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Кратко о Японии

Япония, или как ее называют жители — «страна 
восходящего солнца», находящаяся на востоке, 
ранее была изолирована от остального мира, т.к. 
является островным государством по 
географическому расположению. В связи с этим 
искусство Японии в древние века было очень 
самобытным, ведь Япония не имела прямого 
контакта с другими народами. Так же, как и 
климатические условия и природные явления. 
Япония окружена водой, частые цунами и тайфуны 
повлияли на отношение японцев к природе, как к 
«живому» созданию, что сильно выразилось на 
творчестве.

Япония  — унитарное демократическое 
национальное государство, парламентская 
конституционная монархия. Высшим органом 
власти является Парламент. Формальный глава 
государства  —  Император Японии: фактический —
премьер-министр, руководитель Кабинета 
министров.



Основные периоды японской культуры
• Дзёмон (10 тыс. лет до н. э. — 300 до н. э.) — первые образцы керамики, украшения и женские фигурки догу
• Яёй (300 до н. э. — 300 н. э.) — переход к земледелию, поливное рисоводство, изделия из бронзы и железа, колокола дотаку
• Ямато:
• Кофун (IV век н. э. — VI век н. э.) — распространение культуры курганов, скульптуры ханива, зарождение древнего синтоизма и связанных с ним культов
• Асука (593—710) — заимствование образцов китайской культуры, реформы Тайка, создание кодексов законов
• Нара (710—794) — проникновение в страну конфуцианства, даосизма и буддизма, создание литературных произведений «Кодзики», «Нихон Сёки», «Манъёсю», «Кайфусо»
• Хэйан (794—1185) — начало использования слоговых азбук хираганы и катаканы, строительство святилища Ицукусима, создание «Повести о Гэндзи», возникновение стиля в живописи ямато-э
• Камакура (1185—1333) — формирование самурайского сословия
• Муромати (1333—1568) — возникновение театра но
• Сэнгоку Дзидай (1467—1568) — проникновение в страну христианства
• Адзути-Момояма (1568—1600)
• Эдо (1600—1868) — установление диктатуры Токугава, политика сакоку, подавление христианства и падение сёгуната, зарождение театра кабуки и стиля укиё-э
• Мэйдзи (1868—1912) — конец периода самоизоляции, начало капиталистического пути развития, зарождение японского кинематографа
• Тайсё (1912—1926)
• Сёва (1926—1989)
• Хэйсэй (1989—2019)
• Рэйва (с 2019)



Японская мифология – сформировавшаяся с древности система верований 
жителей Страны восходящего солнца. Систематизированные сакральные 
знания сформированы с учетом устоев буддизма, синтоизма, традиционных 
верований. Японские боги древности известны в современности благодаря 
антологиям «Кодзики», «Нихон секи».

Истоки

О мифологической дальневосточной системе известно из составленных по 
приказу властвовавшего рода Ямато «Записей о деяниях древности» 
(«Кодзики»), датированных 712 годом, «Анналов Японии», пришедших из 
720 года. Самый значимый древний сборник «Кодзики» включает 3 свитка, 
из которых первый посвящен устным преданиям, переходившим из 
поколения в поколение (Такамагахара), а два других – поступкам 
божественных детей. Эти события отражают историю Страны восходящего 
солнца. Второй свиток посвящен событиям Идзумо (прототип области – 
Симанэ), третий рассказывает о Цукуси (Кюсю), где правил бог Ниниги. 
«Кодзики» уникален – это главная святая синтоистская книга из трех 
основных, а также ключевой древний литературный японский памятник.

Многие старинные мифы приведены в составленном в 8 столетии сборнике 
«Манъесю», в «Энги сики», где перечислены исполняемые в 10 столетии 
при дворе традиционные песни.

Все сакральные знания жителей Страны восходящего солнца необычны, 
неповторимы, несходны с распространенными в других краях. Они 
представляют людей как божественных потомков, включают фундамент 
синтоизма и отражают менталитет, духовность, психологию японцев, 
сложившуюся с древности.

Японская мифология



Известные из японской мифологии герои, боги, существа отражают 
основную древнюю религию населения архипелага – синтоизм. Суть 
направления – почитание множества сакральных ками. Учение тесно 
связано с буддизмом, путем Дао и идеями Конфуция. Особенность 
синтоизма – отсутствие строгих догм, записанных канонов. Путь синто 
включает философию народных поверий и сказаний, отраженную в 
«Кодзики», «Нихон сэки». Он сформирован под влиянием положений 
«Фудоки» (труда о народных нравах и японских землях), указов сэмме, 
упоминаемых в ряде летописей, и уложений, которым подчинялись 
церемонии.

Синтоизм как религиозное отражение истории Страны восходящего 
солнца – мифологическое обоснование власти императора, которого 
почитали как божественного потомка, наследника Аматэрасу. 
Старинные мифы рассказывают о борьбе традиций Ямато с 
локальными устоями и уложениями, закончившейся безоговорочной 
победой правил правящей династии.

Из энциклопедий мифов и религиозных сказаний старинной Японии 
известно, что именно синтоизм, буддизм и народные поверья – 
источник полиморфизма, характерного стране и сегодня. Устройство 
социума, семьи подчинено конфуцианским идеям, путь Дао определяет 
связь человека и природы, буддизм рассказывает о роли личности в 
государстве, а синтоизм, сформированный на основе старинных мифов, 
определяет место индивида в мире.

С 13 столетия Страна восходящего солнца является местом развития 
локальных культов богов-предков. Одновременно синтоизм 
пересматривается без связи с буддизмом, распространяется 
«Пятичастное писание пути богов». Предвечное учение подается как 
превосходящее созданное обычными людьми (например, Конфуцием).

Влияние религии



Главные божества
Особенность системы верований народов восточного 
архипелага – разнообразие мифических существ. Иногда 
страну имеют государством восьми миллионов богов. 
Поскольку имена волшебных существ длинные, появились 
устоявшиеся сокращения. Особенно почитаются пять 
высших сущностей. Сперва появилась троица Хиторигами 
– Амэ-но Минакануси, Такамимусухи, Камимусухи. Позднее 
к ним присоединились Умаси Асикаби Хикойи, Амэ но 
Токотати. Пятерку первых расширили Камиенанае – семь 
колен, в число которых входили создатели архипелага 
Идзанаги, Идзанами. Они родили Оясима – 8 крупнейших 
островов Страны восходящего солнца.

Особенное место в японском пантеоне занимают Море и 
ночное и дневное светила. Они появились, когда Идзанаги 
проходил очищение в подземном царстве. От левого глаза 
бога произошла богиня Солнца, от правого – Луна Цукуеми, 
от носа появился морской повелитель Сусаноо. Идзанаги 
определил, как мир будет принадлежать новым божествам. 
Он назвал Аматэрасу главой пантеона, лунному богу 
вверил время, а Сусаноо – водные просторы и стихии.



