологиям, которые через несколько лет превратились в 

полноценные ботанические сады. Так, были основаны ботанический сад в музее 

Ямаситамоннай (1875), который лично посетила императорская чета в 1875 г., сад 

Коисикава
2
 и Императорский ботанический сад Синдзюку (1879)

3
.  

Отдельно хотелось бы выделить последний сад, созданный на базе 

экспериментальной станции по развитию современных европейских аграрных 

технологий. В 1902 – 1906 гг. проводилась работа по его преобразованию в 

ландшафтный парк, в ней приняли участие Фукуба Хаято (управляющий 

                                                 
1
 Постановление правительства Японии № 16 «Гунсю юканно басѐни коэно мокэру кэн» (Об учреждении парков 

в местах массового отдыха)» от 15.01.1873 г. 
2
 Был основан в 1684 г., но функции ботсада стал выполнять с 1875 г. 

3 Мостовой С.А. Сады новой и старой столиц в период модернизации Японии кон. XIX – нач. XX в. // Россия и 

АТР. 2015. №4. С. 196–211. 
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ботсадом) и Анри Мартен (проф. Версальской школы садоводства). А. Мартен 

спроектировал восточную часть парка в виде регулярного французского сада,  

к которому примыкал английский пейзажный сад с широкой открытой лужайкой 

(его часто использовали для игры в гольф). В планировку парка был включѐн 

традиционный сад периода Эдо (1603 – 1868). В записях «Альбома фотографий 

императорского дворца»
1
 говорится, что сад сохранил особенности, присущие 

садам даймѐ. Здесь можно было увидеть старые сосны, кипарисы и пейзажные 

камни (см. прил., рис. 102). Для императора возвели дворец в смешанном 

японоевропейском стиле, из которого открывались панорамные виды на сад. 

Согласно тому же источнику, император Муцухито высоко ценил худо-

жественную красоту традиционного сада, что, в конечном счѐте, способствовало 

сохранению этого исторического ландшафта на фоне всеобщей европеизации.  

В 1906 г. ботанический сад был переименован в Национальный сад 

Синдзюкугѐэн и стал использоваться для личных нужд императора и его 

окружения. В эпоху масштабных преобразований японского общества 

традиционный сад смог найти укрытие в ботанических садах и продолжить свое 

существование в практически неизменном виде, что также подтверждает пример 

ботанического сада Коисикава, в структуру которого входил японский сад. 

В планы правительства входила реорганизация планировочной структуры 

самой столицы. Исторически планировка Токио представляла собой ядро с 

замком в центре и резиденциями чиновников сѐгуната и феодалов вокруг него.  

В Токио того времени не было широких проспектов, аллей и общественных 

парков. Все это предстояло построить по аналогии с известными европейскими 

городами. После крупного пожара в 1872 г., полностью уничтожившего районы 

Гиндза и Цукидзи, власти столицы сочли необходимым ускорить строительство 

зданий из кирпича и расширить улицы. На месте замка было решено возвести 

императорский дворец, а правительственные учреждения разместить возле него в 

знак уважения к императору.  

                                                 
1
 Кюдзѐ сясинтѐ (Альбом фотографий императорского дворца). Токио : Дайнихон кокумин кѐикукай, 1923. С. 22. 



 

 

137 

В 1883 г. по инициативе министра иностранных дел Иноуэ Каору
1
 

английский архитектор Джошуа Кондер построил Дом правительственных 

приемов Рокумэйкан, где стали проводить официальные мероприятия по 

европейским обычаям (см. прил., рис. 103). История этого сооружения вызывает 

особый интерес, поскольку связана с ранним опытом ассимиляции западных 

ценностей в японской культуре в первой половине периода Мэйдзи. Его 

планировка, декор фасада и внутреннее убранство полностью отвечали 

изысканному европейскому вкусу. Об устройстве Рокумэйкана можно судить 

лишь по фотографиям и архитектурным чертежам, так как он не сохранился до 

наших дней. На фотографиях того времени двухэтажное здание изображено в 

окружении сада. Отчетливо видны его элементы: декоративный водоем с 

упрощенной береговой линией; слева и справа от оси, идущей от здания к 

водоему, – симметрично расположенные английские беседки, традиционные 

каменные фонари, стриженые лужайки и пальмы
2
. Характер художественного 

оформления сада в большей степени относится к европейскому стилю, однако 

присутствие каменных фонарей и сосновых деревьев на берегу водоема 

свидетельствует о стремлении автора выделить японские национальные черты. 

Создатель сада Рокумэйкана неизвестен. Вероятно, им был сам Кондер, который 

во время пребывания в Японии увлекся традиционным садовым искусством. 

По предложению европейских архитекторов, которые занимались 

реконструкцией центральной части Токио (Г. Энди, В. Бекманн, Дж. Кондер)
3
, 

правительство приняло решение построить центральный парк, где горожане 

могли бы свободно встречаться и обсуждать общественную жизнь города на 

западный манер. Над концепцией этого парка, получившего название Хибия, 

работали как зарубежные, так и японские архитекторы – Дж. Кондер, К. Одзава,  

К. Тацуно, С. Хонда и др. Каждый из них предлагал свое видение, в основе 

которого лежали европейские принципы. Одобрение получил проект Хонда 

                                                 
1
 Нагаи Х. Рокумэйкан-то Иноуэ гайко (Рокумэйкан и дипломатия Иноуэ) // Хоккай гакуэн дайгаку дзимбун ронсю. 

1994. №2.  С. 21. 
2
 Рокумэйканно кэнтикука Дзѐсайа Кондору тэн (Выставка архитектора Рокумэйкана Джошуа Кондера : каталог). 

Токио : Хигаси Нихон тэцудо бунка дзайдан, 1997. С. 84. 
3
 Фудзимори Т. Мэйдзино Токѐ кэйкаку (Планы Токио периода Мэйдзи). Токио : Иванами сѐтэн, 2004. 389 с. 
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Сэйроку (1866 – 1952), профессора сельскохозяйственного факультета 

Токийского императорского университета
1

 (см. прил., рис. 106). Открытый  

в 1903 г. парк (ок. 1 га) имел развитую инфраструктуру, включающую кафе, 

торговые лавки, первую в городе детскую площадку, питьевые фонтанчики и т.д. 

Чтобы горожане постепенно привыкали к новому парку и находили в нем 

привычные черты, в его планировку включили небольшой сад с водоемом в 

японском стиле (см. прил., рис. 105). Примечательно, что другие авторы  

(Я. Нагаока, Ё. Кодайра и др.) предлагали проекты, в которых традиционному 

саду отводилась более значимая роль, однако администрация при выборе дизайна 

исходила из того, что в ближайшем будущем японская нация станет 

«просвещенной» и оценит его по достоинству. Парк Хибия стал популярным у 

жителей и гостей столицы. Правительство часто использовало его для проведения 

праздничных и траурных мероприятий (особенно после Русско-японской войны). 

Парк также служил площадкой для проведения митингов и акций протеста
2
. 

Вестернизация захлестнула и сферу частного строительства. Представители 

японской буржуазии стремились следовать моде – подражать западным идеалам, 

внедряя диковинные новинки в своих имениях. Большинство особняков знати и 

новоиспеченных богачей было построено в европейском стиле на землях бывших 

резиденций феодалов даймѐ, архитектурный ансамбль которых, как правило, 

включал традиционный сад с водоемом. Новые владельцы по-разному поступали 

с садами: одни превращали их в большую лужайку с элементами западного 

дизайна (цветочными партерами, фонтанами, скульптурой), а другие, напротив, 

стремились сохранить их в первозданном виде и сделать предметом своей 

гордости. На фотографиях
3

 токийских особняков 1911 г. отчетливо видны 

европейские здания в окружении полноценных традиционных садов с водоемами 

(см. прил., рис. 108).  

                                                 
1
 Хибия коэн-но дзу (План парка Хибия), 1903 : бумага, тушь / С. Хонда // Tokyo Green Archives. 59,4 х 42 см. 

2
 Самым известным из них является «инцидент в Хибия». 5 сентября 1905 г. лидеры ультраправых и 

националистических организаций провели в парке всеяпонский митинг по вопросу мира с Россией, на котором 

прозвучала резкая критика политики правительства и условий Портсмутского договора. После попытки властей 

остановить выступления митинг перерос в общегородской бунт против правительства и иностранцев, который 

продолжался несколько дней. 
3
 Токѐ фукэй (Виды Токио). Токио : Огава Кадзумаса сюппан, 1911. С. 62, 94 и др. 
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Известными примерами буржуазных особняков того времени являлись дома 

маркиза Окума Сигэнобу, маркиза Маэда Тосинари (совр. Нихон бунгакукан), 

Мицуи Цунамати – основателя финансово-промышленной группы «Мицуи» 

(совр. Цунамати Мицуи курабу), Ивасаки Хисая – третьего президента 

финансово-промышленной группы «Мицубиси» (совр. Кю-Ивасакитэй), барона 

Фурукава Тораносукэ (совр. Кю-Фурукаватэй) и др. Автором многих из них 

(включая вышеупомянутые особняки Кю-Ивасакитэй, Кю-Фурукаватэй, 

Цунамати Мицуи курабу) был английский архитектор Дж. Кондер (1852 – 1920), 

которого японское правительство в 1877 г. пригласило для развития инженерной 

школы. Миссия Кондера в Японии не ограничилась архитектурной 

деятельностью, он сделал многое для популяризации на японской земле 

европейского садового искусства, европейских декоративных растений и цветов. 

В то же время Кондер питал огромный интерес к японской культуре, изучал 

традиционные искусства, опубликовал ряд книг, посвященных садам, икебане и 

японскому костюму. 

Грандиозный архитектурно-художественный замысел, демонстрирующий 

подражание новому времени, был воплощен в родовом особняке семьи Ивасаки  

в Токио. Имение основателей крупной торгово-промышленной группы 

«Мицубиси» включало в себя более двадцати архитектурных сооружений, среди 

которых особо выделялись двухэтажное здание и бильярдная в европейском стиле, 

построенные в 1896 г. Дж. Кондером. До того как эта земля (5 га) перешла во 

владение Ивасаки, здесь находился традиционный сад семьи Сакакибара.  

В результате реконструкции прежний сад был изменен до неузнаваемости: перед 

европейскими строениями раскинулся широкий английский газон; по периметру 

участка были сохранены лишь некоторые каменные фонари и каменные 

композиции, отдаленно напоминающие о былом времени. Европейские здания и 

сад использовались для официальных приемов, а повседневная жизнь проходила в 

традиционной обстановке. 

В начале периода Мэйдзи японцы в погоне за западными идеалами нередко 

отказывались от традиционных культурных ценностей, что отрицательно 
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сказывалось на развитии национальной художественной культуры. Обедневшие 

владельцы продавали за бесценок ставшие невостребованными предметы 

изобразительного искусства. Постепенно разрушались исторические культурные 

памятники. Сады не были исключением. Выдающиеся творения прошлого все 

меньше интересовали японцев и приходили в запустение. Основной принцип, 

сформулированный еще в хэйанском руководстве «Сакутэйки» – создавать новое, 

изучая сады великих мастеров прошлого, на какое-то время потерял актуальность. 

В условиях «цивилизации и просвещения» исторические сады перестали быть 

эталоном вкуса и считались представителями высшего общества старомодным 

явлением. Это отражалось и в правительственной программе модернизации 

страны, в которой не уделялось должного внимания сохранению культурного 

наследия, в частности, исторических садов. Как отмечал К. Одзава в «Записях о 

садах Мэйдзи»
1
, после реставрации императорской власти и вступления Японии  

в эпоху просвещения, что, безусловно, являлось для нации знаменательным 

событием, в садовом искусстве наступил упадок. Сады даймѐ повсеместно 

запустевали, оказывались заброшенными и исчезали. Еще до реставрации Мэйдзи 

даймѐ находились в затруднительном финансовом положении, их доходы 

сокращались из-за падения объемов культивации риса и роста задолженности 

перед ростовщиками, а после реставрации владения даймѐ перешли к новому 

правительству. Ситуация усугублялась тем, что накануне реставрации сѐгунская 

столица Эдо подверлась сразу нескольким крупным стихийным бедствиям 

(мощное землетрясение Ансэй в октябре 1855 г., губительный тайфун в 1856 г., 

большой пожар в феврале 1859 г.). Сады подверглись сильным разрушениям: 

деревья были повалены, часть их сгорела, архитектурные сооружения сильно 

пострадали. Многие поместья были полностью уничтожены
2

. Природные 

катаклизмы случались и раньше, и после них сады, как правило, восстанавливали. 

Однако в эпоху Мэйдзи это стало невозможным, так как многие владельцы не 

имели для этого средств. Финансовые затруднения нередко вынуждали 

                                                 
1
 Одзава К. Мэйдзи тэйэнки (Записи о садах Мэйдзи) // Мэйдзи энгэйси. Токио : Ариакэ сиѐбо, 1975. С. 149–488. 

2
 Сирахата Ё. Даймѐ тэйэн (Сады даймѐ). Токио : Коданся, 1997. С. 232. 
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собственников садов выставлять на продажу уникальные архитектурные 

сооружения, необычные камни, каменные фонари и т.д. 

Отношение японцев к европейским нововведениям стало меняться  

с 80 – 90-х гг. XIX в. (вторая половина периода Мэйдзи) в связи с обострением 

националистических настроений в обществе. Слепое подражание Западу могло 

привести к потере национального лица, а это противоречило идеям правительства, 

стремящегося всячески укрепить превосходство японской нации и подчеркнуть ее 

уникальность. Вновь актуальным стало обращение к японским художественным 

традициям, усилился интерес к конфуцианским догматам и историческому 

наследию страны. Появились первые серьезные научно-исследовательские труды, 

затрагивающие исторические аспекты национального садово-паркового 

искусства. Среди них особенно выделяется масштабная работа Одзава Кэйдзиро  

«Истоки происхождения садов», публиковавшаяся в 1889 – 1905 гг. в журнале 

«Кокка»
1
. С развитием издательского дела в период Мэйдзи выросло количество 

специализированной литературы, посвященной садам. Особой популярностью 

пользовались переизданные классические руководства. 

Наглядным примером происходящих процессов возрождения национальных 

традиций и роста их общественной значимости стало строительство 

синтоистского святилища Хэйан-дзингу в Киото. В 1894 г. проводилась 

подготовка к празднованию 1100-летней годовщины со дня основания Киото.  

Это знаменательное событие предоставило возможность правительству в полной 

мере продемонстрировать величие культа императора и синто, для 

восстановления которого были потрачены огромные усилия в начале Реставрации 

Мэйдзи. С этой целью в 1895 г. было построено святилище Хэйан-дзингу, 

представляющее собой уменьшенную копию первого императорского дворца, 

возведенного в столице Хэйанкѐ в 794 г.  

Строительство садов шло поэтапно с 1895 по 1926 г. Величественные 

строения в хэйанском стиле окружал садово-парковый комплекс, состоящий из 

                                                 
1
 См.: Одзава К. Энэнгэн рюко (Истоки происхождения садов) // Кокка. 1889–1905. № 5–46, 48–67, 69–78, 80–93, 

95, 97–134, 137–140, 142, 148, 153, 156, 158, 160, 165, 167, 170, 172. 178–180. 
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четырех пейзажных садов – южного, западного, среднего и восточного, которые 

получили общее название «Священные сады» («Синъэн»). Южный сад был создан 

по подобию хэйанских садов для проведения поэтических состязаний кѐкусуйэн. 

Весной в нем цвели вишни, летом – азалии, осенью – леспедеца. Здесь также 

находился маленький сад «Хэйан-но соно», в котором были собраны растения, 

описанные в литературных источниках периода Хэйан. Композиционным 

центром западного сада являлся пруд Белого тигра. На границе южного и 

западного садов в сени деревьев скрывался чайный домик Тѐсинтэй. Средний сад, 

основу которого составлял пруд Голубого дракона, был известен своим мостом 

Лежащего дракона. Этот мост был составлен из каменных свай двух знаменитых 

киотских мостов, построенных в XVI в. Тоѐтоми Хидэѐси. Главенствующее место 

в восточном саду, строительство которого завершилось в 1910 г., было отведено 

большому пруду Феникса, напоминавшему хэйанские водоемы для катания на 

лодках. Внимания заслуживали и старинные архитектурные сооружения – 

павильон Сѐбикан («Павильон почитания красоты»), мост-галерея Тайхэйкаку 

(«Павильон мира»), расположенные на фоне заимствованного пейзажа – горы 

Хигасияма. В этом произведении ландшафтного искусства в полной мере 

ощущалось соприкосновение человека с природой, отражение природной красоты 

в ее естественности, подчеркивание ее изменчивости в цикличной смене времен 

года. Названия водоемов, в которых использовались имена мифических 

животных, наглядно демонстрировали связь с геомантией – ведущим принципом 

хэйанских садов (см. прил., рис. 110, 111).  

Интересно, что водоемы святилища Хэйан-дзингу питались водами канала 

Бивако. Строительство канала, соединяющего озеро Бива и реку Камогава, было 

завершено за пять лет до появления святилища. Проект был задуман для 

улучшения социально-экономической инфраструктуры Киото. Первоначально в 

северо-восточной части города у подножия горы Хигасияма планировалось 

создать промышленную зону. Для этих целей была сооружена гидроэлектро-

станция, вода для которой подводилась из канала Бивако. Это гидротехническое 

сооружение использовали для перевозки грузов, которые раньше доставлялись по 
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окружной дороге, что позволило существенно снизить стоимость транспортных 

расходов и ускорить сроки доставки. Кроме того, была решена проблема 

дефицита воды, потребность в которой существенно возрастала в случае тушения 

пожаров. Позже промышленную зону решили перенести в другую часть города,  

а это историческое живописное место сохранить, превратив его в культурный 

центр и район загородных вилл. Благодаря каналу удалось существенно 

расширить водную инфраструктуру города и облегчить задачу возведения садов с 

водоемами. 

Рассматривая сады периода Мэйдзи, важно обратить внимание на появление 

еще одного типа публичного сада, которого в Японии ранее не существовало. 

Речь идет о садах, связанных с промышленными выставками, которые стали 

регулярно проводиться в период Мэйдзи. Первые три выставки состоялись в 

Токио в парке Уэно, а право принимать четвертую передали Киото, чтобы 

придать импульс развитию бывшей столицы. Подготовка к 4й Всеяпонской 

промышленной выставке шла одновременно с возведением Хэйан-дзингу; 

строительство комплекса осуществлялось на участке, граничащем со святилищем. 

Таким способом правительство рассчитывало привлечь в этот район большое 

количество людей, которые смогли бы не только познакомиться с достижениями 

народного хозяйства, но и прикоснуться к исконно японской духовной культуре. 

Архитектурное сооружение центрального выставочного комплекса в плане 

имело форму прямоугольника, внутреннее пространство которого занимал сад  

(см. прил., рис. 112, 113). Согласно источникам того времени, сад был создан в 

традиционном стиле, но с использованием симметричных принципов плани-

ровки
1
. Это был один из самых первых примеров заимствования европейских 

архитектурных принципов в общественных садовых ландшафтах Киото. 

Ансамбль комплекса выстраивался по центральной оси, которая начиналась от 

святилища Хэйандзингу и симметрично разделяла сад на левую и правую части – 

водоемы с живописными очертаниями и традиционной техникой оформления 

                                                 
1

 Дай ѐнкай найкоку кангѐ хакуранкай дзиму хококу (Служебный отчет о проведении 4й Всеяпонской 

промышленной выставки). Токио : Дай ѐнкай найкоку кангѐ хакуранкай дзиму кѐку, 1896. 419 с. 
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береговой линии. В центральной точке сада в окружности (обычно в регулярных 

садах на этом месте был фонтан) находился еще один водоем в том же стиле. 

Источником для всех водных объектов служил канал Бивако. На фотографиях 

выставки можно видеть элементы, характерные для традиционного японского 

дизайна, – каменные фонари, пейзажные камни, сосны и т.д.
1
 Вероятно, японцы 

осознавали, что использование только традиционного типа сада в рамках 

проведения выставки промышленных достижений могло означать связь с 

отсталым прошлым, а европейский тип сада явно ассоциировался с Западом, что 

также противоречило национальным идеям, стремлению продемонстрировать 

собственные возможности. В результате, традиционные формы сада были 

дополнены европейскими принципами архитектурной планировки, позволившими 

создать публичный сад, подходящий к условиям нового времени. Он отражал 

последние достижения в области садостроительства и одновременно символи-

зировал значимость национальных традиций. 

