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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ГОСУДАРСТВЕ ЯМАТО 
В СЕРЕДИНЕ 20-Х ГОДОВ IV ВЕКА  
И МЯТЕЖ ТАКЭ-ХАНИ-ЯСУ-БИКО  

Часть 1-я
Аннотация. В статье проанализированы сведения японских источников о борьбе за власть в 
начале царствования государя Мимаки (Сӯдзина) в древнеяпонском государстве Ямато се-
редины 20-х годов IV века [исправленной хронологии], последовавшей после периода рас-
пада и беспорядков эпохи “восьми правителей” и нового воссоединения земель центральной 
Японии под властью данного монарха. Частью этой политической борьбы стал мятеж члена 
государева рода – принца Такэ-хани-ясу-бико. Государь Мимаки фактически не принадлежал 
к роду Ō-удзи, родоначальником которого считается основатель государства Ямато – госу-
дарь Дзимму. Мимаки происходил из местной знати равнины Нара: из рода предков кланов 
Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи – потомков выходца с острова Кюсю по имени Ниги-
хаяхи-но микото и (по женской линии) – от местного вождя Томи-бико (другое его имя – 
Нагасунэ-бико), главы союза общин Кинай конца III века [испр. хрон.]. Это дало основания 
считать Мимаки основателем династии Мива. Археологические исследования и сведения 
источников позволили установить размеры и границы политии Мива, вступившей в борьбу 
с политией Сахо, находившуюся в сфере влияния вождя южной части равнины Киото – из об-
ласти Ямасиро, подобного описанному в древнеяпонских источниках принцу Такэ-хани-ясу-
бико (единокровному брату Мимаки), жившему в Ямасиро. Исследователи полагают, что 
это был конфликт между двумя областями Ямато и Ямасиро за контроль над центральными 
землями Кинай или, что более вероятно, за контроль над северным – северо-восточным тор-
говым маршрутом. На склоне Вани-но Такэсўки-но сака (границе политий Мива и Сахо) 
одному из военачальников государя Мимаки – Ō-бико (чье имя упомянуто в надписи на 
мече из Инарияма 471 года) стало известно о подготовке мятежа принца Такэ-хани-ясу-
бико. Принцесса-жрица Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ знала такие подробности о заговорщи-
ках, которые указывали на ее посвященность в дела мятежников. Однако ей удалось отвести 
от себя подозрения, т. к. она выдала планы мятежников. Разгром мятежников создал благо-
приятные условия для окончательного устранения духовного лидера оппозиции – принцес-
сы–жрицы Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ, которая была дискредитирована идеологически, а 
потом, видимо, ритуально умерщвлена и похоронена в кургане Хасихака, чьи размеры и ори-
ентация указывают на очень высокий статус «хозяина» могилы. После насильственной смер-
ти принцессы–жрицы Ямато-тото-хи-момо-со-бимэ препятствия планам государя Мимаки 
относительно создания нового культа богини солнца (покровительницы правящей династии 
и государства Ямато) с правителем–жрецом во главе были устранены.
Ключевые слова: древняя Япония, Ямато, Мимаки, Сӯдзин, политическая борьба, верховная 
жрица.
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POLITICAL STRUGGLE IN YAMATO STATE IN MID-20S  
OF 4TH CENTURY AND TAKE-HANI-YASU-BIKO REBELLION 

Part 1st

Annotation. In this article, data of the Japanese sources on fight for power at the beginning of 
reign of the sovereign Mimaki (Sūjin) in the ancient Japanese Yamato state during the mid- 
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dle of the 20s years of the 4th century AD [the corrected chronology] which followed after the 
period of disintegration and disorders of an era of “the eight rulers” and new reunion of lands 
of the central Japan under the power of this monarch are analyzed. Part of this political strug-
gle was the rebellion of a member of the monarchic family, prince Take-hani-yasu-biko. As it 
is clear, the ruler Mimaki, in fact, did not belong to the genus Ō-uji, the ancestor of which is 
considered the founder of the state Yamato – the ruler Jimmu. Mimaki came from the local 
nobility of the Nara plain: from the family of ancestors of Hozumi-no omi and Mononobe-no 
muraji – the descendants of the native from the Kyushu island by name Nigi-hayahi-no mikoto 
and (in the female line) – from the local leader Tomi-biko (other his name – Nagasune-biko), 
heads of the union of Kinai communities during the late 3rd century AD [the corrected chro-
nology]. Therefore, scholars began to consider Mimaki as the founder of the Miwa dynasty. 
Archaeological research and historical sources allowed to determine the size and boundaries 
of the Miwa polity that came into the fight against the Saho polity, which was in the sphere of 
influence of the leader of the southern part of the Kyoto Plain – from the Yamashiro region, 
similar to prince Take-hani-yasu-biko (Mimaki’s half-brother, who lived in Yamashiro) who 
described in ancient Japanese sources. The researchers seem, that a conflict have been be-
tween two areas – Yamato and Yamashiro for control of the central Kinai lands or, more likely, 
for control of the northern and northeastern trade routes. On the slope Wani-no Takesuki-
no saka (the border of the Miwa polity and Saho polity), one of the military commanders  
of the ruler Mimaki – Ō-biko (whose name is mentioned in the Inariyama sword inscription 
of 471 AD) became known about the preparation for the rebellion of prince Take-hani-yasu-
biko. Princess-priestess Yamato-toto-hi-momo-so-bime knew such details about the conspira-
tors, which pointed to her dedication to the affairs of the rebels. However, she managed to 
recuse herself from suspicion because she issued rebel plans. Defeat of rebels created favora-
ble conditions for final elimination of the spiritual leader of opposition – princess-priestess 
Yamato-toto-hi-momo-so-bime who was discredited ideologically, and then, probably, is ritu-
ally destroyed and buried in the Hashihaka mound tomb whose sizes and orientation indicate 
very high status of owner of the grave. After the violent death of princess-priestess Yamato-
toto-hi-momo-so-bime, the obstacles to the plans of ruler Mimaki to create a new cult of the 
goddess of the sun (the patron of the ruling dynasty and the Yamato state) headed by the priest 
ruler – were removed.
Key words: ancient Japan, Yamato, Mimaki, Sūjin, political struggle, supreme priestess.

Процесс формирования ранней государственности в Центральной  
Японии происходил в конце III – начале IV вв. н. э.1. События завоевания Цент- 
ральной Японии выходцами из Кюсю (где государственность появилась раньше,  

