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Религия:
боги и божествен ные персонажи

На первой странице Начального выпуска 
изображены пара стариков рядом с боль-
шой сосной. Это почтенные супруги Дзě 
и Уба, узнающиеся, в числе прочего, по их 
иконографическим атрибутам — граблям и метле. 
С ними связано несколько легенд. Согласно одной 
из них, они ухаживали за старой сосной, произрас-
тавшей на побережье в Такасаго, что в провинции 
Харима (ныне префектура Хěго), и дали обет жить 
в любви и согласии, пока растут сосны и осыпают-
ся их иголки, которые необходимо сметать. Узнав 
про это, боги решили вечно сбрасывать понемно-
гу хвою, чтобы старики могли жить вечно. Метла 
в руках у Убы символизирует не только трудолюбие 
и очищение, но и долгожительство: слово «под-
метать» (хаку) звучит почти так же, как и «сто» — 
подразумевается сто лет. Грабли у старика также 
намекают на долгие годы: их название (кумадэ) 
омонимично словам «до девяноста девяти (лет)».

Три других образа также символизируют дол-
голетие: это вечнозеленая сосна, черепаха с длин-
ным хвостом (миногамэ — это не совсем хвост, это 
наросшие в течение столетий на панцирь морские 
водоросли) и журавль (он представлен иероглифом 
цуру 鶴, написанным на веере). 

Чета любящих стариков также находится в центре 
пьесы ěкёку для театра Но под названием «Такасаго». 
Она традиционно приписывается Дзэами Мотокиё 
(1363–1443) и относится к циклу пьес о богах. Старик 
в ней именуется Окина (что, собственно, и означает 
«старец» или «почтенный»). В пьесе синтоистский 
жрец Томонари прибывает в Такасаго полюбоваться 
на знаменитую сосну, и местный житель рассказывает 
ему, что за ней ухаживают любящие старики: он — из 
далекой местности Суминоэ в профинции Сумиёси, 
а она — местная, из Такасаго. Расстояние им не по-
меха, ибо, если сердца любящих настроены в унисон, 
они могут быть вместе. 

С древности, со времен первой поэти-
ческой антологии «Манъёсю» («Собрание 
мириад листьев»), существовало выраже-
ние «листья слов», т. е. слова уподоблялись 

листьям. В пьесе для театра Но «Такасаго» гово-
рится, что сосна означает неувядающие листья 
речи. Пара этих сосен, символ соединившихся 
влюбленных, собеседует друг с другом шелес-
том хвои под ветром (отсюда столь популярное 
в японской поэзии выражение мацукадзэ — 
«ветер в соснах»). Опадающие иголки, как слова 
в диалоге или короткие песни (танка), падают 
и перемешиваются. Дзě и Уба бережно соби-
рают их в кучи — собирая символы общения, 
совместности и неувядания. «Живое все и нежи-
вое имеет свой голос — все песней звучит. Травы 
и деревья, земля и песок, голос ветра и журча-
нье воды — все это сердце вмещает. Весенние 
леса, колеблемые восточным ветерком, осенние 
цикады, плачущие в северной росе, — это ль 
не воплощение песен Ямато!» — старик со ста-
рухой объясняют это путникам, а потом гово-
рят: «К чему скрывать? Мы — духи этих сосен, 
вечно зеленых, вечно роняющих хвою...»

Итак, Хокусай вряд ли мог выбрать луч-
ший сюжет для зачина: Дзě и Уба под сосной 
объединили в своем образе любовь, верность 
и согласие, долгожительство и трудолюбивость. 
А кроме того, знаменитые сосны в Такасаго с их 
вечной песней вселенского единства позволяют 
провес ти ассоциацию с бесконечностью визуаль-
ных образов живой природы вокруг. Все после-
дующие страницы Манга — это графический 
парафраз многообразного всеединства мира, 
которое вмещает сердце — далее в этом выпу-
ске мы увидим и «травы и деревья», и «журчанье 
воды», и множество живых тварей, и, разумеется, 
людей во всех ипостасях и обличиях. 
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Эта страница продолжает тему долгожи-
тельства, благих пожеланий и театра. 