Сад выставочного комплекса не сохранился до наших дней. После 

проведения выставки правительство приняло решение создать на этом месте парк 

Окадзаки, где были бы сосредоточены культурно-просветительские учреждения, 

места массового отдыха и т.д. Так, в 1903 г. здесь был открыт зоопарк, а в 1909 г. 

появились префектуральная библиотека и торгово-выставочный павильон с 

традиционным японским садом
2
. 

Автором садов святилища Хэйандзингу, торгово-выставочного павильона 

и, вероятно, промышленной выставки был Огава Дзихэй (1860 – 1933)
3

 – 

выдающийся садовник (уэкия
4
) периода Мэйдзи. Он происходил из простого 

народа, на который вестернизация не оказала значительного влияния. Ремеслу его 

обучал тесть, потомственный садовник. Огава знал традиционные принципы 

                                                 
1
 Дай ѐнкай найкоку кангѐ хакуранкай сясин (Фотографии 4й Всеяпонской промышленной выставки) : альбом. 

Токио, 1895. С. 4–6. 
2
 В 1933 г. на месте торгово-выставочного павильона было построено здание музея изобразительных искусств. 

3
 Имел прозвище Уэдзи. 

4
 Уэкия – производитель и продавец растений для сада. Эта профессия утвердилась в период Эдо. Первоначально 

уэкия занимались уходом за садами даймѐ в г. Эдо, и постепенно их деятельность включила производство и 

продажу садовых растений. Для тех, кто планировал и создавал сады, часто использовали термин ниваси – садовый 

мастер. В период Мэйдзи созданием и планированием садов также стали заниматься уэкия. 
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ландшафтного искусства, основанные на теории «пяти элементов» (у син), и его 

работа заключалась в уходе за растениями и поддержании садов в надлежащем 

состоянии. Опыт сотрудничества с высокопоставленными заказчиками позволил 

мастеру достичь выдающихся успехов в создании садов. 

В своем интервью известному художественному критику Т. Курода  

в 1910 г. Огава признается, что работа над садами Хэйан-дзингу была осложнена 

ограниченным бюджетом, но, несмотря на это, он смог закончить проект в 

запланированные сроки
1
. Основное предназначение святилища заключалось в 

демонстрации силы и величия национального духа, что определяло концепцию 

организации пространства в соответствии с традициями, поэтому ничего нового 

(европейского) здесь не могло присутствовать в принципе. Однако к тому 

моменту мастер уже был знаком с абсолютно иным подходом к планированию 

садов.  В 1894 – 96 гг. Огава участвовал в строительстве сада в особняке 

Муринъан под руководством генерала Ямагата Аритомо (1838 – 1922), 

выдающегося политического деятеля периода Мэйдзи
2
. Автором концепции сада 

был не Огава, как часто полагают, а сам Аритомо. Генерал с молодости увлекался 

садовым искусством. Бывая в Европе по долгу службы, он был хорошо знаком с 

классическими архитектурными шедеврами и потому находил сады Киото 

слишком мрачными. В беседе с Т. Курода в 1900 г., посвященной Муринъан, 

Ямагата заявил: «У меня нет ни малейшего интереса к сокровенным, роскошным 

или грандиозным садам Киото… Мне также неинтересны сады чайных мастеров, 

поэтому я решил делать сады сам в своем собственном стиле»
3
.  По его замыслу 

Муринъан должен был стать уникальным садом – с отсутствием излишеств, 

вычурности и ярко выраженного почерка создателя; уединенным местом, 

наполненным жизнью и светом; садом, ничем не напоминающим сады пред-

шествующих эпох (ни традиционные чайные сады, ни огромные прогулочные 

сады даймѐ, ни храмовые «сухие» сады). Аритомо желал, чтобы в пространство 

                                                 
1
 Курода Т. Уэдзи, мидзукара о катару (Уэдзи рассказывает о себе) // Уэдзи нанадаймэ Огава Дзихэй (Седьмой 

Уэдзи Огава Дзихэй) / под ред. Ё. Сирахата. Киото : Кѐто цусинся, 2008. С. 4. 
2
 Премьер-министр Японии в 1889 – 1891 гг. и 1898 – 1900 гг. 

3
 Курода Т. Ямагатако-но Мурин-ан (Вилла Муринъан князя Ямагата) // Дзокукоко кайсинроку. Киото : Кѐто бунгу 

кѐику сѐхося, 1907. С. 6–7. 
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сада были включены ручей и водопад, которые следовало расположить на фоне 

горы Хигасияма
1
. Кроме того, он потребовал, чтобы в саду было высажено 

пятьдесят пихт, что было весьма необычным для того времени. Пихты были 

популярны в пейзажных садах Европы, но чужды японской традиции. 

Стремление Аритомо Ямагата создать реалистичную картину природы 

перекликалось с последними тенденциями садового искусства Запада, где во 

второй половине XIX в. получили широкое распространение идеи реализма и 

натурализма, воспевающие естественную природную красоту. С точки зрения 

японцев, такие сады, в сравнении с регулярными, не обладали ярко выраженными 

европейскими чертами, что пришлось по душе убежденному националисту 

Ямагата. Для осуществления своей идеи он выбрал мастера Огава, который, 

будучи воспитанником традиционной садовой школы, не сразу смог понять 

необычную концепцию сада. Результатом совместной работы стало произведение, 

которое заметно отличалось от традиционных образцов и в то же время не было 

буквальной копией европейских садов. 

Техника, с помощью которой Огава претворил в жизнь замысел генерала, 

отличалась оригинальностью. В частности, способ создания заимствованного 

пейзажа почти не напоминал традиционный и в большей степени был 

свойственен европейским вистам. Фокусом перспективы, направленной в сторону 

горы Хигасияма, являлась ее вершина; в качестве обрамляющих плоскостей 

перспективы были использованы высокие деревья (пихты, криптомерии и др.), 

высаженные вдоль северной и южной границ сада; точкой обзора служила 

веранда дома в японском стиле. Зрительному фокусу пейзажа предшествовало 

открытое пространство – зеленая лужайка с журчащим ручьем. Для того чтобы 

сделать заимствованный пейзаж горы Хигасияма естественным продолжением 

сада, Дзихэй высадил в саду красноствольные сосны (акамацу), подобные тем, 

что росли на ее склоне
2
. 

                                                 
1
 Курода Т. Уэдзи, мидзукара о катару … С. 4. 

2
 В настоящее время этот эффект частично утрачен, так как в 1934 г. мощнейший тайфун уничтожил большую 

часть сосен горы Хигасияма. К тому же, разросшиеся в глубине сада деревья сузили фокус перспективы и заметно 

скрыли вид горы. 
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Участок, на котором была расположена резиденция, имел длинную 

зауженную с одной стороны форму. В его западной части были сосредоточены 

жилые строения: двухэтажный дом в европейском стиле и традиционный 

японский дом, а остальную площадь занимал пейзажный сад. На открытом 

пространстве в центре сада находилась стриженая лужайка, которую с востока  

на запад пересекал ручей. Течение ручья в верхней и нижней части заметно 

отличалось. В верхнем течении русло было широким; мелкое каменистое дно с 

песчаными отмелями создавало впечатление большой реки, которая медленно 

протекала через бескрайние просторы равнин. В нижнем течении ручья русло 

было узким, извилистым, с каменистыми порогами и перекатами, имело более 

сильный уклон по сравнению с верхним; четкие очертания береговой линии 

соответствовали характеру течения. Невысокие камни, использованные для 

укрепления берегов, гармонично сочетались со стрижеными кустами азалий и 

газоном. У истоков ручья в восточном углу сада, затененном кронами деревьев, 

располагался трехступенчатый водопад, моделью которого, по мнению  

Х. Амасаки
1
, послужил водопад в саду храма Самбоин (период Адзути-Момояма). 

Приглушенная цветовая гамма этой части сада подчеркивала образ дикого, 

«нетронутого цивилизацией» леса и резко контрастировала с яркой, наполненной 

светом и красками центральной частью с лужайкой и ручьем. Пространство сада 

пронизывали петляющие дорожки, ведущие в его самые отдаленные скрытые 

уголки (см. прил., рис. 114‒116).  

Появление Муринъан имело важное историческое значение для развития 

садового искусства периода Мэйдзи. Встреча представителей двух разных 

общественных классов ‒ политического лидера Японии генерала Ямагата 

(образованного, способного широко мыслить человека) и садовника Огава 

(мастера, знающего только традиции своего ремесла) ‒ определила вектор 

развития японского сада, в большей степени характерного для Киото. Знакомство 

с представлениями Ямагата об идеальном саде открыло для Уэдзи новые пути 

творческого развития. В его произведениях часто присутствовали как черты 

                                                 
1
 Амасаки Х. Уэдзи-но нива (Сады Уэдзи). Киото : Танкося, 1990. С. 56. 
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хэйанских или чайных садов, так и нововведения Ямагата, которые смогли 

гармонично вписаться в традиционный образ японского сада. Что касается 

Ямагата, то сады «в его собственном стиле», не уступающие по красоте саду 

Муринъан, также были созданы в других его особняках без участия Уэдзи, 

например, в резиденциях Тиндзансо (Токио, 1877 г.) и Кокиан (преф. Канагава, 

1909 г.). 

После работы у генерала садовник Огава обрел популярность в высшем 

обществе. В резиденциях правящей элиты и успешных предпринимателей один за 

другим стали появляться сады в стиле «Уэдзи» (Тайрюсансо, Сисигаданибэттэй, 

Хэкиунсо и др.). Совершенствуя свое мастерство, Огава продолжал широко 

использовать заимствованные пейзажи, динамичные журчащие потоки и 

стриженые лужайки, создавать природное пространство, наполненное светом и 

красками. Благодаря его стараниям традиционный японский сад продолжил свое 

развитие в сложное для него время. 

На рубеже XIX – XX вв. правительство Японии, возглавляемое 

убежденными националистами, стало проводить агрессивную политику внешней 

экспансии. Конфликт интересов между странами Запада и Японией за сферы 

влияния на территории Китая привел к японо-китайской войне (1894 – 1895)  

и русско-японской войне (1904 – 1905). Военные победы, с одной стороны, 

полностью истощили ресурсы Японии, с другой – открыли новые рынки сбыта 

японских товаров и доступ к зарубежным природным ресурсам, что 

стимулировало бурный рост производства и подъем во внешней торговле. 

Интенсивное накопление капитала буржуазной верхушки вызвало очередной бум 

в строительстве роскошных особняков и садов. В начале ХХ в. обострение 

национализма, подогреваемое недавними победами, способствовало тому, что 

японские сады стали занимать равное положение с европейскими садами,  

а в некоторых случаях и главенствующее. 

В сравнении с фамильным особняком Ивасаки резиденция Фурукава в 

Токио включала в себя не только сад в европейском стиле, но и полноценный 

традиционный сад, в несколько раз превышающий по площади европейский сад 
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(см. прил., рис. 117, 118). Первоначально земля, на которой располагалась 

резиденция, принадлежала министру иностранных дел Муцу Мунэмицу, но после 

того, как его сын Тораносукэ (1887 – 1940) был усыновлен основателем 

корпорации «Фурукава» – Фурукава Итибэй, перешла в собственность семьи 

Фурукава. В 1915 г. Тораносукэ был пожалован титул барона, в связи с чем ему 

потребовался дом, соответствующий новому статусу. Его проектирование было 

доверено Дж. Кондеру. 

Двухэтажное здание особняка с фасадом, облицованным декоративным 

камнем, было построено в 1917 г. из армированного бетона по европейским 

технологиям. Первый этаж был выдержан в европейском стиле: здесь распо-

лагались бильярдная, гостиная, столовая, застекленная веранда. Второй этаж,  

на котором находились комната с нишей токонома и комната с буддийским 

алтарем, украшенная семейными гербами, был оформлен в японских традициях и 

не имел ни малейшей связи с европейским экстерьером. С восточной стороны 

здания Кондер устроил английский газон, а перед южным фасадом распланировал 

регулярный сад, являющийся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля. 

Этот сад раскинулся на трех террасах, соединенных между собой широкой 

лестницей. Верхняя терраса включала в себя клумбы, стриженые кустарники, 

веерные пальмы. Среднюю террасу занимал регулярный цветник. На нижней 

террасе были высажены азалии, подстриженные в форме полусферы. 

Примыкающие к нижней террасе густые заросли вечнозеленых деревьев скрывали 

от посетителей традиционный японский сад, расположенный в низине. 

Автором традиционного сада был Огава Дзихэй. Центром сада являлся пруд  

в форме иероглифа «сердце» с живописной береговой линией. В нем были 

большой и малый острова, соединенные между собой мостами из каменных плит. 

Многочисленные садовые дорожки представляли собой сложный, детально 

разработанный прогулочный маршрут, который пролегал через пруд с островами, 

мимо водопадов и каменных композиций. Водопад Отаки (букв. «Большой 

водопад») был воспроизведен настолько реалистично, будто был создан самой 

природой, а не человеком. К востоку от водопада на склоне холма в густой зелени 
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крон деревьев скрывался чайный павильон с садом-родзи. Его приглушенная 

атмосфера, согласующаяся с эстетикой саби и ваби, формировала ощущение 

спокойствия и тишины. 

Пространство японского сада было насыщено многочисленными декора-

тивными изделиями из камня: это и гигантские фонари, и каменные чаши с водой 

(цукубай), и пятнадцатиярусная пагода. Предметы из камня нарочито 

подчеркивали связь с садовыми традициями прошлого, а стремление ко всему 

гигантскому выразительному можно объяснить влиянием западных принципов 

отчетливо выделять на фоне ландшафта предметы искусства. Функциональное 

предназначение этих элементов сада, а также их традиционное символическое 

значение были отодвинуты назад, главную роль теперь играли декоративные 

качества. Использование большого количества различных фонарей и пагод 

внушительных размеров (высота могла составлять более трех метров) является 

одной из характерных черт японского сада второй половины периода Мэйдзи. 

Подобный прием позволял сильнее подчеркнуть национальный колорит, интерес 

к которому был утрачен во время интенсивной вестернизации. 

Среди частных и публичных садов, созданных во второй половине Мэйдзи, 

встречались и такие примеры, в которых вовсе отсутствовали европейские черты. 

В их планировке особое внимание уделялось традиционному канону, как символу 

неразрывной связи с историческим наследием своей страны. К созданию такого 

типа публичного сада имел отношение садовник Огава. Под его руководством в 

1912‒1914 гг. был реконструирован парк Маруяма в Киото, открытый для 

широкой публики еще в 1887 г. Планировочная структура парка базировалась  

не на европейских принципах, популярных в то время в парках Токио, а на 

национальных традициях. Ландшафтное пространство выстраивалось по подобию 

традиционного водного сада: с востока на запад бежал ручей, который начинался 

у истоков водопада у подножия горы Хигасияма и впадал в небольшой пруд. 

Натуралистический образ парка символизировал торжество японской культурной 

традиции и шел вразрез с общей тенденцией периода Мэйдзи внедрять 

европейские идеалы в садово-парковое искусство (см. прил., рис. 121). 
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Одним из тех, кто по-настоящему осознал ценность традиционной культуры 

и отразил это в своем произведении был Хара Томитаро
1
 (1868 – 1939), богатый 

торговец шелком из г. Йокогама. В 1902 г. Томитаро приступил к созданию сада 

Санкэйэн в своей резиденции и на протяжении двадцати лет лично руководил его 

строительством. Сад Санкэйэн по сути стал музеем японской архитектурной 

старины. В нем было собрано десять знаменитых шедевров деревянного 

зодчества, которые Томитаро выкупил у прежних владельцев. Санкэйэн состоял 

из двух садов: внутреннего, перед покоями Томитаро, и внешнего, 

предназначенного для широкой публики (см. прил., рис. 119, 120). Основу 

ландшафтной композиции внешнего сада составлял большой пруд с холмом,  

на котором возвышалась трехъярусная пагода из киотского храма Томѐдзи.  

У подножия холма располагалось еще три старинных здания: главный павильон 

из храма Томѐдзи, старинный дом Янохара (преф. Гифу), святыня из храма 

Токэйдзи (Камакура). Сад славился своими цветущими растениями. В его пруду 

росли лотосы и ирисы, а по берегам – сливовые деревья. В центре внутреннего 

сада на берегу реки возвышался павильон Ринсюнкаку – бывшая летняя 

резиденция дома Кисю
2
, который часто называли «Восточным Кацура-рикю».  

В число выставочных экспонатов, представленных в саду, также входили 

храмовый павильон из монастыря Дайтокудзи (Кю-Тэндзудзи дзюто ойдо), 

построенный Тоѐтоми Хидэѐси; павильон Гэккадэн из замка Фусимидзѐ; 

павильон Тѐсюкаку из замка Нидзѐдзѐ; чайный дом Сюнсоро, созданный братом 

Ода Нобунага; и др. 

Желание объединить под «одной крышей» редкие образцы произведений 

традиционных искусств можно также отнести к одной из ведущих тенденций 

садового искусства периода Мэйдзи. Интерес представляли не только памятники 

архитектуры, но и природные камни, изделия из камня (фонари, пагоды, ступы  

и т.д.), имеющие определенную ценность. Такие коллекции создавались годами и 

являлись предметом гордости своих владельцев, что в свою очередь отражалось 

                                                 
1
 Известен также под именем Хара Санкэй. 

2
 Один из трех благородных домов Токугава. 
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на облике сада. Подобная тенденция отмечалась еще в период Эдо, когда даймѐ 

старались поместить в своем саду как можно больше необычных камней.  

С возрождением национального духа во второй половине периода Мэйдзи 

коллекционеров стали привлекать исторически значимые произведения 

деревянного зодчества и декоративно-прикладного искусства. 

Известный художник периода Мэйдзи Хасимото Кансэцу (1883 – 1945)  

в течение всей жизни собирал в саду своей резиденции Хакусасонсо (г. Киото) 

коллекцию каменных фонарей, башен и скульптур различных исторических эпох. 

В 30-летнем возрасте К. Хасимото приобрел землю неподалеку от храма 

Гинкакудзи и приступил к строительству Хакусасонсо. Структура сада была 

традиционной. Маршрут пролегал вдоль ручья, вокруг водоема, через каменные 

мостики, по оригинальным садовым дорожкам, и всюду были расставлены 

предметы его коллекции – одиннадцатиярусная каменная башня периода Хэйан, 

каменная башня Кунисакито периода Камакура, каменный фонарь периода 

Камакура, статуи Будды и т.д. (см. прил., рис. 122). Сад отражал тонкую натуру 

художника, его любовь к китайской культуре, эстетике и природным пейзажам. 

Интересно, что на одном из камней в саду была выгравирована надпись  

«Моя душа в искусстве должна быть свободной», которая отражала дух 

свободного созидания, проявившийся в искусстве всего ХХ в. 

Во второй половине периода Мэйдзи стал возрождаться интерес к чайной 

церемонии, которая утратила свою актуальность в ходе интенсивной 

европеизации японской культуры. Однако в соответствии с требованиями нового 

времени каноны чайной церемонии были упрощены. Сад-родзи перестал быть ее 

обязательным атрибутом. В первые десятилетия эпохи Мэйдзи родзи не были 

востребованы новым обществом, но позже интерес к ним возобновился и чайный 

сад вновь вступил в полосу расцвета. Так, чайный павильон Юсинтэй вместе с 

традиционным родзи был преподнесен в качестве подарка императору Муцухито 

от семьи Коноэ в 1884 г. и установлен во дворце Сэнто-госѐ. Чайные павильоны 

были построены и в саду Санкэйэн, и в особняке Муринъан, и в саду художника  

К. Хасимото. Возрождая эстетические традиции чайного действа, мастера 
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старались привнести в это искусство творческую нотку, соответствующую духу 

нового времени. В результате чайные сады стали непохожими не только друг на 

друга, но и на своих предшественников. 

Японское общество начала ХХ в. пришло к осознанию ценностей 

национальной культуры, включая искусство создания традиционных садов. 

Несмотря на то что продолжали появляться сады в регулярном или смешанном 

стиле, приоритет отдавался традиционным садам. Стремление создавать 

публичные сады, характерное для начала периода Мэйдзи, продолжало 

усиливаться, однако в конце периода Мэйдзи ярко проявилась тенденция к 

использованию в основе их планировки уже не европейских принципов,  

а традиционных. Также стало уделяться внимание реставрации памятников 

культурного наследия. Этот процесс шел медленно, так как восстановление садов 

требовало больших средств. Такие тенденции продолжали сохраняться в 

последующие периоды Тайсѐ (1912 – 1924) и начало периода Сѐва (1924 – 1989). 