1 Большинство исследователей, основываясь на анализе археологического материала, 
культурологических данных и подробностях Восточного похода Дзимму в изложении «Нихон-
сёки» и «Кодзики», датируют завоевание Кинай людьми из Кюсю рубежом III–IV веков н.э., но 
не ранее. – См. : [The Cambridge... p. 116; Kanzaki, p. 3; Исии, 1999, с. 54; Исии, 2000, с. 31, 37; 
Арутюнов, с. 10; Светлов, 1985, с. 15; Воробьев, 1980, с. 108, 65, 106]; Ясумото Битэн предлагает 
следующие годы для Дзимму: 271–311 годы н.э. [Воробьев, 1980, с. 28]. Если принять за точку от-
счета 51-й год цикла (киноэ-тора) – год начала восточного похода Дзимму, в который он ушел в 
возрасте 45 лет (Нихон-сёки, св. 3-й, год киноэ-тора [51-й год цикла]; Nihongi, III, 2) [Нихон-сёки, 
1997, с. 178; Nihongi, I, p. 110], то первый год похода будет приходиться на 294 год, а год рождения 
Дзимму – на 249 год [испр. хрон.]. По «Нихон-сёки», “Восточный поход” Дзимму длился шесть 
лет: с 51-го по 57-й годы цикла. В конце III в. н.э. период с 51-го по 57-й годы цикла приходится 
на 294–300 годы (См.: [Цыбульский, С. 91–92]). Как указывают исследователи, именно в период с 
294 по 300 годы в «Самкук-саги» никаких упоминаний о японцах нет, именно в период с 295 по 
300 годы (по «Самкук-саги») прекращаются набеги вожэнь (японцев) на Корею (Арутюнов, c. 10; 
Воробьев, 1980, c. 109). Таким образом, хотя в корейских источниках прямых указаний на время 
Восточного похода Дзимму нет, тем не менее, по всей видимости, косвенное указание обнаружива-
ется. – Подробнее см. : [Суровень, 2015 a, c. 136–220; Суровень, 1998 b, с. 175–198].
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в I–III вв1.), по мнению большинства исследователей, находит подтверждение 
в археологическом материале и относится к позднему периоду яёй  [The 
Cambridge… p. 102; Итō, с. 6; Barnes, p. 132–137; Фурута; Furuta]. Кроме того, 
описание географических объектов в разделах о походе Дзимму в «Кодзики», 
«Нихон-сёки» и «Кӯдзи-хонки» отражает реалии конца периода яёй2.

В 2000 году японский исследователь Тэрасава Каору, на основе анализа кера-
мики, каменного материала, в сопоставлении с географией их распространения – 
пришел к выводу, что на равнине Нара в период позднего яёй  существовало, 
по меньшей мере, три скопления археологических объектов: (1) в районе Сики 
на юго-востоке; (2) в районе Кадзураки на юго-западе и (3) в районе Соу на севе-
ре [Barnes, p. 152]. Получалось, что в период позднего яёй в бассейне реки Нара 
было три территориальных общины – в Сики (на юго-востоке равнины Нара), 
в Кадзураки (на юго-западе равнины Нара) и в Соу (позднее – район Сахо на се-
вере равнины Нара).

Идеи Тэрасава Каору были развиты Джиной Л. Барнс, которая пришла к вы-
воду, что археологические материалы содержат серьезное свидетельство того, что 
равнина Нара не была однородным социальным пространством. По ее мнению, су-
ществовали разные группы людей, которые оказали определенное воздействие 
на социально-политическое развитие уже теперь периода кофун  [Barnes, p. 152].

Археологи установили, что шесть древнейших курганных захоронений 
начального периода Ямато3, находившиеся у подножия горы Мива [района за-
рождения государства Ямато] (в том числе и курган Андон-яма в Тэнри, теперь 
считающийся местом захоронения Сӯдзина [длиной 240 м]), построены между 
250 и  350 гг. [The Cambridge… p. 116–117; см.: Мацумото, II, с. 39]. Курган, 
в котором захоронен Сӯдзин, расположенный в южной части древней дороги 
Ямабэ-но мити, датируется японскими археологами началом (первой полови-
ной) IV века н. э. [Светлов, 1994, с. 22, c. 23 фото; Barnes, p. 95]. Следовательно, 
царствование государя Сӯдзина (известного также под прижизненным именем 
Мимаки-ири-бико или просто Мимаки) должно относиться к периоду между 
250–350 годами. Следовательно, Мимаки (Сӯдзин) должен был жить и править во 
второй половине III – начале IV вв. [Нихон-дзэнси, с. 314; Сано, с. 56, 103; Ямао, 
с.182; Ishii, p. 7–8; Воробьев, 1980, с. 65, см. также: с. 23; Конрад, с. 29; Hashimoto, 
p. 7; см.: Воробьев, 1958, с. 71; Ellwood, p. 199, 200]. В средневековом коммента-
рии (1258 г.) к «Кодзики» указывалось, что год смерти Мимаки приходится на год 
цутиноэ-тора (15-й год цикла) [Кодзики, 2001, с. 192]. Этот год во второй поло-
вине III – начале IV вв. н. э. выпадает на 258 или 318 год [Хиго, с. 12–13; Кодзики, 

1 См. подробнее: [Суровень, 1995, с. 150–175; Суровень, 2019 a, с . 110–268].
2 Очертания береговой линии в Осакского залива в период яёй отличались от современной. 

Море дальше вдавалось в сушу, соединяясь с ныне не существующим озером Кавати. Именно такую 
береговую линию описывают источники в разделах о Восточном походе Дзимму [Кодзики, 2001, 
с. 145; Итō, с. 6; Barnes, p. 137, fig. 6.3a; Фурута; Furuta].

3 Это: (1) курган Хасихака в городе С а к у р а и  (280 м длиной); (2) курган Ниситонодзука в городе 
Тэнри (230 м); (3) курган Тоби Тяусу-яма в С а к у р а и  (207 м); (4) курган Мэсури-яма в С а к у р а и 
(240 м); курган Андон-яма в Тэнри, теперь считающийся местом захоронения С ӯд з и н а  (240 м);  
(6) курган Сибутани Муко-яма, известный как могила Кэ й к ō  (310 м) [The Cambridge… p. 114].
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1968, с. 14; см. также: Japan... p. 17; Кодзики, 2001, с. 193, п. 13; Ishii, p. 7–8; см. : 
Воробьев, 1980, с. 23; Ellwood, p. 199, 200, 209, 210], из которых наиболее при-
емлемой следует считать вторую дату (318 г.) [cм. : Кодзики, 1994, c. 121, п. 49; 
Ellwood, p. 209; Воробьев, 1980, c. 23, табл. 1], совпадающую со временем об-
разования Ямато1. Но проблема заключается в том, что предлагаемая в «Кодзики» 
хронология относится к XIII веку и связана не с авторами «Кодзики», а с поздними 
комментаторами этого исторического труда [Хиго, с. 12–13]. Кроме того, можно 
полагать, опираясь на некоторые особенности древнеяпонской хронологии и от-
личия датировок в эпиграфических надписях, в данный период могло применять-
ся несколько разных систем летосчисления, чьи циклические обозначения могли 
различаться2.

Если исходить из циклических обозначений «Нихон-сёки» и «Кӯдзи-хонки», 
то начало правления Мимаки приходится на год киноэ-сару (21-й год цикла)3,  
выпадающий в начале IV века на 324 год [Цыбульский, с. 96]. Видимо, этот год и 
следует признать реальным началом правления Мимаки (Сӯдзина, 324–331 годы 
[испр. хрон]).

После вступления на престол государя Мимаки, видимо, в 325 году [испр. 
хрон.] произошли события, получившие название мятежа принца Такэ-
хани-ясу-бико. Поскольку данные события слабо исследованы, прежде все-
го, в западной и российской исторической науке, то необходимо собрать и 
тщательно проанализировать сведения японских источников об этом периоде  
в истории Ямато.

