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В настоящей статье автором предпринимается 
первичная попытка осветить проблемы бы-
тия нового научного направления российско-

го японистического музыкознания – музыкальной 
синтологии, занимающейся изучением самобытной 
музыкальной составляющей звукового простран-
ства синтоистского ритуала. 

Исконная религия японцев, синто, активно по-
зиционируется в современной Японии в качестве 
сущностного параметра национальной ментально-
сти, основы традиционной культуры народа. Рос-
сийскими японоведами доказано, что в силу при-
сущего синто эстетико-культурного характера, эта 
«открытая поликультовая религиозная система»  
(А. Н. Мещеряков) выступает в качестве источника 
художественно-эстетического своеобразия нацио-
нального искусства в целом. 

Подробное изучение традиционного музыкаль-
ного наследия Японии позволяет осознать высокую 
степень его детерминированности ритуально-об-
рядовым наследием синто. Эта исследовательская 
позиция ещё не нашла широкого распространения в 
российском музыкознании, так как молодая отече-
ственная музыкальная синтология пока находится на 
этапе своего становления. Напротив, в других, более 
разработанных областях российского японоведения 
– философии, религиоведении, искусствоведении, 
театроведении, культурологии, фольклористике и 
т. д. – накоплена солидная научная аргументация 
в пользу синтоистских оснований традиционной 
культуры Японии. Эти исследования позволяют ус-
мотреть следы рудиментов ритуально-магического и 
обрядового поведения древних японцев, синтоист-
ской мифологии, церемониалов и атрибутики синто 
в формировании самобытных художественно-выра-
зительных средств традиционного профессиональ-
ного музыкально-сценического искусства Японии 
– ногаку, кёгэн, дзёрури, кабуки.

Не вызывает сомнений, что синто, представляя 
собой уникальный феномен и особый пласт рели-
гиозной, художественной и, подчеркнём, музы-
кальной культуры Японии, должно было соответ-
ственно составлять отдельный, самостоятельный 
предмет исследований, к осознанию чего сравни-
тельно недавно – в последнее десятилетие ХХ века 
– пришли западные этномузыкологи. В результате 

проведенных исследований, тщательного описа-
ния и комментирования со стороны японских, ев-
ропейских и североамериканских учёных вслед за 
буддийской традицией удостоилась значительная 
часть синтоистского музыкально-обрядового на-
следия японцев. 

Анализ степени изученности данного феноме-
на показал наличие внушительного количества пу-
бликаций японских авторов, посвящённых разным 
сторонам синтоистского ритуала. Характерно в этой 
связи, что явления синтоистской обрядности доста-
точно подробно описывались в японской литературе 
ещё со времен средневековья, хотя первые попытки 
относительного его упорядочивания известны толь-
ко с конца VII века. Японская наука о синто насчи-
тывает немногим более ста лет, а осуществление – 
только в прошлом веке – качественного прорыва в 
фиксации и исследовании его ритуальной стороны 
приписывается основоположнику японской этно-
графии Янагиде Кунио1 и его ученикам. Вместе с 
тем, весьма многочисленные в Японии издания по 
теме отличаются необычайной пестротой: от тури-
стических буклетов до серьёзных научных работ2. 

Однако, как показали наши изыскания, весьма 
серьёзной проблемой национального музыкознания 
стала выработка адекватной методологии и ана-
литических подходов к исследованию феномена. 
Дело в том, что «музыка синто»3, при наличии сво-
ей «ниши» в традиционном музыкальном наследии 
японцев, имеет точки соприкосновения как с му-
зыкальным фольклором, так и с традиционно-про-
фессиональной музыкой Японии. Это представляет 
особую методологическую проблему именно для 
японского музыкознания, ибо оно ориентировано, 
в первую очередь, на различные для японской на-
уки объекты: собственно музыкальный фольклор 
Японских островов, музыкальные ритуалы школ 
японского буддизма и традиционно-профессиональ-
ное музыкальное наследие, в которое включаются 
многочисленные вокально-инструментальные и му-
зыкально-театральные явления традиционной япон-
ской музыкальной культуры. Примечательны при 
этом редкие процедуры сравнительно-сопостави-
тельных исследований японских авторов, насколько 
можно судить в отношении преимущественно буд-
дийских оснований семантики и музыкально-выра-
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зительных средств жанров традиционно-професси-
ональной музыки4. 