С дальнейшей милитаризацией страны садовое искусство отодвинулось на второй 

план. Занятая войнами Япония не могла уделять достойного внимания ни 

строительству, ни восстановлению садов. Ситуация коренным образом 

изменилась только в послевоенный период, когда в 1960-е гг. Япония вступила в 

полосу небывалого экономического роста. 

 

3.2. Развитие садового искусства в современных социально-

экономических условиях 

В первой половине ХХ в., до поражения во Второй мировой войне, Япония 

проводила политику военной экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

целью которой было создание колониальной империи. Все усилия и средства 

нации были направлены на создание военно-промышленного комплекса и 

обеспечение нужд армии. Милитаризация страны затормозила общий ход 

развития ландшафтной архитектуры. Реализованные в этот период проекты в 

основном имели мемориальное значение и были призваны демонстрировать 

величие японской нации, силу и непобедимость японского духа. К паркам, 
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образованным в соответствии с указом правительства от 1873 г., добавились 

парки для проведения национальных выставок, скверы в оживленных местах 

городов, мемориальные парки, учрежденные в честь победы в японо-китайской и 

русско-японских войнах (в 1921 г. существовало 16 таких парков), в честь 

проведения памятных мероприятий и знаменательных событий, в честь 

выдающихся личностей, в память о национальных бедствиях (например, земле-

трясение 1923 г.) и т.д. 

Грандиозным для всей страны событием стало строительство в  

1915–1926 гг. в Токио мемориального синтоистского комплекса Мэйдзи-дзингу, 

посвященного императору Мэйдзи – великому реформатору Японии, которого 

почитала вся нация. Проект святилища Мэйдзи-дзингу получил поддержку во 

всех слоях общества, его строительство осуществлялось не только за счет 

государства, но и на пожертвования граждан. В строительстве комплекса 

принимали участие отряды, сформированные региональными общественными 

молодежными организациями. Кроме того, при разработке проекта были учтены 

пожелания граждан. Впервые простые граждане получили возможность внести 

личный вклад в мероприятие, связанное с культом императора. Планирование 

территории святилища, представляющего собой огромный архитектурно-

ландшафтный комплекс, было поручено группе ландшафтных архитекторов, 

которую возглавили Хара Хироси (1867 – 1934) и Орисита Ёсинобу (1881 – 1966). 

Х. Хара и Ё. Орисита прошли обучение в США и Европе, поэтому были хорошо 

знакомы с западным опытом возведения парков. Они были последователями 

французской школы, но их также привлекали немецкие модели общественных 

парков, что отразилось в проекте святилища. Ландшафтно-архитектурный 

комплекс состоял из двух больших парков: внутреннего, где располагались 

храмовые строения, и внешнего, который использовался как многофунк-

циональное пространство. 

Внутренний парк (72 га), непосредственно окружавший синтоистское 

святилище, являлся священным садом. На его территории произрастало 

множество древесных насаждений, большую часть которых составляли 
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вечнозеленые; были выкопаны пруды, устроен водный источник, возведены 

традиционные садовые беседки, проложены дорожки и аллеи. В пейзажной 

структуре парка были тщательно продуманы направленные виды – висты, 

подчеркивающие связь с европейскими традициями. На территории святилища 

было решено сохранить традиционный японский сад, созданный на основе уже 

существовавшего сада даймѐ. Император Мэйдзи и его сын, будущий император 

Сѐва, любили проводить время в этом саду. Для них были возведены чайный 

павильон и беседка, высажены ирисы в пруду, созданы маршруты для пеших 

прогулок (см. прил., рис. 123). 

Внешний парк (25,6 га) святилища Мэйдзи-дзингу являлся самостоятельной 

парковой зоной для отдыха и занятий спортом. Планировочная структура 

внешнего парка отличалась от внутреннего парка ярко выраженным регулярным 

стилем. В центре было размещено здание картинной галереи в европейском стиле, 

от которого на юг вдоль центральной оси раскинулся газон и протяженная аллея. 

С южного входа открывалась виста на фонтан. Вокруг центральной зоны 

располагались спортивные сооружения. При строительстве этого парка 

учитывались пожелания граждан. Например, со стороны Всеяпонской спортивной 

организации поступила просьба разместить в парке легкоатлетический стадион. 

По желанию общественных организаций и граждан в структуру парка были также 

включены бейсбольный стадион и бассейн. Спортивное общество «Мэйдзи-

дзингу» планировало здесь возвести площадку для соревнований по сумо и 

вокруг нее создать японский сад. Однако в этом вопросе мнения проекти-

ровщиков разделились, часть из них считала, что традиционный сад не 

соответствовал своему месту в окружении спортивных сооружений, и в итоге 

идея с японским садом была отвергнута. Появление первых спортивных 

сооружений такого класса, приуроченных к созданию мемориального 

архитектурно-ландшафтного комплекса Мэйдзи-дзингу, внесло значимый вклад в 

укрепление национального духа и развитие японского спорта (см. прил., рис. 124). 

В это время по стране по западному образцу создаются ботанические сады,  

в которых были собраны коллекции уникальных растений Японского архипелага 
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и других регионов планеты. Так, в 1924 г. ботанический сад был основан в  

г. Киото, а в 1933 г. – в г. Кобэ. Роль общественных парков и садов еще больше 

усилилась после землетрясения в районе Канто в 1923 г., которое разрушило два 

крупнейших города страны – Токио и Йокогаму. Основной ущерб нанес сильный 

пожар, возникший в результате землетрясения. Огнем было уничтожено около 

60% площади городов. Эти события заставили правительство коренным образом 

пересмотреть подходы к планированию городов, сделав парки важнейшим 

элементом городской инфраструктуры. В программе по реконструкции города, 

опубликованной в 1925 г., говорилось, что с этой целью правительством и 

муниципалитетом планировалось учредить 3 больших парка и 52 небольших 

парка или сквера, кроме того необходимо было реконструировать старые парки
1
. 

Отныне парки являлись не только украшением города и местом отдыха горожан, 

но и выполняли роль убежищ в случае чрезвычайных ситуаций. В парках 

обязательно должны были располагаться источники питьевой воды и открытые 

протяженные пространства, служившие преградой для распространения огня. 

Часто для достижения этих целей приходилось жертвовать художественно-

эстетическими качествами, характерными для традиционных японских садов, что 

способствовало распространению универсального натуралистического дизайна. 

В начале XX в. мировое искусство переживало переломный этап развития. 

В этот период возникло большое количество разнообразных течений и 

направлений; художники искали новые способы выражения, отказываясь от 

традиционных форм и критериев. Япония не осталось в стороне от этих 

процессов. Представители японской культуры и искусства проявляли серьезный 

интерес к западноевропейскому абстракционизму. Изображения реальных 

предметов и явлений более не притягивали внимания прогрессивных художников 

и воспринимались ими как препятствие для дальнейшего развития. Новые веяния 

в искусстве рассматривались как попытка уйти от действительности и найти ключ 

к художественному постижению мира через интуитивное переживание собствен-

ных ощущений. В пластических образах художник выражал остро волнующие его 

                                                 
1
 Tanikawa N. Progress of the Reconstruction of Tokyo // International Architectural Review. 1925. Vol 1. No 3. P. 6. 
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темы, которые он хотел бы донести до общества. Под влиянием общемировых 

тенденций в искусстве началась модернизация художественных аспектов 

японского сада.  

Влияние абстракционизма, в частности взглядов теоретика изобразитель-

ного искусства, одного из родоначальников абстракционизма В.В. Кандинского, 

ярко проявляется в творчестве Сигэмори Мирэй (1896 – 1975) – исследователя и 

создателя садов, талантливого художника, мастера чайной церемонии и икебана. 

В своих работах мастер отказался от буквального следования традициям и 

реализовывал собственные идеи, основным средством выражения которых 

выступил стиль карэсансуй. Сигэмори вдохнул новую жизнь в искусство «сухого 

пейзажа», сделав первый шаг к возрождению его уникальной художественной 

ценности.  

До начала Второй мировой войны Сигэмори создал около 20 садов.  

Из них выделялись две работы – сады синтоистского святилища Касуга-тайся 

(1934 г.) и буддийского храма Тофукудзи (1939 г.), в которых уже чувствова- 

лось дыхание нового времени. В этих экспериментальных произведениях 

художник искал способы изображения традиционного карэсансуй в новом облике. 

Для придания выразительности своих композиций, в основе которых лежали 

традиционные мотивы, он использовал принципы, заимствованные из 

европейской графической школы – контраст, ритм, паттерн. В работах 

послевоенного времени
1
 к ним добавились новые элементы, такие как цветной 

бетон, спирали и др. Так, в планировочной структуре внутреннего сада святилища 

Касуга-тайся можно увидеть использование принципа контраста – диагональная 

линия разделяла сад на две части, выраженные двумя разными фактурами: мох и 

светлый мелкий щебень.  

Новаторским приемом Сигэмори было использование сложных фигур и 

замысловатых узоров в построении плоскостной композиции сада: 

                                                 
1
 Самыми знаменитыми работами мастера являются сады храмов Дзуйхоин (г. Киото), Сэкидзодзи (преф. Хѐго), 

Фукутиин (преф. Вакаяма); сады синтоистских святилищ Сумиѐси-дзиндзя (преф. Хѐго), Хококу-дзиндзя  

(г. Осака), Мацуо-тайся (г. Киото); сад замка Кисивададзѐ (преф. Осака); сад Юрин (преф. Окаяма); и др. 
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художественный эффект достигался за счет детально продуманного рисунка
1
. 

Стремление привнести в пространственную композицию ломаные и дугообразные 

линии, сложные фигуры и контрастные цветовые пятна отражало особое влечение 

художника к абстракционизму. Теоретические аспекты создания абстрактных 

композиций, почерпнутые из книги В.В. Кандинского
2
, помогли Сигэмори найти 

новые современные формы выражения «сухих пейзажей». Особое внимание к 

точке как элементарной геометрической и произвольной форме, линии и 

плоскости как основным средствам графического отображения проявилось во 

многих его работах. Точками в ландшафтной композиции выступали камни, 

линиями – длинные узкие обработанные камни и бордюры из обработанных 

камней, цемента или других материалов, а плоскостями – поверхности из 

цветного бетона, щебня и др. Такая техника делала произведения Сигэмори 

сопричастными с современным абстракционизмом. Они были более вырази-

тельны и привлекательны для посетителей, и одновременны, созвучны с 

традиционным садовым искусством. 

Среди заказчиков Сигэмори были буддийские монастыри, синтоистские 

святилища, официальные учреждения, частные дома и т.д. Это давало ему 

возможность воплощать в жизнь свои самые разнообразные идеи – от каменных 

групп ивакура, связанных с прототипами японского садового искусства, до 

современных абстрактных композиций. В 1939 г. Сигэмори получил заказ от 

одного из старейших дзэн-буддийских храмов – Тофукудзи (г. Киото). Перед 

мастером стояла непростая задача – создать сады, используя ограниченный 

бюджет, так как монастырь в то время испытывал финансовые трудности. 

Сигэмори согласился выполнить работу без денежного вознаграждения, получив 

взамен полную творческую свободу. По его словам, сады, получившие название 

«Сады восьми видов»
3
, задумывались как произведение «чистого искусства» и 

                                                 
1
 Мостовой С.А. Ландшафтное искусство Японии … С. 124. 

2
 Речь идет о книге Kandinsky W. Punkt und Linie zu Fläche : Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. München : 

Verlag A.Langen, 1926. 
3
 Яп. «Хассо-но нива», где хассо в буддизме означает восемь этапов жизни Будды Шакьямуни. 
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являлись «написанной в пространстве картиной или скульптурой»
1
. По просьбе 

настоятеля храма Сигэмори использовал камни, сохранившиеся на территории 

монастыря, небольшие обработанные камни от разобранных садовых дорожек и 

мощений, опорные каменные столбики от хозяйственных сооружений и т.д.  

На территории внутреннего двора вокруг центрального строения (ходзѐ) 

мастер расположил четыре сада; в каждом из них прослеживалась своя 

независимая тема (см. прил., рис. 125, 126). В южном саду массивные выра-

зительные камни составляют композиции четырех островов, олицетворяющих 

Хорай – даосский мир «святых-бессмертных». Эти четыре острова вместе с пятью 

покрытыми мхом холмами – символами «пяти гор» (пяти главных дзэн-

буддийских монастырей Киото), служат выражением буддийского космоса 

Кусэнхаккай. Западный и северный сады, композиции которых построены на 

традиционном шахматном узоре (итимацу), выполнены в духе модернизма.  

В западном саду нашли отражение образы рисовых полей: чередующиеся  

в шахматном порядке квадраты из стриженых азалий и белого гравия, 

контрастирующие по цвету и текстуре, подчеркнуты прямыми пересекающимися 

линиями из обработанного камня. Северный сад, названный за свой узор 

«Итимацу-но нива», покрыт ковром зеленого мха, в поверхность которого 

«вдавлены» квадратные плитки из обработанного камня. В этой композиции 

продемонстрирован необычный графический эффект – шахматный узор 

постепенно растворяется в пространстве, и, тем самым, ослабляет напряжение 

всей композиции. На использование шахматного узора Сигэмори вдохновил 

рисунок раздвижных перегородок павильона Сѐкинтэй в Кацура-рикю. Все это 

позволило придать ландшафту современное звучание. Маленький восточный сад 

представляет собой «море» из белого гравия, в котором отражается созвездие 

Большой Медведицы – семь каменных столбиков. Несмотря на оригинальность 

исполнения эти сады несут в себе глубокую символичность, присущую 

традиционному японскому ландшафтному искусству. 

                                                 
1
 Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй (Труды по истории японских садов). Токио : Сякаи сисося, 1978. 

Т. 27. С. 116–124. 
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Еще одним проектом, в котором ярко проявилась самобытность художника, 

является сад перед замком Кисивададзѐ (преф. Осака, 1953 г.). Этот сад был 

создан в период, когда Япония восстанавливалась после поражения во Второй 

мировой войне и общество переживало трагические последствия атомных 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Протесты против войны звучали во многих 

японских произведениях искусства. Сад, который создал Сигэмори, также был 

призван символизировать стремление человечества к миру. Концепция сада была 

основана на сюжете из древнекитайского романа «Троецарствие», в котором 

описывается «План восьми расположений», придуманный китайским полковод-

цем и государственным деятелем эпохи Троецарствия Чжугэ Ляном (181 – 234).  

В романе говорится, что Чжугэ Лян и его воины в местечке под названием 

Юйпуфу выложили из груды камней план расположения войск – ловушку для 

противника, полководца Лу Суня. Согласно легенде, камни ежедневно меняли 

расположение, и их можно было сравнить с десятью тысячами воинов. 

Оказавшись внутри кольца между камнями, выбраться было практически 

невозможно
1
. С верхнего этажа замка необычная ландшафтная композиция в 

стиле карэсансуй выглядела словно «План восьми расположений» (см. прил.,  

рис. 127). Восемь каменных групп («небо», «земля», «ветер», «облако», «птица», 

«змея», «дракон» и «тигр»), помещенных внутрь замкнутых ломаных контуров, 

окружали девятую группу – «генерала». По всей видимости, контуры 

(выложенные из камня бордюры шириной 40 см и высотой 10 см) – стили-

зованные границы внешних опорных стен замка, обозначали непреодолимое 

препятствие для «генерала», попавшего в ловушку. В этом произведении 

Сигэмори мастерски совместил китайскую концепцию, японскую садовую 

технику и западную абстракцию. Китайские легенды широко использовались в 

японских садах в прошлые века (например, в период Камакура – Муромати), 

однако после реставрации Мэйдзи они потеряли свою актуальность. Сигэмори 

был первым, кто обратился к ним в современную эпоху. Причина, по которой 

автор прибегнул к сюжету из «Троецарствия», была сокрыта в истории замка, 

                                                 
1
 Ло Г. Троецарствие. В 2-х т. / пер. с кит. и комм. В.А. Панасюка. М. : ГИХЛ, 1954. Т. 2. С. 305–306. 



 

 

161 

основанного еще в период Муромати. Использование китайской легенды и ее 

визуализация с помощью техники карэсансуй подчеркивали связь с традициями 

эпохи Муромати. Согласно замыслу автора, «План восьми расположений» 

выражал пожелание мира и был призван «защищать» замок от бед и врагов
1
. 

По признанию Сигэмори, одной из важных работ его жизни стал сад храма 

Дзуйхоин (Киото, 1961 г.), посвященный 30-летию со дня основания «Киотского 

садового общества»
2
. Дзуйхоин (букв. «Обитель Блаженной горы») – малый храм 

дзэн-буддийского монастыря Дайтокудзи, основал в 1535 г. христианский даймѐ 

Отомо Сорин (1530 – 1587). В этом проекте Сигэмори решил сложную задачу – 

отразил в концепции сада историю создания храма, сумев не только абстрактно 

воссоздать природный ландшафт, но и объединить под одной «крышей» 

характерные символы двух разных религий (дзэн-буддизма и христианства). Сад в 

южном дворе отражал идеи Дзэн и служил местом для уединенного созерцания 

пейзажа. Вдохновленный названием храма Сигэмори создал на небольшом 

участке, примыкающем к главному строению, миниатюру морского пейзажа,  

в центре композиции которой возвышается массивный камень, символизи-

рующий легендарный остров Хорай. В северном дворе храма расположен 

таинственный сад «Каммин», который также называют садом Креста. В его 

основе лежат те же элементы, что и в основе южного, но здесь композиция из 

семи камней изображает латинский крест, напоминая о переходе основателя 

храма в христианство (см. прил., рис. 128, 129). Такое смелое объединение в 

пространстве одного храма, казалось бы, несочетаемых друг с другом символов 

двух разных религий говорит о высокой степени религиозной толерантности, 

которая часто встречается в японской культуре. 

Сигэмори применял идеи абстракционизма и при устройстве чайных садов. 

В XVI – XVII вв. великие мастера чая создавали чайные павильоны и сады, 

используя силу собственного воображения и отражая в них индивидуальное 

понимание тяною. Многие сады, появившиеся в более поздние периоды, 

                                                 
1
 Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй … Т. 29. С. 32–37. 

2
 В 1932 г. Сигэмори Мирэй основал общество для изучения японских садов (яп. Кѐто ринсэн кѐкай). 
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являлись их простыми копиями и не имели художественной ценности
1
. Сигэмори 

пытался найти новые формы родзи, сохраняя при этом его главный принцип. 

Созданные им сады-родзи полны оригинальности. Например, в саду чайного дома 

Тэнрайан (преф. Окаяма, 1969 г.) мастер сохранил типичную структуру родзи, но 

вместо привычных мха и растений использовал декоративный бетон, который 

своим пластичным рельефом покрывал всю его поверхность (см. прил., рис. 129).  

Привнося новые элементы в традиционное ландшафтное искусство, 

Сигэмори демонстрировал, что они вполне могли вписываться в пространство 

японского сада, не нарушая его образного строя и придавая ему больше 

выразительности, нести ту же смысловую нагрузку, что и любые другие 

традиционные элементы. Многочисленные проекты Сигэмори заметно 

отличаются от классических японских садов, в них чувствуется видение 

современного художника, с одной стороны, пытающегося возродить традиции 

карэсансуй эпохи Муромати, с другой стороны, оживить эти традиции и наделить 

их современным звучанием, используя идеи абстракционизма. 

У истоков японского модернизма, оказавшего влияние на развитие 

японского сада, стоял известный архитектор Хоригути Сутэми (1895 – 1984).  

В начале своей карьеры Хоригути много путешествовал по Европе и был 

вдохновлен идеями немецкой дизайнерской школы Баухауз
2
. Позже, вернувшись 

на родину, архитектор создал целую серию архитектурных проектов, 

выполненных в интернациональном стиле (Баухауз). В то же время, Хоригути 

обращался к традиционным архитектурным стилям сѐин-дзукури и сукия-дзукури 

и концентрировался на поиске возможных способов их адаптации к современной 

архитектуре. Он считал, что современная архитектура может успешно сочетать 

функционализм и рационализм с элементами традиционного зодчества, и что  

в поисках новых путей развития архитектуры не обязательно отрицать опыт 

                                                 
1
 Сигэмори М., Сигэмори К. Нихонтэйэн сидайкэй … Т. 28. С. 27. 

