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Стихийные бедствия, будь то землетрясения, извержения вулканов или иные напасти,
в силу своей несистематичности и непредсказуемости в традиционных культурах понима-
лись как явления из ряда вон выходящие. Катаклизмы уносили жизни людей, разрушали
дома и имущество населения страны, уничтожали посевы. Подобные губительные явле-
ния требовали объяснения, в первую очередь, с точки зрения государственной идеологии,
поскольку могли спровоцировать не только неурядицы в области повседневной жизни,
но и кризисы в сфере политической. Настоящий доклад посвящен рассмотрению идей о
стихийных бедствиях, объяснению причин их возникновения и истолкованию их смысла
в среде японского столичного чиновничества эпохи Хэйан.

Катаклизмы, как и любые явления, выбивающиеся из установленного природой поряд-
ка вещей, с точки зрения государственной теории воспринимались как следствия ошибок
государственных мужей или неблагого правления. Именно такая формулировка содер-
жится в летописных сводах и докладах чиновников на высочайшее имя. Император в
силу своего положения отвечал за все государство в целом и был обязан признавать себя
ответственным за все катаклизмы, однако определенная доля ответственности лежала и
на плечах придворных служащих. Стихийное бедствие в таких условиях понималось как
верительный знак недовольства Неба текущим положением вещей, настойчивое указание
правителю на неизбежность исправления существующего политического курса.

В раннесредневековой Японии присутствует так же тенденция объяснять возникно-
вение стихийных бедствий некими мистическими силами, к примеру, проявлением гнева
божеств-ками или духов-горё, что хоть и укладывается в общую схему восприятия ка-
таклизмов как следствия упущений в управлении государством, но, тем не менее, может
быть рассмотрена в качестве отдельной конфигурации. В текстах государственных хро-
ник не содержится прямых объяснений тех или иных событий гневом конкретных божеств,
однако, отмечается, в какие храмы отправляли государственных посыльных с целью про-
вести моления об избавлении от той или иной напасти. Известно, что палата астрологов
Оммёрё проводила гадания с целью толкования различных стихийных бедствий, о ре-
зультатах которых докладывала государю. На основании данных гаданий правительство
инициировало те или иные магико-ритуальные действия. Записи о том, в какие храмы на-
правлялись посланники, позволяют проследить, с действиями каких божеств связывалось
то или иное событие. Существуют так же упоминания о проведении ритуалов усмирения
гневливых духов горё-э, главным предназначением которых так же являлось охранение
государства от различных несчастий.

Настоящее исследование базируется преимущественно на текстах летописных сводов
поздней древности и раннего средневековья («Сёку нихонги»[3] (сост. в 797 г.), «Нихон
сандай дзицуроку»[2], сост. в 901 г.) и записях придворных чиновников[1].

Трактовка восприятия стихийных бедствий позволяет распознать многознаменатель-
ный конструкт государственной идеологии, связанный с оценкой природных катаклизмов,
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а так же реконструировать малоисследованные сегменты жизни придворной знати эпохи
Хэйан.
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