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Предсмертные песни дзисей 
в контексте древней японской поэзии

Данная статья посвящена рассмотрению одних из наиболее ранних японских 
предсмертных песен (дзисэй), сложенных древними героями и поэтами.
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Принято считать, что традиция создания предсмертных стихов по-
лучила особое развитие в Японии ещё в Средние века. Поэты, буд-
дийские монахи и воины-самураи, предвидя собственную смерть, 

слагали короткие стихи (дзисэй-но ку — «предсмертный стих», дзисэй-но 
ута — «предсмертная песня»), в которых передавали свои последние чув-
ства и переживания. Предсмертные стихи писались и в поэтической форме 
китайских стихов канси, а позже — и в форме трёхстиший — хокку. Однако 
большинство из них было сложено в форме пятистиший — танка.

Научные изыскания отечественных и зарубежных учёных свидетельст-
вуют о том, что корни этой поэтической традиции необходимо искать в древ-
неяпонской литературе. Вот как об этом пишет американский японовед 
А. Моррис: «Традиция прощальных поэм берет свое начало в наиглубочай-
шем прошлом страны, и вряд ли хоть один японский герой, начиная с Ямато 
Такэру в легендарные времена и до пилотов-камикадзе в недавнем прошлом, 
умирал, не оставив поэтического прощального слова миру. Такие стихи ред-
ко бывали высшего сорта, однако, как бы эти речи расставания ни уступали 
в элегантности и просодическом мастерстве, они всегда отображали искрен-
ность чувств, отличавшую истинного героя» [7].

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным более под-
робно рассмотреть одни из наиболее ранних дзисэй, сложенных древними 
героями и поэтами. Первое предсмертное стихотворение принадлежит леген-
дарному богатырю Ямато Такэру (рубеж I и II веков н. э.), сыну императора 
Кэйко (71–130). Согласно древнему японскому своду «Нихон сёки», принц 
Ямато Такэру по настоянию своего отца участвовал во многих экспедициях 
по подчинению мятежных варварских племён и «наведению порядка в стра-
не», благодаря чему снискал всеобщую славу. Он бесстрашно и умело справ-
лялся со всеми возникавшими опасностями и преградами.

Возвращаясь в родные места из очередного похода против восточных пле-
мён эмиси («варваров»), Ямато Такэру встретил на своём пути жестокое и хитрое 
бо жество горы Ибуки. Отважный принц решил сразиться с чудовищем без ору-
жия и не взял с собой свой непобедимый меч Кусанаги — священную реликвию, 



 

108 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИлолоГИЯ. ТЕоРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКоВоЕ оБРАЗоВАНИЕ»

полученную им от жрицы культа Аматэрасу. Разгневанное божество обрушило 
на Ямато Такэру ненастье. Поднялась сильная буря, гора покрылась туманом, 
но принц, не останавливаясь, продолжал свой путь. В конце концов чудовище 
отступило, однако герой был страшно измучен и обессилен. Достигнув равнины 
Нобо в северной провинции Исэ, Ямато Такэру сложил свои прощальные песни 
и умер [3: с. 251–256]. Наиболее известные из этих песен — первая и последняя:

 — «Земля 
Ямато — / Лучшая в стране. / Гор зелёные стены / Нависли одна над другой. / 
Окружена горами / Прекрасная земля Ямато» (пер. А.Н. Мещерякова).

 — «Возле 
постели / Женщины / Лежит / Мой меч. / О, этот меч!» (пер. А.Н. Мещеряко-
ва) [5: с. 18].

«Окружённая зелёными горами, прекрасная земля Ямато», о которой го-
ворится в первой песне, — это юношеское воспоминание принца о родных 
местах. Всю жизнь он провёл вдали от дома в бесконечных сражениях, и вот, 
когда пришла пора возвращаться обратно, жизнь Ямато Такэру неожиданно 
приходит к завершению. В предсмертный час в памяти героя всплывают ми-
лые сердцу места, за которые он так боролся, и где его ждала семья [2: с. 3–5].

В последней песне принц вспоминает об оставленном мече Кусанаги. По 
словам А.Н. Мещерякова, этот меч являлся своего рода воплощением жизнен-
ного духа Ямато Такэру: «…свойства героев эпоса, равно как и мифа, опреде-
ляются в значительной степени набором тех чудесных предметов, которыми 
они обладают. Теряя их, герои становятся беспомощными» [5: с. 18]. Таким 
образом, повествуя в песне о мече, Ямато Такэру, по-видимому, тем самым со-
крушался об утрате жизненных сил и о своей печальной участи.