Верхнюю треть страницы занимает много-
фигурная композиция «Какусиги и дети». 
Китайский военачальник времен династии Тан 
по имени Го Цзыи (яп. Каку Сиги, 697–781) поль-
зовался большой популярностью в эпоху Эдо. 
Он служил олицетворением воинской доблести, 
лояльности, долгожительства, заслуженных успехов 
и плодовитости. Согласно преданиям, его пятнад-
цать детей породили такое количество внуков, что 
Какусиги не мог запомнить все их имена и разо-
брать кто есть кто. Хокусай изобразил его с таблич-

ками, на которых эти 
имена написаны. Весе-
лящаяся толпа детишек 
перед ним, вероятно, 
забавляется, что дедуш-
ка никак не может сли-
чить таблички с самими 

детьми. В китайской мифологии Го Цзыи стано-
вится Богом Процветания и Долголетия, одним 
из Трёх Звездных старцев Фу, Лу и Шу (а именно 
Лу — южная Полярная звезда 南極星 нанкёкусэй, 
или Канопус в созвездии Киля). Известно также, 
что в японской мифологии один из Семи богов 
счастья и удачи (ситифукудзин) Дзюрōдзин (бог 
долголетия) был заимствован из Китая и является 
повелителем южной Полярной звезды, что позво-
ляет связать Какусиги с Ситифукудзин (см. след. 
стр).

Средний регистр продолжает 
китайскую тему, но переносит 
ее в мифологическую историю. 
Левая фигура похожа на смею-
щихся детей сверху. Это сěдзě. 
В японской мифологии (а ранее 
в китайской, где они назывались 
синсин) сěдзě известны как суще-

ства небольшого роста, все покрытые рыжевато- 
красными волосами (собственно, иероглиф «сě» 

означает «орангутан»), но с человечьими ли-
цами, в которых есть однако же нечто свин-
ское. Отличает их веселый нрав и неумерен-
ная любовь к выпивке. Хокусай изобразил 
сěдзě, пьющего на ходу из огромной чаши. 

В китайской письменной традиции сěдзě извест-
ны с древнего «Каталога гор и морей» («Шань хай 
цзин»), где о них говорится как о смышленых лес-
ных демонах и отличных бегунах. Считалось, что 
чем больше они пьют, тем больше живут, а выпив 
некое количество вина, могут и вовсе стать бес-
смертными. Поэтому сěдзě и помещен на странице 
с долгожителями и бессмертными. В Японии сěдзě 
фигурирует в одноименной пьесе театра Но (су-
ществует театральная маска сěдзě — см. дальше) 
и в пьесах театра Кабуки, где главными чертами 
его характера являются неумеренное питье сакэ 
и веселые танцы. Эти рыжие лешие популярны 
и поныне. В фильме Хаяо Миядзаки «Принцесса 
Мононокэ» (1997) группа сěдзě пытается противо-
стоять уничтожению лесов людьми.

Справа от сěдзě сидит моло-
дая женщина, рядом с голо-
вой которой написано Ōбо 
(«Царица- мать»). Сэй Ōбо —
Царица-мать Запада (кит. 
Си Ванму). Этот персонаж 
из китайской мифологии вос-
ходит к древнейшим временам: 
впервые имя Матушки Запада появилось в надпи-
сях на гадательных костях династии Шан 3500 лет 
назад. В книге «Чжуан цзы» (4 в. н. э.) сказано, что 
Си Ванму обладает Дао и восседает в Западных 
горах. Некоторые легенды даже говорят, что это 
она научила Лао-цзы всему, что написано в книге 
«Даодэцзин». В даосизме ее имя стало ассоцииро-
ваться с процветанием, долгожительством и веч-
ным блаженством. В ее саду росли персиковые 
деревья, приносившие плоды раз в три тысячи лет. 
Эти персики гарантировали бессмертие отведав-
шим их. Хокусай изобразил блюдо с персиками 
по правую руку от царицы.

I
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Волшебные персики, согласно 
легенде, похитил у нее уче-
ный Тōбō Саку (кит. Дунфан 
Шо), который помещен справа 
от Сэй Ōбо. Он жил во вре-
мена ранней династии Хань 
(во 2 в. до н. э.), служил воин-
ственному императору У-ди, 

обрел бессмертие и бывал не раз замечен в после-
дующие века летящим на багровом облаке. Еще 
его считают воплощением Венеры, или Золотой 
звезды Цзиньсин, а посему — покровителем 
золотых дел мастеров. 