Письменность японского языка

Традиционно на японском языке пишут вертикально, начиная строчку с 
верхнего правого угла страницы и ведя ее вниз. Помимо этого используют 
также и другой стиль – более современный – горизонтальные линии 
начинают с верхнего левого угла страницы, а текст записывают слева-
направо, как в русском и других европейских языках.

Японский язык не имел системы письменности до введения кандзи – 
китайских иероглифов – в конце 5 столетия. С тех пор японское письмо 
использовало две основных системы письменности: кандзи (китайские 
иероглифы) и систему слоговых букв (систему, в которой каждый написанный 
иероглиф обозначает слог), которая называется кана. Система письменности 
кандзи считается в общем достаточно сложной для изучения из-за большого 
числа иероглифов в японском языке и трудностей, связанных с их 
написанием и чтением. В отличие от букв фонетического алфавита, которые 
сами по себе (в большинстве своем) ничего не означают, каждый иероглиф 
кандзи имеет, по крайней мере, одно значение. Например, основное 
значение иероглифа  – “идти”. В японском языке использовалось большое 
число иероглифов кандзи, но в 1946 году правительство Японии ограничило 
число иероглифов ежедневного использования до 1850. В 1981 году 
правительство расширило перечень до 1945 иероглифов и назвало его 
перечнем Дзёё Кандзи (Jōyō Kanji – иероглифы для повседневного 
употребления). Иероглифы из перечня Дзёё Кандзи проходят в начальной и 
средней школе, и в газетах ограничиваются использованием иероглифов 
только в рамках этого перечня.

Кандзи

Хирагана



Большинство иероглифов кандзи имеет два варианта чтения: исконно японское 
чтение и чтение, воспроизводящее первоначальное китайское произношение 
данного иероглифа. Если иероглиф заимствовался японским языком 
неоднократно, попадая в японский язык в разные исторические эпохи или из 
разных китайских диалектов, он может иметь несколько “китайских” вариантов 
чтения, которые отражают его звучание в разные исторические периоды и в 
разных диалектах китайского языка. Иероглиф  “идти”, например, имеет в 
японском языке один вариант чтения “по-японски” и три “по-китайски”.

Вторая система письменности состоит из слоговых букв, или знаков “кана“, 
которые были созданы японцами на основе отдельных иероглифов-кандзи 
около 1000 лет назад. Каждый иероглиф в качестве слогового знака передает 
слог японского языка и, в отличие от кандзи, изображает звук, не имеющий 
значения. Есть два вида слоговых букв – хирагана и катакана, которые 
дублируют друг друга. То есть, каждая из этих двух слоговых азбук передает 
один и тот же набор звуков. Звук ка, например, может быть написан как 
хираганой или как катаканой, оба варианта происходят от некоторого иероглифа 
кандзи. Хирагана часто используется вместе с кандзи таким образом, что 
иероглифом обозначается корень (неизменная часть) глагола, а хираганой 
записывается окончание (флексия), передающее, например грамматическое 
время глагола. Катакана используется в первую очередь для написания слов, 
взятых из таких западных языков, как французский, немецкий, английский, 
русский и другие иностранные языки. Кандзи, хирагана и катакана часто 
встречаются вместе в одном предложении. Помимо кандзи и слогов каны, 
используются иногда и латинские литеры  – в таких элементах текста, как 
названия организации. 

Особую эстетическую ценность в Японии приобрело искусство каллиграфии, в 
свое время проникшее в Страну восходящего солнца из средневекового Китая 
вместе с заимствованной иероглифической письменностью. До сих пор умение 
красиво писать иероглифы высоко ценится во всех слоях японского общества.

Катакана

Японская каллиграфия



Этикет Японии
Этикет Японии чем-то схож с американским. В стране 
Восходящего солнца так же не принято жаловаться на 
жизнь. Японцы с детства привыкают быть выносливыми, 
сильными духом и терпеливыми. Личные сложности в этой 
стране каждый решает самостоятельно. Ещё одно сходство 
с этикетом США – это привычка японцев постоянно 
улыбаться. Этикет Японии предписывает дарить улыбки 
окружающим даже тогда, когда у самого на душе тоскливо и 
мрачно. Улыбка в этой стране тоже является знаком 
уважения к собеседнику.

Этикету в Японии отводят особо важную роль. Во время 
поездки в Японию нередко можно встретить в 
общественных местах таблички с надписями, 
призывающими проявлять вежливость. Вот пример одного 
из таких лозунгов: «Люди, единственное, чему Вы должны 
подчиняться, это добро и вежливость!».

Само собой разумеется, все японцы вежливы и 
предупредительны. Если будете в Японии, сами сможете 
это оценить при общении с обслуживающим персоналом 
гостиниц, с официантами и администраторами ресторанов, 
с таксистами, продавцами и т.д.



Этикет общения в Японии запрещает даже незначительное 
повышение тона во время межличностного общения. В 
процессе беседы воспитанные японцы стараются 
сглаживать все острые углы, с особым вниманием 
выслушивают каждое слово собеседника, воздерживаются 
от строгих суждений.

Даже в самом японском языке заложена база для 
вежливого изложения мыслей. За глаголом закреплено 
место в конце предложения, благодаря чему всегда можно 
его заменить, заметив нехорошую реакцию собеседника на 
первые слова фразы.

Особенностью этикета общения японцев является 
избегание слова «Нет». Даже отказываясь от 
предложенной чашки чая, японец не скажет: «Нет, 
спасибо!», он донесёт эту мысль обтекаемо, промолвив 
что-то типа «Спасибо, но мне и без этого замечательно!».

Для установления контакта в Японии принято 
обмениваться визитными карточками. Такой обмен для 
японцев – это практически церемония. Визитки подаются и 
принимаются непременно обеими руками. Получив 
визитку, нельзя просто сунуть её в карман – этикет Японии 
требует внимательного её изучения на глазах у того, кто её 
вручил. Нелишним будет выражение восхищения самой 
визитной карточкой или информацией, которая в ней 
прописана. Чем больше времени тратится на 
рассмотрение визитки, тем, согласно японскому этикету, 
большее почтение выражается презентовавшему её.



Одзиги  — традиционный поклон в Японии, который является 
универсальным жестом японского этикета, наиболее известным за 
пределами Японии. Поклон считается в Японии настолько важным, 
что, хотя дети обычно начинают изучать его с самого раннего возраста, 
компании обычно предоставляют для своих сотрудников 
дополнительное обучение искусству совершения поклонов.

Поклоны сопровождают приветствия, поздравления, просьбы, 
различающиеся в зависимости от ситуации.

Выполняться поклон может исходя из трёх положений: стоя, сидя по-
японски и сидя по-европейски. Также большинство поклонов имеет 
женскую и мужскую формы. При встрече низшие по возрасту и 
положению кланяются первыми и более вежливым поклоном.