О происхождении государя Мимаки в «Нихон-сёки» сообщается следующее: 
«Его мать звалась Икагасикомэ-но микото и была дочерью Опо-пэсоки, далеко-
го предка рода Мононобэ»4. Однако в «Кодзики» Икагасикомэ названа дочерью 
Уцусикоо (др.-яп. Утусиково) из рода Ходзуми-но оми [Кодзики, 1994, с. 50, 49]. 
Причем в разделе «Дзимму-ки» в «Кодзики» предком родов Ходзуми-но оми (др.-
яп. Подуми-но оми) и Мононобэ-но мурадзи назван Умасимади – сын Ниги-хаяхи 
(др.-яп. Ниги-паяпи, выходца с острова Кюсю середины III века [испр. хрон.] 
[Исии, 2000, с. 27, 28, 30; Исии, 1999, с. 52, 54]) и Томи-бимэ (младшей сестры 
Томи-бико [он же: Нагасунэ-бико] – главы союза общин Кинай конца III века 
н.э. [испр. хрон.]) [Кодзики, 2001, с. 156; Кодзики, 1994, с. 41]. Уцусикоо счи-
тался потомком Умасимади, а его клан был продолжением сильнейшего рода 

1 [Ellwood, p. 199, 200, 209, 210]. О реконструкции хронологии см.: [Суровень, 2015 a, с. 136–220; 
Суровень, 1998 b, с. 176, 180–183, 195; Суровень, 1998 c. с. 193–194; Суровень, 1998 а, с. 160–167].

2 Так, например, в корейском источнике «Пэкче-синчхан», использованном составителями 
«Нихон-сёки», была применена неправильная датировка по циклическим знакам с ошибкой 
в 26 лет (истинный 32-й год цикла – ошибочный 6-й год цикла = 26 лет), т. е. 60-летний цикл 
оказался смещен от истинных показателей на 26 лет вглубь времен – поэтому в «Пэкче-синчхан» 
получилось, что событие 455 года в циклических обозначениях оказывалось удревнено до 429 года. – 
Подробнее см. : [Суровень, 2019 b, с. 22–46; Суровень, 2019, с. 36–37].

3 [Нихон-сёки, 1997, с. 207]; 「元年【甲申】 <…> 是年 也 太歲甲申。」 [Нихон-сёки, 1957, 
с. 157, 158]; 「崇神天皇。 <…> 元年歲次甲申…」 [Кӯдзи-хонки, 1901, с. 334–335].

4 「母 曰㆑伊香色謎命。物部氏
ノ
遠祖 大綜麻杵之女 也。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 157; Нихон-сёки, 

1997, с. 206].
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Центральной Японии конца периода яёй. Основным местом жительства клана 
Ходзуми-но  оми была община (яп. мура) Ходзуми в уезде Ямабэ в провинции 
Ямато [Кодзики, 2001, с. 156, п. 5]. Таким образом, клан Ходзуми-но оми стал, 
фактически ветвью влиятельного рода Томи-бико – рода главы объединения об-
щин Кинай конца III века н. э. [испр. хрон]. В свою очередь, Томи – это название 
местности и общины–гегемона, находившейся под управлением Нагасунэ-бико 
(современная местность Томи-о на территории города Нара) [Кодзики, 2001, 
с. 143, п. 15], как раз там, где располагалось владение отца Мимаки – локально-
го правителя Кайка (9-го в официальной генеалогии)1. Здесь – в Северном Ямато 
и был рожден Мимаки.

Исходя из всего вышесказанного, получается, что, с точки зрения матрилиней-
но организованного рода государей Ямато, Мимаки, фактически, не относился к 
династии Ямато (род прямых потомков государя Дзимму, основателя государства 
Ямато – носил название Ō-удзи, досл. «Великий род»)2. Мимаки же происходил 
из рода предков кланов Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи, ведущих ро-
дословную от Ниги-хаяхи-но микото (о котором сказано: «Он – дальний предок 
рода Мононобэ» [Нихон-сёки, 1997, с. 190]). Ниги-хаяхи (также как и Дзимму) 
являлся выходцем с острова Кюсю (он прибыл в Центральную Японию в сере-
дине III века н. э3 [испр. хрон.] еще до Восточного похода Дзимму, 294–300 годов 
[испр. хрон.]4) [см.: Нихон-сёки, 1997, с. 190; Nihongi, II, p. 427, n. 110; Исии, 2000, 
с. 27, 28, 30; Исии, 1999, с. 52, 54].

Следует отметить, что Мимаки породнился с кланом Овари-но мурадзи (др.-
яп. Вопари-но мурази), из которого происходили локальные правители Кōсё̄ (5-й) и 
Кōан (6-й). Мимаки взял в младшие жены (яп. кōхи)5 женщину по имени Овари-но 
Ō-ама-химэ (др.-яп. Вопари-но Опо-ама-пимэ) [другое имя Кацураги-но Такана-
химэ] – по сведениям «Кӯдзи-хонки», современницу Кōсё̄ и Кōана6 (Кӯдзи-хонки, 
св. 5-й [3] «Генеалогия клана Овари», 7-е поколение). В «Нихон-сёки» о ней ска-
зано: «…Младшая супруга (др.-яп. пи, яп. хи) Вопари-но Опо-ама-пимэ. (В одном 
[толковании] сказано, [что она] дочь Опо-ама-но сукунэ [по имени] Я-сака-пуру 

1 О «восьми правителях» подробнее см. : [Суровень, 1999, с. 89–113].
2 Название рода Ō-удзи (др.-яп. Опо-уди) записывалось разными иероглифами: 「多・大・太・於

保・意富・飯富・飫富」, но основное написание, утвердившееся в VIII–X веках 多 яп. Ō (др.-яп. Опо): 
多（おお）氏 др.-яп. Опо-уди, совр.-яп. Ō-удзи – досл. “Великий род”. – См. : [Ō-удзи кō]. К древнему 
роду Ō-удзи (др.-яп. Опо-уди – “В е л и к и й  р од ”) принадлежал составитель «Кодзики» – Ō-но 
Ясумаро, чьи предки возводили своё происхождение к государю Дзимму и его сыну – Каму-яви-мими:  
（[77] 左京、皇別）: 「多朝臣、出㆑自 謚 神武

ノ
皇子、神八井耳命之後 也。日本紀 合。」 [Синсэн-с ё̄дзи-

року, 1962 a, с. 163]; ср.: 「多朝臣（おほのあそみ）。諡は神武の皇子、                       の後より出づ。
日本紀に合へり。」 (св. 2-й, Ō-но асоми) [Синсэн-с ё̄дзи-року, 1962 b].

3 См. : [Исии, 2000, с. 27, 28, 30, рис. 4; Исии, 1999, с. 52, 54].
4 Подробнее см. : [Суровень, 2015 a, с. 136–220; Суровень, 1998 b, с. 176–195].
5 皇妃 яп. кōхи – кн. императрица ([БЯРС, т. II, с. 500]). – [Кӯдзи-хонки, 1901, с. 257]; ср. : 皇妃 

кит. хуáнфэ̄й – наложница императора; 皇女 кит. хуáн-ню̌й – принцесса [БКРС, т. II, с. 162]; где 妃 
яп. хи – в сочет. императрица, принцесса [ЯРУСИ, с. 170].