Нижний регистр отведен долго-
жителям. Под Тōбō Саку, в ниж -
нем правом углу, изображен 
Такэсиути- но Сукунэ (ино-
гда читается как Такэноути- но 
Сукунэ), легендарный долгожи-
тель, служивший пяти государям 
со второго по четвертый век. 

Одного из этих государей-младенцев (Ōдзина) 
он и лелеет. Такэсиути считается родоначальником 
многих знатных японских родов.

Продолжает мифологичес-
кую тему персонаж в центре 
нижнего регистра. Молодой 
человек с удочкой верхом 
на черепахе миногамэ — это 
Урасима Тарō. В популярной 
сказке он побывал во дворце 
у подводного Царя- Дракона, 

погостил там недолгое время, но потом заску-
чал, несмотря на любовь Отомэ-химэ, дочки 

царя-дракона. Она дала ему на прощанье шка-
тулку, которую велела не открывать. Урасима 
был доставлен в родную деревню, но никого 
и ничего не мог там узнать. Люди, отвечая 
на его расспросы, говорили, что жил тут такой 
Урасима Тарō, но давно исчез — триста лет назад. 
Тогда отчаявшийся Урасима открыл шкатулку, 
оттуда пошел белый дымок, и тут волосы у него 
побелели, он превратился в дряхлого старика
и умер. 

Слева от Урасимы Тарō стоит 
Миура-  но Ōсукэ. Он поме-
щен там не случайно. Во-пер-
вых, один иероглиф в его 
фамильном имени идентичен 
одному иероглифу в фами-
лии Урасима (ура). Во-вторых, 
Миура-но Ōсукэ объединен 
с Урасима Тарō и Тōбō Саку по принципу долго-
жительства — он, согласно преданию (ошибоч-
ному), прожил 106 лет. Все три персонажа ино-
гда изображались вместе в одной гравюре. Их 
называли Три Старца (санкō). Миура-но Ōсукэ 
Ёсиаки (1092–1180) был знатным самураем ран-
него средневековья (12 в.); о подвигах его и его 
сыновей говорится в военной эпопее «Хэйкэ- 
моногатари», а также более подробно в менее 
известном «Адзума кагами» («Восточное зер-
цало»). Кроме того, он был героем нескольких 
популярных пьес театра Кабуки. Связь с Кабуки 
обнаруживается в больших актерских гербах 
на рукавах Миуры. Эти гербы — три полоски 
в круге — представляют собой стилизованный 
иероглиф «три» (ми), — что намекает на имя 
персонажа. 
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На этой странице представлены Семь бо-
гов счастья и пара детей, занятых 
каллиграфией. 

Семь богов счастья (ситифукудзин), 
прибывающих под Новый год с подар-
ками на корабле сокровищ, стали популярны 
в японской народной культуре с 18 в. Проис-
хождение этих богов весьма разнообразно — 
они восходят к божествам синтоизма, даосизма, 
буддизма и даже индуизма. Лишь один (Эбису) 
является уроженцем Японии; трое пришло 
из Индии (Бисямон-тэн, Бэндзай-тэн и Дайко-
ку-тэн) и трое из Китая (Фукурокудзю, Дзюрод-
зин и Хотэй).

Вверху слева изображена богиня 
Бэндзай-тэн (санскр. Сарасва-
ти). Она, единственная женщина 
в группе, приносит удачу в люб-
ви, а также изящных искусствах, 
музыке и литературе. В руках ее 
музыкальный инструмент бива, 
напоминающий лютню, оберну-
тый в ткань.

Чуть ниже в центре — бог Бися-
мон-тэн (санскр. Вайшравана) 
в облике воина с копьем, кото-
рым он отгоняет злые напасти 
и всякую нечисть. Он приносит 
удачу в бою и соревновании.

Справа от него — бог богат-
ства, торговли и рыболовства 
Эбису, изображенный с пой-
манной на удочку рыбой (обыч-
но это морской окунь, который 
по- японски таи, а потому яв-
ляется символом удачи или сча-
стья: таи входит в благопожела-
ние «Мэдэтаи»). Эбису особо покровительствует 
простым усердным труженикам. Считается, что 
он вырос из Хируко — Дитяти- Пиявки, перворож-

денного отпрыска японской первопары 
Идза наги и Идзанами. Также его связыва-
ют с синтоистским божеством Котосиро-
нуси-но ками.