Как следствие описанной ситуации феномены 
музыкального ритуала синто исследуются в Японии, 
по меньшей мере, с двух разных позиций, при этом 
фольклористы отстаивают собственные приорите-
ты, а академические музыковеды – свои. На наш 
взгляд, выход из подобного методологического «ту-
пика» может быть следующим: классифицируясь в 
качестве особого вида традиционного религиозного 
наследия японцев, музыкальная сторона синтоист-
ского ритуала вполне может быть охарактеризована 
с привлечением семантического, интонационно-
го, тематического, функционального, целостного, 
структурного и других известных музыкознанию 
подходов к анализу обеих систем традиционной му-
зыки (фольклорной и профессиональной). 

Действительно, наблюдения автора и практика 
аналитического рассмотрения музыкальных явле-
ний японской художественной традиции различной 
жанровой природы показывают, что, например, из-
вестное свойство монодии – наличие стабильных 
ритмоинтонационных формул (обозначаемых за-
падной этномузыкологией как модели-паттерны), 
безусловно, находит реализацию в вокальной мело-
дике кагура-ута5 – наиболее древних ритуальных 
песнопений синто. Это, по мнению С. В. Жуков-
ской6, сближает сакральное вокальное наследие со 
следующими, вроде бы, далекими от него жанрами 
традиционной профессиональной музыки японцев: 
данмоно (пьесы для кото-соло), нагаута, токивад-
зу и др. (сюиты, исполняемые певцами в сопрово-
ждении сямисэна). 

Выделим другое знаковое свойство кагура-ута, 
которое проявляется, по нашим наблюдениям, в 
многофункциональности исполнения этих священ-
ных песен (например, знаменитой «Ниваби»). В на-
стоящее время их можно услышать в самых разных 
синтоистских церемониях – от дворцовых мистерий 
микагура и сельских сатокагура до «священных це-
ремоний посадки риса» о-тауэ синдзя (например, в 
Осакском храме Сумиёси Тайся, где автору довелось 
с ней познакомиться). Как представляется, это сви-
детельствует, с одной стороны, о высокой статус-
ности явления, тщательно сохраняющейся и в наши 
дни, с другой, – о том, что кагура-ута «Ниваби» от-
носится к звуковому коду традиционной культуры 
японцев, а с третьей, – о вариативности его ритуаль-
ного функционирования, что, как считает А.К. Бай-
бурин, характеризует поверхностные слои ритуала 
(его плана выражения)7. 

О прочных позициях японской фольклористики 
в изучении синто свидетельствует, на наш взгляд, 
то, что от неё в международную синтологию при-
шло в качестве общепризнанного следующее поло-
жение: вся народная календарная культура японцев 
была сформирована на основе ранних синтоистских 

культов, ими, по утверждению японских, в пер-
вую очередь, Янагида Кунио и др. (и российских –  
А. Р. Садоковой) учёных обусловлен, в частности, 
мифоритуальный сакральный аспект японского пе-
сенного фольклора8. По этой причине в описаниях 
синтоистской обрядности японские специалисты – 
вслед за Янагидой Кунио – основываются, как пра-
вило, на признании фольклорной основы её музы-
кального воплощения.

Таким образом, можно констатировать, что на 
родине синто методология рассмотрения его музы-
кальных феноменов до настоящего времени до кон-
ца не отработана. Вместе с тем, значительным про-
движением в сфере исследования, классификации и 
типологизации музыкальных явлений синтоистского 
ритуала стали труды западных музыковедов-синтоло-
гов Роберта Гарфиаса9, Теренса Ланкашира10, Яноша 
Карпати11 и Дэвида Хьюза12, из которых три послед-
них появились недавно. Как представляется, авто-
рам в целом удалось разработать ряд перспективных 
подходов к исследованию синтоистской обрядности, 
позволивших, в частности, выявить в ней некоторые 
качества синто-буддийского синкретизма.

В публикациях российских учёных синто по-
лучило довольно широкое освещение в качестве 
традиционной религии японцев. Поскольку в русле 
«синтоистской субкультуры» сохранилось достаточ-
но много изоморфных особенностей протояпонской 
и собственно японской культуры, отечественные 
востоковеды на данном материале изучали меха-
низмы трансляции японской культуры в плане «сти-
хийного процесса и сознательного формирования 
традиции»13. При этом совсем нечасто в имеющей-
ся отечественной литературе содержатся попытки 
жанровой классификации и систематизации риту-
ально-обрядового комплекса синто, а имеющиеся 
разработки не отвечают требованиям системности. 
А ведь именно определение параметров звуковре-
менного бытия синтоистского ритуала имеет особое 
значение для становления музыкальной синтоло-
гии. Однако основной методологической проблемой 
остаётся, безусловно, сложность и неоднозначность 
самого явления синто или синтоизма, – историче-
ски изменявшегося, многокомпонентного, неодно-
родного (Л. М. Ермакова). 

