
земной среды обитания человека становится формирование эколо- 

-еского сознания, важнейшим элементом которого является лич- 

ч ответственность каждого человека за результаты своей деятель- 

сги. Не случайно в социально-гуманитарном знании экологическая 

чьтура рассматривается в качестве важнейшей составляющей об- 

f культуры человека, способной синтезировать ценности, знания и 

тветствующие нормы и способы жизнедеятельности.

Таким образом, в контексте воспитания экологическую культуру 

глует понимать как меру цивилизованности, синтез опыта и тради- 

й природосообразного и социосохраняющего поведения [5]. В этой 

язи экологическое воспитание личности становится социально-педа- 

лтческой задачей регионального и локального уровня, направленной 

формирование экологического миропонимания и отношения лич- 

тги к биосфере - среде ее существования и жизнедеятельности.
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В статье рассматриваются механизмы ограничения насилия в во- 

- екой культуре Японии в эпоху Эдо (1603-1868). Процесс трансформации в 

эй некой культуре чести, становление корпуса сочинений «Кодекса Буси- 

о » ,  а также разработка философских концепций в школах японских бое- 
:>х искусств позволили значительно снизить напряженность в самурай- 
■ ‘ой среде, что обеспечило стабильное развитие японского общества 

~акже рассмотрена ценность боевых искусств для преодоления духовно-

- эавственного кризиса личности в современном обществе.

Ключевые слова: насилие, честь, воин, самурай, Кодекс Бусидо, бое-

- ые искусства
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Lestev AE. Limitation o f  violence in Japanese warriors'culture in the 

edo period (1603-1868).

The article describes the mechanisms o f the reduction o f violence in Japanese 

culture during the Edo period (1603-1868J The process o f transformation in the 

warrior's culture o f honor, becoming the body works «Code of Bushido», as well as 

the development o f philosophical concepts in schools o f Japanese martial arts have 

significantly reduced tensions in samurai class, ensuring sustainable development of 

Japanese society. The value o f martial arts fo r overcoming the spiritual and moral 

crisis o f the individual in modem society is also described.

Keywords: violence, honor, warrior, samurai, code ofbushido, martial arts.

Развитие человеческой культуры от первобытного до совре

менного состояния предполагало выработку специальных культур 

ных механизмов взаимодействия индивидов в рамках человеческого 

общества. Среди таких механизмов одним из ключевых являлся ме

ханизм ограничения насилия и сдерживания агрессии. Выработка 

этого механизма предопределила развитие культуры взаимодейст

вия между людьми до современного состояния, когда люди живут по 

законам как писанным, так и неписанным, а не по праву сильного 

характерному для животных сообществ и первобытных культур. Ог

раничение насилия и агрессии внутри человеческого общества имеет 

первостепенное значение для развития культуры и цивилизации, 

особенно с учетом постепенного развития технологий, в т.ч. и техно

логий, направленных на уничтожение человека. Согласно теории тех- 

но1уманитарного баланса разработка более совершенных технологий 

и оружия требует выработки более совершенных механизмов куль

турного регулирования агрессии и насилия, дабы свести возможность 

применения этих технологий для уничтожения человека к минимум}

В первую очередь это касается людей, связанных с применением ору

жия по роду своей профессиональной деятельности, например, воен

ных и полицейских. Современные общественные законы предостав

ляют, как минимум в теории, равные права и возможности для всех 

людей, что стало возможным благодаря развитию институтов граж

данского общества и нивелированию сословных различий межд. 

людьми. Однако вместе с сословными различиями в прошлое уходит 

и многие культурные элементы, выработанные на протяжении веков 

Среди современных глобальных проблем человечества особо выделя

ется духовно-нравственный кризис личности в обществе. Данная про

блема приводит не только к глобальным вызовам в виде мирового 

терроризма, но и к росту бытового насилия в современном обществе. Е
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эй связи исследование исторических механизмов ограничения наси- 

:тя в обществе имеет первостепенное значение.

