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Изменение воззрений на телесность
в Японии под влиянием религиозных традиций

На основе культурологического анализа образа телесности в Японии 
прослеживается соотношение духовного и телесного начал в человеке. 
Рассматриваются некоторые аспекты трансформации представлений о теле 
и телесности под влиянием религиозных традиций буддизма и христианства.

В VI–VIII вв. в Японию из Китая начал проникать буддизм направле-
ния Махаяны, который не привнес изменений в существовавшие взгля-
ды на телесность: по-прежнему буддийским монахам запрещались сек-
суальные отношения, адептам буддизма они были разрешены. Для по-
следователей этого учения также были разработаны определенные табу, 
которые заключались в запрете сексуальных отношений с малолетними 
детьми, чужими невестами и женами, с осужденными.

В IX–XII вв. в Японии распространился культ будды Амиды (ами-
даизм или буддизм Чистой Земли), и к XII–XIII вв. эта школа приобре-
ла популярность среди населения. Ее последователь, буддийский монах 
Синран (1173–1263), отказался от предписываемого полового воздержа-
ния и воспитывал шестерых детей. В XII в. в Японии распространились 
школы дзен-буддизма, отвергающие догматизм, устоявшиеся философ-
ские концепции. Они проповедовали собственные методы познания, си-
стемы психологических тренингов и «духовных практик», также имели 
право вступать в брак [8].

Религиозно-философские воззрения и эстетические представления 
дзен-буддизма привнесли существенные изменения в повседневную 
культуру японского населения:

– снизилась социальная значимость женщины (материнство пере-
стало рассматриваться как «благо» и перешло в категорию страданий);

– среди самураев распространилась практика сюдо (сексуальные 
отношения между взрослым мужчиной и юношей). Ее возникновение 
примерно в XV в. было связано с уже существовавшей практикой тюдо – 
сексуальными отношениями между буддистскими священнослужите-
лями (бонзами) и их послушниками. Сюдо была распространена до се-
редины ХIХ в. (когда правительство Мэйдзи запретило гомосексуаль-
ные отношения).

В японской буддийской литературе периода Средних веков (XII–
XV вв.) самыми распространенными антагонистами являлись женщи-
ны. «Женщины, согласно часто цитируемому переводу буддийской су-
тры, – это эмиссары ада, они навсегда отсекают семя Будды. Снаружи 
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у них есть лица бодхисаттв, но внутри они имеют сердца демонов» [10, 
с. 352]. Неудивительно, что начиная с периода Эдо (1603–1868) в культуре 
Японии образ женщины приобрел демонизированные черты. Была раз-
работана демонология, в которую включили также расецу (на японском) 
или ракшаси (на санскрите) – злых существ женского пола, пожираю-
щих заживо грешников в аду и пьющих их кровь.

Расецукоку, земля демонических женщин, была изолированной тер-
риторией, расположенной к югу от японских островов [Там же, с. 352]. 
Ее описание впервые появилось в литературной и визуальной японской 
культуре в период Хэйан (794–1185). На протяжении нескольких веков 
в буддийском и индуистском мировоззрении ракшасы (демонические 
силы) играли главенствующую роль.

Со временем остров женщин утратил свои мифологические черты 
и был перенесен на территорию реально существовавших японских го-
родов.

С XVI в. благодаря трудам писателей Ихара Сайкаку (1642–1693) 
и Хирага Геннай (1729–1779) этот остров стал ассоциироваться с райо-
нами удовольствий («районами красных фонарей») [Там же, с. 370]. Эта 
аналогия стала уместной, поскольку районы удовольствий, такие как то-
кийский Ёсивара, киотоский Симабара и другие при районировании го-
родов всегда находились на периферии, были изолированы ограждени-
ями, иногда рвами и часто граничили с водой.

В этот период времени активно шла политическая борьба с буд-
дизмом и христианство, проникшее на территорию Японии в середи-
не XVI  в., рассматривалось как альтернатива ему. Так, например, Ода 
Нобунага (1534–1582), пытавшийся объединить разрозненные японские 
земли под единоличным управлением, в 1571 г. сжег монастырь Энряку-
дзи недалеко от Киото со всеми его адептами [4, с. 193]. К этой борьбе 
активно подключился и японский правитель Франциско Бунго, крещен-
ный в христианской вере и разрушивший до трехсот буддийских храмов 
[2, с. 75].

