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СЕМЕЙНЫЕ АКСИОМЫ 

В РОМАНЕ АРИЁСИ САВАКО «КИНОКАВА» 

 
В статье на материале романа-эпопеи «Кинокава» выявляются и анализируются семейные аксиомы, исследу-

ется их трансформация при смене поколений. 
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Семья – важнейший социальный институт, который в процессе эволюции народов сохра-

нил свои функции по социализации поколений и трансляции этнокультурных ценностей, 

включающих в себя определенные культурные образцы поведения, нормы, идеи, традиции. 

Особой приверженностью к традициям отличаются японцы, которые сохраняют и почитают 

императорский дом как идеальный образец семьи, презентирующий клановые аксиомы. 

Современное литературоведение располагает методологической и теоретической базой по 

устройству и ценностям японского клана. На основе исследований японоведов становится 

возможным изучение японской литературы, посвященной семейной проблематике.  

В XX в. разработкой данной темы занималась представительница литературы женского 

потока дзёсэй бунгаку Ариѐси Савако (1931–1984), которая наряду с раскрытием актуальных 

аспектов развития и становления послевоенного японского общества осветила ряд аксиоло-

гических проблем, связанных с событиями ХХ в. и модификацией взаимоотношения полов.  

Несмотря на то что художественное творчество Ариѐси Савако в процессе трансформации 

прошло несколько стадий, тема семьи в нем оставалась ключевой. Семейная проблематика ее 

романов также развивалась под влиянием требований современной эпохи и авторского опы-

та. В первом семейном произведении Ариѐси Савако «Кинокава» (1959) описана трансфор-

мация традиционной формы японской семьи от периода Мэйдзи (1868–1912) до 1950 г.  

Вслед за ним вышли романы «Аритагава» (1963) и «Хидакагава» (1966), которые также 

отразили критические взгляды писательницы на патриархальный уклад японского дома и 

роль женщины в нем. Сюжеты этих работ разворачиваются у одноименных рек префектуры 

Вакаяма. Вследствие этого романы были объединены писательницей в «речной» цикл, ко-

торый открыло произведение «Кинокава» [Sohierbeck, 1994. С. 144]. 

В избранном для исследования романе семейная аксиосфера подается через перцепцию 

матери, Хана, как одного из основных персонажей произведения. Мать является централь-

ным звеном между прошлым и будущим. Воплощаемые ею семейные аксиомы были сфор-

мированы в эпоху Токугава (1603–1867). Таким образом, становится необходимым изучение 

догм этого периода для осуществления анализа трансформации японских семейных ценно-

стей при переходе из одной эпохи в другую и выявление их иерархического порядка. 

«Понятие семьи в средневековой Японии и правила, регламентирующие поведение ее 

членов, формировались в период войн под влиянием идеологии военно-феодального сосло-

вия» [Прасол, 2001. С. 319]. Период Токугава, предшествующий Мэйдзи, отличался незыб-

лемостью социальных ролей в сословном делении общества и определял основную ценность 
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семьи как звена в цепочке бытия, направленного от предков к потомкам. Была создана сис-

тема иэ (японский клан), в иерархии которой каждому человеку отводилось особое место. 

Клан представлял собой несколько семей, связанных главами и объединенных общими 

предками. Культ поклонения душам умерших членов семьи составлял основу системы. Люди 

верили, что, воздавая молитвы предкам, они получают их защиту и покровительство. В пат-

риархальном японском социуме эпохи Токугава именно мужчина стоял во главе дома и имел 

абсолютную власть над остальными членами семьи [Синицын, 2007. С. 315–317]. 

Домашняя социализация детей, в условиях которой осуществлялась межпоколенная 

трансмиссия культуры, способствовала приучению детей к их гендерным ролям. Мальчики 

получали образование вне дома, а учителями девочек являлись только родители. Дети при-

выкали к принципу построения отношений в японском клане и обществе через усвоение ак-

сиомы дандзё канкэй (букв. «связь мужчины и женщины»), что трактовалось как «мужчина – 

снаружи, женщина – в доме». Девочкам преподавался также принцип семейного уклада эпо-

хи Токугава рёсай («хорошая жена»), означавший обязанность поддерживать мужа [Roger, 

2002. Р. 180]. Они учились покорно принимать роль хранительниц домашнего очага, остава-

лись в доме и перенимали у родителей весь спектр деятельности, связанной с домом и забо-

той о пожилых и больных членах семьи.  