В средневековой Японии доминирующим социальным классом 

I - злялось воинское сословие. После прихода к власти в 1603 году рода 

сугава и основания сёгуната Токугава японские воины (буси) были 

'язаны всегда носить два меча, символизирующих их принадлеж- 

~ ; сть к самурайскому сословию. В «Завещании» («И кун») Токугава 

гэясу, ставшем впоследствии официальным документом, было ска

ло: «Меч -  душа военного, терять его непозволительно». Кроме то- 

многие воины даже в мирный период продолжали практиковать 

евые искусства. Вооруженный и обученный убивать человек всегда 

пущает за собой больше прав, возможностей и власти распоряжать- 

чьими-то жизнями, поэтому любое неуважение к нему может быть 

.принято, как попытка посягнуть на его власть, поставить под со

ления его права, дарованные ему господином или по праву рожде- 

~ я, запятнать его честь и оскорбить достоинство. Честь и достоинст- 

воина -  универсальные императивы для воинов всего мира, основа 

г о самоидентификации и мировоззрения. Достоинство -  это внут- 

:е:чнее ощущение воином своей силы, прав и обязанностей, а также 

ответствия высшим идеалам, установленным в воинской среде, 

-есть -  это чувство, больше связанное с внешней оценкой воина, 

венкой его поступков, его подвигов, а также возможности защищать 

отстаивать свое достоинство. Честь неразрывно связана со славой и 

т-:зором, а также с тем, насколько ценен каждый отдельно взятый 

: зин для своего господина и для всего воинского сообщества. Именно 

"эетому воины так чувствительны к оскорблению и попыткам за 

гнать их честь, человек неспособный защитить свои базовые цен- 

~ сти, не способен защитить ни господина, ни собственную семью. 

1лава воина принадлежала не только ему, но и всему его роду или 

пже всему воинскому сословию. Интересна речь Хитоми Сиро из 

1овести о великом мире»: «Если я, человек, которому нечего вспом- 

ть сейчас и долго жить ни к чему, увижу, как склоняется к падению 

шское правление, это наверняка будет для меня скорбью в старос- 

и помехой в смертный час, поэтому в завтрашнее сражение я всту- 

т.гю раньше всех и первым буду сражён стрелой, имя же своё оставлю 

гудущим поколениям». Японский исследователь Икегами Эйко вы

деляет честь и достоинство как основу самоидентификации самурая, 

торая выработалась еще в средневековье, с одной стороны форми- 

зание данного этоса помогало контролировать воинов, а с другой 

""ороны обеспечивало военные успехи.
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В такой чувствительной и непримиримой к оскорблениям сре

де как воинское сословие требовалась выработка определённых со

циальных механизмов ограничения насилия, среди которых можно 

выделить следующие: воинский этикет, правила и наставления, объ

единённые под общим термином «кодекса бусидо», официальные 

законы военного правительства (бакуфу), а также философские уче

ния школ боевых искусств.

Официальные усилия бакуфу и японских феодалов (даймё) 

привели к уменьшению напряжённости в самурайской среде благо

даря переориентации агрессивного поведения воина на культивиро

вание самодисциплины. На это были направлены усилия идеологов 

из воинской среды.

Становление «Кодекса Бусидо» как особого мировоззрения 

воинов, свода правил и обычаев, регламентирующих жизнь самураев, 

завершилось фактически в эпоху Эдо. Главными сочинениями этого 

периода стали «Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо и «Будосёсинсю» Тайра 

Сигэсукэ (Юдзан Дайдодзи). В этих сочинениях на первый план выхо

дит идея долга воина перед господином и идея беззаветного служения.

Необходимость развития такой идеологии объяснялась, преж

де всего, тем, что в мирный период мобильность внутри воинского 

сословия была крайне ограничена. У воинов было мало возможностей 

добыть славу в бою и получить за это причитающуюся награду от 

господина. Для предотвращения намеренного провоцирования кон

фликтов ради получения добычи правительство издало законы, рег

ламентирующие жизнь самурайского сословия. С другой стороны, 

полностью отвергнуть сложившиеся воинские обычаи правительство 

не могло, т.к. оно само было составлено из представителей воинского 

сословия и опиралось на него.

В этой связи сложилась сложная система отношений, когда с 

одной стороны воин не мог просто так ради защиты своей чести 

убить кого-то, а с другой стороны не мог отказаться от самого акта 

защиты чести. В некоторых случаях и защита своей чести, и отказ от 

защиты своей чести могли привести к одному итогу -  смерти.

В таких условиях идеологи постарались переориентировать 

самураев на идею того, что они должны думать только о пользе для 

своего господина. «Я  постиг, что Путь Самурая -  это смерть. В ситуа

ции «или-или» без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно» -  писал 

Ямамото Цунэтомо. С точки зрения идеологии, культивирование та 

кого отношения к жизни позволяло главам кланов и сёгунату кон

тролировать самураев. Однако, реализация этого принципа на прак-
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.яве значительно различалась. Во многом всё зависело от политики

ж>го даймё. Если в одном клане самураю за любую  провинность 

ли приказать совершить сэппуку, то в других кланах наоборот 

~г рались избегать подобных ситуаций.

Тем не менее, сэппуку как способ наказания самурая, обеспечи

вающий сохранение его чести и чести его семьи, был установлен на 

сударственном уровне. Это потребовало разработки специального 

~лкета проведения ритуала самоубийства. Действия главных дейст- 

тющих лиц были строго регламентированы, также были описаны по- 

бающие места, подобающие приготовления для проведения ритуала, 

л-колах боевых искусств изучались специальные ката, исполнение 

тюрых обеспечивало правильное выполнение роли кайсяку (асси- 

~'ента). Роль ассистента заключалась в необходимости отрубить голо- 

■ совершающему сэппуку, после того как он разрежет себе живот.