В зависимости от ситуации глубина поклона и длительность могут 
быть разными. На это влияют степень уважения и социальный статус 
того, кому вы кланяетесь. В Японии известны как минимум шесть 
видов поклонов.

Поклоны выполняются сгибанием корпуса в талии с выпрямленной 
спиной и руками расположенными по бокам (для мужчин) или руками, 
сложенными на коленях (женщины).

Поклоны совершаются, глядя на лицо собеседника, но не прямо в 
глаза.

Поклоны могут быть разделены на три основных типа: 
неофициальные, официальные и очень официальные. 
Неофициальные поклоны совершаются с углом наклона корпуса около 
пятнадцати градусов или просто коротким поклоном головой (пять 
градусов), более официальные поклоны с углом наклона корпуса 
примерно в тридцать градусов. Очень официальные поклоны глубже 
— от сорока пяти до девяноста градусов. Продолжительность и 
глубина поклона прямо пропорциональны уважению, выражаемого 
поклоном.



Правила этикета, учитывающие продолжительность и глубину поклонов, а также 
соответствующий ответ, является чрезвычайно сложной системой. Например, если 
человек поддерживает ответный поклон дольше, чем ожидалось (как правило, около 
двух или трех секунд), вежливо поклонившись вновь, можно получить еще один 
поклон в ответ. Это часто приводит к долгому обмену постепенно затихающей серии 
поклонов. Поклоны низших по статусу дольше, глубже и чаще, чем высших по 
статусу. Высший по статусу обращаясь к низшему обычно лишь кивает слегка 
головой, а некоторые начальники могут не кланяться вовсе, а низшие слегка 
наклонившись вперед от талии.

Поклоны с извинениями имеют тенденцию быть глубже и дольше, чем другие виды 
поклонов. Они, как правило, производятся с повторами и наклоном корпуса около 45 
градусов с опущенной головой и продолжительностью не менее счёта до трёх. 
Глубина, частота и длительность поклонов возрастает в соответствии с 
искренностью извинений и тяжестью содеянного. Иногда, в случае извинения и 
умоляя, люди приседают вниз как при суджуде, чтобы показать кому-то одному 
абсолютную покорность или крайнее сожаление. Такое положение называется 
догэдза (яп. 土下座) — «земной поклон». Хотя догэдза считается очень 
почтительным знаком, оно рассматривается как неуважение к себе и в настоящее 
время не используется в повседневной жизни. Поклоны благодарности следуют 
тому же шаблону. В крайнем случае поклон выполняется на коленях; этот поклон 
иногда так глубок, что лоб касается пола. Этот поклон называется сайкэйрэй (яп. 最
敬礼) — «самый почтительный поклон».

При общении с иностранцами, многие японцы будут пожимать руки. Поскольку 
многие не знакомы с японским обычаем поклонов, это часто приводит к 
комбинированным приветствиям (поклон и рукопожатие), которые могут быть 
довольно сложными для выполнения. Поклоны могут быть объединены с 
рукопожатиями или должны выполняться до или после рукопожатия.

В японских боевых искусствах поклоны составляют важную часть процедур во 
взаимодействии учителя и ученика и спарринг-партнёров.



Традиционные купания
Для купаний используют традиционную японскую баню офуро. Традиционная японская ванна в офуро 
квадратная, и достаточно глубокая для того, чтобы вода покрыла плечи, но иногда требует от купающегося 
сидеть с коленями упирающимися в грудь. Ванна в офуро меньше и глубже, чем это принято в западных 
домах. Новые ванны больше похожи на западные формы. Офуро в Японии используются не столько для 
мытья тела, сколько для расслабления и не только физического расслабления, но и духовного. В ванну 
нужно погружаться с чистым телом. Омовение перед купанием обычно производится из крана или душа, 
находящихся в том же помещении, сидя на маленькой табуретке. В Японии очень экономно относятся к 
пресной воде. Вода, остающаяся в ванне, в конце дня согревается при помощи специальных нагревателей, 
и может быть использована всеми членами семьи для умывания, а также для стирки одежды в стиральной 
машине. Ванна, когда она не используется, накрывается крышкой для поддержания температуры воды, а 
также для предотвращения испарения.
      
В домах с маленькими ваннами члены семьи купаются один за другим, в порядке старшинства, 
традиционно, начиная с самых старых мужчин или самого старшего в семье (бабушка может купаться 
перед главой семьи). Если в доме есть гости, они будут иметь приоритет. В домах с большими ваннами не 
редкость для членов семьи купаться вместе. Обычно один или оба родителя будет купаться с младенцами 
и детьми ясельного возраста, и даже по мере взросления детей они по-прежнему купаются с одним из 
родителей.

Ванны всё чаще встречаются в современных японских домах, но есть ещё много мелких и старых квартир в 
городах, которые не имеют ванны. Существуют общественные места для купания бани сэнто. 
Особенностью сэнто является обязательная последовательность процедур — посетители бани 
предварительно моются в отдельном помещении и только после этого переходят в бассейн с горячей 
водой. Нередко сэнто посещают всей семьёй. Как правило сэнто разделены по половому признаку, и 
посетители купаются обнаженные, прикрывая полотенцем половые органы.
Постояльцам традиционных японских гостиниц рёкан предложат использовать общее офуро или 
индивидуально, если это было запланировано заранее. 

Онсэн — купание в геотермальных горячих источниках, которыми изобилует Япония. В онсене купание 
может происходить на открытом воздухе в естественном водоёме, заполненном горячей водой из источника 
или в закрытом офуро, где ванну наполняют горячей минеральной водой из источника.
Во многих сэнто и онсенах действует запрет для клиентов с татуировками, ссылаясь на обеспокоенность по 
поводу деятельности якудзы.



Традиционная одежда

В современной Японии кимоно потеряло статус 
повседневной одежды и используется только в 
специальных случаях главным образом женщинами. 
Мужчины надевают кимоно чаще всего для участия в 
чайной церемонии, на свадьбах и занятиях боевыми 
искусствами. В Японии существует множество курсов, 
на которых изучается история кимоно, а также 
преподаются навыки подбора образцов и тканей для 
каждой церемонии и сезона года.

Во время жарких летних месяцев широко используется 
облегчённое кимоно — юката, сделанное из хлопка 
или синтетической ткани, без подкладки. Юкату носят 
как мужчины, так и женщины. Юката возродилась в 
конце 1990-х годов.

Традиционно хлопчатобумажная ткань для юкат 
окрашивались в цвет индиго. Сегодня спектр цветов 
расширился. Как и для кимоно, общее правило для 
юкат — молодые люди носят яркие цвета и смелые 
узоры, в то время как пожилые люди носят темные 
цвета и геометрические узоры. Юкату предлагают 
постояльцам японских гостиниц рёкан в качестве 
халата.