Наследование фамилии и родовых земель в системе иэ происходило по мужской линии по 

особым правилам. Старший сын имел право на фамилию и земельные угодия, младший дол-

жен был отделиться и создать побочную ветвь семьи под другой фамилией. Становится оче-

видным, что отношения не только между разнополыми членами клана, но и между однопо-

лыми были строго регламентированы в соотвествии с правилами иерархии иэ. 

Место, которое занимал в ней человек, оказывало разное воздействие на формирование 

его личности и характера, что отражено автором произведения «Кинокава» в мужских об-

разах семейства Матани. 

Старший сын рода был активным и деятельным старостой деревни, занимавшимся пре-

образованием во многих сферах сельской жизни, младший – отличался замкнутостью и    

угрюмостью, являясь полной противоположностью своего брата. Клановая система породила 

зависть одного наследника к другому.  

В романе «Кинокава» автором также были зафиксированы попытки ухода мужской поло-

вины рода от традиции закрепления земель и фамилии клана только за старшим сыном. 

Проведение подобной модификации семейной системы могли себе позволить только состоя-

тельные семьи. Мотивация этого поступка варьировалась в зависимости от ожидаемых ре-

зультатов. 

Предложение Кэйсаку, старшего брата, по упразднению обычая образования младшей 

ветви с фамилией Ханда и сохранению лучших угодий за старшим сыном вызвало протесты 

со стороны членов семьи. Несмотря на это, старший сын рода добился желаемого. Главной 

причиной переустройства семейного быта являлась не смена эпох, а ревность, которую ис-

пытывал Кэйсаку. Старший брат вынужден был проводить много времени на работе, уделяя 

мало внимания своей семье и жене. Младший, Косаку, оставался дома возле нее, чем вызы-

вал опасения со стороны Кэйсаку. Изменение основной клановой аксиомы способствовало 

избавлению старшего брата от гнетущего чувства ревности и отселению Косаку из главного 

дома.  

Из чувства противоречия, воспитанного системой, младший брат не был рад подобному 

исходу дела и позднее окружил вниманием и заботой дочь Кэйсаку, Фумио, которой с рож-

дения пренебрег отец. Ко времени появления Фумио Кэйсаку добился значительных успехов 

на политическом поприще и возлагал большие надежды на второго сына, мечтая о полити-

ческом тандеме двух мальчиков. Вместо сына родилась дочь, которая привела все фантазии 

отца к краху. Охладев к ребенку, Кэйсаку ушел в работу. Косаку взялся за воспитание де-

вочки и вскоре стал для нее мудрым наставником. Племянница обращалась к нему за под-

держкой, когда отношения с матерью становились натянутыми. Дядя играл важную роль в 

жизни Фумио, несмотря на то что «Кэйсаку лично наблюдал за происходящими в мире из-

менениями, а Косаку сидел в четырех стенах и только читал о них» [Ариѐси, 2006. С. 115].    
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В результате младший брат семейства всегда знал, что происходит в жизни Фумио и всегда 

ладил с девушкой. В то время ее отец уже «вертел целой префектурой, как хотел, но был не в 

состоянии справиться с собственной дочерью» [Ариѐси, 2006. С. 206]. Таким образом, на 

уровне мужской половины семейства Матани Ариѐси Савако определила круг противоречий 

и конфликтов наследников рода, что позволило выявить причины трансформации семейного 

уклада при переходе из одной эпохи в другую. 

Женщины рода Матани были воспитаны в соотвествии с канонами эпохи Токугава. Мать 

семейства в юности обучалась всем национальным традициям, знала толк в «премудростях 

чайной церемонии, искусстве каллиграфии, хитростях игры на кото, а также разбиралась в 

песнях из древних антологий «Манъѐсю» и «Синкокинвакасю».  

Эпоха Мэйдзи внесла некоторые изменения в гендерные роли. Была введена всеобщая 

система образования для детей обоих полов, которая повлияла на роль женщины. К принци-

пу «хорошая жена» добавился новый образец поведения – «мудрая мать» (кэмбо). «“Мудрая 

мать” должна была ориентировать ребенка и нести ответственность за его воспитание. Вне-

дрение школ для девочек способствовало подготовке “мудрых” матерей, которые оказывали 

бы надлежащее влияние на потомство» [Roger, 2002. Р. 180]. Претерпев трансформацию, 

принцип стал называться рёсай кэмбо («хорошая жена – мудрая мать»).  