Регистром ниже слева пред-
ставлен бог долголетия 
Фукурокудзю, узнаваемый по
вытянутой вверх огромной 
голове. В его ведении нахо-
дятся всякого рода неожи-
данные сказочно прекрасные 
события. Также он способ-
ствует мужской силе и прокреации (вероятно, 
по ассоциации, вызываемой его головой).

Фигура в центре в высокой 
шапке и с раскрытым свитком 
в руках — Дзюрōдзин, бог 
мудрос ти. Он приносит уда-
чу посредством своей учености 
и ума, равно как и долгого жи-
тейского опыта. Молящиеся про-
сят его поделиться мудростью 
и долголетием.

Справа от него — бог богат-
ства и изобилия Дайкоку- 
тэн (санскр. Махакала, эпитет 
бога Шивы; букв. «Великий 
Черный»). За его спиной 
мешок с добром, в руке коло-
тушка, каждым ударом кото-
рой он производит золотые 
монеты, а под ногами — мешки с рисом, основ-
ным источником питания японцев. Его — как 
подателя риса — особенно почитают крестьяне. 
В западной Японии он считается покровителем 
рисовых полей. А изначально он считался божес-
твом кухни.

В левом нижнем углу изображен бог довольства 
и изобилия, а также здоровья Хотэй (кит. Будай). 
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Его можно узнать 
по огромному мешку, 
объемистому животу и
блаженно- радостному 
выражению лица. Сооб-
разно дзэнской тради-
ции, Хотэй был веселым 

китайским монахом, жившим в начале 10 в.; он бро-
дил с мешком и раздавал из него сласти встречен-
ным ребятишкам. 

Дети (изображены карако — «китайчата»), 
собирающиеся писать на большом листе бумаги 
вверху страницы, связаны с Семью богами 
счас тья, поскольку существовал обычай писать 
перед Новым годом благопожелательное сти-
хотворение про корабль сокровищ и класть его 
в изголовье. Кроме того, дети, занятые каллигра-
фией, это новогодний символ, поскольку суще-
ствовал обычай «первого письма» (какидзомэ) 
в году.
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Это первая страница Второго выпуска 
Манги с изображением двух феник-
сов (хōō, кит. фэнхуан). Фениксы со вре-
мен китайской древности считались 
вещими чудодейными птицами, чье 
появление знаменовало, что наступил (или вот-
вот наступит) мир, процветание и добродетель-
ное правление. Они входили в четверицу живот-
ных, обладающих магическими свойствами 
(наряду с тигром, драконом и черепахой). Их 
всех называли даже не «четыре зверя», а «четыре 
духа» (сисин). Фениксы соответствовали югу, 
лету, красному, огню и знанию.

Визуально фениксы сочетают в себе черты 
павлинов и фазанов. Пятицветные перья длин-
ного хвоста (пять цветов воплощали всю гамму 
основных цветов для китайцев и позднее япон-
цев) символизировали пять добродетелей (пря-
моту, человечность, добродетель, честность 
и искренность). Фениксы были популярны 
в даосской и буддийской мифологии и считались 

гонцами и средством передвижения 
бодхисаттв и бессмертных, например 
Бай Фуку(кит. Мэй Фу — см. стр. 47) 
или чета бессмертных Сё Си (кит. Сяо 
Ши — см. стр. 55) и Ро Гёку (кит. Лао 

Юй).
В Японию фениксы (уместнее сказать, сведения 

о них) проникли в самый ранний период, в 6–7 вв., 
вместе с потоком китайской культуры. Они стали 
одним из символов императорской власти и часто 
изображались вместе с павлонией (считалось, что 
они садятся отдохнуть только на это благород-
ное дерево, тоже, кстати, символически связан-
ное с императорским домом). Листья павлонии, 
послужившие основой для императорского гер-
ба, изображены внизу слева. Справа, за нижним 
фениксом, — побеги бамбука, которыми феникс 
исключительно питается. В эпоху Эдо из черепов 
фениксов делали особо ценный материал для изго-
товления нэцкэ (правда, посвященные знали, что 
это были черепа аистов).