2
 Баухауз – художественно-проектная школа, основанная в Германии в 1919 г. архитектором Вальтером 

Гропиусом. Главной особенностью школы Байхауз было стремление к функциональности и практичности. 

Сторонники этой школы считали, что искусство и технологии должны быть едины и приносить пользу человеку.  

В проектных разработках предпочтение отдавалось простому, без излишеств, но функциональному дизайну с 

использованием передовых материалов, именно это и определяло эстетические качества изделий. 
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прошлого. Идеи синтеза старого и нового относились и к садовому искусству, 

которое занимало важное место в его творчестве. 

Резиденция г-на Окада, построенная Хоригути в 1933 г. в Токио, наглядно 

демонстрирует способы органичного соединения традиционного и современного. 

Архитектурная конструкция дома отвечала стандартам Баухауза – широкие 

открытые пространства, прямые линии, четкие геометрические формы, гладкие 

ровные поверхности из стекла, плоская крыша, и совмещала традиционные черты 

стиля сукия-дзукури – деревянные столбы, бамбуковый настил, раздвижные 

перегородки сѐдзи, татами, черепица. Небольшой сад, окружающий строение, 

сливался с архитектурой в единое целое и отражал ее минималистический 

настрой. На коротко стриженом газоне в части сада, примыкающей к 

традиционным чайным комнатам, интегрированным в современную конструкцию 

дома, автор выложил дорожки из камней (тобииси) по образцу дорожек во дворце 

Кацура. Противоположную сторону сада, прилегающую к современным 

помещениям в интернациональном стиле, отличала пустота и максимальная 

открытость пространства. Здесь не было ничего лишнего. Прямоугольные 

очертания декоративного бассейна из плоских плит шлифованного гранита 

подчеркивали эстетику простоты и отказа от национального культурного 

колорита. Чтобы разбавить безликость и геометризм форм водоема Хоригути 

поместил в него два натуральных камня естественной формы, на один из которых 

упирался деревянный столб чайной комнаты – распространенный приѐм в 

традиционной японской архитектуре (см. прил., рис. 130, 131)
1
. 

Проект сада Хоригути стал для американских и европейских архитекторов  

и дизайнеров образцом идеального сада. Распространению этой идеи 

способствовала книга по теории садов модернизма
2
, опубликованная в 1938 г. 

ландшафтным архитектором Кристофером Таннардом (1910 – 1979), представи-

телем модернистского направления в западном ландшафтном искусстве. Таннард 

                                                 
1

 Architectural beauty in Japan : 1-st ed. / S. Horiguchi, Y. Kojiro. Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai, 1955.  

P. 125–126, 161. 
2
 См. также: Tunnard Ch. Gardens in the modern landscape. London : Architectural Press ; New York : Charles Scribner's 

Sons, 1950. 184 p. 
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выдвинул три главных принципа ландшафтной архитектуры – функционализм, 

асимметрия и причастность к современному искусству. Его понимание второго 

принципа носило форму ярко выраженной приверженности японскому садовому 

дизайну. Таннард характеризовал японский сад следующим образом – простота, 

отсутствие цвета, соподчиненная композиция, чувство единения с природой и 

ощущение духовных качеств неодушевленных предметов
1
. Данное Таннардом 

определение носило субъективный характер и довольно узко отражало 

представление о японской садовой традиции, так как по сравнению с 

традиционными садами это произведение выглядело словно «пустая коробка». 

Максимально упростив традиционную модель сада и дополнив ее геометри-

ческими формами, Хоригути создал прецедент для ее дальнейшей модернизации, 

что, по сути, являлось открытием новых путей развития японского сада. 

После поражения во Второй мировой войне Япония по решению союзных 

держав была оккупирована американскими войсками. До 1951 г. верховная власть 

была сосредоточена в руках Штаба Оккупационных войск под руководством 

генерала Д. Макартура (1880 – 1964), которым был осуществлен ряд важнейших 

реформ, затронувших все стороны жизни страны: проведена демилитаризация 

экономики, демократизация общества, принята новая конституция, реализована 

земельная реформа и т.д. Продолжительный период оккупации способствовал 

«принудительному» знакомству японцев всех социальных слоев с западной 

культурой и привел к ее широкому внедрению в общество. Первое послевоенное 

десятилетие японское правительство концентрировалось на решении эконо-

мических проблем и восстановлении страны, поэтому проблемам развития 

архитектуры и садового искусства не уделялось достаточного внимания. Сады и 

парки находились в крайне плачевном состоянии, 169 объектов общей площадью 

1751,6 га было разрушено в результате американских бомбардировок, часть 

парков (в 1952 г. их количество составляло порядка 70, общей площадью 466,2 га) 

отошла под американские военные базы
2
. 

                                                 
1
 Tunnard Ch. Gardens in the modern landscape. P. 81–92. 

2
 Сато А. Нихонкоэн рѐкути хаттацуси … Т 1. С. 422, 426. 
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Со второй половины 1950-х гг. Япония вступила в период бурного 

экономического роста. Усилились процессы урбанизации, способствующие 

стремительной трансформации среды обитания человека. Развернулось 

масштабное строительство транспортных магистралей, промышленных 

комплексов, деловых центров, жилых кварталов и т.д., возникла потребность в 

благоустройстве прилегающих территорий. Государством и частным бизнесом 

стали выделяться средства на восстановление и создание садово-парковых 

комплексов. Новая японская архитектура была основана на западных образцах и 

заметно отличалась от традиционного зодчества. В сложившихся условиях 

классический японский сад нередко казался «чужеродным» элементом, смотрелся 

нелепо и старомодно, кроме того, его строительство и содержание было 

трудоемким. К тому же традиционный сад не мог удовлетворить всех 

потребностей индустриального общества, которому требовалось большое 

количество зеленых зон для улучшения качества жизни. Таким образом, возникла 

необходимость в создании архитектурно-ландшафтных объектов, которые по 

техническим и пластическим решениям принципиально отличались от 

традиционных садов, соответствовали масштабу и эстетическому облику 

городских архитектурных сооружений, имели связь с современным искусством, 

не требовали больших затрат и были просты в эксплуатации. Перед 

проектировщиками возникла сложная задача, решить которую предполагалось с 

учетом международного опыта. В 1954 г. японцы впервые приняли участие  

в 4-м Всемирном конгрессе Международной федерации ландшафтных 

архитекторов (IFLA), проходившем в Вене. Это дало им возможность 

ознакомиться с последними тенденциями в мировой ландшафтной архитектуре и 

представить возможные пути развития ландшафтной отрасли в современной 

Японии. Большое внимание стало уделяться функциональным аспектам 

ландшафтной архитектуры, ее социальной роли и т.д. Можно сказать, что с тех 

пор начался процесс активной интеграции Японии в интернациональную сферу 

садово-паркового строительства. 
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К решению вопросов дальнейшего развития сада и его места в современной 

жизни подключились многие архитекторы, художники, скульпторы и 

представители других сфер проектно-художественной деятельности. Результатом 

их исканий, основанных на эстетическом осмыслении достижений современной 

архитектуры и искусства, стало появление совершенно новых архитектурно-

ландшафтных форм. Эти формы не были напрямую заимствованы у природы,  

а воплощали творческую мысль, созидательную энергию художника, для 

которого сад был средством самовыражения. Постигая суть национальных 

традиций, создатели садов находили новые возможности их претворения в жизнь: 

предпочитали строить умозрительные композиции на приемах абстрактного 

искусства, используя линии, геометрические фигуры и объемы, насыщенный 

колорит и традиционную технику «сухого пейзажа». Это привело к тому, что 

многие современные японские сады наполнились геометрическими формами и 

пластичными объемами. Подобная тенденция прослеживается в работах многих 

авторов, среди которых – архитекторы Тангэ Кэндзо (1913 – 2005), Андо Тадао  

(р. 1941), скульпторы Исаму Ногучи (1904 – 1988), Нагарэ Масаюки (р. 1923), 

Нобуо Сэкинэ (р. 1942), керамист Аида Юсукэ (р. 1931) и др. 

Результатом влияния западного индивидуализма на японскую 

национальную культуру явилось желание противопоставлять природе отличную 

от нее волю человека, что выразилось в стремлении широко использовать в 

пространстве японского сада художественно обработанный камень. По призна-

нию одного из основоположников современной японской архитектуры Тангэ 

Кэндзо, мастера предпочитали использовать тесаный камень, потому что он 

выражал волю скульптора. Природные камни и способ их расположения в 

традиционном саду не несли в себе ни малейшего следа творческой 

индивидуальности создателя. Они просто спокойно лежали на своем месте, 

ничему не мешая и ничем не демонстрируя стремление человека создать что-то 

прекрасное
1
. Для традиционной садовой школы такой подход был неприемлем, 

так как японцы издавна очень трепетно относились к камням и никогда не 

                                                 
1
 Tange K. The secret of the rock // This is Japan. 1959. No 6. P. 113. 
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задумывались над тем, чтобы использовать их в качестве скульптуры, крошить 

или откалывать от них части. Известный мастер икэбана С. Тэсигахара буквально 

назвал процесс превращения камня в скульптуру «убийством камня»
1
. Это был 

переломный этап в японском искусстве, когда все еще сохранялись традиционные 

устои, но в то же время шли поиски новых форм через переосмысление 

традиционных канонов, которые часто подвергались критике. Несмотря на это 

художественно обработанный камень получил невероятную популярность в 

японском ландшафтном искусстве во второй половине ХХ в. и открыл новое поле 

для творчества. К его использованию часто прибегали известные мастера Фукая 

Коки (1926 – 1997), Судзуки Сѐдо (р. 1935) и др. 

В 1950-е гг. в сферу садостроительства приходит Исаму Ногучи, 

американский скульптор японского происхождения. Участвуя в совместных 

проектах с различными архитекторами, Ногучи искал решения, которые помогли 

бы органично вписать японский сад в современную урбанистическую среду. 

«Западное» художественное видение скульптора, опирающееся на традиции 

японского садового искусства, способствовало появлению новых пространст-

венных концепций и способов их реализации в современных садах. Ногучи 

стремился создавать ландшафтные композиции, в которых совмещались духовная 

составляющая японских садов и функциональные качества «западных» открытых 

пространств перед общественными зданиями. Оригинальные идеи скульптора в 

полной мере были отражены в его ранних работах – сад токийского 

представительства компании «Ридерз Дайджест» (г. Токио, 1951 г.), сад 

«Банрайся» в университете Кэйо (г. Токио, 1951 – 52 гг.), сад страховой компании 

«Connecticut General Insurance Co.» (штат Коннектикут, США, 1956 – 57 гг.), сад 

штаб-квартиры Юнеско (г. Париж, 1956 – 58 гг.) и др. 

В проекте сада для токийского представительства компании «Ридерз 

Дайджест» Ногучи предложил неординарный подход к решению проблем 

взаимодействия новой архитектуры и природы. Архитектор А. Рэймонд  

(1888 – 1976) задумывал здание представительства так, чтобы оно не сильно 

                                                 
1
 Teshigahara S. The stones of Manazuru Awake // This is Japan. 1965. No 12. P. 159. 
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выделялось среди городской архитектуры и органично сочеталось с природным 

окружением. Учитывая пожелания архитектора, Ногучи организовал 

пространство вокруг здания по образцу прогулочного сада с просторными 

лужайками, небольшими холмами, каменными композициями, водоемом и 

ручьем. Водоем состоял из трех декоративных бассейнов, форма которых 

повторяла прямоугольные контуры здания. Бассейны соединялись между собой 

узкими каналами, проходящими под частью строений. В западном бассейне была 

установлена металлическая скульптура «Девять колец», выполненная самим 

Ногучи. В северной части сада, перед открытой террасой кафетерия, между 

насыпными холмами протекал извилистый ручей. Техника оформления русла 

ручья заметно отличалась от традиционной – его плавные изгибы были выложены 

обработанными камнями. В южной части сада перед главным входом в здание 

был расположен невысокий холм, на котором росли сосны (см. прил.,  

рис. 132, 133). 

Примечательно, что свою концепцию Ногучи построил, руководствуясь 

исконно японскими принципами садостроительства. В планировочной структуре 

сада угадываются черты традиционных садов. Во время работы на строительной 

площадке скульптор впервые познакомился с практической стороной создания 

японских садов. По словам Ногучи, опыт общения с самыми талантливыми в мире 

садовниками (уэкия) предоставил ему уникальную возможность обогатить свои 

знания, обрести необходимые навыки в искусстве расстановки камней.  

А. Рэймонд высоко оценил этот сад и сказал, что «это был созидательный опыт, 

который вдохнул новую жизнь в величайшее садово-парковое искусство 

Японии»
1
. Знакомство Ногучи с японскими садовыми традициями происходило 

уже в зрелом возрасте, несмотря на то, что детство он провел в Японии. После 

посещения в 1960 г. сада храма Рѐандзи Ногучи стал более внимательно 

относиться к камням и с особой тщательностью отбирать их для своих проектов. 

                                                 
1
 Цит. по: Таи Ё., Сасаки К. Исаму Ногучи-но Банрайся тэйэн то Ридадзу дайджэсуто токѐ сися тэйэн ницуитэ  

(О садах Исаму Ногучи : «Банрайся» и токийское представительство компании «Ридерз Дайджест») // Рандосукэпу 

кэнкю. 2006. №69 (5). С. 378. 
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После реализации проекта сада в «Ридерз Дайджест» Ногучи приступил к 

созданию садов за пределами Японии. 

Одним из самых значимых проектов Ногучи стал сад штаб-квартиры 

ЮНЕСКО в Париже, строительство которого проводилось в 1956 – 1958-е гг. 

Интересно, что за помощью в поиске камней для сада Ногучи обратился к 

Сигэмори Мирэй, который познакомил скульптора не только с принципами 

отбора камней, но и секретами их компоновки, обогатив его новыми знаниями и 

представлениями о японских садах (см. прил., рис. 134). В этом проекте Ногучи, 

отдавая дань уважения Японии, пытался представить японский сад в современном 

облике (см. прил., рис. 135). Позже в интервью П. Каммингсу скульптор 

признается, что создавать традиционный японский сад не входило в его планы:  

он считал его достаточно банальным явлением. Ногучи хотел развить из сада 

новые формы. О своей работе он отзывался следующим образом: «…этот сад – 

японский и вместе с тем не совсем японский»
1
. У традиционного сада Ногучи 

заимствовал характерные знаковые элементы (камни, тѐдзубати, тобииси, 

сакуру, карликовый бамбук и др.), но интерпретировал их по-своему. Кроме того, 

он отмечал, что при создании японского сада возникли трудности с его 

соответствием масштабу современных зданий, так как на фоне довлеющих 

архитектурных форм сад терялся, создавалось впечатление, что «его изгнали с 

родины»
2
. Еще одним важным моментом было то, что с развитием многоэтажной 

архитектуры появилась возможность созерцать сад с высоты. Это означало, что 

необходимо было детально продумать плоскостную композицию сада, усилить ее 

художественную выразительность. Данный проект был показательным примером 

того, как японские садовые традиции в современной интерпретации могут 

органично вливаться в интернациональную сферу ландшафтного дизайна. Своими 

произведениями Ногучи демонстрировал миру свободу творческого мышления, 

                                                 
1
 Oral history interview with Isamu Noguchi, 1973 Nov. 7-Dec. 26, Archives of American Art, Smithsonian Institution. 

URL: http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-history-interview-isamu-noguchi-11906 (дата обращения: 

08.02.2012). 
2
 Приводится по: Winther B. Isamu Noguchi : The Modernization of Japanese Garden Design // J. ASJG. 1993. 1(1).  

P. 35. 
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право на существование принципиально нового японского сада, освобожденного 

от традиционных догм. 

Аналогичные тенденции прослеживались в работах японского архитектора 

Тангэ Кэндзо. По его мнению, сады не только должны были соответствовать 

эстетическим качествам новой архитектуры, но и отвечать жизненным 

потребностям современного общества. В условиях интенсивной урбанизации 

важнейшей задачей перед многими архитекторами стояло создание 

примыкающих к массивным зданиям открытых природных пространств, которые 

могли благоприятно воздействовать на психофизиологическое состояние человека 

и являться местом проведения различных общественных мероприятий. Сад перед 

зданием администрации префектуры Кагава в г. Такамацу, разработанный  

в 1958 г. проектной лабораторией Тангэ при Токийском университете, 

планировался именно с такими целями. Этот проект по праву можно назвать 

новаторским для Японии того времени. Во-первых, сад был прост по своему 

устройству, рассчитан на большое количество посетителей, его содержание 

требовало минимум усилий. Во-вторых, в нем были предусмотрены зоны для 

отдыха, прогулок, игр, общения и т.д. В-третьих, с балконов верхних этажей 

здания сад воспринимался как плоскостное изображение, поэтому архитектор 

тщательно продумал рисунок композиции, цвета и текстуру материалов. В саду не 

было деревьев, и заполняющий его открытое пространство яркий солнечный свет 

усиливал восприятие контраста фактур воды, газона, камней. Рациональный 

подход к планировочному решению, лаконичность форм, простота исполнения 

были больше свойственны западному модернизму, а свободное размещение 

элементов и использование композиций из камней – традиционному японскому 

садовому искусству (см. прил., рис. 136, 137).  

Несомненно, архитектурное творение Тангэ является современной 

интерпретацией японского сада, о чем говорят следующие детали. Центральную 

часть сада представляет функциональная зона – вымощенная небольшими 

камнями площадка, на которой установлено два плоских камня с отшлифованной 

поверхностью. Предполагалось, что эти камни будут использоваться в качестве 
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столов. Вокруг этой площадки размещены декоративные водоемы: 

прямоугольный бассейн с композицией, составленной из массивных обтесанных 

камней, и арочным мостом и напротив него пруд с плавно изогнутым контуром и 

камнями естественной формы. Водоемы соединялись между собой узким 

каналом. Два крупных камня с высотой центрального около 5 м в прямоугольном 

бассейне своими очертаниями напоминают иероглиф «человек» ( 人 ) – 

традиционный для японских садов символ. По словам автора проекта, сложенная 

из этих камней композиция выглядела очень выразительно и производила сильное 

впечатление своей пластикой и масштабами
1
.  

Творчество К. Тангэ и И. Ногучи во многом определило направление 

развития художественной мысли будущих поколений архитекторов и дизайнеров, 

ознаменовав новый этап в отношениях между человеком и садом, создателем и 

его творением: совершенствовалась каменная пластика, усложнялись геометри-

ческие принципы построения планировочной структуры, переосмысливались 

традиции, развивались идеи повышения эстетических и функциональных качеств 

архитектурно-ландшафтных объектов. 

Толчком к подъему в ландшафтной отрасли стали Токийские Олимпийские 

Игры 1964 г. и Всемирная выставка ЭКСПО-70 в Осака, в преддверии которых 

резко выросло количество государственных заказов на строительство общест-

венных парков, скверов, садов, благоустройство территорий спортивных 

комплексов и т.д. Интерес японцев к ландшафтной архитектуре усилился после 

проведения в 1964 г. в Токио 9-го Всемирного конгресса Международной 

федерации ландшафтных архитекторов (IFLA). Особенностью данного периода 

является то, что большинство архитектурно-ландшафтных объектов создавалось 

по западным моделям, при их разработке мало внимания уделялось 

национальным садовым традициям. Среди этого многообразия символом 

традиций мог являться лишь классический японский сад, который, по 

возможности, старались включить в структуру больших садово-парковых 

комплексов. Что касается самого японского сада, то в его развитии наметилась 
                                                 
1
 Tange K. The secret of the rock. P. 113. 
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тенденция отчетливо демонстрировать богатое историческое наследие садового 

искусства путем последовательного размещения в одном пространстве 

ландшафтных композиций, связанных с определенной эпохой. Проявление 

подобной тенденции было особенно заметно на примере создания 

экспозиционного комплекса Всемирной выставки ЭКСПО-70. На стадии 

разработки комплекса площадью 330 га, который планировался как гигантская 

площадка для выставочных павильонов достижений народного хозяйства 

различных государств мира, оргкомитетом ЭКСПО-70 было решено включить в 

его структуру японский сад как символ национальной культуры.  

Концепция японского сада ЭКСПО-70 отражала тему Всемирной  

выставки – «прогресс и гармония для человечества», а бегущий через весь сад 

поток символизировал прогресс человечества и ход времени (см. прил., рис. 140).  