Японским идеалом женщины по-прежнему оставалась мать семейства, которая посвятила 

всю свою жизнь служению клану и воспитанию детей. Она должна была отвечать всем се-

мейным аксиомам эпохи Токугава и не забывать о тех из них, которые были модифицирова-

ны в период Мэйдзи.  

В романе «Кинокава» Хана стала воплощением всех ожиданий социума. Внешне кроткая, 

но фактически главенствующая в доме, она старалась помочь мужу советом, подержать его, 

создать тепло и уют, дать надлежащее воспитание детям. Ариѐси Савако описала ее волевой 

характер – это «яркий пример сильной женщины, наделенной жизненной энергией. Ее можно 

сравнить с рекой Кинокава, которая лениво несет к морю свои зеленые воды и кажется такой 

мирной и спокойной, но при этом захватывает по пути все слабые речушки, что текут в том 

же направлении» [Ариѐси, 2006. С. 162].  

Хана осталась верна принципам, воспитанным в ней эпохой, и в подтверждение этому 

автор привела эссе супруги знатного рода, которое было опубликовано в журнале «Мир 

женщин» в 1912 г. «Изысканная проза восхваляла героиню, которая вышла замуж и сумела 

перенять традиции своего нового дома, посвятила всю жизнь служению мужу и стала не-

отъемлемой частью рода» [Там же. С. 182]. 

Отражением принципов эпохи Тайсѐ (1912–1926) в романе «Кинокава» стала дочь Хана – 

Фумио. В то время женщинам разрешили участвовать в некоторых делах вне дома, но им за-

прещалось доминировать над мужчинами. В укладах семейного быта, навязанных системой 

иэ, поколение эпохи Тайсѐ разглядело гендерную проблему, тесно связанную с исконо япон-

скими представлениями об истинно «мужском» и «женском». «Новые женщины» ставили 

целью получение равных прав с мужчинами и выход из-под гнета системы «японского кла-

на» в устройстве семейного быта. 

В подтверждение этому на страницах романа «Кинокава» проявилась деятельность Хира-

цука Райтѐ (1886–1971), которая в XIX в. в Японии впервые стала инициатором движения за 

гендерную паритетность женщин. В кладовке дома Фумио нашла старый журнал «Мир 

женщин», благодаря которому познакомилась с ее идеями.  

В первом издании журнала общества «Сэйто» («Синий чулок», 1911) Хирацука Райтѐ по-

местила статью «Сначала женщина была солнцем» («Гэнси дзёсэй ва тайё дэ атта»), ин-

терпретируя по-своему миф о солнечной богине Аматэрасу [Setouchi, 1993. Р. 11].  

Во время правления Аматэрасу население страны жило мирно и спокойно, но с появле-

нием брата богини ситуация в корне изменилась. Он навлек на жителей Японии беды и вой-

ны. Богиня не смогла обуздать его нрав и спряталась в пещере, забрав солнце с собой. Страна 

погрузилась во тьму. Только с возвращением Аматэрасу после долгих уговоров и обещаний 

брата исправить линию поведения в мир вернулось солнце. 
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Хирацука Райтѐ считала, что «сначала женщина была солнцем. Она была сильной и неза-

висимой. Но сейчас женщина – это луна. Ее жизнь зависит от света другого, она сияет, отра-

жая свет другого человека: ее лицо – болезненно бледно». Она полагала, что «женщинам 

следует отвоевать спрятанное солнце», и выдвигала следующие лозунги: «Отвоевать наше 

спрятанное солнце!», «Открыть наши естественные качества!» [Yoneda, 2002. Р. 43].  

Хирацука Райтѐ жила в соответствии со своими идеалами, действуя вопреки традициям, 

за что часто подвергалась нападкам со стороны жителей Японии. Невзирая на требования 

системы иэ, она не заключила брака с мужчиной, живя с ним под одной крышей. 

«Новые женщины» подхватили идеи Хирацука Райтѐ и занялись воплощением их в соб-

ственном окружении. «Фумио неизменно обличала общество, бранила японских женщин за 

бездеятельность и смирение. Ее коньком считались нападки на представительниц женского 

пола, которые позволяют мужчинам угнетать их» [Ариѐси, 2006. С. 198]. 