Совершенно другое, можно сказать, даже назидательное настроение со-
держат последние слова принца-регента Сётоку Тайси (574–622), записанные 
в храмовых летописях «Дайандзи гаран энги» на старом письменном языке 
камбун. Вот более современная их интерпретация:

 — «Богатство хрупко и недолговечно! И лишь учение о Трёх Сокро-
вищах — вот то незыблемое, что должно передаваться из века в век!» [2: с. 6].

Сётоку Тайси, сын императора Ёмэй (518–587), вошёл в историю Японии 
как истовый покровитель буддизма. В качестве регента при императрице Суй-
ко (554–628) принц Сётоку провёл множество реформ, направленных на соз-
дание централизованного государства, идеологической основой которого стал 
буддизм.

Сётоку Тайси всячески содействовал распространению новой в те време-
на для Японских островов религиозной доктрины. Благодаря его поддержке 
в стране повсеместно строились буддийские храмы. Кроме того, принц-регент 
Сётоку составил толкования к нескольким сутрам. Так, он впервые в японской 
истории произнёс буддийскую проповедь о сутре «Сёмангё». Это кардинально 
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изменило отношение к тексту как таковому: «стали возможны его парафраз, 
компилирование из нескольких источников, комментирование» [5: с. 41].

Насаждение буддийской доктрины стало одной из главных идей в жизни 
принца. Даже будучи на смертном одре, он говорил о своём искреннем жела-
нии всеми силами содействовать дальнейшему укоренению и процветанию 
буддизма в стране. Согласно предсмертной песне принца Сётоку, всё в этой 
земной жизни временно, в том числе и человеческая жизнь. Лишь только 
«учение о Трёх Сокровищах» является вечным, истинным благом. Последние 
слова принца — это не грустное прощание с жизнью, а скорее послание буду-
щим поколениям.

Обращает на себя внимание и тот факт, что предсмертные песни как поэтиче-
ский жанр нашли свое место и в первой японской поэтической антологии VIII века 
«Манъёсю» («Собрание мириад листьев»). Второй свиток антологии открывают 
две предсмертные песни, принадлежащие перу принца Арима (640–658), сыну 
императора Котоку (597–654).

После смерти отца, Арима в возрасте 19 лет вступил в заговор против 
принца Наканооэ, будущего императора Тэндзи (626–671), известного по про-
водимым им реформам Тайка. В результате принц Арима был обвинён в мяте-
же и схвачен. Принца заключили под стражу и повезли в Муро на побережье 
полуострова Кии, где в то время находился Наканооэ. В провинции Ивасиро, 
по дороге, проходящей среди вековых деревьев, Арима сложил две свои пред-
смертные песни:

 — «Ветви пыш-
ные сосны прибрежной / Здесь, в Ивасиро, я завяжу узлом, / Если счастлив 
буду я в судьбе мятежной, / Снова к ней вернусь / И на неё взгляну!» (пер. 
А.Е. Глускиной) [1: № 141].

 — «Если был 
бы я дома, / Я еду положил бы на блюдо, / Но в пути нахожусь я, / Где тра-
ва изголовьем мне служит, / Потому и еду я кладу на дубовые листья» (пер. 
А.Е. Глускиной) [1: № 142].

Совершенно очевидно, что песни принца Арима значительно отличаются 
от песен Ямато Такэру и принца Сётоку Тайси. В них нет идей государствен-
ности или рассуждений о бренности бытия. Наоборот, они больше тяготе-
ют к ритуально-магической бытовой тематике. Не случайно в первой песне 
отражён обряд завязывания трав и ветвей деревьев (куса-мусуби), который 
в те времена был в Японии обычной практикой. Именно так тогда привле-
кали удачу, молили о счастье, благополучии, а также просили об исполнении 
желаний. В комментариях к песням «Манъёсю» А.Е. Глускина предполагает, 
что народный обычай куса-мусуби первоначально представлял собой маги-
ческий акт удержания в теле человека души-тама, т. е. его жизненного духа. 
Не исключено, что печалясь о своей судьбе, принц Арима совершил этот об-
ряд в надежде на помилование. Однако вскоре он был безжалостно казнён.
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Второй плач — это поэтическое послание к своей молодой жене. Как 
и в первой песне, здесь очевидна опора на магические ритуалы, совершаемые 
в то время в японском быту. Так, в песне повествуется о еде как о жертвенном 
подношении богам. Такие подношения во время ритуала было принято класть 
на специальное блюдо. Однако принц Арима находился в пути и вынужден 
был просить богов о благополучии, совершая жертвоприношение на дубовых 
листьях [2: с. 9–11]. Вероятно, песня запечатлела последнюю надежду принца 
на спасение, последнюю и иллюзорную надежду. Он так молит богов о благо-
приятном исходе, что, пренебрегая этикетом, всё равно совер шает обряд под-
ношения богам, хоть даже и на дубовых листьях.