В пространство сада, занимающего территорию площадью 26 га, входило четыре 

тематических зоны («древний сад», «средневековый сад», «сад нового времени» и 

«современный сад»), каждая из которых представляла определенную 

историческую эпоху. Этот сад демонстрировал собой не просто серию 

показательных садов каждого периода, а являлся единым садово-парковым 

ансамблем, отражающим эволюцию японской культуры. Примечательно, что идея 

размещать в пространстве одного комплекса несколько тематических садов в то 

время прослеживается в работах многих мастеров, среди которых были Наканэ 

Кинсаку (сад «Ракусуйэн» в святилище Дзѐнангу, 1967 г.) и Сигэмори Мирэй 

(сады святилища Мацуо-тайся, 1975 г.). 

Достижения в сфере производства строительных материалов в последней 

трети ХХ столетия привели к тому, что в ландшафтной архитектуре стали 

использовать бетон, металл, пластик, стекло, которые открывали новые 

возможности для архитекторов и дизайнеров. Пластичные и бесформенные по 

своей природе материалы приходили на помощь в тех случаях, когда 

традиционные оказывались неэффективными при решении современных задач. 

Ранние попытки эстетического освоения искусственных материалов в садах 

заключались в имитации природных моделей (проект детского культурного 
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центра Сѐнандай, г. Фудзисава, 1989 г.; водопад из пластика перед отелем «АНА» 

в г. Киото, 1986 г.). Однако в дальнейшем поиск полноценных, самостоятельных 

форм искусственного сада привел к появлению совершенно новых образов, 

являющихся символическим отражением эры высоких технологий. 

Необычное применение современным материалам в своих проектах нашел 

архитектор М. Ватанабэ (р. 1952). Созданные им ландшафтные композиции на 

территории общественного комплекса «Мура-но террас» (преф. Гифу, 1995 г.)  

и перед зданием музея «K-Museum» (Токио, 1996 г.) можно отнести к образцам 

искусственной среды, построенной по законам живой природы (см. прил.,  

рис. 147). Непоколебимой мощи архитектурных сооружений противопостав-

лялись гибкие и податливые ветру прутья из углеродного волокна. Эти прутья, 

подобно стеблям камыша, чутко реагировали на малейшие изменения внешней 

среды, подчиняясь природному ритму: порывы ветра заставляли прутья колы-

хаться на ветру; в темное время суток верхушки «стеблей» излучали мерцающий 

свет. Использование архитектором «высоких технологий» в организации 

архитектурно-ландшафтного пространства демонстрировало новый тип взаимо-

отношений между миром живой природы и искусственным миром, созданным 

человеком, когда элементы «второй природы» живут по законам «первой 

природы». 

Положительная динамика в развитии отрасли сохранялась до начала  

1990-х гг. Затем экономика Японии вступила в десятилетнюю полосу кризиса  

и процессы развития ландшафтной отрасли замедлились. Отмечалось снижение 

спроса на заказы и консультационные услуги (сокращение рынка), наблюдалось 

ухудшение качества обеспечения деятельности садово-парковых объектов, стал 

проявляться застой в развитии дизайнерской мысли. В 1985 г. на 23-м Всемирном 

конгрессе МФЛА, во второй раз прошедшем в Токио, были подняты вопросы  

о том, как использовать традиционные садовые технологии в планировании 

территорий рекреационного назначения, как расширить пространство частного 
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сада до зеленой зоны общегородского назначения и т.д.
1
 Все это говорит о том, 

что уже в то время перед создателями садов и парков остро стояла проблема 

сохранения культурных традиций в ландшафтном строительстве. 

Стремительное экономическое развитие Японии сопровождалось 

появлением ряда серьезных проблем. Ухудшение экологической обстановки в 

крупных городах и промышленных зонах, тепловое загрязнение, высокая 

плотность застройки, сокращение естественных рекреационных территорий и 

приусадебных хозяйств остро поставили вопрос о защите окружающей среды, 

восстановлении зеленых ресурсов и сохранении сельско-хозяйственных угодий в 

черте больших городов. Правительство было вынуждено сконцентрироваться на 

поиске эффективных решений этих проблем, и важная роль в этом отводилась 

ландшафтной архитектуре. Был принят комплекс мер, направленных на 

увеличение объема государственных заказов на строительство архитектурно-

ландшафтных объектов, разработаны новые схемы привлечения частных 

инвестиций в отрасль, приняты законы об охране окружающей среды и 

восстановлении зеленых ресурсов.  

К концу ХХ в. стала сильнее проявляться тенденция к созданию небольших 

«зеленых» островков в перенаселенных мегаполисах. Для того чтобы смягчить 

последствия урбанизации, архитекторы и дизайнеры сосредоточили свои усилия 

на организации мест, которые способствовали достижению гармонии между 

природой и человеком. К сожалению, не всегда эти места являлись японскими 

садами. Среди объектов ландшафтной архитектуры часто встречались объекты, 

построенные по принципу «механического» озеленения, в которых было сложно 

уловить не только традиционные черты, но и современные концептуальные 

решения. Авторы таких проектов, как правило, работали с минимальным набором 

выразительных средств, выдвигая на первый план рациональность и универсаль-

ность, что опять же подчеркивает присущий современным японцам западный 

прагматизм. Увеличение количества подобных объектов, широко востребованных 

                                                 
1
 Кимура К. Нихон-но дзоэн 1965–1984 (Ландшафтная архитектура Японии с 1965 по 1984 гг.) // Дзоэн дзасси. 

1985. 48 (4). С. 219–222. 
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обществом массового потребления, представляло потенциальную угрозу для 

будущего японской ландшафтной архитектуры и, в частности, японского сада как 

уникального вида искусства. Можно сказать, что начали сбываться предсказания 

исследователя И. Синдзи, который еще в 1994 г. утверждал, что «ландшафтная 

архитектура не сможет приспособиться к стилю жизни современного общества, 

которому требуется «дикое» разнообразие промышленных продуктов, и в погоне 

за заказами потеряет свою привлекательность, как это уже произошло с архитек-

турой и инженерией, утратит свои художественные качества и сущность»
1
. 

Смена предпочтений современного японского потребителя, во многом 

перенявшего западную систему ценностей, отрицательно сказалась на развитии 

японского сада. Некоторые типы традиционных садов (например, карэсансуй) 

перестали быть востребованы рынком из-за своей неприспособленности к  

быту современного горожанина. Сегодня для частного заказчика наибольший 

интерес представляют «удобные» ландшафты, предназначенные для повседнев-

ной жизни, которые в большинстве случаев эклектичны по своему стилевому 

решению и представляют собой необычное сочетание элементов интерьера, 

экстерьера и природных компонентов. Подобные тенденции были продиктованы 

желанием самостоятельно и с легкостью трансформировать свои сады под разные 

нужды, менять их облик, создавать определенное настроение с помощью 

варьирования цветочных композиций, декора, скульптуры, живых обитателей, 

различных предметов обихода, освещения, звуковых устройств и др.  

Традиционный японский сад не мог соответствовать этим условиям. Его 

возможности к изменяемости оказались не безграничными. Трансформация сада в 

соответствии с вышеуказанными требованиями нередко приводила к утрате связи 

с его духовными и эстетическими традициями. По этой причине часто 

наблюдался уход от традиций (либо их новая интерпретация) в творчестве 

современных мастеров, которые всегда стремились подстраиваться под желания 

заказчиков. Разумеется, все это время продолжали создаваться традиционные 

                                                 
1

 Синдзи И. Дзоэн сангѐрон-но котику нимукэта (О построении принципов ландшафтной индустрии) // 

Рандосукэпу кэнкю. 1994. №58 (2). С. 117. 
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типы садов с использованием устоявшихся планировочных приемов и техники 

создания ландшафтных композиций. Однако в стремлении соответствовать духу 

времени, быть оригинальным и запоминающимся предпочтение отдавалось 

проектам, в которых применялись новаторские идеи, основанные на 

художественном переосмыслении национальных или зарубежных традиций, и 

использовались новейшие достижения науки и техники. 

В сложившейся ситуации возник риск утраты идентичности японской 

ландшафтной архитектуры и дизайна, в связи с чем многие ученые и деятели 

искусства забили тревогу. Очевидным стал вопрос о необходимости возрождения 

интереса к традициям не только среди создателей, но и, прежде всего, среди 

потребителей. При содействии центральной и региональной властей были 

учреждены специальные организации, популяризирующие ландшафтное 

искусство среди населения. Так, в 2000 г. Токийской ассоциацией парков был 

основан «Колледж «Зелени и воды» для горожан» (яп. «Мидори то мидзу» но 

симин карэджи»), где любой желающий мог стать слушателем лекций ведущих 

специалистов в данной области, познакомиться с собранием фонда по ланд-

шафтному искусству. Для того чтобы привлечь общественное внимание к 

существующей проблеме правительство проводило различные тематические 

мероприятия (выставки, семинары и т.д.). Примером может служить ежегодное 

шоу «Hibiya Gardening Show»
1
, которое впервые было организовано несколь- 

кими ландшафтными ассоциациями при поддержке токийской администрации в  

2003 г. в честь 100-летия парка Хибия. Его целью было призвать специалистов к 

решению творческих и технических задач по озеленению города, познакомить 

всех желающих с концепциями ландшафтной архитектуры XXI в., пропаганди-

ровать «зеленые» стандарты жизни среди влиятельных и деловых кругов и т.д. 

Безусловно, проведение подобных мероприятий стимулировало и развитие 

дизайнерской мысли, без которой ландшафтная архитектура рискует превратиться  

в «серое» и безликое озеленение, лишенное всякой притягательности и 
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художественно-эстетической ценности. Призовых мест нередко удостаивались 

сады в традиционном стиле, что говорит об их непреходящей ценности. 

Среди мастеров, которые активно говорят о необходимости сохранения 

исконно японских духовных и эстетических традиций, можно выделить ланд-

шафтного архитектора Масуно Сюммѐ (р. 1953), настоятеля дзэнского храма 

Кэнкодзи (г. Йокогама). Масуно уделяет особое внимание проблемам взаимо-

действия человека и города, человека и природы, человека и религии. Своим 

творчеством мастер демонстрирует, как японские традиции могут гармонично 

сосуществовать с современным миром. Оригинальность профессиональных 

решений Масуно во многом обусловлена обращением к дзэн-буддизму и как 

следствие к карэсансуй. Несмотря на необычную форму художественного 

выражения, отличающуюся особой пластикой, внутреннее содержание садов, 

созданных Масуно, согласуется с принципами учения Дзэн и отражает его суть  

в представлении современного человека. Для Масуно, который называет себя 

последователем учителя Мусо Сосэки, создание садов – способ самовыражения, 

через который он постигает истину. Разумеется, его работы отличаются от садов 

Мусо использованием современных материалов или особой пластикой 

обработанных камней, но в них присутствует тот же дух созидания. Масуно 

использует ту же практику, что и Мусо много лет назад, а именно, материализует 

вымышленные образы своего идеального мира в пространстве сада. Важным 

элементом практики является медитация. Она помогает достичь особого 

состояния (самадхи), когда разум освобождается и открывается способность 

полностью сливаться с пространством и концентрироваться на элементах дизайна.  

Свой оригинальный подход к созданию ландшафтов Масуно объясняет 

следующим образом: «Процесс создания сада начинается с осмотра участка.  

На месте я стараюсь тщательно изучить окружающую атмосферу и почувствовать 

дыхание пространства, обращаясь к практике медитации. Затем я делаю 

предварительные наброски и приступаю к подбору материалов. Я очень 

внимательно подхожу к этому процессу, иногда он занимает всѐ мое свободное от 

служения в храме время. Обдумывание композиции сада проходит в полной 
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концентрации на всех элементах. Когда я мысленно расставляю камни и растения 

на участке, меня полностью поглощает внутренний диалог, происходящий между 

всеми элементами. Главная роль здесь отводится камням, у них есть душа, и они 

сами подсказывают мне, как их лучше использовать. То же можно сказать о 

растениях. Так, постепенно, элемент за элементом, складывается композиция 

сада, и я достигаю момента, когда инстинктивно чувствую, что всѐ сделал 

правильно»
1
. 

Сады в духе Дзэн, созданные Масуно, призывают посетителей принять 

более простое и спокойное видение мира, проникнуть в суть вещей, в природу 

реальности. Многие его ландшафтные произведения находятся в плотно 

застроенных районах больших городов, поэтому архитектор, проектируя их, 

стремился не столько компенсировать дефицит природного окружения, сколько 

предоставить возможность человеку воссоединиться с природой, ощутить ее 

благотворное влияние, услышать ее звуки, почувствовать ее запахи, которые в 

повседневной жизни мы перестали замечать. В одном из своих ранних проектов – 

сад посольства Канады в Токио (1991 г.), он, используя традиционные символы 

различных культур и подчеркивая географические и геологические особенности 

Канады и Японии, искусно воплотил образы двух стран в пространстве одного 

сада и в абстрактной форме выразил особенности современного мира. В отеле 

«Кодзимати кайкан» (Le Port) в 1998 г. архитектор создал три небольших сада, 

имитирующих тихую горную местность (см. прил., рис. 148); а в саду отеля 

«Серулеан Тауэр Токю» (2001 г.), расположенном в одном из самых шумных 

районов Токио, Масуно посредством скульптурно обработанных камней и гравия 

сформировал композицию, которая передавала образ морских волн, набегающих 

на берег (см. прил., рис. 149)
 2

. По мнению мастера, созерцание этих садов 

способствует концентрации на внутреннем состоянии и погружении в глубины 

                                                 
1
 Масуно С. Философия идеального пространства : монолог Сюммѐ Масуно / записали С. Мостовой и А. Мостовая 

// Urban Magazine. 2014. № 2 (03). С. 38–40. 
2
 Мостовой С.А. Ландшафтное искусство Японии … С. 139–142; Landscapes in the spirit of Zen : A collection of the 

work of Shunmyo Masuno // Process : Architecture. 1995. Special Issue No. 7. P. 24–29. 
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собственного сознания, помогает уйти от повседневной суеты и обрести 

внутреннее спокойствие. 

Создание природной атмосферы для успокоения и восстановления 

душевных сил в условиях мегаполиса – несомненный вызов архитекторам и 

дизайнерам всего мира. Однообразие и чудовищная геометрия зданий, 

агрессивная визуальная среда города усиливают оторванность человека от 

природы. Традиционная японская архитектура всегда была органично связана с 

окружающим ландшафтом: внутреннее и внешнее пространство составляли 

единое целое. Однако современные крупные архитектурные сооружения часто 

становятся «стенами», строго разделяющими пространство на внешнее 

(природное) и внутреннее (искусственное), что усиливает визуальную и 

психологическую изолированность людей от окружающей среды и лишает их 

возможности принимать участие в жизни города. Японские архитекторы частично 

решили эту проблему, прибегнув к созданию необычных архитектурно-

ландшафтных сооружений (сады на крышах, многоярусные сады, вертикальные 

сады и др.), которые не только позволили сгладить монотонность и холодную 

деловитость зданий, придать городской среде природную окраску, снизить 

тепловое загрязнение, но и стали социально значимым местом, способствующим 

объединению людей, их общению с природой. 

В 2003 г. архитектор Ё. Сасаки (р. 1947) представил необычный проект 

«Сада с рисовыми полями» на крыше одного из зданий бизнес-комплекса 

«Роппонги Хиллз» в Токио. Цель проекта заключалась в создании особого места, 

где бы осуществлялось культурное взаимодействие городского жителя с 

природой. Этот сад дал токийцам уникальную возможность ощутить природу в ее 

жизненных циклах, и даже стать участником регулярных мероприятий по посадке 

и сбору урожая риса, приготовлению рисовых лепешек. Такой способ общения 

между человеком и природой, по мнению архитектора, обогащает культуру 

мегаполиса. Сад можно увидеть лишь с верхних этажей окружающих его зданий. 

Автор концепции намеренно «спрятал» его на крыше, предполагая, что 

посетители будут открывать для себя этот маленький островок японской природы 
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случайно, неожиданно и хранить воспоминание о нем в своей душе (см. прил.,  

рис. 150). 

Особый интерес для исследования также представляет успешно 

реализованный в 2007 г. проект общественно-делового центра Токио Мидтаун, на 

примере которого можно получить представление о последних тенденциях 

градостроительного планирования в Японии с учетом потребностей современного 

общества. В 2002 г. правительство приняло постановление «О возрождении 

городов»
1
, согласно которому крупные города будущего должны развиваться за 

счет капитала, ноу-хау частных предприятий и быть приспособленными к нуждам 

населения. Для обеспечения устойчивого развития городов и повышения их 

международной конкурентоспособности было рекомендовано перейти от модели 

расширения к модели компактного развития, поставив во главу угла решение 

транспортных проблем, обеспечение максимальной безопасности городской 

инфраструктуры в случае стихийных бедствий, создание комфортной среды для 

проживания горожан в соответствии с высокими экологическими стандартами. 

Авторы проекта особое внимание уделили организации открытого 

пространства. Характерные для Токио проблемы (высокая плотность застройки, 

тепловая загрязнѐнность и др.) подвигли девелопера на создание в этом районе 

обширной садово-парковой зоны, которая должна была стать важным элементом 

развития общественной инфраструктуры исторического центра и улучшить 

качество городской среды. Так родилась концепция «Многообразие в зелени» 

(Diversity on the Green), ориентированная на формирование новых ценностей 

идеального города XXI века, утопающего в зелени. 

Архитектурно-ландшафтная организация комплекса представляла собой 

сочетание открытых пространств различного типа: площадь перед главным 

входом, парковая зона, свободная площадка (газон), террасы, озелененные крыши 

зданий (см. прил., рис. 151). В дизайне ландшафта авторы отдали предпочтение 

европейскому стилю и современным материалам. Такой подход к организации 

                                                 
1
 Постановление Правительства Японии от 19.07.2002 г. «О возрождении городов». URL: http://www.kantei.go.jp/jp/ 

singi/tiiki/toshisaisei/07kanren/index.html (дата обращения: 15.02.2015). 
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среды объясняется стремлением создать многофункциональное общественное 

пространство, отвечающее трендам глобальной архитектуры. В то же время, 

присутствие растений с местным сезонным колоритом (бамбук, сакура и др.), 

внимание к деталям, гармоничное сочетание природных материалов говорит  

о том, что архитекторы подчеркнуто демонстрируют связь с национальными 

японскими садовыми традициями. В структуру комплекса также вошел японский 

сад, который существовал здесь с давних времен. С 1636 г. на этой территории 

располагалась резиденция феодала Мацудайра Нагатоноками (Мори Хидэнари)  

из княжества Хаги
1
. В ней находился сад с большим водоемом и водопадами.  

В 1864 г. резиденция была разрушена, а в 1871 г. земля перешла в госу-

дарственное управление и впоследствии была передана под военную базу.  

В 1963 г. сад был превращен в общественный парк. Во время строительства Токио 

Мидтаун сад реконструировали и объединили с основной парковой зоной
2

. 

Присутствие исторического сада в современном деловом комплексе решало сразу 

несколько важных задач: 1) повышало качество городской среды; 2) являлось 

символом национальной культуры, связанным с историей города; 3) увеличивало 

туристическую привлекательность района. 

Обострение дефицита свободных территорий под ландшафтное строи-

тельство способствовало развитию технологий создания садов на крышах зданий 

и на вертикальных плоскостях. Это направление в ландшафтной архитектуре 

получило высокие темпы развития и показало свою эффективность в улучшении 

экосистемы городского пространства, а также в борьбе с «островами тепла». 

Результаты экспериментов японских ученых свидетельствуют о том, что приме-

нение растительного покрова на крышах зданий вдвое снижает температуру 

нагревания поверхности кровли в дневное время, что, в конечном счете, приводит 

к понижению температуры окружающей среды
3
. По данным Исследовательского 

                                                 
1
 Эдо Адзабу оясики тоти варисаси дзу (План резиденции феодала в Эдо Адзабу), [16--] : бумага, тушь // 

Префектуральный архив Ямагути. 
2
 Мостовой С. Токио Мидтаун : регенерация городских территорий японской столицы // Urban Magazine. 2015.  

№ 1 (06). С. 108–109. 
3
 Коэн мидорити мануару 2005 (Руководство по администрированию парков и зеленых зон, 2005 г.) / сост. 

Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT). Токио : Нихонкоэн рѐкути кокан, 

2005. С. 11. 
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института Яно, общая площадь озеленения крыш в Японии с 2000 по 2007 гг. 