6 「妹、大海姬命。【亦名、葛木高名姬命。】 此命、磯城瑞籬宮御宇天皇 【崇神】 立為㆑皇妃、誕生
㆑一男・二女。」 – [Кӯдзи-хонки, 1901, с. 256–257].
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Ама-иробэ)»1 (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 1-й год пр.). В «Кодзики» Ō-ама-химэ2 
названа предком клана Овари-но мурадзи3 (Кодзики, св. 2-й, Сӯдзин). Если верить 
Икэда Дзиндзō, в Нагоя, в чайной беседке у западных ворот крепости, есть эпи-
графическая надпись неизвестного происхождения, из содержания которой мож-
но сделать вывод о том, что Опо-ама-пимэ-но микото была 278 года рождения 
[испр. хрон.], так как в надписи сказано, что она умерла в 14-й день 9-й луны года 
каноэ-тора (27-го года цикла) [в 330 году4 испр. хрон.] в возрасте 52 лет. Полагают, 
что Опо-ама-пимэ-но микото похоронена на территории Восточного дворца Овари 
(яп. Овари-но Хигаси-но мия) области Овари5.

О талантах Мимаки в источнике сообщается следующее: «У него были отменные 
способности к познаниям, и с детства его замыслы отличались отвагой и доблестью. 
Когда он повзрослел, то мыслил широко и был осмотрителен, почитал богов Неба, 
богов Земли и по стоянно готовился к тому, чтобы унаследовать  и  перенять 
Небе сные деяния» [Нихон-сёки, 1997, с. 206]. Следовательно, еще в молодости 
(во времена до Восточного похода Дзимму, т. е. до 294 гг. [испр. хрон.]6) Мимаки на-
чал вынашивать идею объединения под своей властью Центральной Японии.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. После периода борьбы 
за власть, последовавшей после смерти Дзимму (316 год [испр. хрон.]) – пери-
ода «восьми правителей» (316–324 годы [испр. хрон.]), к власти пришел пред-
ставитель боковой женской линии из рода потомков Ниги-хаяхи – предка кланов 
Ходзуми-но оми и Мононобэ-но мурадзи. Его звали Мимаки-ири-бико (ему тогда 
уже был 61 год7). Он происходил из общины Ходзуми в Северном Ямато (селение 
Ходзуми-но мура уезда Ямабэ провинции Ямато [Кодзики, 2001, с. 156, п. 5]).

Государь Мимаки восстановил контроль над Центральной Японией и провел 
реформы, укрепившие режим Ямато. Он впервые, после Дзимму, после периода 

1 「妃 尾張大海媛。【一云: 大海宿禰ノ女 八坂振天某邊。】」 [Нихон-сёки, 1957, с. 158]. В русском 
переводе допущена путаница, поэтому сведения толкования отнесены к предыдущей жене из 
области Ки. – См. : [Нихон-сёки, 1997, с. 206].

2 「意富阿麻比賣」 др.-яп. Опо-ама-пимэ, совр.-яп. Ō-ама-химэ [Кодзики, 2001, с. 180].
3 「尾張連之祖、意富阿麻比売」 [Кодзики, 2001, с. 180; Кодзики, 1994, с. 55].
4 См. : [Цыбульский, с. 97].
5 名古屋城西門茶室 (墓碑所在箇所等) 意富阿麻比賣命/崇神妃 (陵主名) 庚寅年、9月、14日、52 

(没年月日薨年) 尾張東之宮(?) (古墳名等) [Кофун то рё̄сю – 2].
6 О хронологии подробнее см. : [Суровень, 2015 a, с. 136–220; Суровень, 1998 b, с. 176–195].
7 324 год н. э. – 263 год н. э. (год рождения) = 61 год. В «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» содержит-

ся материал, который позволяет высчитать дату рождения и возраст правителей Мимаки (Сӯдзина) 
и Икумэ (Суйнина). Во вводной части 6-го свитка «Нихон-сёки» о сыне Мимаки – Икумэ (Суйнине) 
и в разделе «Суйнин-тэннō» 7-го свитка «Кӯдзи-хонки» указано, что Икумэ родился в 29-й год 
Мимаки, в год мидзуноэ-нэ (壬子, 49-й год цикла): 「天皇以 御間城天皇

ノ
廿九年 歳次壬子廿九年 歳次壬子 春 正月 

己亥朔。生㆑於瑞籬宮。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 175]; 「垂仁天皇。諱、活目入彥五十狹茅尊者、御間
城入彥五十瓊殖天皇

ノ
第三子也。 <…> [御間城入彥五十瓊殖]天皇

ノ
二十九年 二十九年 歲歲次壬子次壬子 春 正月、己

亥朔、生㆑於 瑞籬宮。」 [Кӯдзи-хонки, 1901, с. 337]. Обычно обозначение «29-й год Мимаки» (вслед за 
составителями источника) понимается как «29-й год правления Мимаки». Но, по нашему мнению, 
это указание на возраст Мимаки (Сӯдзинa), которое нужно понимать так: «Икумэ родился тогда, когда 
Мимаки было 29 лет (отроду), или в 49-й год цикла (мидзуноэ-нэ)». На рубеже III–IV веков 49-й год 
цикла приходится на 292 год [испр. хрон]. Следовательно, если в 292 году Мимаки было 29 лет, то 
он родился в 263 году [испр. хрон.] (292 год н. э. – 29 лет = 263 год н. э. [испр. хрон.]).
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«безвластия» стал реально править вновь воссозданным единым государством, 
за что получил (как и Дзимму) прозвище «впервые правивший страной» [Нихон-
дзэнси, с. 314; Akima, p.140, n. 26]. Исследователи предлагают интерпретировать 
данную фразу как величальную формулу первого правителя [Кодзики, 1994, с. 121]. 
С Мимаки (Сӯдзина) началась новая династия, в силу чего в «фудоки» (где был со-
бран материал из местных преданий и местных письменных источников) Мимаки 
открывает череду монархов Ямато. «А во времена царствования “впервые правив-
шего  страной” царя Мимаки 1 были преподнесены дары...» [Древние фудоки, 
с. 47] (Хитати-фудоки, уезд Касима). Сходным образом (как «впервые правив-
ший страной»2) обычно истолковывается вслед за чтениями комментаторов  
запись в «Кодзики»3.

Однако фраза «Кодзики», может быть по значениям иероглифов пере-
ведена иначе. «Поэтому, восхваляя это царствование [государя Мимаки], говори-
ли, что небесный повелитель (сумэра-микото) Мимаки, который правил (др.-
яп. сирасиси)4 (заново) начавшейся страной (яп. хацу-куни, кит. чȳ го5)»6. Следует 
обратить внимание на то, что иероглиф чȳ (яп. сё / хацу) имеет только именные 
формы – прилагательного, наречия и существительного. В положении перед су-
ществительным “страна, государство” (кит. го, яп. куни) знак “чȳ” выступает в 
роли определения – “начальный; начавшийся; первый; первичный” [БКРС. 
т. III, с. 399]. Это предположение, как видно, подтверждается фразой из «Хитати-
фудоки». «Небесный повелитель Мимаки, являющийся правителем (яп. ти) того, 
что [зовется] (заново) начавшейся страной»7 (Хитати-фудоки, уезд Касима). И в 
«Кодзики», и в «Хитати-фудоки» использованы разные виды именных комплексов 
камбуна (кит. вэньяня) со служебным словом сŏ (яп. сё / токоро)8, который широко 
применялся в книжном языке в функции определения к существительному, обо-
значающему субъект действия (в «Кодзики») или объект действия (в «Хитати-
фудоки») глагола  этого  комплекса. Такое определение может быть обособленно 

1 「初國所知 美麻貴天皇」 яп. хацукуни сирасиси Мимаки-но сумэра-микото – досл. «впервые 
правивший страной государь Мимаки» [Хитати-но куни-но фудоки, 1930, с. 91; Хитати-но куни-но 
фудоки, 1958. с. 6; см. : Древние фудоки, с. 47, 161, п. 10; С. 248; Ellwood, p. 200].