Ввиду этого противостояния, Ода Нобунага позволил католиче-
ским миссионерам заниматься прозелитизмом на своих территориях. 
В 1568 г. с его разрешения был сооружен «Храм южных варваров» (яп. 
«Намбадзи»), расположенный в Киото, который был назван в честь пер-
вого миссионера на территории Японии – иезуита Франциска Ксавье [9, 
с. 29].

Стремление объединения всех земель под верховной властью 
Нобунага, а также беспрепятственное распространение нового веро-
учения привели к его убийству в 1582 г. (Акэти Мицухидэ сжег замок 
Нобунага) [3, с. 9]. Преемником Нобунага стал Тоётоми Хидэёси (1537–
1598). С началом его правления адепты христианства на территории 
японских островов постепенно ограничивались в правах. Окончательно 
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христианство на территории Японии было запрещено в 1638 г. после по-
давления первого в истории страны христианского восстания, так назы-
ваемого Симабарского восстания.

После усмирения восстания японскими чиновниками была при-
думана система регистрации населения страны в буддийских прихо-
дах («домашних храмах»). С целью выявления принадлежности людей 
к буддийской вере регистрация была обязательна для всех и ежегодно 
повторялась [7, с. 15]. Однако подобное нововведение не привело к пол-
ному уничтожению запрещенной религии.

Тем более с христианством в Японию пришли неизвестные запад-
ные технологические и культурные достижения, такие как порох, огне-
стрельное оружие, очки, клавикорд, орган и др., новые смысловые кон-
нотации для японских терминов «грех», «вина», «искупление» и т. д., 
западное отношение к телесности. Сексуальные действия стали ассоци-
ироваться со злом и опасностью. Запрещались любые сексуальные от-
ношения, за исключением супружеских, но и они строго регламентиро-
вались.

Между первой и второй волной миссионерства прошло около двух 
столетий. В середине XIX в. Япония отказалась от политики изоляции 
и открыла свои морские порты для иностранных торговцев. Однако ев-
ропейцы, характеризуя японцев «как народ образованный, организо-
ванный, чистоплотный, воспитанный и трудолюбивый, по-прежнему 
продолжали возмущаться тем, что японцы совершенно не стесняются 
своей наготы, а их отношения между полами отличаются полной “без-
нравственностью”» [6].

Подобное возмущение европейцев было связано с повседневной 
культурой японцев, бытовавшей в XIX в.: деятельность совместных пу-
бличных бань для мужчин и женщин (яп. сэнто), процветание полига-
мии среди богатых японцев, популяризация эротических гравюр (яп. 
сюнга), рекламирование кварталов удовольствий, кормление грудью де-
тей на улицах городов, а также частичное оголение малообеспеченных 
слоев населения страны во время тяжелого физического труда [Там же]. 
В стране существовал особый регламент на демонстрацию обнаженно-
го тела или его художественного изображения, связанные с обществен-
ным мнением, чем выше был социальный статус человека, тем меньше 
он имел права публично оголяться. В соответствии с этим правилом 
на улицах городов нельзя было встретить полуобнаженными богатых 
японцев. Публично оголяться разрешалось только малообеспеченным 
японцам, которые занимались низкокотирующимся трудом (работа 
в поле и т. д.). В Японии существовала также низкостатусная группа «хи-
нин» (яп. «нечеловек»), которым запрещалось носить кимоно ниже ко-
лен, а также отращивать волосы и собирать их в хвост (представители 
этой группы коротко стриглись). Кроме того, жизнь хинин не была за-
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щищена японским законом: любой самурай имел право их убить по той 
или иной причине [1, с. 154].

