
Синтоизм: история и 
современность



                                  СИНТОИЗМ
Большая советская энциклопедия (БЭС) 
        [от япон. синто, буквально — путь (учение) богов], религия, 
сложившаяся в Японии, одна из наиболее распространённых в стране 
(наряду с буддизмом) религий. С. возник из древнего культа 
одухотворения природы и обожествления умерших предков. 
Согласно С., человек ведёт своё происхождение от одного из 
бесчисленных духов, влиятельных богов (ками), среди которых 
особое место занимала богиня Солнца — Аматэрасу. Душа умершего 
при определённых обстоятельствах способна стать ками. В свою 
очередь, ками обладает способностью воплотиться в ритуальные 
предметы (меч, зеркало, фигурку бога, дощечку с именем божества) и 
такой предмет (синтай) превращается в объект поклонения. 
Синтоистская служба состоит из 4 элементов — очищения (хараи), 
жертвоприношения (синсэй), краткой молитвы (норито) и возлияния 
(наораи). 



     С 5—6 вв. императорский двор стал руководить деятельностью 
главных синтоистских храмов; наиболее важные обряды стал 

совершать император, объявленный в 7 в. верховным жрецом С. 
Отсутствие единой канонической литературы С. было возмещено 

созданием в 7—8 вв. сборников древних исторических мифов, легенд 
и сказаний — «Кодзики» («Запись о делах древности») и «Нихон 
секи» («Анналы Японии»). Проникновение из Кореи и Китая в 

Японию буддизма (с 6 в.) постепенно ликвидировало монопольное 
положение С. В период расцвета японского феодализма (10—16 вв.) 
буддизм играл преобладающую роль в религиозной жизни страны, 
многие японцы стали исповедовать две религии (например, браки, 

рождение ребёнка, местные праздники обычно отмечались в 
синтоистском храме, а поминально-заупокойный культ совершался 

преимущественно по правилам буддизма). 



      
                В 17—18 вв. развернула свою деятельность т. н. «историческая школа» 
(М. Камо, Н. Мотоори и др.), которая поставила своей целью укрепить синтоизм, 
возродить культ и полноту власти императора. После революции 1867—68 и до 

конца 1945 синтоизм пользовался наряду с буддизмом покровительством 
императора и правительства. Регулярное посещение синтоистских и буддийских 
храмов было вменено в обязанность школьникам и служащим государственных 
учреждений. В период 2-й мировой войны 1939—45 японская военщина широко 

использовала синтоизм для разжигания шовинистических и милитаристских 
настроений, беспрекословного подчинения императору и всем, кто выступает от 

его имени. Поражение империалистической Японии подорвало престиж, в декабре 
1945 синтоистские учреждения были отделены от государства, часть синтоистской 

литературы была запрещена, священники потеряли свой прежний официальный 
статут. 1 января 1946 японский император публично отказался от своего 
«божественного» происхождения. Однако в последующие годы синтоизм 

постепенно стал восстанавливать своё влияние и несколько модернизировал своё 
учение. В декабре 1966 решением правительства был восстановлен в качестве 

национального праздника прежний «день основания империи» — кигэнсэцу (11 
февраля) — день, когда по синтоистским мифам Дзимму в 660 до н. э. вступил на 
престол. Демократические силы страны дают отпор попыткам правящих кругов 

снова использовать синтоизм  для разжигания шовинизма. 



             
Зарождение

Синто, как религиозная философия, является развитием 
анимистических верований древних жителей Японских островов. 
Существует несколько версий возникновения синто: экспорт этой 

религии на заре нашей эры из континентальных государств (древних 
Китая и Кореи), зарождение синто непосредственно на Японских 

островах со времён Дзёмон и др. Можно отметить, что 
анимистические верования типичны для всех известных культур на 

определённой стадии развития, но из всех сколько-нибудь крупных и 
цивилизованных государств лишь в Японии они не были забыты со 

временем, а стали, лишь частично видоизменившись, основой 
государственной религии.



Объединение

Становление синто как национальной и государственной религии 
японцев относят к периоду VII—VIII веков н. э., когда страна была 
объединена под властью правителей центральной области Ямато. В 

процессе объединения синто была канонизирована система 
мифологии, в которой на вершине иерархии оказалась богиня Солнца 
Аматэрасу, объявленная предком правящей императорской династии, 

а местные и клановые боги заняли подчинённое положение. 
Появившийся в 701 году свод законов «Тайхорё» утвердил это 

положение и учредил дзингикан — главный административный 
орган, в ведение которого входили все вопросы, связанные с 
религиозными верованиями и церемониями. Был установлен 

официальный список государственных религиозных праздников.