Этикет трапезы

Питание в Японии традиционно начинается с фразы итадакимас (яп. いただき
ます) (букв. «я смиренно получаю»). Фраза по применению соотносится с 
фразой «приятного аппетита». Но в буквальном выражении выражает 
благодарность всем, кто сыграл свою роль в готовке, выращивании или охоте 
и высшим силам, обеспечившим подаваемую еду

После окончания трапезы японцы также используют вежливую фразу готисо:-
сама-дэсита (яп. ご馳走様でした) («это была [прекрасная] трапеза»), 
выражающую благодарность и почтение всем присутствующим, повару и 
высшим силам за прекрасную трапезу

Не полностью доедать блюдо не считается невежливым в Японии, но скорее 
это воспринимается как сигнал для хозяина, что вы хотите, чтобы вам 
предложили ещё одно блюдо. И наоборот, съедая блюдо полностью (включая 
рис) — признак того, что вы удовлетворились поданной едой, и её было 
достаточно. Детям рекомендуется съесть всё до последнего зернышка риса. 
Невежливо выбирать отдельные части блюда и оставлять остальное. Жевать 
следует с закрытым ртом.

Допустимо допивать суп или доедать рис, подняв чашу ко рту. Мисо суп 
можно пить непосредственно из небольшой чаши, не пользуясь ложкой. 
Большие тарелки с супом могут подаваться с ложкой. Допустимо 
прихлёбывать при употреблении определённых продуктов, например рамен 
или лапшу соба, хотя это не практикуется повсеместно. Макаронные изделия, 
приготовленные в западном стиле, не должны употребляться подобным 
образом.



Бусидо
Бусидо (в переводе «путь воина») — самурайский кодекс, набор законов, 
требований и правил поведения настоящего самурая в обществе, в сражении и 
в одиночестве.

Это философия и этика японского воина, которая произошла из далекого 
прошлого. Бусидо, которое первоначально объединяло общие воинские законы, 
благодаря введенному в него нравственному смыслу и почитанию искусств в 
12-13 веках, а также развитию сословия самураев, соединилось с ним и 
полностью сформировалось в 16-17 столетии как кодекс чести самурая.

Основные положения и постулаты кодекса Бусидо
Полностью сформировавшись в конце периода воюющих регионов Сэнгоку 
Дзидай (1467—1568 г.), бусидо предписывал самураям: быть безоговорочно 
преданным феодалу; признать военное искусство единственной деятельностью, 
которой должен заниматься самурай; совершать самоубийство если честь 
самурая запачкана; запрещал ложь в любых проявлениях и жажду денег.

Точно и вполне конкретно постулаты кодекса оформлены в «Начальных основах 
воинского мастерства» Дайдодзи Юдзана:

- Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и 
умереть, когда нужно умереть.

- Жить нужно с четким осознанием того, что необходимо делать самураю и что 
позорит его честь.

- Необходимо взвешивать любое слово и всегда спрашивать у себя, является ли 
правдой то, что хочешь произнести.

- Нужно умеренно питаться и не допускать распущенности.

- В обычной жизни не забывать смерть и сохранять это слово в душе.



- Самурай должен почитать закон «ствола и ветвей». Нарушить его — означает никогда не познать 
добродетели, а человек, не принимающий во внимание добродетель сыновнего уважения, не является 
самураем. Родители это ствол дерева, а дети — его ветви.

- Самурай обязан быть не только безупречным сыном, но и преданным своему господину. Он не предаст 
сюзерена даже если количество его подданных уменьшится со ста до десяти и с десяти до одного.

- В битве преданность самурая выражается в том, чтобы без испуга идти на копья и стрелы врага, навстречу 
смерти, если таков зов долга.

- Преданность, честность и храбрость — три главных качества самурая.

- Когда самурай спит, он не должен ложиться ногами в направлении дома господина. В сторону сюзерена 
запрещено целиться ни во время стрельбы из лука, ни во время тренировки с копьём.

- Когда самурай, находясь в постели, слышит беседу о своём сюзерене или хочет произнести что-то сам, он 
обязан встать и надеть одежду.

- Сокол не клюет брошенные зёрна, даже если давно ничего не ел. Подобно ему и самурай обязан 
показывать, что сыт, даже если умирает от голода.

- Если самурай проиграл сражение и ему грозит смерть, ему нужно торжественно произнести своё имя и 
умереть улыбаясь, без позорной спешки.

- Если рана самурая смертельна, самураю нужно с почтением попрощаться со старшим по положению и 
безмятежно умереть.

- Имеющий только физическую силу не заслуживает титула самурая. Кроме потребности в освоении наук, 
самурай должен расходовать свободное время на поэзию и изучение чайной церемонии.

- Около своего жилища воин может построить небольшой чайный павильон, в котором следует поставить 
новые картины-какэмоно, новые бесхитростные чашки и нелакированный чайник из керамики.

- Самурай обязан, в первую очередь, всё время помнить, что смерть может прийти в любой момент, и если 
наступит время умирать, то сделать это самурай обязан с достоинством. 



Ваби-саби

Принципы ваби и саби относились к вдумчивому подходу к 
повседневной жизни. Со временем их значения частично совпали и 
сошлись таким образом, что они были объединены в ваби-саби, 
эстетику, определяемую как несовершенная, непостоянная и неполная 
красота вещей. Становящиеся или разрушающиеся вещи, некоторым 
образом, в большей степени вызывают мысли о ваби-саби, чем вещи в 
полном расцвете своей красоты, поскольку первые предполагают идею 
мимолетности сущего. Поскольку все сущее, в многообразии его вещей, 
приходит и уходит, ваби-саби демонстрирует признаки ухода и прихода 
и эти знаки считаются прекрасными. С этой точки зрения, красота 
связана с особым состоянием сознания и может быть увидена в 
прозаическом и простом. Знаки природы могут быть столь 
незаметными, что требуется спокойный разум и утонченный взгляд, 
чтобы распознать их. Философия дзэн предлагает 7 эстетических 
признаков, способствующих усмотрению ваби-саби:
фукинсэй — асимметрия, неправильность;
кансо — простота;
коко — скудость, потрепанность;
сидзэн — отсутствие притворства, бытие естественным;
югэн — тонкое глубокое изящество, неочевидность;
дацудзоку — неподверженность конвенциональному мнению, свобода;
сэйдзяку — спокойствие.
Всё вышеперечисленное может быть найдено в природе, но может 
также считаться добродетелью человеческого характера и уместностью 
поведения. Это, в свою очередь, предполагает, что добродетель и 
вежливость могут быть привиты благодаря пониманию искусства и 
практики последнего. Следовательно, эстетические идеалы имеют 
этическую коннотацию и пронизывают большую часть японской 
культуры.