2 「…謂㆑所 知㆑初國之 御真木天皇 也。」 [Кодзики, 2001, с. 192; Кодзики, 1968, с. 100].
3 Ср. : «Посему восславили это царствование и назвали государя Небесным владыкой Мимаки, 

первым страной управлявшим» [Кодзики, 1994, с. 59].
4 知 др.-яп. сирасиси, яп. ти, кит. чжū – гл. 1) знать… 2) знать толк (в  чем-л.); понимать…  

5) ведать, заведовать, управлять; быть правителем… [БКРС, т. II, с. 416].
5 Исследователи читают иероглифы 初國 чӯ го по-японски как хацу-куни ([Кодзики, 2001, с. 192; 

Кодзики, 1968, с. 100]); где 初 в соч.: яп. сё; 初の яп. хацу-но – первый; новый; 初に яп. хацу-ни – 
впервые… – См. : [ЯРС, с. 142; ЯРУСИ, с. 102–103]; 初 яп. сё, кит. чȳ – прил./ наречие 1) начальный; 
начавшийся; первый; первичный… 2) сперва; сначала; первоначально; впервые; заново [БКРС, т. III, 
с. 399].

6 「故、称㆑其御世、謂㆑所 知㆑初國之 御真木天皇 也。」 [Кодзики, 2001, с. 192; Кодзики, 1968, 
с. 100].

7 「初國所知 美麻貴天皇」 яп. хацукуни сирасиси Мимаки-но сумэра-микото – досл. «впервые 
правивший страной государь Мимаки» [Хитати-но куни-но фудоки, 1930. С. 91; Хитати-но куни-но 
фудоки, 1958. С. 6].

8 所 яп. сё, кит. сŏ [БКРС, т. II, с. 734].
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от своего определяемого посредством служебного слова чжи (яп. но)1. На русский 
язык перевод такого комплекса в функции определения производится: а) путем 
построения определительного придаточного предложения при помощи местоиме-
ния “который” – в различных косвенных падежах (иногда с предлогами); б) при 
помощи причастия соответствующего глагола [БКРС, т. II, с. 734, 733].

Определенную ясность в этот вопрос может внести величальная формула из 
«Нихон-сёки». Там она звучит иначе: «Поэтому именовали [этого государя] “не-
бесным повелителем, управлявшим государством (яп. гё-ситэ) [и] основавшим 
династию (государство) (яп. тё̄коку)2”»3 (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 12-й год пр., 
9-я луна)4. Ученые обращают внимание на то, что «Нихон-сёки» не провозглашает 
Мимаки первым государем, и его прижизненное имя не дает оснований для тако-
го предположения [Нихон-сёки, 1997, с. 440, п. 26]. Источник только утверждает, 
что Сӯдзин основал новую династию. Исследователи обратили внимание на то, что 
существует множество связей между событиями царствования государя Сӯдзина и 
горой Мива, о чем существуют записи в ранних текстах. Это наблюдение приве-
ло современных исследователей к тому, что они стали употреблять наименование 
«двор Мива» для обозначения династии, предположительно основанной данным 
правителем, следы которой ныне видимы в виде множества ранних курганов, скон-
центрированных в местности у горы Мива [Edwards, p. 80].

Именно поэтому существует точка зрения, согласно которой Дзимму был 
первым правителем, а Сӯдзин учредил государственную систе -
му и упорядочил политическую и ритуальную сферы деятель -
ности раннего Ямато [Кодзики, 1994, с. 121, п. 48] . Примечательно, что 
правитель Икумэ (Суйнин) в разговоре со своим приближенным сказал о сво-
ем отце (Сӯдзине): «[Он] укрепил (заранее обдумал) [систему] руководящих ад-
министративных органов»5 (Нихон-сёки, св. 6-й, Суйнин, 25-й год пр.; Nihongi, 
VI, 14–15)6. В пользу того, что Дзимму и Сӯдзин хронологически связаны 
между собой, может свидетельствовать фраза «Нихон-сёки» из речи Кэйтая в 
530 года, где он ссылается на события царствования этих государей: «Начиная от  

1 之 яп. но, кит. чжи [БКРС, т. II, с. 734].
2 肇 яп. тё̄, кит. чжàо – 1) зачинать; закладывать начало; впервые учреждать создавать; выступать 

зачинателем… 肇國 яп. тё̄коку, кит. чжàо-гó – основать государство (династию) [БКРС, т. II, с. 901].
3 「故 稱謂㆑御肇國天皇 也。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 168]; где 御 яп. гё, кит. ю̀й – господствовать 

[над страной]; управлять [государством]; возглавлять… [БКРС, т. II, с. 760]. Ср. : «Поэтому и стали 
называть [этого правителя] – “государь, что священной страной правил”» [Нихон-сёки, 1997, с. 215].

4 Ср. : «Поэтому и стали называть [этого правителя] – “государь, что священной страной правил”» 
[Нихон-сёки, 1997, с. 215]. «Therefore he received the title of “The Emperor, the august founder of the 
country”» – «Поэтому он получил титул “Император, священный основатель страны”» [Nihongi, I, 
p. 161]. Исии Рёсўкэ приводит величальную формулу амэносйта-сиросимэсу-сумэрамикото, кото-
рую он истолковывает как «тот, кто при помощи божественного предписания держал Поднебесную 
воедино», или «тот, кто при помощи божественного полномочия правил Японией» [Ishii, p. 9].

5 「綢繆㆑機衡。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 184]; где 綢繆 яп. тю̄бю̄, кит. чóул я̀о (мóу) – …3) за-
креплять, укреплять; 4) заранее обдумать, заблаговременно подготовиться… [БКРС, т. III, с. 273];  
機衡 яп. кикō, кит. цзū-хэ́н – …2) руководящий административный орган [БКРС, т. IV, с. 265].