Несмотря на то, что синто к настоящему вре-
мени посвящён внушительный массив работ от-
ечественных учёных, затрагивающих отдельные 
феномены и стороны этой религии, как общие, так 
и частные её проблемы, вопросы воздействия син-
тоизма на художественное творчество японцев акту-
ализировались в отечественной научной литературе 
только в последнее десятилетие. Здесь безусловны 
достижения Н. Г. Анариной14, С. Г. Бишаровой15,  
Т. П. Григорьевой16, Е. М. Ермаковой17, А. Н. Ме-
щерякова18, Э. В. Молодяковой19, Е. Б. Морозовой20,  
Е. А. Сосновской21 и др. При этом обозначенные  
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труды имеют явную философско-эстетическую, 
культурологическую и театроведческую направлен-
ность и закономерно не поднимают проблемы соб-
ственно музыкально-языковых влияний синтоист-
ского ритуала на музыкальное наследие Японии.

В российско-советском музыкознании фено-
мены синтоистского ритуала, в частности, явление 
кагура впервые были затронуты в кандидатской дис-
сертации автора настоящей статьи (1985)22. Кагура 
рассматривалось в контексте музыкально-историче-
ского процесса Японии в качестве одного из важных 
истоков национальных традиционных музыкальных 
театров Но и Кабуки. В ходе характеристики явле-
ния отмечалось, что кагура сохранили массовость 
исполнительского состава (хоры, танцы), сюжетную 
сторону солнечного мифа, инструментальное сопро-
вождение с огромной функцией ударных. Позднее 
автором в трёх статьях (2003, 2004, 2012)23 была сде-
лана попытка музыковедческого описания природы, 
функций, характерности музыкально-визуального 
воплощения современного сато-кагура (на примере 
«Цунояма кагура»), впервые отмечалось определён-
ное воздействие кагура на композиторское творче-
ство японцев на материале сочинений К. Ямады и 
К. Такэнаки, высвечена проблематика исследования 
музыкальной обрядности синто в контексте музы-
кального творчества японцев. 

М. В. Есипова в кандидатской диссертации 
(1988), посвящённой выявлению сущностных черт 
японской традиционной музыки24, рассматривала 
влияния буддизма, конфуцианства и даосизма на 
традиционную систему музыкального мышления 
японцев, что позволило сделать ряд весьма важ-
ных для понимания специфики этой традиции вы-
водов. В опубликованных в 2000-е гг. статьях автор 
рассматривала вопрос конфессиональной сегрега-
ции древних музыкальных инструментов Японии, 
в первую очередь, на примере традиционного ин-
струментария буддийского ритуала25, а также про-
слеживала дзэнские влияния в музыкальной драме 
Но26. В 2006 г. в статье М. В. Есиповой, написанной 
в соавторстве с Е. А. Сердюк, органологическое на-
правление было продолжено посредством попытки 
систематизации убранства, атрибутов богослужения 
и музыкальных инструментов в буддийских храмах 
Японии27. В этой большой и содержательной работе 
авторы сосредоточивают внимание исключительно 
на буддийском инструментарии и, соответственно, 
его использовании в традиционном театре японцев 
(в данной публикации упоминаются лишь два фо-
ноинструмента синтоистских обрядов – сякубёси и 
хорагай). В статье известного московского популя-
ризатора традиционной японской музыки М. И. Ка-
ратыгиной справедливо акцентируется буддийский 
этос музыки и исполнительства на сякухати28.

Научная проблематика собственно музыкаль-
ной синтологии получила дальнейшее развитие в 

середине 2000-х гг. сначала в ранее упоминавшей-
ся дипломной работе С. В. Жуковской (выполнена 
в Новосибирской консерватории под руководством 
автора настоящей статьи), посвящённой музыкаль-
но-историческому и теоретическому рассмотрению 
феномена кагура, затем в научных исследовани-
ях и публикациях этого автора29. Но и эти работы 
оставляли немало лакун в изучении сакрального 
музыкального наследия японцев. Это дало основа-
ние утверждать в 2007 г., что российским этномузы-
кознанием данный предмет исследован недостаточ-
но полно, ибо за пределами научного осмысления 
остались подробности «музыкального оформления 
синтоистского культа (храмовые песнопения но-
рито, музыка народных фестивалей мацури), как, 
впрочем, и богатейший срез японского песенного 
фольклора (минъё), во многом связанный с синто-
истской обрядностью и мифологией»30. 