Мияби

Мияби (雅) является одним из старейших 
традиционных японских эстетических идеалов, 
хотя, возможно, не так распространен, как ики или 
ваби-саби. В современном японском языке это 
слово обычно переводится как «элегантность», 
«утонченность» или «изысканность». 
Аристократический идеал мияби требовал 
уничтожения всего, что было абсурдно или 
вульгарно, а также оттачивания манер, стиля и 
чувств, чтобы устранить все шероховатости и 
грубость и достичь наивысшего изящества, 
элегантности изысканности, куртуазности. Мияби 
выражал чувствительность к красоте, которая 
была отличительной чертой эпохи Хэйан. Мияби 
часто связывается с понятием моно-но аварэ: 
сладостно-горьким осознанием скоротечности 
вещей. Поэтому считалось, что вещи в их упадке 
показывали сильное чувство мияби.



Ики

«Ики» (粋) является традиционным эстетическим идеалом 
в Японии. Считается, что основа ики сформировалась 
среди городского торгового сословия в Эдо в период 
Токугавы (1603—1868). Ики выражает простоту, 
изощренность, спонтанность и оригинальность, не 
являясь, однако, слишком изысканным претенциозным и 
сложным. «Ики» может означать личностную черту или же 
относиться к искусственным явлениям, проявляющим 
человеческую волю или сознание. Ики не используется 
для описания природных явлений, но может быть 
выражен в оценке человеком природной красоты или в 
природе человека. В японской культуре термин ики, 
применяемый к человеку, обычно используется для 
описания особо эстетически привлекательных качеств и 
представляет собой почетный комплимент. Несмотря на 
схожесть ики с ваби-саби (в пренебрежении 
совершенством), ики охватывает также и широкий круг 
иных характеристик, связанных с изысканностью и 
изяществом. Не лишённая вкуса манифестации 
чувствительности так же может являться ики, которое, 
таким образом, также может иметь эротический подтекст. 
Хотя этимологически ики имеет корень, который означает 
чистоту и неподдельный характер, тем не менее, этот 
корень также несет в себе смысл жажды (или вкуса) 
жизни.



Югэн

Югэн (幽 玄) — важное понятие в традиционной японской эстетике. Точный 
перевод этого термина зависит от контекста. В китайских философских текстах, 
откуда был заимствован термин, югэн означал «туманный», «глубокий» или 
«таинственный». В критических разборах японской поэзии вака термин 
использовался для описания тонкой, неуловимой глубины вещей, которая только 
смутно передается стихами. Кроме того, один из десяти ортодоксальных стилей 
поэзии, выделенных японским поэтом и философом Фудзивара-но Тэйка, в его 
трактатах также называется югэн.

Югэн предполагает нечто такое, что остается за рамками вербального выражения, 
однако не относя это нечто к какому-либо иному, потустороннему миру. Речь идет 
о посюстороннем мире и посюстороннем опыте.

Все нижеперечисленное является примерами югэн:

«Наблюдать как солнце опускается за холм, покрытый цветами. Блуждать в 
огромном лесу, не думая о возвращении. Стоять на берегу и смотреть вслед 
лодке, которая исчезает за далекими островами. Созерцать полет диких гусей, 
замеченных и потерянных среди облаков. И тонкие тени бамбука на бамбуке». 
Дзэами Мотокиё

Дзэами Мотокиё был создателем театра драматического искусства. Он и написал 
классическую книгу о драматической теории (Kadensho). Мотокиё постоянно 
использует образы природы как метафору. Например, «снег в серебряной чаше» 
представляет собой «цветок спокойствия». В его интерпретации Югэн означает 
«глубокое, таинственное чувство красоты вселенной … и печальную красоту 
человеческих страданий». Югэн также используется Дзэами Мотокиё для 
обозначения «изысканной элегантности».



Архитектура Японии
Япония – страна величественных замков, неприступных крепостей, 

великолепных монастырей и сказочных дворцов.

Архитектура Японии – это что-то особенное, уникальное и необычное. 
Особенность архитектуры Японии заключается в интересной форме крыш, 
имеющих характерные загнутые края. Известно, что эта особенность 
свойственна только Японии. 

Во времена средневековья, в Японии строились величественные замки, с 
примыкающими к ним могучими башнями. Такие замки окружали толстой 
неприступной стеной. Они были выполнены в архитектурном японском стиле – 
ямадзиро. В настоящее время, построек ямадзиро почти не сохранилось. В те 
далекие времена все замки возводились из дерева, поэтому многие из них 
просто сгорели. 

Немногим позже появилась архитектурная техника – хирадзиро. По своей сути 
хирадзиро сильно походила на ямадзиро. Отличие состояло лишь в том, что 
сооружения хирадзиро возводились на возвышенностях и холмах, а здания 
ямадзиро строились исключительно на равнинной местности. Стены при 
технике хирадзиро строились из прочного камня, поэтому такие постройки 
разрушить было довольно сложно. Кроме того, они служили защитой от 
вражеских набегов. 

Обычно, в центре холма возвышался огромный замок, больше напоминающий 
оборонительную крепость. Центр замка венчала высокая главная башня. 
Японцы называли ее тэнсю. Эта башня была самой высокой. Несколько башен 
замка соединялись между собой специальными узкими переходами, тем самым 
превращая комплекс из нескольких построек в единое целое. 

С течением времени японцы научились производству шифера. Им стали 
покрывать крыши многочисленных зданий. Шифер имел разные расцветки – это 
были яркие сочные оттенки и спокойные пастельные тона. Чаще всего крыши 
покрывали шифером красного цвета с золотистыми краями.

Святилище Ицукусима



В период Эдо – архитектурная техника хирадзиро использовалась 
для постройки оборонительных крепостей. Стоит отметить, что 
многие современные японские здания были построены в стиле 
хирадзиро. А те многие, что строились в средние века, сохранились 
до сих пор.

Первые японские поселения появились в 10 веке до нашей эры. Эти 
поселения состояли из небольших землянок. Их крыши были покрыты 
ветками деревьев. В 3 веке до нашей эры стали появляться первые 
дома с приподнятыми полами и двухскатными крышами. В таких 
домах обычно проживали знатные японские вожди. 

В 6 тысячелетии в Японии стали строиться огромные усыпальницы 
могучих японских правителей (кофун). 

Древнейшими средневековыми памятниками архитектурного 
японского творения являются религиозные буддийские и 
синтоистские здания – величественные храмы, красивые монастыри 
и уникальные святилища. 

Например, святилище Исэ дзингу, является примером древней 
архитектуры Японии. Это красивое сооружение с высоким 
фундаментом. По бокам можно увидеть две античные колонны, 
подпирающие крышу святилища. Крыша украшена декоративным 
рисунком. 

Древние храмовые сооружения Японии отличаются невзрачностью 
красок и украшений. Часто для строительства храмов 
использовалось неокрашенное дерево. Даже в те времена, когда 
многие страны стали использовать в строительстве зданий камень, 
японцы продолжали возводить деревянные крепости и монастыри. 
Они считали, что в таком сооружении будет легче перенести жару. 