                                      Синтоизм и буддизм
Уже первоначальное объединение синтоизма в единую общегосударственную 
религию происходило под сильным влиянием буддизма, проникшего в Японию в 
VI—VII веке. Поскольку буддизм был весьма популярен у японской аристократии, 
было сделано всё для того, чтобы не допустить межрелигиозных конфликтов. 
Сначала ками были объявлены покровителями буддизма, позже некоторых ками 
стали ассоциировать с буддийскими святыми. В конечном итоге сложилось 
представление о том, что ками, как и люди, могут нуждаться в спасении, которое 
достигается в соответствии с буддийскими канонами.
На территории храмовых комплексов синто стали размещать буддийские храмы, 
где проводились соответствующие обряды, буддийские сутры читались и 
непосредственно в синтоистских святилищах. Особенно влияние буддизма стало 
проявляться начиная с IX века, когда буддизм стал государственной религией 
Японии. В это время в синтоизм было перенесено множество элементов культа из 
буддизма. В святилищах синто стали появляться изображения будд и бодхисатв, 
начали отмечаться новые праздники, заимствовались детали ритуалов, ритуальные 
предметы, архитектурные особенности храмов. Появились смешанные синто-
буддийские учения, такие как санно-синто и рёбу-синто, рассматривающие ками 
как проявления буддийского Вайрочаны — «будды, пронизывающего всю 
Вселенную».



Основными источниками мифологии синтоизма являются 
вышеупомянутые сборники «Кодзики» и «Нихонги», созданные, 
соответственно, в 712 и 720 годах нашей эры. В них были включены 
объединённые и переработанные сказания, ранее передававшиеся 
изустно из поколения в поколение. В записях из «Кодзики» и 
«Нихонги» специалисты отмечают влияние китайской культуры, 
мифологии, философии.

     Первые истории рассказывают о возникновении мира. Согласно 
им, мир первоначально пребывал в состоянии хаоса, содержащего в 
себе все элементы в смешанном, бесформенном состоянии. В некий 
момент первозданный хаос разделился и образовались  Такама-
нохара (Равнина Высокого Неба) и острова Акицусима. Тогда же 
возникли первые боги (в разных сборниках они называются по-
разному), а следом за ними стали появляться божественные пары. В 
каждой такой паре были мужчина и женщина — брат и сестра, 
олицетворяющие различные природные явления



    Очень показательной для понимания мировоззрения синто является история 
Идзанаги и Идзанами  — последней из появившихся божественных пар. Они 

создали остров Онногоро — Срединный Столп Всей Земли, и заключили между 
собой брак, став мужем и женой. От этого брака появились японские острова и 

множество ками, заселивших эту землю. Идзанами, произведя на свет бога Огня, 
заболела и через некоторое время умерла и отправилась в Страну Мрака. В 

отчаянии Идзанаги отрубил голову богу Огня, и из его крови произошли новые 
поколения ками. Скорбящий Идзанаги последовал за женой, чтобы вернуть её в 
мир Высокого Неба, однако застал Идзанами в ужасном виде, разлагающейся, 
ужаснулся увиденному и бежал из Страны Мрака, завалив вход в неё скалой. 

Разгневанная его бегством Идзанами пообещала убивать тысячу человек в день, в 
ответ Идзанаги сказал, что будет ежедневно строить хижины для полутора тысяч 
рожениц. Эта история как нельзя лучше передаёт представления синто о жизни и 

смерти: смертно всё, даже боги, и нет смысла пытаться вернуть умерших, но 
жизнь побеждает смерть через перерождение всего живого.

Со времён, описанных в мифе об Идзанаги и Идзанами, мифы начинают 
упоминать о людях. Таким образом, мифология синто относит появление людей к 

временам, когда только появились японские острова. Но сам по себе момент 
появления людей в мифах специально не отмечен, отдельного мифа о сотворении 

человека нет, поскольку представления синто вообще не проводят жёсткого 
различия между людьми и ками.





Богиня Аматэрасу
Великая богиня, освещающая землю", богиня Солнца. Считается 
священным предком японских императоров (прапрабабушкой 
первого императора Дзимму) и верховным божеством синтоизма. 
Первоначально почиталась как существо мужского пола "Аматэру 
митама" - "Дух, сияющий в небе".
Мифы о ней являются основой японской мифологии, отраженной в 
древнейших летописных сводах (VII век) - "Кодзики" и "Нихон 
сёки". Ее главное святилище "Исэ дзингу" основано в самом начале 
истории страны в провинции Исэ. Верховной жрицей культа 
Аматэрасу всегда становится одна из дочерей императора.