Определённый задел в сфере исследований вли-
яний музыкальной составляющей синтоистской об-
рядности сделан также в кандидатской диссертации 
Е. В. Южаковой31 (выполнена под руководством ав-
тора статьи). Рассматривая в качестве важнейших 
источников театра Но сценические формы эннэн 
но, дэнгаку но и сюгэн но, Е. В. Южакова показы-
вает степень воздействия на ногаку музыкально-
драматургических структур – мондо, митиюки и 
др. жанров – действа эннэн но (букв. – «молений о 
долголетии» или «плясок долголетия»); яркого ис-
полнительского дарования актеров дэнгаку (букв. 
– «полевые представления»); мистериального духа, 
сюжетной канвы и танцев (ритуальных, молитвен-
ных, воинских и комических) мистерий горных от-
шельников ямабуси – сюгэн но. Это в определённой 
степени расширило представления отечественной 
музыкальной синтологии о воздействии ритуальной 
традиции синто на традиционное искусство ногаку.

В другом японоведческом диссертационном ис-
следовании, также выполненном в Новосибирской 
консерватории Н. И. Чабовской (научный руководи-
тель – доктор искусствоведения, профессор С. П. Га-
лицкая), автор, специально не занимаясь разработ-
кой интересующей нас проблематики, справедливо 
указывает на воздействие канонических элементов 
архитектуры синтоистских храмов на музыкально-
композиционное строение эталонных композиций 
сольной музыки для кото жанра данмоно32, что, без-
условно, заслуживает самого пристального внима-
ния отечественной музыкальной синтологии.

Автор культурологической диссертации «Про-
фессиональная музыкальная культура стран 
Дальнего Востока в контексте межкультурных  
взаимодействий» И. А. Чжен (2006)33 стремится 
охарактеризовать влияние мировоззренческих (кон-
фуцианство, даосизм, дзен-буддизм, синтоизм) и 
социокультурных (культ предков, иероглифическое 
письмо, тип государственности, характер обще-
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ственных отношений) детерминант на формиро-
вание музыкально-культурной традиции региона. 
Однако, не оспаривая вполне справедливой по от-
ношению к дальневосточной метакультурной зоне в 
целом позиции И. А. Чжен о влиянии первых трёх 
перечисленных факторов на культуру дальнево-
сточного региона, следует заметить, что здесь факт 
влияния синтоизма на музыкально-художественное 
творчество японцев все же приносится в жертву 
обобщениям.

Выполненные в Новосибирской консервато-
рии в первое десятилетие XXI в. докторская дис-
сертация и монография автора настоящей ста-
тьи34, кандидатские диссертации О. В. Жуковой35,  
Е. А. Снежковой36, монография московского музы-
коведа А. С. Алпатовой37 содержат первые попытки 
найти синтоистские основания не только в традици-
онном музыкальном наследии японцев, но также в 
музыке композиторов первой половины прошлого 
столетия – Ямады Косаку, Таки Рэнтаро и послево-
енного времени – Дана Икума, Такэмицу Тору, Та-
кэнаки Кацуюки и др. Здесь, однако, гораздо более 
плодотворно, чем исконные (синтоистские) корни, 
учёными выявляется инонациональный и инокон-

фессиональный (христианский) генезис семантики 
и музыкального языка творческого наследия япон-
ских композиторов ХХ века. Подчеркнём, что дан-
ные труды рисуют вполне объективную картину, так 
как искания композиторов Японии мотивировались 
заимствованной системой композиторского творче-
ства европейской модели.

Подводя итог анализу сложившейся достаточ-
но парадоксальной ситуации, следует отметить, 
что в российском японистическом музыкознании 
– при немногочисленности исследований и публи-
каций – значительно успешнее решаются вопросы 
выявления путей и методов воздействия буддизма, 
конфуцианства и даосизма на музыкально-худо-
жественную / театральную культуру Японии, чем 
поиски истоков традиционной музыки в наследии 
синтоизма – исконной религии японцев. Не менее 
заманчива исследовательская задача выяснения 
синтоистских оснований японского композиторско-
го творчества.

Итак, несмотря на немалые трудности и про-
блемы, стоящие на пути развития отечественной му-
зыкальной синтологии, перспективность развития 
этой молодой науки не вызывает сомнения. 
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