увеличилась в 2,5 раза и составила 443 тыс. м
2
; общая площадь вертикального 

озеленения за тот же период выросла в 15,6 раз (50 тыс. м
2
)

1
. Таким образом, 

развитие инженерии и технологий озеленения предоставили японскому саду шанс 

на вторую жизнь, «оторвав» его от земли и заполнив им пустые пространства 

архитектурных сооружений. 

Высокую оценку среди японских специалистов получил проект террасного 

сада культурно-информационного центра Acros Fukuoka, расположенного в 

деловом районе города Фукуока (см. прил., рис. 152, 153). Основная идея проекта, 

разработанного в 1990 – 91 гг., заключалась в увеличении площади озеленения 

центрального парка Тэндзин за счѐт использования ступенчатой кровли 

примыкающего к нему здания. После завершения подготовительного этапа  

в 1995 г. на тринадцати террасах разбили сад, который, согласно авторской 

концепции, олицетворял лесную гору. Главная тема сада – «Гора цветов, птиц, 

ветра и луны» – отражала традиционные для японской эстетики идеалы красоты 

каждого времени года. Архитекторы создали сезонные образы «горы», используя 

растения в соотношении 40% – листопадные, 60% – вечнозелѐные. В восточной 

части «горы» на четырех нижних террасах был устроен каскад. Террасы 

соединялись между собой лестничными маршами, что позволяло свободно 

подниматься на «гору» и погружаться в мир природы
2

. Авторы предпочли 

традиционному японскому саду растительный ландшафт с отдельными 

традиционными элементами – распространенная практика в современной 

ландшафтной архитектуре. Дизайн настоящего сада в первую очередь 

определялся задачами городского озеленения. В этих условиях японский сад 

оказался словно растворенным в искусственно созданном пространстве, указывая 

на то, что иногда достаточно всего лишь сделать тонкие намеки на традиционный 

сад, чтобы выразить его самую главную сущность. 

                                                 
1
 Окудзѐ рѐкка : хэкимэн рѐккасидзѐ-но гэндзѐ то дзюѐ ѐсоку (Состояние и перспективы рынка озеленения крыш и 

стен). Токио : Яно кэйдзай кэнкюдзѐ, 2008. С. 5–7, 10. 
2
 Мостовой С., Мостовая А. Ландшафтная архитектура в условиях современного японского мегаполиса // Urban 

Magazine. 2014. № 1 (02). С. 93–94. 
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В последние десятилетия ХХ в. Япония вступила в глобальные 

интеграционные процессы, и национальная культура стала активно интерна-

ционализироваться, постепенно утрачивая свою самобытность. В этих условиях 

японский сад как уникальное культурное явление показал невероятную стойкость 

благодаря способности меняться и адаптироваться к современной среде. 

Переосмысление национальных традиций, использование новейших достижений 

науки и техники открыли для японского сада новые пути развития. Одновременно 

в ландшафтном искусстве шел процесс возвращения и закрепления традиций, что 

способствовало сохранению культурно-исторических корней нации. Являясь 

материальным воплощением духовной культуры Японии, классический японский 

сад стал широко экспортироваться в другие страны как символ мира и идеал 

природной красоты. 

 

Последняя треть XIX в. прошла под знаком вестернизации, затронувшей все 

стороны жизни японского общества. После «открытия» миру Япония ощутила 

свою неполноценность в сравнении с передовыми странами Запада и всеми 

силами стремилась достичь их уровня развития. Были проведены многочисленные 

реформы, модернизирована индустриальная база страны. В первой половине 

периода Мэйдзи отмечалась тенденция заимствовать как можно больше 

европейских знаний в архитектуре. Деятельность иностранных архитекторов 

способствовала быстрому преобразованию средневековых японских городов в 

современные города с проспектами, благоустроенными улицами и парками. 

Постановление правительства от 1873 г. об учреждении общественных парков 

способствовало активному развитию публичного пространства. Тенденция 

всеобщей европеизации прослеживалась и в сфере частного строительства.  

В особняках новой элиты широкую популярность получили сады в европейском 

стиле, которые использовались для проведения светских приемов. В то же время, 

в ансамбль нередко входил традиционный сад. В одних случаях наблюдалось 

независимое существование и тех и других садов, но встречалось и внедрение в 

традиционные сады отдельных принципов западного садоустройства.  
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Во второй половине периода в обществе обострились националистические 

настроения, и отношение к европейским нововведениям стало меняться. 

Актуальным стало обращение к исконно японским традициям, усилился интерес к 

конфуцианским догматам и историческому наследию страны. Интенсивное 

накопление капитала вызвало подъем в строительстве особняков и садов. 

Представители нового правящего класса предпочитали иметь сады, насыщенные 

богатыми природными красками и отражающие величие естественного 

ландшафта. Сложная пейзажная структура садов Эдо, печальная атмосфера 

чайных садов, символизм и аскетизм садов карэсансуй уже их не интересовали. 

Заметную роль в садовом искусстве того времени сыграли генерал А. Ямагата и 

садовник Д. Огава. В период Мэйдзи многих японцев также стали привлекать 

исторически значимые предметы искусства, памятники архитектуры, природные 

камни и т.д., которые они собирали в своих садах, что непосредственно 

отражалось на художественном облике рукотворных ландшафтов. 

Агрессивная экспансионистская политика Японии в первой половине ХХ в. 

на несколько десятилетий затормозила развитие японского сада. Все средства 

направлялись на военные нужны, и в этих условиях сады считались излишней 

роскошью. Несмотря на это с начала ХХ в. японское садовое искусство уже 

включилось в общемировые культурные процессы, развиваясь под сильным 

влиянием интернациональных модернистских течений. Традиционные модели 

сада (карэсансуй, родзи) подверглись значительному упрощению и обобщению. 

Были пересмотрены их эстетическая и духовная основы. Акценты стали 

расставляться в сторону полезности, практичности, лаконичности. Пространство 

сада наполнилось геометрическими формами и пластичными объемами. 

Определяющим при построении композиционного образа было глубоко 

индивидуальное художественное восприятие автора, продиктованное духовными 

потребностями современного общества.  

Со второй половины 1950-х гг., восстановившись после поражения во 

Второй мировой войне, Япония вступила в период бурного экономического роста. 

Проведение XVIII Олимпийских игр в Токио (1964 г.) и Всемирной выставки 
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ЭКСПО-70 в Осака (1970 г.) дало толчок развитию ландшафтной индустрии. 

Современная архитектура и строительные технологии способствовали появлению 

садов, которые отражали характер массивных и прочных бетонных конструкций, 

протяженных пластичных поверхностей. Творческие эксперименты над японским 

садом продолжались всю вторую половину ХХ столетия: внедрялись 

искусственные материалы (бетон, стекло, металл и др.), камни подвергались 

разнообразной декоративно-художественной обработке и несли в себе новую 

эстетику. Бурный экономический рост, интенсивная застройка городов, 

сокращение свободных площадей, нехватка природного окружения привели к 

появлению оригинальных форм сада. В конце ХХ в. он предстал в разных 

субстанциях: 1) объект инженерного озеленения; 2) символ национальной 

культуры; 3) место встреч и общения по интересам; 4) место безмолвного 

созерцания; 5) объект современного искусства; 6) объект «второй природы».  

С вовлечением Японии в глобальные интеграционные процессы в стране остро 

встал вопрос о сохранении идентичности японского сада как важного 

национального символа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возникновение и развитие японского сада отражает культурно-

исторические процессы становления японского общества. На протяжении своей 

многовековой истории сады являлись важным элементом культуры и быта,  

имели большую духовную и материальную ценность. Садовое искусство 

оказывало значимое воздействие на духовно-эстетические стороны развития 

общества. Сад отражал потребности человека выразить идеальную природу и 

приблизить ее к жилищу, найти тихое и уединенное место для практики 

углубленного безмолвного созерцания, создать площадку для проведения 

различных церемоний, официальных и религиозных ритуалов, развлекательных 

мероприятий, активного отдыха и спортивных состязаний и т.д.  

В эволюции сада отчетливо прослеживается пять этапов. Первый этап  

(VI – VII  вв., период Асука) характеризуется воспроизведением моделей 

древнекорейских садов. Второй этап (VIII – XII вв., периоды Нара – Хэйан)  

связан с формированием эстетических основ пейзажного искусства и созданием 

базовой модели сада на основе китайских заимствований. Третий этап  

(XIII – XVI вв., периоды Камакура – Муромати) знаменует переход от 

чувственного восприятия пейзажных композиций к духовному восприятию – 

внутреннему диалогу между человеком и садом, вследствие чего происходит 

трансформация рукотворных пейзажей от природных к «сухим». Этот этап 

отмечается возникновением садов карэсансуй, отражающих идеи дзэн-

буддийского учения. Четвертый этап (втор. пол. XVI – сер. XIX вв., периоды 

Момояма – Эдо) – период наивысшего расцвета садового искусства: с одной 

стороны, сады родзи и цубонива отражали замкнутый и «закрытый» мир чайной 

церемонии и городского дома, а с другой – многофункциональные сады даймѐ, 

величественные по масштабу со сложной планировкой, демонстрировали  

желание феодалов выделиться и показать свое могущество. На пятом этапе  

(кон. XIX – нач. XXI вв., период Мэйдзи – наст. вр.) сады обретают качества, 

продиктованные социально-экономическими условиями нового и новейшего 
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времени: японские садовые традиции впитывают в себя западные идеалы; под 

сильным влиянием интернациональных модернистских течений сады больше 

походят на произведения современного искусства, а не природные творения, 

выражают мировоззрение и настроение отдельно взятой личности, идеалы 

искусственной красоты, а не традиционные религиозные ценности. 

Основными факторами, определившими вектор развития японского сада, 

были политический и религиозный. Внешнеполитический курс правительства 

Ямато оказал решающее влияние на формирование садового искусства. 

Установление официальных контактов с древнекорейскими государствами Пэкче 

и Силла в VI – VII вв. способствовало распространению в Японии буддизма. 

Ранние формы японского сада повторяли корейские образцы и отражали 

буддийское мировоззрение. Развитие дипломатических отношений с Китаем в 

VIII в. привело к возникновению базовой формы сада, которая имела очевидное 

сходство с моделями садов стран Восточной Азии. Разрыв отношений  

с Китаем в IX в. вызвал длительную изоляцию страны, и постепенно китайские 

заимствования обрели другую окраску. В результате сложились типы садов  

(сады в стиле синдэн-дзукури, храмовые сады буддизма Чистой Земли, 

многофункциональные сады даймѐ), в структуре которых органично слились как 

заимствованные традиции, так и уникальные черты, отличающие их от садов 

других культур. К исключительно японским достижениям можно отнести сады  

с «сухими пейзажами» (карэсансуй), чайные сады (родзи) и малые сады 

(цубонива). Их художественно-пространственная основа строилась уже на 

собственных приемах и новациях. 

До широкого заимствования японцами материковых религиозно-

философских концепций и государственного устройства на территории Японии 

существовали древние сакральные сооружения, представляющие собой самые 

ранние формы рукотворных ландшафтов. Устройство и функциональное 

предназначение этих ландшафтов существенно отличались от садов, созданных 

по корейским канонам. Как правило, они располагались обособленно и  

не являлись частью пространственной структуры жилища человека.  
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Тем не менее, принципы построения некоторых природных объектов (водоемы 

синти и острова синто, рвы могильных курганов (кофун), каналы и ручьи) могли 

повлиять на формообразование японского сада. Установление контактов со 

странами Восточной Азии привело к осознанию японцами важной роли сада в 

жизни человека. Государство стало уделять внимание строительству садов; были 

созданы специальные управления, отвечающие за планирование и содержание 

садов. Поддержка буддизма на государственном уровне способствовала 

распространению в садовом искусстве буддийских идей. В период позднего 

средневековья политика сѐгунского правительства, направленная на ослабление 

военной мощи крупных феодалов, вызвала широкомасштабное строительство 

садов в феодальных имениях по стране и в резиденциях г. Эдо. Курс 

правительства Мэйдзи открыл новые перспективы для развития садов, что 

выразилось в создании первых общественных садово-парковых комплексов, 

внедрении западных принципов в садостроительство. Усиление националисти-

ческих взглядов в политической жизни страны конца ХIХ – начала ХХ вв. 

содействовало возрождению традиционных канонов в садовом искусстве.  

После Второй мировой войны государственные меры были направлены на 

формирование современной ландшафтной отрасли для обеспечения городского 

населения «зелеными» ресурсами и улучшения условий жизни. 

Идейно-образный строй садовых объектов формировался на основе 

сложной религиозно-философской системы, которая складывалась из элементов 

синтоизма, буддизма, даосизма и конфуцианства. Каждая из этих 

мировоззренческих концепций по-разному проявлялась в садовом искусстве, 

однако в комплексе они выработали уникальный характер японского сада. 

Влияние религии на садовое искусство стало ослабевать лишь с конца ХIХ в., 

после того как страна вступила на путь модернизации по западной модели. 

На протяжении своей истории сад был тесно связан с архитектурой, 

живописью, литературой и эстетикой. Сад являлся неотъемлемой частью 

архитектуры: ландшафт и архитектурные сооружения были слиты в единое 

гармоничное пространство. Местоположение и размеры садовых объектов 
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определялись исходя из общего архитектурного замысла комплекса: в дзэнских 

монастырях под сады отводились небольшие свободные площадки между 

строениями храма и ограждением, в резиденциях крупных феодалов сад занимал 

площадь в несколько раз большую, чем архитектурные сооружения. В ХХ в. 

значение архитектуры заметно выросло: с одной стороны, архитектура стала 

довлеть над садом и гармоничная связь с ним стала разрушаться, с другой – 

усилился синтез архитектуры и сада, что дало толчок развитию его оригинальных 

форм. Влияние живописи на садовое искусство также было значительным.  

В период Муромати плоскостное изображение пейзажей на монохромных 

тушевых картинах воссоздавали в трехмерном пространстве ландшафта.  

В ХХ в. абстрактная живопись привнесла в композицию сада геометрические 

формы, необычные цветовые сочетания и т.д. Связь литературы с садовым 

искусством ярко прослеживается в садах периода Эдо. Сюжеты литературных 

произведений нередко становились лейтмотивом ландшафтных композиций. 

Пространственная среда отражала художественное мышление японцев, 

основанное на таких традиционных категориях в японской эстетике, как моно-но 

аварэ, югэн, ваби, саби. Эти категории в совокупности определили специфические 

художественно-эстетические признаки японского сада (сезонная изменчивость, 

скрытая и простая красота, патина времени, сдержанность в красках, 

лаконичность и т.д.). 

Влияние китайской культуры на садовое искусство Японии сохранялось 

практически на протяжении всей истории вплоть до середины XIX в. Каждое 

заимствование с течением времени подвергалось трансформации и трактовалось 

уже как собственное изобретение. С появлением в стране в XVI в. европейцев и 

распространением их знаний в области религии, науки, техники и искусства 

японский сад впервые испытал непродолжительное воздействие европейской 

культуры, что способствовало обогащению его ландшафтных форм. В сады 

пришли христианская символика, виста, линейная перспектива, золотое сечение  

и др. В период Мэйдзи открытие страны миру и активная вестернизация всех  

сфер жизни общества ознаменовали новый поворот в развитии садостроительства. 
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При создании садов стали широко применяться западные приемы и технологии.  

В ХХ в. сад обрел принципиально новый облик, основой построения 

ландшафтных композиций стало не банальное копирование классических 

японских творений и не слепое подражание западным образцам, а использование 

собственных традиций в ином качестве, поиск оригинальных форм их выражения. 

Японские мастера не остались в стороне от международных тенденций в 

искусстве первой половины ХХ в.: акценты в их творчестве сместились в сторону 

индивидуальности, функциональности и причастности к современному искусству. 

Путь развития сада во многом определяли его создатели и владельцы. 

Строительство садов было делом трудоемким и затратным, которое могли себе 

позволить, в первую очередь, представители высшего класса. Как правило, 

собственники лично принимали участие в планировании садов, стремясь отразить 

в них свои духовно-эстетические воззрения. В зависимости от эпохи владельцами 

и создателями садов была та или иная социальная группа. На раннем этапе 

владельцами являлась преимущественно знать, а роль строителей осуществляли 

иммигранты из Кореи и Китая. Позднее сады предназначались для 

священнослужителей и феодалов даймѐ, а для их создания приглашали 

буддийских монахов исидатэсо (букв. «монахи, устанавливающие камни»).  

В период средневековья к строительным работам нередко привлекали людей из 

низших слоев общества (каварамоно). Популяризация чайной церемонии 

способствовала развитию навыков садостроения среди мастеров чая. Рост 

благосостояния городского сословия привел к распространению садов в среде 

купцов и ремесленников, причем зачастую их планированием занимались сами  

же владельцы. В период Мэйдзи сады стали символом нового времени, 

основными заказчиками садов являлись представители буржуазной верхушки,  

а создателями – потомственные садовники уэкия. 

В ХХ столетии японский сад стал играть роль посредника в культурном 

диалоге между поколениями, а также между Японией и другими странами.  

В пространственном отношении он выражал основы традиционной культуры и 

бережливое отношение к ней японского общества. В конце ХХ в. сад предстал в 
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разных субстанциях: 1) объект инженерного озеленения; 2) символ национальной 

культуры; 3) место встреч и общения по интересам; 4) место безмолвного 

созерцания; 5) объект современного искусства; 6) объект «второй природы».  

В современном мире японский сад продолжил свое развитие за пределами Японии, 

что способствовало укреплению взаимоотношений между разными культурами в 

формате диалога «человек – природа». 
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Табл. 1. Основные исторические периоды Японии 

Исторический период Начало Окончание Культурная эпоха 

Дзёмон 

 

Древний период 

 

ок. 12 тыс. лет 

до н.э. 

ок. III в. до 

н.э. 

«Культура Дзёмон» 

Яёй 

 

ок. III в. до 

н.э. 

III в. н.э. 

 

«Культура Яёй» 

Кофун III в. н.э. 593 г. «Культура Кофун» 

Асука Раннее 

средневековье 

593 г. 710 г. «Культура Асука», 

«Культура Хакухо» 

Нара 710 г. 794 г. «Культура Тэмбё» 

Хэйан 794 г. 1185 г. «Культура Конин-Дзёган» 

(Ранний Хэйан), «Культура 

Кокуфу», «Культура 

Инсэки» 

Камакура Зрелое 

средневековье 

1185 г. 1333 г. «Культура Камакура» 

Муромати 1336 г. 1573 г. «Культура Китаяма», 

«Культура Хигасияма» 

Адзути-

Момояма 

Позднее 

средневековье 

1573 г. 

 

1600 г. 

 

«Культура Момояма» 

Эдо 1603 г. 1868 г. «Культура Канъэй» 

(Гомидзуноо), «Культура 

Гэнроку» (Культура 

горожан), «Культура Касэй» 

(Поздний Эдо) 

Мэйдзи Новое и  

новейшее  

время 

1868 г. 1912 г. «Культура Бунмэй кайка» 

(Цивилизация) 

Тайсё 1912 г. 1926 г.  

Сёва 1926 г. 1989 г.  

Хэйсэй 1989 г. –  
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1
5
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Рис. 1. Священный камень (ивакура) в святилище Юмия-дзиндзя, преф. Нагано

Рис. 2. Священный водоем и острова (синти и синто) в святилище Кибицу-
дзиндзя, преф. Окаяма (по схеме М. Сигэмори, 1976)
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Рис. 3. Древний источник Дзёнокоси-исэки, преф. Миэ

Рис. 4. Древний источник Дзёнокоси-исэки, преф. Миэ. План (Национальный 
научно-исследовательский институт культурного наследия, г. Нара, 2006)
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Рис. 5. Священная территория в святилище Исэ (Внешнее святилище),  
преф. Миэ

Рис. 6. Место поклонения богам в святилище Симогамо-дзиндзя, Киото.  
План археологических раскопок
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Рис. 7. Пруд Исигами-исэки, преф. Нара, VII в. План водоема по материалам 
археологических раскопок (Нац. н.-и. ин-т культ. наследия, г. Нара, 2006)

Рис. 8 (слева). Каменные изваяния человеческих фигур, VII в. (Токийский 
национальный музей)
Рис. 9 (справа). Скульптура Сумеру (Сюмисэн), VII в. (Токийский националь-
ный музей)
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Рис. 10. Древний сад Асукакё-ато энти, преф. Нара, VII в. План археоло-
гических раскопок (Нац. н.-и. ин-т культ. наследия, г. Нара, 2006)

Рис. 11. Южный пруд древнего сада Асукакё-ато энти, преф. Нара, VII в.  
(Нац. н.-и. ин-т культ. наследия, г. Нара, 2006)
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Рис. 12 (слева). Изображение горы Сумеру на статуе Будды в храме Тодайдзи,  
преф. Нара, VIII в.
Рис. 13 (справа). Гора Сумеру. Иллюстрация из энциклопедии «Вакан сансай 
дзуэ», XVIII в.