 Монастырь Хорюдзи



Самым большим деревянным буддистским храмом в мире 
является знаменитый комплекс Тодайдзи. Внутренний зал 
поражает своими масштабами. В самом центре этого зала 
восседает на троне знаменитая бронзовая статуя Будды. Самыми 
распространенными стилями японской архитектуры являются – 
сеин и синдэн. Синдэн отличается огромными усадьбами, в 
центре которых расположен главный зал. Сеин – в переводе с 
японского языка – студия, библиотека. В стиле сеин были 
построены такие сооружения, как зал Гинкакудзи – Тогудо  в 
городе Киото. 
Ярким примером японской архитектуры являются уютные чайные 
домики. Все они выполнены в стиле сукия. В этом же стиле 
японцы возводили императорские дворцы и замки. Пример тому – 
великолепный дворец Кацура. Важным аспектом японской 
архитектуры является объединение построек с окружающей его 
природой, например, с садом. 
Простые крестьянские жилища возводились в достаточно простом 
архитектурном стиле – минка. Дома строились преимущественно 
из дерева. Даже стены, крыша и потолок жилища были 
деревянными. Из камня возводили только фундамент. После того 
как Япония открыла свои границы для иностранцев, в стране 
стали строиться целые европейские кварталы. К ним 
присоединились и русские здания. Это были каменные или 
кирпичные сооружения. А некоторые здания имели современные 
железобетонные перекрытия.
Современная архитектура Японии не выдерживает никакой 
критики. Новые технологии позволяют построить здание из 
современных высокопрочных материалов. А красоту внутреннего 
японского интерьера передать словами просто невозможно.

Золотой павильон в Киото



Японская живопись

Японская живопись (яп. 絵画 кайга, «картина, рисунок») — один из наиболее 
древних и изысканных японских видов искусств, характеризуется широким 
разнообразием жанров и стилей. Для японской живописи, как и для литературы, 
характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве 
носительницы божественного начала. Другим предметом, широко 
распространённым в японской живописи, является изображение сцен из 
повседневной жизни и тематических картин, которые часто переполнены фигурами 
и деталями. Эта традиция, несомненно, началась в период раннего средневековья 
под влиянием Китая, но со временем стала рассматриваться как часть японских 
традиций, которая существует и сегодня.

Период Ямато
В периоды Кофун и Асука (IV — VII века) наряду с внедрением китайской 
письменности (иероглифы), создания государственного режима по китайскому 
образцу и распространения буддизма, из Китая в Японию были завезены и многие 
произведения искусства. После этого в Японии начали воспроизводить 
произведения живописи в стиле аналогичном китайскому.

Период Нара
С дальнейшим развитием буддизма в VI и VII веке в Японии процветала 
религиозная живопись, используемая для украшения многочисленных храмов, 
возведённых аристократией, но в целом в период Нара в Японии вклад в развитие 
искусства и скульптуры был больше, чем в живопись. Ранние из сохранившихся 
картин этого периода включают росписи на внутренних стенах храма Хорю-дзи в 
префектуре Нара. Эти росписи включают рассказы о жизни Будды Шакьямуни.

Период Хэйан
Начиная с X века в японской живописи выделяют направление ямато-э, картины 
представляют собой горизонтальные свитки, которыми иллюстрировали 
литературные произведения. С этого времени в Японии начинают появляться 
записи о наиболее талантливых художниках, в том числе Косэ Канаоке.



Период Муромати
В XIV-XVI веках развивается стиль суми-э (монохромная живопись 
тушью).

Адзути-Момояма
В резком контрасте с живописью периода Муромати выступает 
живопись периода Адзути-Момояма (1573—1603). Ей характерен 
полихромный стиль с широким использованием золотой и 
серебряной фольги. В то время большой известностью и престижем 
пользовалась школа Кано. Её основатель Эйтоку Кано занимался 
росписью стен потолка и раздвижных дверей для разделения комнат. 
Такие расписные элементы служили украшением замков и дворцов 
военной знати.

Период Эдо (1603—1868)
В этот период искусство впервые обращается к темам 
повседневности - мир чайных домов, театра Кабуки, борцов сумо. 
Появление гравюры на дереве было связано с демократизацией 
культуры, поскольку гравюре свойственна тиражность, дешевизна и 
доступность. Вслед за бытовой живописью гравюра стала 
называться укиё-э. Развитие гравюры связано с художником 
Хисикава Моронобу, который изображал незамысловатые сцены из 
жизни обитателей чайных домов, ремесленников, совмещая на 
одной гравюре разнообразные не связанные между собой события. 
Японская гравюра в 1780-1790 гг. вступает в период расцвета. 
Судзуки Харанобу впервые применил приём раската, создающий 
переход от темного к светлому тону, варьировал толщину и фактуру 
линий. Он не заботился о реальной расцветке, море на его гравюрах 
розовое, небо песочное, трава голубая, все зависит от общего 
эмоционального настроя сцены.



Период Мэйдзи
Со второй половины XIX века было отмечено разделение искусства на конкурирующие 
европейский и традиционный стили. Во время периода Мэйдзи Япония подверглась 
большим политическим и социальным изменениям в процессе европеизации и 
модернизации, организованной правительством. Западный стиль живописи официально 
продвигался правительством. Перспективные молодые художники были посланы за 
границу для учёбы, а иностранные художники приезжали в Японию для разработки 
школьной программы по искусству.

Тем не менее, после первоначального всплеска интереса к западному художественному 
стилю, маятник качнулся в противоположную сторону, произошло возрождение 
традиционного японского стиля. В 1880 году западный стиль искусства был запрещён на 
официальных выставках и подвергался резкой критике.

Период  Тайсё (1912–1926)
Эпоха Тайсё приходится на краткий период времени, лежащий между ускоренной 
модернизацией Японии в эпоху Мэйдзи (1868–1912 гг.) и агрессивным милитаризмом 
первых лет эпохи Сёва (1926–1989 гг.).

Период Тайсё начался 30 июля 1912 со смертью императора Муцухито (Мэйдзи, 
1852–1912 гг.) и восхождением на престол наследного принца Ёсихито (1879–1926 гг.). 
Девизом своего правления новый император выбрал Тайсё, что означает «Великая 
справедливость». Слабое здоровье вынудило его удалиться от дел в 1921 году, и 
принцем-регентом был провозглашён его старший сын Хирохито (1901–1989 гг.), 
будущий император Сёва

В то же время, новый виток получило и развитие живописи. Традиционные жанры 
продолжали существовать, однако испытали значительное влияние Запада. 
Одновременно с этим, многие молодые художники увлеклись импрессионизмом, 
постимпрессионизмом, кубизмом, фовизмом и другими художественными 
направлениями, развивающимися в западных странах.