Необходимо понимать, что альтернативой совершения сэппуку была 

г тчная казнь, приговор к которой был позором для самурая и его семьи.

Правильное соблюдение этикета позволяло сохранить самооб- 

алание и помочь совершающему сэппуку не потерять лицо.

Другой задачей «Кодекса Бусидо» было сохранение воинского 

словия от морального разложения в мирных условиях, когда отсут- 

таовала явная причина сохранения дисциплины внутри сообщества. 

:декс предписывал не играть в азартные игры, избегать алкоголя и 

эеселительных заведений, не ввязываться в авантюры и не вступать 

конфликты, которые могли бы привести к ситуации, когда честь 

•гурая оказалась бы под угрозой. Кодекс стремился направить саму- 

^ев на развитие внутренних качеств и культивирование полезных 

воина навыков. Среди подобных занятий достойными считались 

г--зательная практика боевых искусств, изучение конфуцианских 

-иг, почитание будд и божеств, иногда к достойным занятиям отно- 

чли и умение слагать стихи, а также каллиграфию.

Именно в период Эдо, по мнению Икегами Эйко, происходит 

эоцесс трансформации самурайской воинской культуры. Икегами 

^растеризует эту трансформацию как укрощение самурайской куль

ты, выражающееся в кардинальных изменениях в смысловой на- 

олненности культуры чести. Культура чести как комплексное явле- 

е в социальной жизни самурая претерпела изменения не только в 

эорме выражения, но также в источниках и проявлениях чести. В 

гедневековом обществе преданность самурая принадлежала его 

:сподину, а сам самурай стремился к славе, добытой в битве, и при- 

тающейся за это награды. В надежде добыть славу самураи зачас-
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тую пренебрегали интересами войска ради решения своих личных 

задач. В эпоху Токугава преданность самурая принадлежит уже клан) 

а интересы конкретного воина строго связаны с интересами клана.

Изменения в самурайской культуре, описанные Икегами, также 

затронули и философские учения школ боевых искусств, которые были 

вынуждены переосмыслить предназначение боевых искусств в усло

виях новой социальной среды. Процесс трансформации философских 

учений в школах боевых искусств обусловил переход от классических 

будзюцу (боевых искусств) к современным будо (воинский путь).

В старых традициях обретение искусства было связано с боже

ственной передачей учения от богов или демонических существ, ка- 

например, тэнгу. М ифологические истории о божественной передаче 

учения были ориентированы на архаический тип мировоззрения. В 

эпоху Токугава основатели школ боевых искусств начинают следо

вать буддийской идее самосовершенствования и неоконфуцианско; 

идее самодисциплины, в соответствии с которыми мастерство воина 

является результатом постоянного самосовершенствования, а не ни

спосланным с неба даром.

Важным фактором в ограничении насилия стало переосмысле

ние сущности боевых искусств. В философии школ японских боевьь? 

искусств выделяется концепция «меча, дарующего жизнь». Извес: 

ный японский мастер боевых искусств Я гюМунэнори (1565-164с 

служивший наставником в стратегии и искусстве фехтования меч о*' 

трех сёгунов династии Токугава: Иэясу, Хидэтада и Иэмицу, в свое 

сочинении «Хэйхо кадэн сё» («Книга о семейной традиции искусств 

фехтования мечом») писал: «В едь бывает так, что из-за злодеяю- 

одного человека страдают тысячи. Поэтому злодея убивают, чтобь 

сохранить жизнь тысячам. И тогда меч, несущий смерть, воистик 

превращается в благородный меч цуруги, дарующий жизнь».

О сущности военного искусства Я по пишет: «Думать, что воев 

ное искусство предназначено исключительно для убийства врать 

ошибочно. Его назначение -  не убийство врага, но убийство зла. 

способ, убив одного-единственного злодея, дать возможность ж 

десяти тысячам человек».

В этом смысле концепции «меча, дарующего жизнь» и «жизне

сберегающего фактора», обеспечивающего стабильное развитие of. 

щества, фактически сходятся.

Боевые искусства в эпоху Эдо становятся путями духовнсг 

развития человека. Помимо морально-нравственных составляю _■  

учений регулярная физическая тренировка приводит к вырабст- 

дисциплины, самоконтроля и избавлению от агрессии.
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Данная трансформация позволяет боевым искусствам и в наши 

оставаться важным социальным институтом самообучения, а ме-

- чизмы, выработанные традиционной японской воинской культу- 

й, позволяют современным последователям боевых искусств не 

лько достигнуть цельного развития личности, но и жить в большей

армонии с окружающим миром.
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