II
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Дракон (рú, кит. лун) — едва ли не самое 
популярное мифологическое существо, 
более широко известное, чем феникс, 
с которым, кстати, его часто изобража-
ли в паре. Древнее китайское выражение 
«дракон летает, феникс танцует» означало 
мудрое правление и процветание. Дра-
кон ассоциировался с императором, а феникс — 
с императрицей.

В Японии, как и в Китае, дракон ассоциировался 
с императорской властью, с буддизмом и почитал-
ся в качестве охранителя. В четверице священных 
животных, охранителей мироздания, он отвечал 
за восток. Ему соответствовала весна, зеленовато- 
голубой цвет и такое качество, как правомерность. 
Кроме того, дракон был связан со стихией дерева 
и воплощал мужское начало ян. 

В Японии, по свидетельству древней хроники 
«Нихон ги», дракона изображали на буддийских 
храмах уже в 7 в. Дракона можно нередко видеть 
в композициях с бидхисаттвой милосердия Кан-
нон, с богиней Бэндзай-тэн или со святым по име-
ни Хантака-сондзя, одним из шестнадцати главных 
архатов (см. о нем II-5R). Некоторые даосские 
святые летали на драконах, например Ма Шэван 
(яп. Ба Сикō). 

Хокусай изобразил своего дракона с тремя 
большими когтями на каждой из четырех лап — 
в отличие от классических китайских драконов, 
где их считали четырехпалыми. В Японии изобра-
жали и пятипалых, но только в случае, если речь 
шла об особых императорских драконах. К импе-
раторам, сначала китайским, а потом и японским, 
прилагали эпитет «драконоликий», а потому их 
лица закрывали в официальных ситуациях бамбу-
ковым занавесом, чтобы монарший облик, великий 
и ужасный, не поразил бы тех, кто мог лицезреть 
священную особу. 

Обычно облику дракона присущи девять ха-
рактеристик: голова у него как у верблюда, рога 
как у оленя, глаза как у зайца, уши как у быка, шея 
как у игуаны, чешуя как у карпа, лапы как у тигра, 
а когти как у орла. Длинные усы являются дополни-

тельным признаком. Количество чешуек 
у дракона измерено и составляет девять 
раз по девять — весьма счастливое число. 
Дракон может менять свое обличье, а так-
же сокращаться в размерах до полного ис-
чезновения из вида.

Писатель Такидзава Бакин (1769–
1848), которого Хокусай много иллюстрировал, 
написал подробную классификацию драконов — 
по окраске, повадкам, сфере действия и прочим 
свойствам. Некоторые из этих разновидностей 
Хоку сай нарисовал на следующей странице.

В верхней части левой 
страницы разворота 
страницы шныряет вниз 
ōрú (кит. инлун — букв. 
«откликающийся дра-
кон»). Его изображали 
с крыльями и более по-

хожим на птицу, нежели на змею. Ōрю в древних 
китайских мифах был связан с доисторическими 
Тремя правителями и Пятью императорами, в осо-
бенности с легендарным Желтым императором 
и его потомком владыкой Юем. Так, в «Чуских 
строфах» («Чу цы», 3–2 в. до н. э.) Цюй Юаня гово-
рится, что ōрю помогал Юю, основателю династии 
Ся, справиться со страшным потопом и периоди-
ческими наводнениями. Юй сделал это, постро-
ив каналы, а роль дракона заключалась в том, что 
своим хвостом он нарисовал русла будущих рек 
и каналов. Кроме того, он отвечал на соответству-
ющие молитвы дождем (или его прекращением). 
Потому- то и назван он был «откликающимся». 
Подробно рассказывается об этом драконе так-
же и в «Шан хай цзин» («Каталог гор и морей») 
и в трактате «Хуай нань цзы» (2 в. до н. э.), где о нем 
идет речь в трех главах. Так, в главе «Земные фор-
мы» говорится, что ōрю (т. е. инлун) был праро-
дителем всех четвероногих — посему его обычно 
изображали четырехкрылым. «Все твари, крылатые, 
покрытые шерстью или чешуей происходят от дра-
кона. <…> Летающий дракон породил феник-
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