Формы синтоизма:

Храмовый синтоизм
Синтоизм императорского двора
Государственный синтоизм
Сектантский синтоизм
Народный и домашний синтоизм



                                            Храмовый синтоизм
Наиболее распространённая из организованных форм синтоизма в настоящее время 
— храмовый синтоизм. Храмы в честь различных ками начали возводить с самого 
появления синтоизма как организованной религии. К началу XX века число храмов 
достигло 200000, однако их число затем сокращалось, и в настоящее время в 
Японии насчитывается около 80000 синтоистских храмов. Некоторые из них 
являются центрами синтоизма общеяпонского уровня, но большинство — 
относительно небольшие местные храмы, посвящённые отдельным ками.
При храме имеется священник, проводящий обряды (в большинстве храмов только 
один священник, нередко совмещающий эту деятельность с какой-либо другой 
работой, и лишь в наиболее крупных храмах священников может быть несколько), 
возможно, некоторое количество постоянных служителей. В малых храмах всю 
работу, связанную с поддержанием храма в надлежащем состоянии и проведением 
храмовых праздников и богослужений выполняют сами прихожане «на 
общественных началах».
Исторически храмы синто были общественными организациями, не имеющими 
центрального подчинения и управляемыми самими верующими. После 
реставрации Мэйдзи храмы были национализированы и поступили в подчинение 
государству. После завершения Второй мировой войны храмы вновь обрели 
самостоятельность и стали частными организациями.



          Синтоизм императорского двора
Существует ряд специфических синтоистских церемоний, проводящихся 

исключительно в трёх храмах, расположенных на территории императорского 
дворца, куда допускаются только члены императорской семьи и ряд служащих при 

дворе.
Центральный императорский храм — Касико-докоро, посвящённый 

мифологической прародительнице императорской семьи. Согласно мифам, Ниниги-
но-микото, внук Аматэрасу, получил в дар священное зеркало Ята-но-кагами, 

символизирующее дух Аматэрасу. Зеркало впоследствии было помещено в храме 
Исэ, а его точная копия — в храме Касико-докоро. Второй императорский храм — 
Корэи-дэн, в котором, как считается, обрели покой духи императоров. Третий храм 

— Син-дэн, посвящён всем без исключения ками, небесным и земным.
В прошлом проведение церемоний в императорских храмах было возложено на 

семьи Накатоми и Имбэ — кланы профессиональных потомственных 
священнослужителей. Сейчас наиболее важные богослужения проводит сам 
император Японии, а некоторые торжественные церемонии возглавляются 

придворными знатоками ритуала. В целом ритуалы императорского синтоизма 
соответствуют принятому в 1908 году «Закону о церемониях»



Государственный синтоизм
В первые же годы реставрации Мэйдзи был выпущен указ об отделении 
буддизма от синтоизма, создан Департамент Синтоизма, а также вышла 

официальная декларация, объявляющая синтоизм государственной 
религией Японии (до этого момента официальной государственной 

религией был буддизм). В апреле 1869 года император Мэйдзи лично 
провёл богослужение в церемониальном зале дворца, в ходе которого перед 

пантеоном ками принёс присягу, придав тем самым официальный статус 
союзу синтоизма и японского государства.

Государственный синтоизм просуществовал до 1945 года. После оккупации 
Японии американскими войсками одной из первых директив 

оккупационной власти была «директива о синтоизме», согласно которой 
запрещалась любая поддержка синтоизма со стороны государства и 

пропаганда синтоизма государственными служащими. Государственные 
органы религиозного контроля были распущены, храмы перешли в прежнее 
состояние — общественных организаций, не связанных с государством. На 

этом история государственного синтоизма завершилась.
Положения об отделении религии от государства были закреплены в 

Конституции Японии, принятой в 1947 году.



Сектантский синтоизм

В период становления государственного синтоизма в Японии 
некоторые синтоистские общины не вошли в официальную 

государственную систему религиозного управления и остались 
существовать обособленно. Эти общины получили официальное 

наименование «секты». В предвоенной Японии таких сект 
насчитывалось тринадцать. Сектантский синтоизм до окончания 

Второй мировой войны находился под управлением специального 
ведомства в правительстве Мэйдзи и имел отличительные черты от 
государственного по своему юридическому статусу, организации, 

имуществу, обрядам. Сектантский синтоизм неоднороден, но в целом 
отличался упором на принципы нравственного очищения, 

конфуцианской этикой, обожествлением гор, практикой чудотворных 
исцелений и возрождением древних синтоистских обрядов.