Рис. 14. Схематичное изображение буддийского мира (по схеме А. Садаката, 
1973)
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Рис. 16 (слева). Столица Чанъань, династия Тан (КНР). План 
Рис. 17 (справа). Столица Хэйдзёкё (Япония). План

Б О Х А Й

Я П О

Н
И

Я

С
И

Л
Л

А

Шанцзин Лунцюаньфу

Чжунцзин Сяньдэфу

Чанъань
Лоян

Кёнджу
Асука – Хэйдзёкё

Т А Н
(Китай)

Рис. 15. Карта Восточной Азии VII – VIII вв. («Хигаси адзиа-но кодай энти», 
2005)
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Рис. 18. Императорский дворец Хэйдзёкю, преф. Нара (Япония), VIII в. План 
(«Хигаси адзиа-но кодай тодзё», 2003)

Рис. 19 (слева). Дворец Дамин, Чанъань, династия Тан (КНР). Фрагмент плана 
города Чанъань («Хигаси адзиа тодзё-но хикаку кэнкю», 2011)
Рис. 20 (справа). Дворец Верхней столицы Лунцюаньфу государства Бохай, 
совр. пров. Хэйлунцзян (КНР). План (Нац. н.-и. ин-т культ. наследия, г. Нара, 
2005)
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Рис. 21. Сад Тоин во дворце Хэйдзёкю, преф. Нара (Япония), VIII в. План сада 
по материалам археологических раскопок (Нац. н.-и. ин-т культ. наследия,  
г. Нара, 2006)

Рис. 22. Пруд Анапчи дворца Вольсон, Кёнджу (Южная Корея), VII в. План 
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Рис. 23. Сад кёкусуй «Кюсэки тэйэн», преф. Нара (Япония), VIII в. План сада 
по материалам археологических раскопок (Нац. н.-и. ин-т культ. наследия,  
г. Нара, 2006)

Рис. 24 (слева). Цао И. Павильон Орхидей. Фрагмент свитка, XVII в.
Рис. 25 (справа). Водный канал павильона Посокчонг, г. Кёнджу (Южная 
Корея), VIII в. 
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Рис. 26 (слева). Сад Синсэнъэн, Киото (Япония), IX в. (С. Ота, 1987)
Рис. 27 (справа сверху). Восточный сад дворца Верхней столицы Лунцюаньфу 
государства Бохай, совр. пров. Хэйлунцзян (КНР). Фрагмент плана (Нац. н.-и. 
ин-т культ. наследия, г. Нара, 2005)
Рис. 28 (справа снизу). Дворец Синцин, Чанъань (КНР)
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Рис. 30. Макет ансамбля Хигаси-сандзё-доно в стиле синдэн-дзукури (Музей 
культуры Киото)

Рис. 29. Архитектурная планировка ансамбля в стиле синдэн-дзукури («Каоку 
дзакко», 1842)
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Рис. 32. Дворец Каяноин, Киото. Фрагмент свитка «Комакурабэ гёко эмаки», 
XIV в. (Художественный музей памяти Кубосо, г. Идзуми)

Рис. 31. Дворец Рокудзёин, Киото, пер. Хэйан. План (С. Ота, 1987)
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Рис. 34 (слева). Сад храма Бёдоин, преф. Киото, XI в. План
Рис. 35 (справа). Сад храма Моцудзи, преф. Иватэ, XII в. План

Рис. 33. Схематичное изображение мандалы Тайма (С. Ота, 1987)
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Рис. 37 (слева). Буддийская триада Амида-сандзон, XII в.
Рис. 38 (справа сверху). Каменная композиция сандзон в саду Сёсэйэн, Киото
Рис. 39 (справа снизу). Водопад Накосоно-таки (сандзон) в саду Сагаин 
(Осаваикэ), Киото
 

Рис. 36. Репродукция свитков «Сакутэйки», XIII в. (Архив префектуры Киото)
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Рис. 41. Китайская геомантия (фэншуй)
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Рис. 40. Взаимопорождение и взаимопреодоление «пяти элементов» (у син)
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Рис. 43 (слева). Роспись с изображением Пэнлай на деревянной лаковой 
шкатулке, период Хэйан (Токийский национальный музей)
Рис. 44 (справа). Изображение Пэнлай на бронзовом зеркале, период Муромати 
(Художественный музей памяти Кубосо, г. Идзуми)

Рис. 42. Гора Пэнлай. Иллюстрация из китайской исторической энциклопедии 
«Сань цай ту хуэй», 1607 г.
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Рис. 46. Буддийский монастырь Сёмёдзи, Камакура, XIII в. Рисунок монаха 
Танъэй, 1323 г.

Рис. 45. Структура храмового комплекса по системе ситидо-гаран
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Рис. 47. Храмовый комплекс Кэнтёдзи, Камакура, XIII в. План
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Рис. 49. Сад храма Сайходзи, Киото, XIV в. Водопад Рюмонбаку 

Рис. 48. Сад храма Сайходзи в XIV в., Киото. План (Т. Ито, 1998)
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Рис. 51. Фрагмент текста о десяти пейзажах храма Тэнрюдзи из «Записей 
учителя Мусо», XIV в.

Рис. 50. Мусо Сосэки
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Рис. 52. Сад храма Тэнрюдзи, Киото, XIV в. Иллюстрация из сборника «Мияко 
ринсэн мэйсё дзуэ», 1786 г.

Рис. 53. Сад храма Тэнрюдзи, Киото, XIV в. Водопад Рюмонбаку: 1, 2 – камни-
уступы; 3 – камень-карп; 4 – камень-гора; 5 – каменный мост
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Рис. 54. Сад храма Кинкакудзи, Киото, XV в. Фрагмент иллюстрации из 
сборника «Мияко ринсэн мэйсё дзуэ», 1786 г.

Рис. 55. Сад храма Кинкакудзи, Киото, XV в. Остров Камышовой долины
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Рис. 56. Дворец Хигасияма-доно (Гинкакудзи) в XV в., Киото. Рисунок  
(К. Миямото, 1998)

Рис. 57. Сад храма Гинкакудзи в XVII в., Киото. Иллюстрация из сборника 
«Мияко мэйсё дзуэ», 1786 г.
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Рис. 58 (слева). Сэссю Тоё. Пейзаж в стиле хабоку, 1495 г. (Токийский 
национальный музей)
Рис. 59 (справа). Кано Мотонобу. Цветы и птицы четырех времен года, XVI в. 
Фрагмент росписи на ширме в храме Дайсэнъин, Киото

Рис. 60. Сэссю Тоё. Пейзажи четырех времен года, XV в. Фрагменты свитка 
(Киотский национальный музей)
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Рис. 61. Сад храма Дайсэнъин, монастырь Дайтокудзи, Киото, XVI в. Рисунок, 
созданный Мацудайра Саданобу в 1818–30 гг. (Токийский национальный 
музей)

Рис. 62. Соами. Восемь видов рек Сяо и Сян, XV – XVI вв. Роспись тушью на 
раздвижных перегородках (храм Дайсэнъин, монастырь Дайтокудзи)
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Рис. 64. Cад Рёгинтэй в храме Рёгэнъин, монастырь Дайтокудзи, Киото, XVI в. 
(авт. Соами)

Рис. 63.  Сад храма Дзёэйдзи, преф. Ямагути, XV в. (авт. Сэссю Тоё)
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Рис. 65. Сад камней храма Рёандзи, Киото, пер. Эдо. Фрагмент изображения  
«Рёан-дзи ходзё дзэнтэй-но дзу», пер. Эдо (Национальный архив Японии)

Рис. 66. Cад камней храма Рёандзи, Киото, пер. Эдо. Иллюстрация из 
«Изображения и описания знаменитых садов Японии», 1911
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Рис. 67. Иллюстрации из руководства «Иллюстрации видов гор, вод и равнин», 
1466 г.

Рис. 68. Иллюстрация с формами водоемов из руководства «Сады в стиле 
Мусо», 1799 г.: а) водоем в форме иероглифа «сердце»; б) водоем в форме 
иероглифа «вода»; в) водоем в форме ручья

а б

в
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Рис. 69 (слева). Сад камней храма Рёандзи, Киото. План
Рис. 70 (справа сверху). Иероглиф «сердце»
Рис. 71 (справа снизу). Магический квадрат Ло Шу. 
Иллюстрация из «Книги перемен» (Сайто, 1999)

Рис. 72. Сад с каменной композицией «7-5-3». Иллюстрация из «Руководства 
по созданию холмистых садов», 1829 г. 
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Рис. 74. Cад храма Токайан, монастырь Мёсиндзи, Киото, пер. Эдо. Композиция 
«7-5-3»

Рис. 73.  Сад храма Синдзюан, монастырь Дайтокудзи, Киото, XV в. Композиция 
«7-5-3»
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Рис. 76. Cад Тигрового ущелья храма Ниси Хонгандзи, Киото, XVII в.  
План: 1 – гора Хорай; 2 – остров Журавля; 3 – остров Черепахи; 4 – «сухой» 
водопад; 5 – «сухой» пруд

Рис. 75. Сад Ниномару замка Нидзёдзё, XVII в. Эскизы из «Сборника 
архитектурных чертежей мастеров дома Накаи», 2003
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Рис. 78 (слева). Интерьер чайной комнаты в доме Мёкиан Тайан, созданный 
мастером Сэн-но Рикю. Ямадзаки, 1582 – 83 гг. 
Рис. 79 (справа). Вход нидзиригути в чайную комнату, дом Мёкиан Тайан, 
Ямадзаки, 1582 – 83 гг. 

Рис. 77. Чайная комната площадью 4,5 татами, созданная Такэно Дзёо 
(«Записи Яманоуэ Содзи», XVI в.) 
1 – вход; 2 – боковая пристройка; 3 – внутренний проход; 4 – бамбуковый 
настил; 5 – небольшой двор; 6 – чайная комната
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Рис. 81 (слева). Сэн-но Рикю
Рис. 82 (справа). Кобори Энсю

Рис. 80.  Стандартная двухуровневая структура чайного сада. Иллюстрация из 
«Руководства по созданию холмистых садов», 1829 г.



250

Ри
с.

 8
3.

 Ч
ай

ны
й 

до
м 

Ф
ус

ин
ъа

н 
в 

X
V

II
I в

. (
«Т

эм
мэ

й-
нэ

н 
ма

э 
Ф

ус
ин

-а
н 

ро
дз

и 
но

дз
у»

, 1
78

8)



251

Рис. 85. Сад дворца Сэнто-госё периода Хоэй (XVIII в.), Киото («Хоэйдо 
Сакурамати-ин госё, Сэйкимон-ин госё сасидзу», XVIII в.)

Рис. 84. Сад дворца Гомидзуноо-ин госё (Сэнто-госё) периода Канъэй,  
Киото, XVII в. Фрагмент изображения «Канъэйдо Гомидзуноо-ин госё сасидзу», 
1636 г.
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Рис. 87. Дворец Кацура-рикю, Киото. Рисунок периода Эдо (Национальная 
парламентская библиотека)

Рис. 86. Загородный императорский дворец Кацура-рикю в пер. Эдо, Киото 
(«Кацура бэцугё дзу», XVII в.)
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Рис. 88. Дворец Кацура-рикю: а) дорожка тобииси из природных камней; 
б) роща саговых пальм; в) «христианский» фонарь; г) «Аманохосидатэ»; д) 
дорожка тобииси из обработанных камней; е) вид (виста) на сосну Сумиёси
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Рис. 90. Сад храма Дзёдзюин (Киёмидзу-дэра), Киото, XVII в. Иллюстрация из 
сборника «Мияко ринсэн мэйсё дзуэ», 1786 г.

Рис. 89. Загородный дворец Сюгакуин-рикю, Киото, XVII в.
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Рис. 92. Традиционный городской дом Мумэйся, г. Киото: (слева) передний 
сад-цубо; (справа) средний сад-цубо

Рис. 91. Городской дом в стиле омотэя-дзукури (по схеме Ё. Кавадзима)
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Рис. 93. Сад Окаяма Коракуэн, г. Окаяма, XVII в. План («Гоко-эн эдзу», 1863 г.)
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Рис. 96 (сверху). «53 станции дороги Токайдо», Свиток 2, 1690 г. Фрагмент с 
изображением горы Фудзияма 
Рис. 97 (снизу). Сад Дзёдзюэн, храм Суйдзэндзи, преф. Кумамото, XVII в. 
«Мост Нихон-баси» и «гора Фудзияма»

Рис. 94 (слева). Сад Коисикава Коракуэн, Токио, XVII в. Пейзаж «Гора Лушань»
Рис. 95 (справа). Юй Цзянь. Гора Лушань, династия Сун. Фрагмент
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Рис. 99 (слева). Поэтические строки принцессы Сотори из «Собрания старых 
и новых песен Японии», описывающие один из 88 пейзажей сада Рикугиэн в 
«Записях о саде Рикугиэн» (Национальный архив Японии): «Вижу, как паучок 
// свою паутинку раскинул — // это значит, ко мне // нынче ночью заглянет 
милый, // попадется сердце в тенета!..» (пер. А. Долина)
Рис. 100 (справа). Пейзаж «Сасагани-но мити» в саду Рикугиэн, воплотивший 
образ песни принцессы Сотори

Рис. 98. Панорама сада Рикугиэн, Токио, XVII в. («Рикуги-эн дзэндзу нараби 
хаккэй дзюникё вака», 1889)
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Рис. 102. Иллюстрации с описанием и изображением японского сада в 
Императорском ботаническом саду Синдзюку из «Альбома фотографий 
императорского дворца», 1923 г.
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Рис. 104. Парк Уэно, Токио, 1873 г. План 1877 г. (Tokyo Green Archives)

Рис. 103. Дворец Рокумэйкан, Токио, 1883 г. Фотография из архива Национальной 
парламентской библиотеки, опубликованная в 1883 г.
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Рис. 106. Парк Хибия, Токио, 1903 г. План, созданный С. Хонда в 1903 г. (Tokyo 
Green Archives)

Рис. 105. Парк Хибия, Токио, 1903 г. Вид на водоем в японском стиле (опубл. 
в 1911 г.)
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Рис. 108. Особняк семьи Ивасаки в Фукагава, Токио. В настоящее время сад 
Киёсуми-тэйэн (опубл. в 1911 г.)

Рис. 107. Особняк Окума Сигэнобу, Токио, 1881 г. («Мэйдзи энгэйси», 1975)
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Рис. 111. Сад святилища Хэйан-дзингу, Киото, 1895 – 1926 гг. Средний сад 
(«Кёка ринсэндзё», 1909 г.)

Рис. 109 (слева). Огава Дзихэй (Уэдзи)
Рис. 110 (справа). Сад святилища Хэйан-дзингу, Киото, 1895 – 1926 гг. Эскиз 
западного сада, принадлежащий Уэдзи («Уэдзи нанадаймэ Огава Дзихэй», 
2008 г.)
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Рис. 113. Сад во внутреннем дворе центрального комплекса 4-й Всеяпонской 
промышленной выставки, Киото, 1895 г.

Рис. 112. Общий план 4-й Всеяпонской промышленной выставки, Киото,  
1895 г.
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Рис. 115. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. («Кёка ринсэндзё», 1909)

Рис. 114. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. («Кёка ринсэндзё», 1909)
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Рис. 116. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. План
1 – строение в традиционном стиле; 2 – сад-цубо; 3 – строение в европейском 
стиле; 4 – чайный домик; 5 – ручей; 6 – водопад
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Рис. 118. Особняк семьи Фурукава, Токио, 1917 г. Японский сад. (Tokyo Green  
Archives)

Рис. 117. Особняк семьи Фурукава, Токио, 1917 г. Регулярный сад. Фотография  
1957 г. (Tokyo Green Archives)
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Рис. 120. Сад Санкэйэн, Йокогама, 1906 г. Внутренний сад, павильон  
Ринсюнкаку в наши дни

Рис. 119. Сад Санкэйэн, Йокогама, 1906 г. Внешний сад в 1920 – 30-е гг.  
(Архив администрации сада Санкэйэн)
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Рис. 122. Сад дома Хакусасонсо, Киото, 1913 г.: (слева) каменная башня 
Кунисакито периода Камакура; (справа) одиннадцатиярусная каменная башня 
периода Хэйан

Рис. 121. Парк Маруяма после реконструкции 1914 г., Киото («Кёто», 1929 г.)
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Рис. 124. Святилище Мэйдзи-дзингу, Токио, 1915–1926 гг. Внешний сад

Рис. 123. Святилище Мэйдзи-дзингу, Токио, 1915–1926 гг. Внутренний сад
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Рис. 126. Храм Тофукудзи, Киото, 1939 г.: (слева) западный сад; (справа)
северный сад ‒ первоначальный вид (опубл. в 1942 г.)

Рис. 125. Храм Тофукудзи, Киото, 1939 г. Эскизы М. Сигэмори южного и 
северного садов («Нихон тэйэн сидайкэй», Т. 27, 1978)
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Рис. 127. Сад замка Кисивададзё, преф. Осака, 1953 г.: (сверху) эскиз  
М. Сигэмори («Нихон тэйэн сидайкэй», Т. 29, 1978); (снизу) вид с верхнего 
этажа замка 
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Рис. 128. Храм Дзуйхоин, монастырь Дайтокудзи, Киото, 1961 г.: (слева) план 
сада «Каммин»; (справа) общий вид сада «Каммин»

Рис. 129. Чайный сад (родзи) дома Тэнрайан, преф. Окаяма, 1969 г.
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Рис.130. Резиденция Окада, Токио, 1933 г. План (авт. С. Хоригути)

Рис.131. Резиденция Окада, Токио, 1933 г. Вид на сад из комнаты в традицион-
ном стиле (авт. С. Хоригути)
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Рис. 132. Сад токийского представительства компании «Ридерз Дайджест», 
Токио, 1951 г. План (авт. И. Ногучи)

Рис. 133. Сад токийского представительства компании «Ридерз Дайджест», 
Токио, 1951 г. Скульптура «Девять колец» («This is Japan», No.1, 1954)
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Рис. 135. Сад штаб-квартиры ЮНЕСКО, Париж, 1956 – 58 гг. (авт. И. Ногучи)

Рис. 134. Сигэмори Мирэй читает лекцию о японских садах Исаму Ногучи в 
доме г-на Оти 18 апреля 1957 г., преф. Эхимэ (Наката К., 2009)
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Рис. 136. Сад администрации преф. Кагава, г. Такамацу, 1958 г. План  
(авт. К. Тангэ)

Рис. 137. Сад администрации преф. Кагава, г. Такамацу, 1958 г. Композиция из 
скульптурно обработанных камней (авт. К. Тангэ)
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Рис. 139. Сад дома в Сакасэдаи, преф. Хёго, 1984 г. (авт. И. Кан)

Рис. 138. Сад во внутреннем дворе Архива префектуры Киото, г. Киото, 1963 г.  
(авт. Э. Сэкигути)
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Рис. 140. Японский сад ЭКСПО-70, Осака, 1970 г.
1 – Древний сад (пер. Хэйан); 2 – Средневековый сад (пер. Камакура и 
Мурамати); 3 – Сад нового времени (пер. Эдо); 4 – Современный сад
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Рис. 142. Японский сад в парке Дайсэн, Осака, 1985–89 гг. (авт. К. Наканэ)

Рис. 141. Сад музея изобразительных искусств Адати, преф. Симанэ, 1970 г.  
(авт. К. Наканэ)
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Рис. 144 (слева). Сад камней в отеле «Sheraton Grande Tokyo Bay», преф. Тиба,  
1988 г. (авт. С. Судзуки)
Рис. 145 (справа). Сад «Хорай» перед храмом Тэнрюдзи, Киото, 1986 г.  
(авт. С. Сонэ)

Рис. 143. Сад «Сюмисэн» (Канэдзи кайун), преф. Канагава, 1983 г.  
(авт. С. Судзуки)



283

Рис. 147. Сад перед зданием музея «K-MUSEUM», Токио, 1996 г.  
(авт. М. Ватанабэ)

Рис. 146. Детский культурный центр Сёнандай, Фудзисава, 1989 г.  
(авт. И. Хасэгава)
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Рис.  149. Сад «Кандзатэй» отеля «Серулеан Тауэр Токю», Токио, 2001 г.  
(авт. С. Масуно)

Рис. 148. Сад «Сэйдзан рёкусуй» отеля «Кодзимати-кайкан» (Le-Port), Токио,  
1998 г. (авт. С. Масуно)
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Рис. 150. «Сад с рисовыми полями», бизнес-комплекс «Роппонги Хиллз», 
Токио, 2003 г. (авт. Ё. Сасаки)

Рис. 151: (слева) резиденция феодала Мацудайра Нагатоноками, г. Эдо, 1636 г.; 
(справа) комплекс Токио Мидтаун, г. Токио, 2007 г.
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Рис. 153. Террасный сад здания «Acros Fukuoka», г. Фукуока, 1995 г.