В общем, период Тайсё можно назвать временем смешения японских и западных черт и 
приёмов практически во всех видах искусства и творчества.



Период Сёва (1926–1989)
Эпоха Сёва — период в истории Японии с 25 
декабря 1926 года по 7 января 1989 года, когда 
императором был Хирохито (1901–1989 гг.). 
Девизом своего правления он выбрал Сёва, 
что можно перевести как «Просвещённый 
мир».

В истории послевоенной живописи одними из 
самых известных художников были Окумура 
Тогю (1889–1990 гг.), прославившийся 
изображением ста видов горы Фудзи, а также 
Хигасияма Кайи (1908–1999 гг.), ставший 
известным, в частности, благодаря тому, что 
создал и отреставрировал стенные росписи 
многих японских дворцов и храмов 
(Императорского дворца, храма Тосёдайдзи и 
т. д.). В живописи на западный манер наиболее 
известным художником является Хаяси Такэси 
(1896–1975 гг.), в чьих работах можно 
проследить сильное влияние Сезанна, 
Пикассо, Модильяни.



Так как основными потребителями картин были горожане, сюжеты отражали типичный 
образ жизни японского города: прекрасные дамы, ежедневные бытовые ситуации, 
сумоисты, актёры театра кабуки, сюжеты легенд. Позже стали изображаться пейзажи и 
военная тематика. Соответственно, картины укиё-э являются не только 
произведениями искусства, но и важными историческими источниками, из которых мы 
можем узнать многое о жизни эпохи Эдо.

Гравюры предназначались для того, чтобы любоваться ими в горизонтальном 
положении, поэтому их не вешали на стену, кроме какэмоно. Из-за этого некоторые 
произведения имеют свой «секрет». Например, кимоно героя могло быть с рисунком, 
который возможно было разглядеть, только когда картина лежала горизонтально или 
при взгляде на неё снизу, если она висела на стене.

Техника выполнения
Для создания японской гравюры требовалось три человека: художник, резчик и 
печатник. Качество и красота работы зависели от всех трёх мастеров. Первый тушью 
наносил прототип картины на прозрачную бумагу, резчик приклеивал его на 
деревянную дощечку из вишни, груши или самшита и вырезал области, оставшиеся 
белыми. Это была первая печатная форма, а рисунок фактически уничтожался. Затем 
делалось несколько оттисков с разными цветами (для каждого цвета или тона своя 
форма), и печатник, заранее обговорив с художником цветовую гамму, наносил на 
набор форм краску и печатал гравюру на рисовой бумаге.

Основные жанры
Бидзин-га (美人が) — изображение красавиц. Как понятно из названия, основным 
предметом изображенияукиё-э этого жанра являлись прекрасные женщины. Чаще 
всего на гравюрах можно было увидеть обитательниц весёлого квартала Ёсивара: 
гейш, куртизанок и просто известных прекрасных женщин. Типичная красавица тех 
времён имела овальную форму лица, изогнутую шею и маленький рот. Сюжеты, в 
которых фигурировали красавицы, были повседневными: чайная церемония, туалет, 
прогулки, игры. В этом жанре возник стиль окуби-э (お首絵) — «большие головы», где 
изображалась крупным планом голова девушки.

Мастера: Судзуки Харунобу, Тории Киёнага, Китагава Утамаро.



Якуся-э (役者絵)— портреты популярных актёров театра. Художник 
должен был придерживаться определённых строгих правил в 
изображении: например, косые глаза, собранные в кучу, обозначали 
гнев; если герой закусывал платок, то это показывало безудержную 
страсть, а волосатость отсылала к дикости и животной необузданности. 
Гравюры якуся-э имеют интересную особенность: на головах героев 
можно заметить фиолетовое пятно. На самом деле, это пятно 
обозначало шапочку, символизирующую высоко выбритый лоб, как у 
всех мужчин Эдо, которую надевали на голову актёры, изображающие 
женщин (а как известно, в кабуки все роли, в том числе женские, 
изображали мужчины).

Мастера:  Тории Киёнобу, Кацукава Сюнсё, Тосюсай Сяраку, Утагава 
Тоёкуни.

Сюнга (春画 «весенние картинки») — эротические гравюры.

При слове «укиё-э» у японца, прежде всего, всплывает в голове образ 
картины в жанре сюнга, а затем уже и всех остальных. Сюнга 
представляет собой жанр, в котором изображались очень откровенные 
интимные сцены с преувеличенными анатомическими подробностями, 
шокирующие европейцев, воспитанных в строгих христианских 
обычаях. Но шок сменился популярностью — на Западе таких 
изображений быть никогда не могло, и иностранцы скупали их очень 
активно.

Мастера: Хисикава Моронобу, Кацусика Хокусай, Китагава Утамаро, 
Судзуки Харунобу.



Катё-га (花鳥絵 — «цветы и птицы»). Картинки жанра катё-га 
можно назвать атласами по флоре и фауне эпохи Эдо. 
Основным правилом было изображать по два разных вида 
птиц или цветов.

Мастера: Охара Косон, Дзякутю Ито.

Фукэй-га (府警画) — изображение пейзажей. Часто 
выпускались целые серии сюжетов, которые были 
объединены одним мотивом. Например, «Тридцать шесть 
видов Фудзи», «Сто видов луны».

Мастера: Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ.

Муся-э（武者絵） — изображения знаменитых самураев. 
Относится к историко-героической жанру, ставшему 
популярным в 1830-е годы. Изображались реальные 
исторические личности, хроники и участники средневековых 
войн. На рубеже 19-20 веков гравюры служили 
своеобразным средством массовой информации, повествуя 
о событиях на фронтах боевых действий с Китаем и 
Россией.

Мастер: Утагава Куниёси.



Декоративно-прикладное искусство Японии

Японское традиционное искусство основывается на самобытных и 
своеобычных принципах. Вкусы и предпочтения японцев очень сильно 
отличаются от эстетических приоритетов жителей других стран. 
Декоративно-прикладное искусство в Японии также имеет свои характерные 
особенности.

Декоративные произведения создаются в этой стране на протяжении многих 
веков. Это и керамические и фарфоровые изделия, украшенные ткани и 
одежды, резьба по дереву, металлу и кости, красивое оружие и многое 
другое.

Декоративно-прикладное искусство Японии для японцев очень важно не 
только пользоваться произведениями такого искусства, но и украшать свой 
быт, любуясь их красотой. Жители Японии всегда по-особому относились к 
красоте. Им представлялось, что великолепие и изящество могут быть 
переданы словами. Однако красота была вне обыденного мира. Вся жизнь 
человека была преходяща, после смерти душа переселялась в прекрасный 
и загадочный мир.

Все перечисленные особенности мировоззрения японцев отразились в 
создании произведений декоративно-прикладного искусства. Любое действо 
сопровождалось использованием специально изготовленных для этого 
вещиц.