Народный и домашний синтоизм

Личная вера в ками и следование синтоистским традициям в 
повседневной жизни, не обязательно связанные с регулярным 
посещением храмов и молитвами, характерны для достаточно 
большого числа жителей Японии. Совокупность религиозных 

представлений, обычаев, традиций, сохраняемых непосредственно в 
народе, без участия официальных синтоистских организаций, 

называют иногда «народным синтоизмом». Народный синтоизм — 
достаточно условное понятие, в нём невозможно чётко отделить 

собственно религиозную составляющую от общекультурной.
Под «домашним синтоизмом» понимают постоянную практику 

совершения человеком синтоистских обрядов дома, у домашнего 
алтаря камидана.



Бог войны Хатиман



                  Храмы
Храм, или святилище синто — место, где отправляют ритуалы в честь богов. Существуют 

храмы, посвящённые нескольким богам, храмы, в которых почитаются духи умерших 
определённого клана, а в храме Ясукуни почитаются японские военные, погибшие за 

Японию и императора. Но большинство святилищ посвящаются одному определённому 
ками.Обычно храмовый комплекс состоит из двух или более строений, расположенных в 

живописной местности, «вписанных» в природный ландшафт. Главное здание — хондэн, — 
предназначается для божества. В нём находится алтарь, где хранится синтай — «тело 
ками», — предмет, в который, как считается, вселяется дух ками. Синтаем могут быть 

разные предметы: деревянная табличка с именем божества, камень, ветвь дерева. Синтай не 
демонстрируется верующим, он всегда скрыт. Поскольку душа ками неисчерпаема, 

одновременное её присутствие в синтай  многих храмов не считается чем-то странным или 
нелогичным. Изображений богов внутри храма обычно не делается, но могут 

присутствовать изображения животных, ассоциирующихся с тем или иным божеством. 
Если храм посвящен божеству местности, где он устроен (ками горы, рощи), то хондэн 

может не сооружаться, так как ками и так присутствует в месте, где построен храм.
Кроме хондэн, в храме обычно находится хайдэн — зал для молящихся. Помимо главных 

строений, в состав храмового комплекса может входить синсэндзё — помещение для 
приготовления священной пищи, хараидзё — место для заклинаний, кагурадэн — сцена для 
танцев, а также другие вспомогательные постройки. Все постройки храмового комплекса 

выдерживаются в одном архитектурном стиле.





Основные ритуалы

В основе синтоистского культа лежит почитание ками, которому 
посвящается храм. Для этого отправляются ритуалы, имеющие целью 
установление и поддержание связи между верующими и ками, 
развлечение ками, доставление ему удовольствия. Считается, что это 
позволяет надеяться на его милость и защиту.

Система культовой обрядности разработана довольно скрупулёзно. 
Она включает обряд единичной молитвы прихожанина, его участие в 
коллективных храмовых действах, порядок индивидуальной молитвы 
дома. Основные четыре ритуала синто — очищение (хараи), 
жертвоприношение (синсэн), молитва (норито) и символическая 
трапеза (наораи). Помимо этого существуют более сложные ритуалы 
храмовых праздников мацури.



Хараи — символическое очищение.
    Для обряда используется ёмкость или источник с чистой водой и 

небольшой ковш на деревянной ручке. Верующий сначала 
ополаскивает из ковша руки, затем наливает из ковша в ладонь воду 
и ополаскивает рот (сплёвывая воду, естественно, в сторону), после 
чего наливает из ковша воду в ладонь и омывает ручку ковша, чтобы 

оставить его для следующего верующего чистым.
    Кроме того, существует процедура массового очищения, а также 
очищения места или предмета. Во время такого обряда священник 

вращает специальной тростью около очищаемого предмета или 
людей. Также может использоваться обрызгивание верующих 

солёной водой и обсыпание их солью.



Синсэн — подношение.
    Верующий должен подносить ками подарки для укрепления связи с ками и демонстрации 

своей приверженности ему. В качестве подношений используются различные, но всегда 
простые предметы и продукты питания. При индивидуальном домашнем молении 

приношения раскладываются на камидана, при молении в храме — выкладываются на 
подносы или тарелки на специальных столах для приношений, откуда священнослужители 

забирают их. Приношения могут быть съедобными; в таких случаях обычно подносят 
чистую воду, набранную в источнике, сакэ, очищенный рис, рисовые лепёшки («моти»), реже 