В середине XIX в. японское общество оставалось сословным. 
Выделялись четыре основных сословия: самураи, крестьяне, торгов-
цы, ремесленники. Переход из одного сословия в другое строго запре-
щался. Принадлежность человека к определенному социальному классу 
определялась по одежде. Например, ношение шелкового кимоно, меча 
и кинжала разрешалось самураям. В соответствии с ранговой системой 
костюмы представителей японской элиты отличались цветом, фасоном, 
декором, аксессуарами, головными уборами и т. д. [6]. Кроме того, людям 
высокого положения запрещалось посещать публичные бани, посколь-
ку в сэнто человек оголялся, а значит, лишался своего статуса. Самураю 
также предписывалось воздержание от публичных бань, так как во вре-
мя мытья он оставался без главного атрибута своего сословия – меча 
[Там же].

На средневековых рисунках и гравюрах встречаются изображения 
обнаженных детей, людей, которые проигрались в азартные игры, греш-
ников в аду – то есть лиц, потерявших (или еще не обретших) социаль-
ный статус. Преступников, как правило, в Японии допрашивали, пыта-
ли и казнили полуобнаженными. На их кожу наносились татуировки, 
свидетельствующие об их злодеяниях. Цветные татуировки, покрыва-
ющие значительную часть кожного покрова, были широко распростра-
нены среди городских низов, но самураям их делать было запрещено [1, 
с. 131].

Таким образом, в японской традиции нагое тело было показате-
лем разрушительной силы, страсти, которая подвергалась осуждению. 
А одежда как символ культурности свидетельствовала о высоком стату-
се, занимаемом человеком в общественной иерархии. В традициях хри-
стиан, независимо от места человека в обществе, нагота всегда была под 
запретом. Приведем, например, следующий факт. Японских моряков, 
потерпевших кораблекрушение у российских берегов, удивляло, что 
в жару «на [российском] корабле всякий обливался водой два-три раза 
в день. Русские при любой жаре донага не раздевались и, даже обливаясь 
водой, оставались в однослойной одежде» [6].

Рассмотрим особенности восточной духовной традиции во внебрач-
ных отношениях. В западной христианской культуре они строго табу-
ированы. В Японии сексуальные отношения женатого мужчины не со 
своей женой носили правовой характер. Нормы семейно-брачных отно-
шений были зафиксированы в исторических японских источниках. Из 
письменных памятников известно, что в Японии существовала соци-
альная полигамия. Браки заключались родителями молодых без их со-
гласия и личного знакомства. В брачных отношениях придерживались 
правил, запрещающих супругам выражать свои чувства (жестами в том 
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числе) в присутствии даже собственных детей, так как «истинной целью 
брака в этой стране считается рождение детей и гарантия <…> преем-
ственности в жизни семьи» [1, с. 131]. Супругу позволительно было поль-
зоваться услугами гейши.

Стать гейшей могла любая японка. После долгих лет обучения гейша 
могла мастерски музицировать, танцевать и петь, уметь делать массаж, 
а также развлекать гостей разговорами и пр. (без оказания сексуальных 
услуг), то есть они овладевали умениями, свойственными японкам из 
высших слоев общества.

Альтернативу гейшам составляли девушки из кварталов развлече-
ний, оказывающие за деньги сексуальные услуги (яп. юдзё). Обычно это 
были девушки из бедных семей, в которых родители не могли оплачи-
вать их обучение либо продавали из-за отсутствия возможности их со-
держать. Они имели низкий социальный статус и отличались по внеш-
нему виду от гейш: пояс на кимоно они завязывали спереди (у гейш узел 
завязывался сзади). Стоимость услуг девушек из кварталов удоволь-
ствий стоила гораздо дешевле вечеров, проведенных с гейшами. Чаще 
всего мужчины пользовались услугами юдзё после посещения гейш. 
В кварталах удовольствий девушки, оказывающие сексуальные услуги, 
находились снаружи дома, и мужчины, рассматривая их, выбирали себе 
спутницу на вечер (главным правилом для юдзё при демонстрации себя 
потенциальным покупателям – показ равнодушного выражения лица).