6 В. Г. Астон перевел: «He adjusted the machinery of Government» – «Он устроил механизм 
управления (правительства)» [Nihongi, I, p. 175; ср. : Нихон-сёки, 1997, с. 226].
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микадо (кит. дù)1 Ипар э-бико (т.е. государя Дзимму – С. Д.) [и] [ō]-кими (кит. ван) 
Мимаки все [правители] полагались на [имеющих] обширные познания под-
данных (яп. хакубуцу-но оми2) … Опобико (совр.-яп. Ō-бико – сын Кōгэна, дядя 
Сӯдзина и, видимо, его помощник; упомянут в эпиграфической надписи на мече 
из Инарияма 471 года3 – С. Д.) настойчиво разъяснял (яп. син / мōситэ, кит. шэ̄нь) 
замыслы (яп. ряку, кит. люэ̀), и вслед за этим (яп. сйкосйтэ, кит. эр) [Мимаки-ири-
бико по прозвищу] Иниэ воплощал (яп. мотиита, кит. юн) – [страна] процветала»4. 
Примечательно в этой фразе то, что Дзимму и Сӯдзин указаны Кэйтаем как прави-
тели, идущие друг за другом. То есть в первой половине VI века их не воспри -
нимали как государей, «разделённых» сотнями лет царствований «восьми прави-
телей» (по официальной хронологии). Кроме того, к Дзимму применен иероглиф дù 
(яп. тэй; прочитанный комментаторами как микадо) [Нихон-сёки, 1957, с. 30], име-
ющий значения «император, монарх», (реже:) «небесный царь, верховный вла-
дыка; бог, божество» и «обоже ствлённая душа предка;  по смертное имя 
императора»5. Сӯдзин же имеет титул [опо]-кими ([ō]-кими, кит. ван – монарх, 
государь, правитель), который действительно носили правители государства 
Ямато в IV–VI вв. н. э. [Светлов, 1994, с. 36; Мацумото, т. III, с. 18; т. IV, с. 16] (как 
это видно и из эпиграфических надписей V века). А Дзимму выступал для него как 
дù (яп. тэй, т. е. уже умерший “монарх–предок”, чья душа стала обожествляться 
потомками). Мимаки, фактически, стал первым государем династии Мива 
[см. : Barnes, p. 9] , основанной им после периода распада государства Ямато – по-
сле периода «восьми правителей».

При вступлении на престол (в 324 году [испр. хрон.]) жена Мимаки и одно-
временно его родная младшая сестра – Мимаки-химэ (другое имя Мима-цу химэ)6, 
была назначена главной женой (“императрицей” – яп. кйсаки, кит. хоу). На тот момент 
Мимаки-химэ уже успела родить шестерых детей (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 1-й 
год пр., 2-я луна; Nihongi, V, 1; Кодзики, св. 2-й, Сӯдзин [Кодзики, 1994, с. 55]). При 
анализе сведений, обнаруженных Икэда Дзиндзō (если доверять им), мы приходим 
к выводу, что Мимаки-химэ была 274 года рождения [испр. хрон.], так как, по сооб-

1 帝 яп. тэй / арх. микадо, кит. дù – сущ. 1) император… монарх… 3)* небесный царь, верховный 
владыка; бог, божество… 4)* обожествленная душа предка; посмертное имя императора [БКРС, 
т. III, с. 306–307].

2 「博物之臣」 яп. хакубуцу-но оми – досл. «подданные, [имеющие] широкие познания» ([Нихон-
сёки, 1957. с. 30]); где 臣 яп. син / оми – подданный… [ЯРУСИ, с. 493]; 臣 др.-яп. оми, кит. чэнь – 
1)… подданный… 2) министр; сановник; чиновник (только  в  монархиях) [БКРС, т. II, с. 328];  
博物 яп. хакубуцу, кит. бóỳ´ – 1) обширные познания, эрудиция… [БКРС, т. III, с. 59].

3 「意富比垝」 – Цит. по: [Ямао, с. 362; Кавамото, с. 45; Китамура, с. 9; Murayama, Miller, p. 421–
422; Мещеряков c. 73–74; История… с. 70–71; Мещеряков, Грачёв, с. 128; The Cambridge… p. 454; 
Ямао, с. 362, 367, 362–371].

4 「詔 曰: 自 磐余彦之帝、水間城之王、皆賴㆑博物之臣。<…> 大彦 申㆑略。而 膽瓊殖 用㆑隆。」 
[Нихон-сёки, 1957, II, С. 30]. Ср. : [Нихон-сёки, 1997, II, с. 21].

5 帝 яп. тэй / арх. микадо, кит. дù. – См. : [БКРС, т. III, с. 306–307].
6 御間城姫 яп. Мимаки-химэ [в «Нихон-сёки»] ([Нихон-сёки, 1957, с. 157]); 御真津比

売 яп. Мима-цу  химэ [по «Кодзики»] ([Кодзики, 2001, с. 180, 181]). В «Кӯдзи-хонки», в разделе 
«Суйнин-тэннō», она названа именем 御間城入姫 яп. Мимаки-и р и -химэ (Кӯдзи-хонки, св. 7-й [4], 
Суйнин) [Кӯдзи-хонки, 1901. С. 337].



44

щению некоей неизвестного происхождения эпиграфической надписи, найденной 
по соседству с курганом Оцудзёсан, она умерла в 15-й день 4-й луны года хиното-
тори (34-й год цикла, т.е. в 337 году1 [испр. хрон.]) в возрасте 63 лет2.

Также примечательно, что хотя по женской линии родства Мимаки не был свя-
зан с домом агата-нуси округа Сики, тем не менее, он, после восшествия на трон, 
перенес свою резиденцию (“столицу”) из Касуга (ныне восточная часть города 
Нара [Кодзики, 2001, с. 175, п. 5], где располагал свою резиденцию его отец – 
локальный правитель Кайка3) – в округ Сики области Ямато [см. : Китамура, 
с. 1, 4, 2]. Видимо, это было сделано для того, чтобы опереться на поддержку 
влиятельных кланов данной территории, связанных брачными узами с первыми 
государями Ямато (Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 3-й год пр., 9-я луна; Nihongi, 
V, 2; Кӯдзи-хонки, св. 7-й [4], Сӯдзин, 3-й год пр., 9-я луна; см. также: Кодзики, 
св. 2-й, Сӯдзин; Kojiki, II, LXI–LXII). В связи с этим он получил титул Сики-
но  Мидзугаки-но  мия-ни  ō-я-сима  сиросимэсиси  сумэра-микото  – «Государь, 
управляющий восемью великими островами из дворца Мидзугаки, что в Сики» 
[Древние фудоки, с. 248] (местность Канэя в городе Сакураи префектуры Нара)4.

Однако прежний род Сики-но агата-нуси, ведущий свою родословную от Ото-
Сики Хая и, видимо, его сына Хаэ (а также, возможно, от сына Дзимму – Каму-
я-ви-мими), надо полагать, лишился власти над землями округа Сики. Видимо, 
в связи с переносом резиденции в округ Сики в Ямато, данный округ возглави-
ли двоюродные братья государя Мимаки из рода Мононобэ-но мурадзи – Такэ-
ниикава (др.-яп. Такэ-нипикапа) и Ō-мэ Фу (др.-яп. Опо-мэ Пу). В «Кӯдзи-хонки» 
сказано: «…Такэ-ниикава-но микото (предок рода Сйки-но агата-нуси [области] 
Ямато). [Его] младший брат – Ō-мэ Фу-но микото»5 (Кӯдзи-хонки, св. 5-й [5], 7-е 
поколение). В «Синсэн-сё̄дзи-року» говорится, что Ō-мэ Фу также был предком 
рода “владык округа” Сики. «[Род] Сики-но агата-нуси (“владыки округа” Сики). 
Являются потомками Опо-мэ Пу, отпрыска в седьмом поколении от Ниги-паяпи-но 
микото»6 (Синсэн-сё̄дзи-року, св. 20-й, Сики-но агата-нуси). Видимо, прежний – 
“древний” род “владык округа” Сики (ведущий родословную от Ото-Сики Хая, 
Хаэ и Каму-я-ви-мими) вынужден был переселиться на запад – в область Кавати, 
перенеся туда топоним “Сики” из Ямато. О существовании такого округа в Кавати 
(др.-яп. Капути) известно из «Кодзики», где местность Сйки в Капути упомина-
ется в разделе «Кэйкō-ки» в связи с похоронами Ямато-такэру7 (Кодзики, св. 2-й, 