Выступления и бунты Фумио продиктованы не только веяниями новой эпохи, но и враж-

дебными отношениями с матерью. Прежде всего девушка пыталась освободиться от навя-

занной социальной роли «высокородного отпрыска», уйти из-под давления семейных ценно-

стей и опеки родителей, быть вольной в своем выборе. Ее мать настаивала на соблюдении 

принципов «японского клана» и не терпела от дочери пренебрежительного к ним отношения. 

Как следствие, в роман «Кинокава» была введена одна из вечных тем литературы – «кон-

фликт поколений», которая привлекала внимание многих писателей в различные времена 

модификации общества.  

Высокообразованная мать стралась привить дочери уважение к мужчине, раскрывала    

основу взаимоотношения супругов, не устраивавшую Фумио. Однако приверженность Хана 

к системе иэ не спасла семью от предательства отца. Мудрая женщина пыталась скрыть это 

от дочери. Жена подвела мужа к расставанию со страстью, которая могла повредить его       

политическому статусу, и решила проблему на супружеском уровне. Узнав об этом, Фумио 

обвинила мать в потакании ожиданиям социума и решила, что если бы Хана была более со-

временной, то мысль об измене даже не пришла бы в голову отцу. Поступок главы дома 

подтолкнул девушку к пересмотру ценностей и модификации собственной жизни, поэтому 

она выражала протест против общества, где правили мужчины, и стремилась избежать об-

раза жизни матери.  

Девушка пренебрегла традиционным обрядом омиаи (смотрины) и в соответствии с 

идеями «новых женщин» сама выбрала себе мужа, нарушив порядок организации брака, 

свойственный родовитым семьям. Если новая эпоха допускала такой способ устройства 

свадьбы, то за попранные вековые традиции деторождения, с которыми были связаны се-

мейные ритуалы, Фумио была жестоко наказана смертью ребенка и возвращена к истокам. 

Становится очевидным, что, несмотря на влияние нового времени на поступки и мысли лю-

дей, определенные семейные аксиомы должны соблюдаться каждым поколением. 

В романе «Кинокава» в решении столкновения принципов матери и дочери был найден 

компромисс, которым послужило появление дочери Фумио – Ханако.  

Ханако родилась в эпоху Сѐва (1926–1989), пришедшую на смену Тайсѐ, и стала предста-

вительницей третьего поколения знатного рода Матани. Детство она провела с родителями 

на острове Ява. По возвращении в Японию ей пришлось увидеть, открыть и познать то, что 

превратилось в привычное и неинтересное для японцев. Ханако могла сравнить жизнь людей 

на родине и за ее пределами, потому что много путешествовала с отцом. Привыкнув к Япо-

нии, но впитав ценности других стран, она стала симбиозом культур Востока и Запада, свое-

образным отражением эпох матери и бабушки. Ханако смотрела в будущее, не утратив связи 

с прошлым, работала на предприятии наравне с мужчинами, осуществляя мечту Фумио, и 

почитала то, что вечно: истинную красоту, традиции и природу Японии, как ее бабушка Ха-

на. Анализ взаимосвязи поколений показал, что освоение культурного наследия и новатор-

ство образовывают основу исторического развития культуры эпохи Сѐва. 

В романе «Кинокава» писательницей были запечатлены события национально-исторического и 

мирового масштаба, обрамляющие жизнь семейства Матани и влияющие на трансформацию 

ценностей в нем.  
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В произведении Ариѐси Савако были последовательно описаны семейные аксиомы япон-

цев, их модификации на каждом участке исторического времени романа. Писательница рас-

крыла спектр семейных противоречий и ролей, обусловленных навязанным патриархальным 

укладом, и показала представителей семейства в борьбе с требованиями системы. Благодаря 

этому стало возможным отслеживание эволюции семейных аксиом японцев, изучение исто-

рического предопределения японской семьи и ее структуры, исследование воздействий раз-

ных факторов на мысли и поступки созданных Ариѐси Савако образов и выявление конеч-

ного результата трансформации семейной аксиосферы в семье настоящего времени в романе 

«Кинокава». 
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FAMILY PRINCIPALS IN THE ARIYOSHI SAWAKO’S NOVEL «KINOKAWA» 

 

In this research family principals of Japanese people are revealed and analyzed on the basis of family relations from 

the epic-novel «Kinokawa». Transformation of them through the times is examined.  
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