Рис. 152. Террасный сад здания «Acros Fukuoka», г. Фукуока, 1995 г. Эскизы 
центрального фасада здания: 1 – вид весной; 2 – вид летом; 3 – вид осенью; 
4 – вид зимой 

1

3

2

4
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Табл. 1. Основные исторические периоды Японии. 

Табл. 2. Основные вехи эволюции японского сада. 

Рис. 1. Священный камень (ивакура) в святилище Юмия-дзиндзя, преф. Нагано. 

Рис. 2. Священный водоем и острова (синти и синто) в святилище Кибицу-

дзиндзя, преф. Окаяма (по схеме М. Сигэмори, 1976). 

Рис. 3. Древний источник Дзѐнокоси-исэки, преф. Миэ. 

Рис. 4. Древний источник Дзѐнокоси-исэки, преф. Миэ. План. 

Рис. 5. Священная территория в святилище Исэ (Внешнее святилище), преф. Миэ. 

Рис. 6. Место поклонения богам в святилище Симогамо-дзиндзя, Киото. План 

археологических раскопок. 

Рис. 7. Пруд Исигами-исэки, преф. Нара, VII в. План водоема по материалам 

археологических раскопок. 

Рис. 8. Каменные изваяния человеческих фигур, VII в. 

Рис. 9. Скульптура Сумеру (Сюмисэн), VII в. 

Рис. 10. Древний сад Асукакѐ-ато энти, преф. Нара, VII в. План археологических 

раскопок. 

Рис. 11. Южный пруд древнего сада Асукакѐ-ато энти, преф. Нара, VII в. 

Рис. 12. Изображение горы Сумеру на статуе Будды в храме Тодайдзи, преф. Нара, 

VIII в. 

Рис. 13. Гора Сумеру. Иллюстрация из энциклопедии «Вакан сансай дзуэ»,  

XVIII в. 

Рис. 14. Схематичное изображение буддийского мира. 

Рис. 15. Карта Восточной Азии VII – VIII вв. 

Рис. 16. Столица Чанъань, династия Тан (КНР). План. 

Рис. 17. Столица Хэйдзѐкѐ (Япония). План. 

Рис. 18. Императорский дворец Хэйдзѐкю, преф. Нара (Япония), VIII в. План. 

Рис. 19. Дворец Дамин, Чанъань, династия Тан (КНР). Фрагмент плана города 

Чанъань. 
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Рис. 20. Дворец Верхней столицы Лунцюаньфу государства Бохай, совр. пров. 

Хэйлунцзян (КНР). План. 

Рис. 21. Сад Тоин во дворце Хэйдзѐкю, преф. Нара (Япония), VIII в. План сада по 

материалам археологических раскопок. 

Рис. 22. Пруд Анапчи дворца Вольсон, Кѐнджу (Южная Корея), VII в. План. 

Рис. 23. Сад кёкусуй «Кюсэки тэйэн», преф. Нара (Япония), VIII в. План сада по 

материалам археологических раскопок. 

Рис. 24. Цао И. Павильон Орхидей. Фрагмент свитка, XVII в. 

Рис. 25. Водный канал павильона Посокчонг, г. Кѐнджу (Южная Корея), VIII в.  

Рис. 26. Сад Синсэнъэн, Киото (Япония), IX в. 

Рис. 27. Восточный сад дворца Верхней столицы Лунцюаньфу государства Бохай, 

совр. пров. Хэйлунцзян (КНР). Фрагмент плана. 

Рис. 28. Дворец Синцин, Чанъань (КНР). 

Рис. 29. Архитектурная планировка ансамбля в стиле синдэн-дзукури. 

Рис. 30. Макет ансамбля Хигаси-сандзѐ-доно в стиле синдэн-дзукури. 

Рис. 31. Дворец Рокудзѐин, Киото, пер. Хэйан. План. 

Рис. 32. Дворец Каяноин, Киото. Фрагмент свитка «Комакурабэ гѐко эмаки»,  

XIV в.  

Рис. 33. Схематичное изображение мандалы Тайма. 

Рис. 34. Сад храма Бѐдоин, преф. Киото, XI в. План. 

Рис. 35. Сад храма Моцудзи, преф. Иватэ, XII в. План. 

Рис. 36. Репродукция свитков «Сакутэйки», XIII в. 

Рис. 37. Буддийская триада Амида-сандзон, XII в. 

Рис. 38. Каменная композиция сандзон в саду Сѐсэйэн, Киото. 

Рис. 39. Водопад Накосоно-таки (сандзон) в саду Сагаин (Осаваикэ), Киото. 

Рис. 40. Взаимопорождение и взаимопреодоление «пяти элементов» (у син). 

Рис. 41. Китайская геомантия (фэншуй). 

Рис. 42. Гора Пэнлай. Иллюстрация из китайской исторической энциклопедии 

«Сань цай ту хуэй», 1607 г. 
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Рис. 43. Роспись с изображением Пэнлай на деревянной лаковой шкатулке, 

период Хэйан. 

Рис. 44. Изображение Пэнлай на бронзовом зеркале, период Муромати. 

Рис. 45. Структура храмового комплекса по системе ситидо-гаран. 

Рис. 46. Буддийский монастырь Сѐмѐдзи, Камакура, XIII в. Рисунок монаха 

Танъэй, 1323 г. 

Рис. 47. Храмовый комплекс Кэнтѐдзи, Камакура, XIII в. План. 

Рис. 48. Сад храма Сайходзи в XIV в., Киото. План. 

Рис. 49. Сад храма Сайходзи, Киото, XIV в. Водопад Рюмонбаку. 

Рис. 50. Мусо Сосэки. 

Рис. 51. Фрагмент текста о десяти пейзажах храма Тэнрюдзи из «Записей учителя 

Мусо», XIV в. 

Рис. 52. Сад храма Тэнрюдзи, Киото, XIV в. Иллюстрация из сборника «Мияко 

ринсэн мэйсѐ дзуэ», 1786 г. 

Рис. 53. Сад храма Тэнрюдзи, Киото, XIV в. Водопад Рюмонбаку. 

Рис. 54. Сад храма Кинкакудзи, Киото, XV в. Фрагмент иллюстрации из сборника 

«Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ», 1786 г. 

Рис. 55. Сад храма Кинкакудзи, Киото, XV в. Остров Камышовой долины. 

Рис. 56. Дворец Хигасияма-доно (Гинкакудзи) в XV в., Киото. Рисунок. 

Рис. 57. Сад храма Гинкакудзи в XVII в., Киото. Иллюстрация из сборника 

«Мияко мэйсѐ дзуэ», 1786 г. 

Рис. 58. Сэссю Тоѐ. Пейзаж в стиле хабоку, 1495 г. 

Рис. 59. Кано Мотонобу. Цветы и птицы четырех времен года, XVI в. Фрагмент 

росписи на ширме в храме Дайсэнъин, Киото. 

Рис. 60. Сэссю Тоѐ. Пейзажи четырех времен года, XV в. Фрагменты свитка. 

Рис. 61. Сад храма Дайсэнъин, монастырь Дайтокудзи, Киото, XVI в. Рисунок, 

созданный Мацудайра Саданобу в 1818 – 30 гг. 

Рис. 62. Соами. Восемь видов рек Сяо и Сян, XV – XVI вв. Роспись тушью на 

раздвижных перегородках (храм Дайсэнъин, монастырь Дайтокудзи). 

Рис. 63.  Сад храма Дзѐэйдзи, преф. Ямагути, XV в. (авт. Сэссю Тоѐ). 
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Рис. 64. Cад Рѐгинтэй в храме Рѐгэнъин, монастырь Дайтокудзи, Киото, XVI в. 

(авт. Соами). 

Рис. 65. Сад камней храма Рѐандзи, Киото, пер. Эдо. Фрагмент изображения  

«Рѐан-дзи ходзѐ дзэнтэй-но дзу», пер. Эдо. 

Рис. 66. Cад камней храма Рѐандзи, Киото, пер. Эдо. Иллюстрация из 

«Изображения и описания знаменитых садов Японии», 1911. 

Рис. 67. Иллюстрации из руководства «Иллюстрации видов гор, вод и равнин», 

1466 г. 

Рис. 68. Иллюстрация с формами водоемов из руководства «Сады в стиле Мусо», 

1799 г. 

Рис. 69. Сад камней храма Рѐандзи, Киото. План. 

Рис. 70. Иероглиф «сердце». 

Рис. 71. Магический квадрат Ло Шу. Иллюстрация из «Книги перемен». 

Рис. 72. Сад с каменной композицией «7-5-3». Иллюстрация из «Руководства по 

созданию холмистых садов», 1829 г.  

Рис. 73.  Сад храма Синдзюан, монастырь Дайтокудзи, Киото, XV в. Композиция 

«7-5-3».   

Рис. 74. Cад храма Токайан, монастырь Мѐсиндзи, Киото, пер. Эдо. Композиция 

«7-5-3». 

Рис. 75. Сад Ниномару замка Нидзѐдзѐ, XVII в. Эскизы из «Сборника 

архитектурных чертежей мастеров дома Накаи», 2003. 

Рис. 76. Cад Тигрового ущелья храма Ниси Хонгандзи, Киото, XVII в. План. 

Рис. 77. Чайная комната площадью 4,5 татами, созданная Такэно Дзѐо. 

Рис. 78. Интерьер чайной комнаты в доме Мѐкиан Тайан, созданный мастером 

Сэн-но Рикю. Ямадзаки, 1582 – 83 гг.  

Рис. 79. Вход нидзиригути в чайную комнату, дом Мѐкиан Тайан, Ямадзаки,  

1582 – 83 гг.  

Рис. 80.  Стандартная двухуровневая структура чайного сада. Иллюстрация из 

«Руководства по созданию холмистых садов», 1829 г. 

Рис. 81. Сэн-но Рикю. 
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Рис. 82. Кобори Энсю. 

Рис. 83.Чайный дом Фусинъан в XVIII в. («Тэммэй-нэн маэ Фусин-ан родзи 

нодзу», 1788). 

Рис. 84. Сад дворца Гомидзуноо-ин госѐ (Сэнто-госѐ) периода Канъэй,  

Киото, XVII в. Фрагмент изображения «Канъэйдо Гомидзуноо-ин госѐ сасидзу», 

1636 г. 

Рис. 85. Сад дворца Сэнто-госѐ периода Хоэй (XVIII в.), Киото («Хоэйдо 

Сакурамати-ин госѐ, Сэйкимон-ин госѐ сасидзу», XVIII в.) 

Рис. 86. Загородный императорский дворец Кацура-рикю в пер. Эдо, Киото 

(«Кацура бэцугѐ дзу», XVII в.) 

Рис. 87. Дворец Кацура-рикю, Киото. Рисунок периода Эдо. 

Рис. 88. Дворец Кацура-рикю. 

Рис. 89. Загородный дворец Сюгакуин-рикю, Киото, XVII в. 

Рис. 90. Сад храма Дзѐдзюин (Киѐмидзу-дэра), Киото, XVII в. Иллюстрация из 

сборника «Мияко ринсэн мэйсѐ дзуэ», 1786 г. 

Рис. 91. Городской дом в стиле омотэя-дзукури. 

Рис. 92. Традиционный городской дом Мумэйся, г. Киото. 

Рис. 93. Сад Окаяма Коракуэн, г. Окаяма, XVII в. План («Гоко-эн эдзу», 1863 г.). 

Рис. 94. Сад Коисикава Коракуэн, Токио, XVII в. Пейзаж «Гора Лушань». 

Рис. 95. Юй Цзянь. Гора Лушань, династия Сун. Фрагмент. 

Рис. 96. «53 станции дороги Токайдо», Свиток 2, 1690 г. Фрагмент с 

изображением горы Фудзияма. 

Рис. 97. Сад Дзѐдзюэн, храм Суйдзэндзи, преф. Кумамото, XVII в. «Мост 

Нихонбаси» и «гора Фудзияма». 

Рис. 98. Панорама сада Рикугиэн, Токио, XVII в. («Рикуги-эн дзэндзу нараби 

хаккэй дзюникѐ вака», 1889). 

Рис. 99. Поэтические строки принцессы Сотори из «Собрания старых и новых 

песен Японии», описывающие один из 88 пейзажей сада Рикугиэн в «Записях о 

саде Рикугиэн». 
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Рис. 100. Пейзаж «Сасагани-но мити» в саду Рикугиэн, воплотивший образ песни 

принцессы Сотори. 

Рис. 101. Резиденция Мацудайра Саданобу на окраине г. Эдо (сад Ёкуонъэн),  

XVIII в. («Эдо Ёкуон-эн дзэндзу», 1884 г.). 

Рис. 102. Иллюстрации с описанием и изображением японского сада в 

Императорском ботаническом саду Синдзюку из «Альбома фотографий 

императорского дворца», 1923 г. 

Рис. 103. Дворец Рокумэйкан, Токио, 1883 г. Фотография из архива Национальной 

парламентской библиотеки, опубликованная в 1883 г. 

Рис. 104. Парк Уэно, Токио, 1873 г. План 1877 г.  

Рис. 105. Парк Хибия, Токио, 1903 г. Вид на водоем в японском стиле (опубл. в 

1911 г.). 

Рис. 106. Парк Хибия, Токио, 1903 г. План, созданный С. Хонда в 1903 г. 

Рис. 107. Особняк Окума Сигэнобу, Токио, 1881 г. («Мэйдзи энгэйси», 1975). 

Рис. 108. Особняк семьи Ивасаки в Фукагава, Токио. В настоящее время сад 

Киѐсуми-тэйэн (опубл. в 1911 г.). 

Рис. 109. Огава Дзихэй (Уэдзи). 

Рис. 110. Сад святилища Хэйан-дзингу, Киото, 1895 – 1926 гг. Эскиз западного 

сада, принадлежащий Уэдзи («Уэдзи нанадаймэ Огава Дзихэй», 2008 г.). 

Рис. 111. Сад святилища Хэйан-дзингу, Киото, 1895 – 1926 гг. Средний сад («Кѐка 

ринсэндзѐ», 1909 г.). 

Рис. 112. Общий план 4-й Всеяпонской промышленной выставки, Киото, 1895 г. 

Рис. 113. Сад во внутреннем дворе центрального комплекса 4-й Всеяпонской 

промышленной выставки, Киото, 1895 г. 

Рис. 114. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. («Кѐка ринсэндзѐ», 1909). 

Рис. 115. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. («Кѐка ринсэндзѐ», 1909). 

Рис. 116. Сад виллы Муринъан, Киото, 1894 – 96 гг. План. 

Рис. 117. Особняк семьи Фурукава, Токио, 1917 г. Регулярный сад. Фотография  

1957 г. 
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Рис. 118. Особняк семьи Фурукава, Токио, 1917 г. Японский сад. 

Рис. 119. Сад Санкэйэн, Йокогама, 1906 г. Внешний сад в 1920 – 30-е гг. 

Рис. 120. Сад Санкэйэн, Йокогама, 1906 г. Внутренний сад, павильон Ринсюнкаку 

в наши дни. 

Рис. 121. Парк Маруяма после реконструкции 1914 г., Киото («Кѐто», 1929 г.). 

Рис. 122. Сад дома Хакусасонсо, Киото, 1913 г. Каменная башня Кунисакито 

периода Камакура и одиннадцатиярусная каменная башня периода Хэйан. 

Рис. 123. Святилище Мэйдзи-дзингу, Токио, 1915–1926 гг. Внутренний сад. 

Рис. 124. Святилище Мэйдзи-дзингу, Токио, 1915–1926 гг. Внешний сад. 

Рис. 125. Храм Тофукудзи, Киото, 1939 г. Эскизы М. Сигэмори южного и 

северного садов («Нихон тэйэн сидайкэй», Т. 27, 1978). 

Рис. 126. Храм Тофукудзи, Киото, 1939 г. Западный сад и северный сад ‒ 

первоначальный вид (опубл. в 1942 г.). 

Рис. 127. Сад замка Кисивададзѐ, преф. Осака, 1953 г.  

Рис. 128. Храм Дзуйхоин, монастырь Дайтокудзи, Киото, 1961 г. Сад «Каммин». 

Рис. 129. Чайный сад (родзи) дома Тэнрайан, преф. Окаяма, 1969 г. 

Рис.130. Резиденция Окада, Токио, 1933 г. План (авт. С. Хоригути). 

Рис.131. Резиденция Окада, Токио, 1933 г. Вид на сад из комнаты в традиционном 

стиле (авт. С. Хоригути). 

Рис. 132. Сад токийского представительства компании «Ридерз Дайджест», Токио, 

1951 г. План (авт. И. Ногучи). 

Рис. 133. Сад токийского представительства компании «Ридерз Дайджест», Токио, 

1951 г. Скульптура «Девять колец». 

Рис. 134. Сигэмори Мирэй читает лекцию о японских садах Исаму Ногучи в доме 

г-на Оти 18 апреля 1957 г., преф. Эхимэ. 

Рис. 135. Сад штаб-квартиры ЮНЕСКО, Париж, 1956 – 58 гг. (авт. И. Ногучи). 

Рис. 136. Сад администрации преф. Кагава, г. Такамацу, 1958 г. План  

(авт. К. Тангэ). 

Рис. 137. Сад администрации преф. Кагава, г. Такамацу, 1958 г. Композиция из 

скульптурно обработанных камней (авт. К. Тангэ). 
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Рис. 138. Сад во внутреннем дворе Архива префектуры Киото, Киото, 1963 г.  

(авт. Э. Сэкигути). 

Рис. 139. Сад дома в Сакасэдаи, преф. Хѐго, 1984 г. (авт. И. Кан). 

Рис. 140. Японский сад ЭКСПО-70, Осака, 1970 г. 

Рис. 141. Сад музея изобразительных искусств Адати, преф. Симанэ, 1970 г.  

(авт. К. Наканэ). 

Рис. 142. Японский сад в парке Дайсэн, Осака, 1985 – 89 гг. (авт. К. Наканэ). 

Рис. 143. Сад «Сюмисэн» (Канэдзи кайун), преф. Канагава, 1983 г.  

(авт. С. Судзуки). 

Рис. 144. Сад камней в отеле «Sheraton Grande Tokyo Bay», преф. Тиба, 1988 г. 

(авт. С. Судзуки). 

Рис. 145. Сад «Хорай» перед храмом Тэнрюдзи, Киото, 1986 г. (авт. С. Сонэ). 

Рис. 146. Детский культурный центр Сѐнандай, Фудзисава, 1989 г.  

(авт. И. Хасэгава). 

Рис. 147. Сад перед зданием музея «K-MUSEUM», Токио, 1996 г.  

(авт. М. Ватанабэ). 

Рис. 148. Сад «Сэйдзан рѐкусуй» отеля «Кодзимати-кайкан» (Le-Port), Токио,  

1998 г. (авт. С. Масуно). 

Рис.  149. Сад «Кандзатэй» отеля «Серулеан Тауэр Токю», Токио, 2001 г.  

(авт. С. Масуно). 

Рис. 150. «Сад с рисовыми полями», бизнес-комплекс «Роппонги Хиллз», Токио, 

2003 г. (авт. Ё. Сасаки). 

Рис. 151. Резиденция феодала Мацудайра Нагатоноками, г. Эдо, 1636 г. и 

комплекс Токио Мидтаун, г. Токио, 2007 г. 

Рис. 152. Террасный сад здания «Acros Fukuoka», г. Фукуока, 1995 г. Эскизы 

центрального фасада здания. 

Рис. 153. Террасный сад здания «Acros Fukuoka», г. Фукуока, 1995 г. 
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