1 См. : [Цыбульский, с. 100].
2 乙女山近傍 (墓碑所在箇所等) 御眞津比賣命/崇神后 (陵主名) 丁酉年、4月、15日、63 (没年月

日薨年) 乙女山 (古墳名等) [Кофун то рё̄сю – 2].
3 О периоде «восьми правителей» подробнее см. : [Суровень, 1999, с. 89–113].
4 師木水垣宮 яп. Сики-но Мидзугаки-но мия. – См. : [Кодзики, 2001, с. 180, 181, п. 6].
5 「…建新川命。【倭

ノ
志紀

ノ
縣主等

ノ
祖。】 弟、大咩布命。」 [Кӯдзи-хонки, 1901, с. 272]; ср. : 「建

新川命。【倭の志紀県主らの祖です】。弟に、大咩布命。」 – Кӯдзи-хонки, св. 5-й (5) // [Кӯдзи-хонки].
6 (698) 和泉国、神別、天神: 「志貴県主。饒速日命

ノ
七世孫、大売布之後 也。」 [Синсэн-с ё̄дзи-

року, 1962 а, с. 271]; ср. : 「志貴県主（しきのあがたぬし）。饒速日命の七世孫、大売布の後なり。」 
[Синсэн-с ё̄дзи-року, 1962 b].

7 河内國之志幾 яп. Кавати-но куни-но Сики – местность Сики в провинции Кавати [Кодзики, 
2001, с. 236, 237]; см. : [Кодзики, 1994, с. 77].
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Кэйкō). Из сообщения «Синсэн-сё̄дзи-року» видно, что «новый» род Сики-но ага-
та-нуси происходил от Ниги-хаяхи-но микото (др.-яп. Ниги-паяпи), то есть, фак-
тически – от главы (видимо, верховного жреца) объединения общин центральной 
Японии конца III века н. э. [испр. хрон.].

По случаю восшествия на престол и переезда во дворец Мидзугаки был провоз-
глашен указ правителя (яп. микотонори). В нем упоминались заслуги император-
ских предков1, особо подчеркивалось то, что власть Мимаки унаследована от сво-
их предков, и что он будет продолжать их дела, будет заботиться о “черноголовых” 
(о народе)2. Мимаки также призывал всех знатных сановников (яп. кэй – сановную 
знать)3 и всех служилых людей (др.-яп. момо-но тукаса, яп. момо-но цўкаса)4 объ-
единить усилия в установлении мира и спокойствия в Поднебесной (Нихон-сёки, 
св. 5-й, Сӯдзин, 4-й год пр., 10-я луна; Nihongi, V, 2–3).

Эта речь очень хорошо совпадает с предположением, что Мимаки пришел к 
власти после периода борьбы. Видимо, с последствиями этой борьбы связаны 
и несчастья, которые описаны в начале правления Мимаки: страну постиг мор 
(эпидемия)5, от которой умерло около половины населения6; в стране люди бро-
дяжничали (по причине неурожая и войны)7, и были мятежи8, бунты и измены9 
(Нихон-сёки, св. 5-й, Сӯдзин, 5-й – 6-й годы пр.; Nihongi, V, 3; см. также: Кодзики, 
св. 2-й, Сӯдзин; Kojiki, II, LXIV)10. Об этих же несчастьях говорится и в «Синсэн-
сё̄дзи-року». «…В царствование государя (сумэра-микото) [посмертное почетное 

1 「惟我皇祖、諸天皇等。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 158]; «Вот, мои царственные предки, все госуда-
ри [прежних времен]…» [Нихон-сёки, 1997, с. 207].

2 黎元 яп. рэйгэн, кит. лú-юáнь – благонамеренный люд; простой народ, массы; черноголовые, 
народ [БКРС, т. III, с. 821; т. IV, с. 411]. Ср. : [Нихон-сёки, 1997, с. 207].

3 卿 яп. кэй, кит. цūн – сущ. 1) сановник, вельможа… министр; уст. министры, правительство 
[БКРС, т. II, с. 766]; 卿 яп. кэй – в соч. знать (др.-яп.) [ЯРУСИ, с. 121]; 僚 др.-яп. тукаса, совр.-яп. рё̄ /  
цўкаса, кит. ля́о – 1) чиновник, служащий; 2) слуга, подчиненный, низший служащий [БКРС, т. IV, 
с. 803; ЯРУСИ, с. 85].

4 「其 羣卿百僚。」 [Нихон-сёки, 1957, с. 158]; где 羣 яп. гун / мурэ, кит. цю́нь – сущ. 1) а)… ско-
пище (людей)… в) перед сущ. – указывает на его собирательность и множественность; все… 4)* 
родня; родственный; прил. * послушный, смирный… 羣臣 яп. гун-син, кит. цю́нь-чэ́нь – министры; 
свита; подданные, слуги [БКРС, т. II, с. 882, 883].

5 疾疫 яп. сйцуэки, кит. цзúù´ – мор, эпидемия [БКРС, т. III, с. 675; см.: ЯРУСИ, с. 407, 408].
6 В «Кодзики»: 「此天皇之御世 役(疫)病 多起、人民 爲㆑盡。」 «[В] царствование этого госуда-

ря появилась во множестве эпидемия, народ умирал» [Кодзики, 1968, с. 97; Кодзики, 2001, с. 182, 
183, п. 6]; где 役 вм. 疫 яп. эки, кит. ù – эпидемия; мор; 疫病 яп. экибё̄, кит. ùбùн´ – 1) эпидемия... 
[БКРС, т. III, с. 1056, 1057]; 盡 яп. дзин, кит. цзùнь – гл. …3) * умирать [БКРС. т. II, с. 297]. Ср.:  
«В царствование этого государя приключалось много заразительных хворей, и народ начал  
вымирать» [Кодзики, 1994, с. 56].

7 流離 яп. сасурау, кит. люл́ù´ – 1) переселяться [п о  п р и ч и н е  н еу р ож а я  и л и  в о й н ы ]; 2) 
мыкаться по белу свету; стать бездомным... [БКРС. т. IV, с. 525].

8 背叛 яп. хайхан, кит. бэ̀йпàнь´ – изменять, предавать; взбунтоваться; измена; изменнический, 
предательский [БКРС. т. III, с. 191].

9 「國内 多 疾疫。民 有㆑死亡者。且 大半矣。<…> 百姓 流離㆑或 有㆑背叛。」 [Нихон-сёки, 1957, 
с. 158–159].

10 См. также: [Конрад, С. 28; Исида, с. 24; Воробьев, 1958, с. 71; Ellwood, p. 200; The Cambridge... 
p. 117].



46

имя (яп. окурина) – Сӯдзин], правившего территорией [государства] из дворца 
Мидзугаки-но мия в Сики, в Поднебесной возникли бедствия (яп. магагото1)»2 
(Синсэн-сё̄дзи-року, св. 16-й, [513] Каму-миябэ-но мияцуко). В мирной стране, под-
властной многие поколения династии спокойно сменявших друг друга правителей, 
такого быть не могло. В «Кэмбриджской истории Японии» по поводу сведений 
о Сӯдзине из древнеяпонских источников сказано: «…Остается впечатление, что 
рождение монархического государства Ямато сопровождалось ис -
пользованием военной силы…» [The Cambridge… p. 118].