подносят небольшие порции приготовленных блюд, таких как рыба или готовый рис. 
Несъедобные приношения могут делаться в виде денег (монеты бросаются в деревянный 
ящик, стоящий возле алтаря в храме, перед вознесением молитвы, более крупные суммы 

денег, когда их подносят храму при заказе какой-то церемонии, могут передаваться 
непосредственно священнику, в этом случае деньги заворачиваются в бумагу), 

символических растений или веток священного дерева сакаки. Ками, 
покровительствующему определённым ремёслам, могут жертвоваться предметы 

производства этих ремёсел, такие как керамические изделия, ткани, даже живые лошади 
(хотя последнее — большая редкость). В качестве особого пожертвования прихожанин 

может, как уже упоминалось, пожертвовать храму тории.
    Дары прихожан собираются священниками и используются, смотря по их содержимому. 
Деньги идут на его содержание, съедобные приношения могут частью съедаться семьями 

священников, частью — войти в состав символической трапезы наораи. Если храму 
жертвуют особенно много рисовых лепёшек, то они могут раздаваться прихожанам или 

просто всем желающим.



Норито — ритуальные молитвы.
    Норито читаются жрецом, который выступает посредником между человеком и 
ками. Такие молитвы читаются по торжественным дням, праздникам, а также в 
случаях, когда, в честь какого-либо события, верующий делает храму подношение и 
заказывает отдельную церемонию. Церемонии заказываются для того, чтобы 
почтить ками в лично важный день: перед началом нового рискованного бизнеса, 
дабы попросить божество о помощи, либо, наоборот, в честь благоприятного 
события или завершения какого-либо большого и важного дела (рождение 
первенца, поступление младшего ребёнка в школу, старшего — в университет, 
удачное завершение большого проекта, выздоровление после тяжёлой и опасной 
болезни и так далее). В подобных случаях заказчик и сопровождающие его лица, 
придя в храм, совершают обряд хараи, после чего приглашаются служителем в 
хайден, где проводится церемония: священник располагается впереди, лицом к 
алтарю, заказчик церемонии и сопровождающие — за ним. Священник зачитывает 
вслух ритуальную молитву.
    Обычно молитва начинается с восхваления божества, которому она возносится, 
содержит перечисление всех или наиболее важных присутствующих лиц, 
описывает, по какому случаю они собрались, излагает просьбу или благодарность 
присутствующих и в заключении выражает надежду на благорасположение ками.



Наораи — ритуальный пир.
   

 Обряд состоит в совместной трапезе прихожан, 
съедающих и выпивающих часть съедобных 
жертвоприношений и таким образом как бы 

прикасающихся к трапезе ками.





Мацури
Особой частью синтоистского культа являются праздники — мацури. 

Они устраиваются раз или два в год и обычно связаны либо с 
историей святилища, либо с мифологией, освящающей события, 
приведшие к его созданию. В подготовке и проведении мацури 
участвует много людей. Для того чтобы организовать пышное 

торжество, собирают пожертвования, обращаются к поддержке 
других храмов и широко используют помощь молодых участников. 

Храм убирают и украшают ветками дерева «сакаки». В больших 
храмах определённая часть времени отводится для исполнения 

священных танцев «кагура».
Центральным моментом празднования является вынос «о-микоси», 

паланкина, представляющего уменьшенное изображение 
синтоистского святилища. В украшенный позолоченной резьбой «о-
микоси» помещается какой-либо символический предмет. Считается, 

что в процессе переноса паланкина в него переселяется ками и 
освящает всех участников церемонии и пришедших на празднование.



Священнослужители
Священники синто именуются каннуси. В наше время все каннуси 
разделяются на три разряда: священнослужители высшего ранга — 
главные священники храмов, — называются гудзи, священники второго и 
третьего рангов, соответственно, нэги и гонэги. В старину рангов и званий 
священников было существенно больше, кроме того, поскольку знания и 
должность каннуси передавались по наследству, существовало множество 
кланов священнослужителей. Помимо каннуси, в ритуалах синто могут 
принимать участие помощницы каннуси — мико.
В крупных храмах служит несколько каннуси, а кроме них также постоянно 
работающие при храмах музыканты, танцовщики, различные служащие. В 
маленьких святилищах, особенно в сельской местности, на несколько 
храмов может приходиться всего один каннуси, причём он нередко 
совмещает занятие священника с какой-либо обычной работой — учителя, 
служащего или предпринимателя.
Ритуальное облачение каннуси состоит из белого кимоно, плиссированной 
юбки (белой или цветной) и чёрной шапочки. Надевают его только для 
религиозных церемоний, в обычной жизни каннуси носят обыкновенную 
одежду.
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