Что касается вечеров, проведенных с гейшей, то в них никогда не 
входило оказание сексуальных услуг клиентам, но и здесь были исклю-
чения. Механизм отношений с гейшей в качестве сексуального партнера 
заключался в следующем:

а) обязательное заключение договора между мужчиной (патроном) 
и домом, нанявшим гейшу;

б) в договоре должны быть прописаны гарантии, что в случае рас-
ставания с патроном гейша получит денежное вознаграждение, которое 
позволит ей содержать свой дом;

в) если у гейши имеется ребенок, которого патрон хочет воспитывать 
совместно со своими детьми, он имеет право обоих привести в свой дом. 
Но гейше в доме мужчины отводится только роль прислуги. Отношения 
между гейшей и ее ребенком полностью прекращаются, поскольку мате-
рью для ребенка становится законная супруга патрона [Там же, с. 131].

Материально содержать любовниц могли себе позволить только бо-
гатые японцы. Все остальные слои населения посещали либо дома с гей-
шами, либо публичные дома с юдзё. Но подобные визиты не держались 
в секрете от законных жен, чаще всего именно они помогали мужьям 
переодеваться к вечернему времяпрепровождению. Кроме того, вышеу-
казанные дома присылали счета для оплаты женам, которые рассчиты-
вались за своих мужей.
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Замужним женщинам подобные развлечения были не доступны 
и обществом осуждались, поскольку главной обязанностью супруги яв-
лялась верность своему мужу. А если и имели место измены, то держа-
лись они в полном секрете от окружающих. В Японии существует даже 
определенный термин для женщин, считающихся эмоционально неу-
стойчивыми из-за неудовлетворенности в сексуальном плане – хистэри. 
«Чаще всего трудности, испытываемые женщиной, связаны не с соци-
альной, а с сексуальной жизнью. <…> неудовлетворенностью. Женщина 
должна довольствоваться тем сексуальным удовлетворением, которое 
она получает от мужа» [Там же, с. 199].

Единственное, что разрешалось японским женщинам – самоудов-
летворение традиционными предметами сексуального назначения, ко-
торые хранились в доме как особо почитаемые сокровища. В японских 
деревнях нерожавшим замужним женщинам в повседневной жизни за-
прещалось шутить на сексуальные темы, исполнять непристойные пес-
ни и танцы. С рождением ребенка эти запреты снимались.

Таким образом, сексуальная жизнь в Японии воспринималась как 
атрибут жизни «нормальной», как частное проявление творительных 
потенций Природы и Неба, как реализация мужского и женского при-
родных начал – Ян и Инь [6].

Приход христианства на территорию японских островов способ-
ствовал демократизации японского общества: появились профсоюзы 
рабочих, школы для девочек и первые движения за равноправие полов. 
Соответственно, западная модель сексуального поведения была также 
заимствована японцами. Однако некоторые элементы японской культу-
ры были восприняты европейцами и американцами с восторгом. Речь 
идет о сюнга и изображениях (портретах) гейш и юдзё, которые при-
возились из Японии путешественниками и вошли в частные коллекции 
мира.

Изменилось и взаимоотношение матери и ребенка. В современной 
Японии воспитание ребенка проходит в условиях очень тесной бли-
зости с матерью, что приводит к формированию среди несовершенно-
летних интровертного типа личности, а также является одним из глав-
ных факторов сдерживания правонарушений среди женщин и несовер-
шеннолетних. Кроме того, возрос уровень насилия в семье. Как одно из 
средств борьбы с ним стало создание специализированных профилак-
тических организаций – учреждений для женщин, ушедших из дома 
либо подвергшихся насилию в семье [5, с. 128–129].

В заключение отметим, что христианство (распространившееся 
первоначально в XVI–XVII вв., а после в XIX в.) кардинально изменило 
взгляды на сексуальные отношения, запретив любые внебрачные связи. 
Под давлением христианской Европы с середины XIX в. произошла де-
мократизация всех сфер жизни японского общества, приведшая к пре-
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кращению существования традиционных феноменов японской куль-
туры, таких как эротические гравюры сюнга и кварталы развлечений, 
а с середины XX в. и культуры гейш.
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Changing views on corporeality
in Japan under the infl uence of religious traditions

Based on cultural analysis of the image of corporeality in Japan, the correlation between 
the spiritual and the body beginnings in a person is traced. Some aspects of the transformation 
of the ideas about the body and corporeality under the infl uence of the religious traditions of 
Buddhism and Christianity are considered.
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