Большое значение для реконструкции процесса формирования ранней госу-
дарственности в Центральной Японии имеют результаты археологических иссле-
дований, которые позволяют проверить (верифицировать) сведения древнеяпон-
ских письменных источников. Ряд археологических материалов дал возможность 
пролить свет на подоплеку событий, получивших в истории Японии название 
«мятежа Такэ-хани-ясу-бико», случившегося в царствование государя Мимаки 
(Сӯдзин, 324–331 годы [испр. хрон.]). Поэтому существует необходимость сопо-
ставить новейшие археологические результаты и сведения древнеяпонских пись-
менных источников.

Археологически территориальное развитие обычно оценивают по результатам 
анализа местоположения квадратно-круглых курганов (яп. дзэмпō-кōэн-фун, или, 
как их еще называют в англоязычной литературе – в виде «замочной скважины») 
на протяжении определенного промежутка времени [The Cambridge… p. 118]. 
В своих исследованиях 1986 и 1988 годов Джина Л. Барнс проанализировала 
распространение квадратно-круглых курганов (в виде «замочной скважины») на 
равнине Нара, исходя из предположения, что размер кургана указывает на ранг в 
политической иерархии, и что скопление курганов указывает на политический 
центр. В результате она пришла к следующим выводам: в период раннего кофу-
на на равнине Нара существовало д в а  скопления больших квадратно-круглых 
курганов (превышающих 225,6 м в длину) – исходя из чего Джина Л. Барнс пред-
положила, что тогда существовало разделение земель равнины Нара между дву-
мя общинами–государствами (политиями в терминологии исследовательницы) 
[Barnes, p. 152–153]:

1) полития Сахо на северо-западе с центром в Саки (группа курганов Саки);
2) полития Мива на юго-востоке с центром в Макимуку (группа курганов 

Ō-ямато [Barnes,  p. 153], которая принадлежит к 1-му и 2-му этапам раннего 
курганного периода (250–350 гг.) [Barnes, p. 153; The Cambridge… p. 118–120; 
История… с. 72–73]; к ним относились шесть древнейших курганных захо-
ронений начального периода Ямато, построенных у подножия горы Мива между 

1 В тексте перевода на современный японский язык данный термин магагото записан специальными 
иероглифами 灾古

又 – видимо, сокр.  вм. 災變 яп. сай-хан, кит. цзāй-бя̀нь – бедствие, катастрофа, 
напасть [БКРС, т. III, с. 804]; 灾古

又 яп. магагото （禍事） – бедствие, несчастье [ЯРС, с. 346]; где 灾 
вм. 災 яп. сай, кит. цзāй – сущ. 1) стихийное бедствие (напр. неурожай, наводнение, голод, эпидемия, 
саранча); 2) беда; горе, несчастье, напасть [БКРС, т. III, с. 799, 803].

2 (513) 山城国、神別、天神: 「神宮部造。…磯城瑞籬宮
ノ
御宇【謚 崇神】天皇

ノ
御世、天下 有㆑災。」 

[Синсэн-сё̄дзи-року. 1962 a, с. 241; Синсэн-сё̄дзи-року, кн. 13, 1900, с. 883]; ср. : 「…磯城瑞籬宮御宇
【諡は崇神】天皇の御世に、天下に灾古

又
おこりき。」 [Синсэн-сё̄дзи-року, 1962 b].
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250 и 350 годами [The Cambridge… p. 116–117; см.: Мацумото, т. II, с. 39]) 
[см. ниже рис. 1].

Тэрасава Каору (хотя он сам постулировал, что только одна полития занимала 
равнину Нара) указал, что первоначальная площадь этой политии Мива была 
равна лишь одному из выделенных им социокультурных подразделений поздне-
го яёй – тому, которое располагалось в районе Сики [Barnes, p. 153] (с центром в 
Мива). Таким образом, получалось, что область Сахо (в районе Саки) оказывалась 
за пределами политии с центром в Мива (занимавшего территорию района Сики).

Рис. 1. Границы ранних политий в бассейне реки Нара с главными скоплениями могиль-
ных курганов (Из кн.: [Barnes, p. 154, fig. 6.6])
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Анализ привозной глиняной посуды, появившейся на равнине Нара в течение 
переходного периода (от культуры яёй к культуре кофун), проведенный Сасаки 
Кэнъити в 1995 году, показывает, что, вообще, импорт керамики был отличитель-
ной чертой юго-восточной части равнины [т. е. района Мива] (селение Макимуку, 
располагавшееся в самом центре района Мива, известно значительным количе-
ством нелокальной глиняной посуды, принесенной туда извне) [Barnes, p. 156].

Это сильно контрастировало с ситуацией в северо-западной части равнины 
Нара (т. е. в районе Сахо с центром в Саки) – территории консервативной и отно-
сительно слабо вовлеченной в торговый обмен керамикой. В период позднего яёй 
взаимодействие северо-западного района равнины Нара было сфокусировано на 
северном и северо-восточном направлении (регионы Оми и Токай)1.

Это согласуется с выводами Джины Л. Барнс 1986 года о том, что типы 
чаш (кубков) на подставке Макимуку и Саки весьма отличались между собой. 
Исследовательница предположила, что их производственные центры были обосо-
блены, и что существовал только небольшой по объёму обмен керамикой между эти-
ми двумя областями [Barnes, p. 158]. Район Сахо интегрировался с Мива только тог-
да, когда появилась более поздняя глиняная посуда типа фуру [Barnes, p. 157–158].

Все вышесказанное означает, что в течение переходного от яёй к кофуну пери-
ода район Сахо был изолирован от политии Мива [Barnes, p. 157–158].

Более того, Джина Л. Барнс предположила, что район Сахо, возможно, был 
включен в территорию, находившуюся в  сфере влияния вождя южной 
части равнины Киото –  из  области Ямасиро,  подобного описанному в 
древнеяпонских источниках принцу Такэ-хани-ясу-бико (единокровному брату 
Сӯдзина), жившему в Ямасиро. Возможно, что местная элита в Сахо, жившая 
на границе политических образований, могла выбирать – какому соседнему прави-
телю выразить свою верность. Таким образом, то, что мы видим в хрониках – это 
конфликт между этими двумя областями – Ямато и Ямасиро за контроль 
над центральными землями Кинай или, что более вероятно, за контроль над север-
ным – северо-восточным торговым маршрутом. По крайней мере, исследователи 
могут сказать, что двор Мива в то время не имел полного контроля над северным 
регионом [см. : Barnes, p. 158, 155]. Джина Л. Барнс полагает, что ответ находится 
в истории культурных и политических противоречий между этими двумя терри-
ториями, как это может быть прослежено в археологическом материале и обнару-
жено в письменных источниках [Barnes, p. 153].                

(Продолжение следует…)
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сэммон гаккō дэнси кōгакука 東京都立航空工業高等専門学校電子工学科). 2000, сентябрь, № 37. 
С. 27–38.

Исии Ёсими 石井 好. Онкё̄ кōгаку-но кантэн-кара мита дзё̄дай тимэй (Ито-но Мару-тимэй)-но 
дэмпа-но кэнкю̄ 音響工学の観点からみた上代地名(伊都の丸地名)の伝播の研究 // Кэнкю̄ киё̄ 研究
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