Например, чай или сакэ распивали из грубых и неровных чашек. Однако 
именно они ценились за их красоту, которая существовала в потустороннем 
мире.

Великие японские мастера создавали предметы, придавая им эстетический 
облик. Фигурки – нэцкэ, коробочки – инро, лаковые изделия, изящные 
косодэ, ширмы, веера – все это было отделано с художественным вкусом и 
изяществом.



Нэцкэ – миниатюрная скульптурка

Миниатюрные скульптурки нэцкэ использовались мужчинами для ношения 
разнообразных предметов. Трубка, кисет или кошелек крепились с помощью нэцкэ к 
поясу кимоно.

Каждая миниатюрная фигурка несла в себе символические нотки, т.е. что-то 
означали.

Профессионализм исполнения угадывался в  японских скульптурках. Кстати, 
искусство создания нэцкэ зародилось сравнительно недавно, в 1603 – 1868 года. 
Этот период времени в Японии носит название Эдо.

Самыми известными мастерами того периода были Доракусай (XVIII век), Сюмин 
(конец XVIII века), Томотада (XVIII век), Масацугу (XIX век), Гёкумин (XIX век) и 
другие.

Какие только образы не использовались для создания нэцкэ. И повседневные 
занятия граждан, и религиозные представления, и образы животных. Мастера 
любили изображать героев литературных произведений, сказок, знаменитых 
японских воинов.

Если до XIX века в скульптурках можно было заметить непропорциональность 
форм и несоответствие действительным образам, то уже позже японские мастера 
старались более точно изобразить персонажа, передавать его характерные черты. 
Мир природы стал более привлекательным для профессионалов по изготовлению 
нэцкэ.

На протяжении многих десятилетий совершенствовалась технология создания 
миниатюрных фигурок.

Если в начале зарождения такого направления в декоративно-прикладном 
искусстве Японии в качестве материала чаще использовалось дерево или слоновая 
кость, то в XIX веке мастера стали применять фарфор, коралл, металл, агат и 
другие материалы. Деревянные нэцкэ обязательно полировались с помощью 
порошка из угля, протирались маслом из льна, придавался блеск шелком. Более 
сложный путь прошел процесс окрашивания фигурок.



Инро – коробочка для нужных вещиц

Самыми изысканными вещичками в японском декоративно-прикладном 
искусстве считаются коробочки – инро, больше похожие на миниатюрные 
ящички.

Они являлись частью женского или мужского костюма. Если мужчины 
подвешивали инро, как нэцкэ, к поясу кимоно, то женщины носили их за 
рукавом.

В переводе инро – это коробочка для печатей, которая использовалась 
для ношения различных маленьких вещиц. Она имела несколько 
внутренних отделений. Мастера, которые изготавливали такого рода 
изделия, стремились с изяществом и художественным вкусом отделать 
инро. Использовалась и лаковая роспись, и инкрустация перламутром, и 
отделка слоновой костью, драгоценными камнями, а также применялись 
различные техники украшения инро.

Косодэ – кимоно с коротким рукавом

Косодэ как предмет японской одежды известен давно. Однако только в 
эпоху Эдо кимоно с коротким рукавом стали ярко декорировать, 
используя новые технологии окраски тканей.
Декоративно-прикладное искусство Японии

Косодэ стало объектом декоративно-прикладного искусства. Нужно 
отметить, что в зависимости от случаев в жизни человека японцы 
надевали определенным образом отделанные косодэ. Разнообразное 
применение шелковых нитей имело потрясающий результат. Каждое 
косодэ представляло собой предмет декоративно-прикладного искусства 

японского народа.



Веер как произведение японского декоративно-
прикладного искусства

Веер также привлек внимание японских мастеров и стал предметом 
искусства. Веер – сэнсу пришел в Японию, скорее всего, из Китая. И 
уже японские мастера придали ему свой неповторимый, изящный 
вид.

Вид веера – утива считается чисто японским изобретением. Это 
такой веер-лепесток, который изготавливался из цельного куска 
дерева, затем обтягивался дорогим шелком либо бумагой, на 
которую наносились красивые рисунки.

Сюжеты рисунков имели разный характер. Японские традиции были 
видны невооруженным взглядом в каждом таком произведении 
искусства как веер.

Кстати, японцы создали и такой вариант веера, который 
использовался и на боевом поприще. Как привило, такой предмет 
применялся при отдаче указаний на поле боя. Определенный вид 
отделки сопутствовал данному вееру. Чаще на нем изображался 
красный круг на желтом фоне с одной стороне, и желтый круг на 
красном фоне – с другой.



 Японский художественный меч

Эстетические принципы декоративно-прикладного искусства Японии 
были в полной мере выражены в изготовлении и отделке 
художественных мечей.

Меч – это особый предмет поклонения японцев, и для его создания 
применялись различные материалы и техники.

Японский меч не только изящен по своей форме. Особая структура 
стали, сияющая линия клинка, поверхность которого тщательно 
полировалась, характеризует такой предмет как самое высшее 
произведение японского искусства. Некоторые клинки еще и 
украшались рельефными фигурками драконов, гербами самураев, 
отделывались иероглифами.

В Японии существовали школы оружейных дел мастеров, которые 
изготавливали различные боевые мечи, специализировались на 
художественной отделке оружия. Такой известный оружейник как 
Масамунэ (конец XIII века – начало XIV века) славился на всю 
Японию своим мастерством. Приобрести меч его работы мечтают 
многие наши современники-ценители японского оружейного 
искусства.



Лаковые и керамические изделия

Лаковые изделия использовались в Японии повсеместно. Это и посуда, и 
домашняя утварь, и разные необходимые вещицы для ухода за собой, и 
доспехи, и даже оружие. Дома знатных особ были украшены подобными 
изделиями.

Традиционные лаки, которые использовались японскими мастерами, были 
красный, черный и золотистый. Конец эпохи Эдо ознаменовался 
производством зеленого, коричневого и желтого лаков. А уже в начале XX 
века японцами были получены белый, фиолетовый и голубой цвета лаков. 
Лаковая живопись с применением золотой, перламутровой и серебряной 
инкрустаций является самым великолепным способом отделки различных 
изделий японскими мастерами.

Керамические изделия также являлись предметом японского декоративно-
прикладного искусства. Многие технологии взяты из Китая и Кореи. Однако 
японская керамика отличается тем, что мастера уделяли большое 
внимание не только таким параметрам, как форма, орнамент и цвет, но и 
тому, какие ощущения будет вызывать керамическое изделие при 
соприкосновении с человеческой ладонью.

Художественные изделия из керамики в Японии – это большое 
разнообразие разных типов посуды, такие как чайники, сосуды для сакэ, 
декоративные блюда, горшки, и другие. Фарфоровые тонкостенные вазы 
до сих пор пользуются спросом в странах Запада.
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