Широкую известность также получила предсмертная песня выдающего-
ся поэта «Манъёсю» Какиномото Хитомаро (конец VII – начало VIII века). 
О его жизни известно немного. Какиномото Хитомаро имел невысокое звание 
и служил при дворе императрицы Дзито (645–702), а позже при дворе импера-
тора Момму (683–707). Настоящую славу и признание он получил благодаря 
своей поэзии, главным образом, одам и элегиям, сложенным в жанре нагау-
та — «длинная песня». Большинство поэтических творений Хитомаро вошло 
в антологию «Манъёсю». Среди наиболее известных — песня на смерть жены 
и песня о заброшенной старой столице. Также особую ценность представля-
ют народные песни в литературной обработке поэта [4: с. 170; 2: с. 13–14].

Последние годы своей жизни Хитомаро провёл в далёкой провинции Ивами, 
по-видимому, в ссылке. Предчувствуя собственную смерть и не имея возможности 
оповестить об этом свою жену, он сложил следующие строки: 

 — «Возможно ль, что меня, кому 
средь гор Камо / Подножье скал заменит изголовье, / Всё время ждёт с надеждой 
и любовью, / Не зная ни о чем, / Любимая моя?..» (пер. А.Е. Глускиной) [1: № 223].

В песне можно выделить выражение  («подножье 
скал Камо заменит изголовье»). Появление этого выражения в поэзии связано 
с древним японским погребальным обычаем, когда умерших людей относили 
в горы и оставляли там на скалах, не предав земле. Е.С. Бакшеев связывает 
такого рода обычаи с древними представлениями японцев о том, что душа-
тама, поддерживающая жизненные силы человека, с возрастом угасает и по-
степенно покидает тело. Поэтому пожилой или больной человек, оказавший-
ся перед лицом смерти, попадал в некую «пограничную зону» и уже частично 
принадлежал миру мёртвых. И, наоборот, недавно умерший человек ещё не-
которое время считался частью мира живых [6].

В плачах антологии «Манъёсю» можно встретить много названий реальных 
гор, служивших местом погребения. Среди них такие известные названия, как 
г. Хацусэ, г. Вадзука, г. Мива или Миморо, г. Сахо и др. В ряде таких банка на-
прямую говорится о смерти. Так, в отрывке из песни № 1801, сложенной около 
«кургана девы Унаи из Асиноя», повествуется о том, что могила покойной была 
высечена в скале: 
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 — «На дороге, на пути, / Что отмечен 
был давно / Яшмовым копьём, / В твёрдой каменной скале / Сделана могила ей» 
(пер. А.Е. Глускиной) [1: № 1801].

В некоторых плачах-банка поэты прямым указанием на смерть предпочита-
ли лирические выражения, говорящие о смерти намёком. Это придавало песням 
большую поэтичность и изящество. Так, в песнях-банка принцессы Тамоти, ко-
торые она сложила во время похорон своего возлюбленного, принца Коти, по-
вествуется о месте его погребения — горе Кагами. В отрывке одной из песен 
принцесса говорит о горе́, как о чертоге, который принц выбрал себе в качестве 
последнего пристанища: …  — «…В стране Тоёкуни / 
Кагами-гору ты / Своим чертогом сделал ныне!» (пер. А.Е. Глускиной) [1: № 417]. 
Такой же приём использовал в упомянутом нами раньше плаче и поэт Хитомаро, 
предсмертные строки которого наполнены чувством одиночества и тоской по лю-
бимой жене.

Как видно, предсмертные песни дзисэй — это особый жанр древней япон-
ской поэзии. Они представляли собой своеобразную кульминацию творчества 
поэта, который именно в этих стихах в концентрированном виде оставил по-
томкам то главное, что он познал за всю свою поэтическую жизнь. Это песни, 
которые рождались под ассоциативными впечатлениями, основывались по-
рою на неосознанных, а порою на очень давних воспоминаниях. Они как по-
следняя строка, в которой хочется выразить что-то сокровенное, может быть, 
самое главное в жизни.
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T.V. Bushneva

Death Poems of Jisei, in the Context of Ancient Japanese Poetry

The article is devoted to some of the earliest Japanese death poems (jisei) composed 
by ancient heroes and poets.
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