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Фаряхутдинов А.И.

Становление японского религиоведения 
как дискурс «западного» и «японского»

Аннотация. Целью данной статьи является охарактеризовать историю япон-
ского религиоведения в призме дискурса западной и японской традиции. Здесь 
мы имеем в виду рассмотрение не только различий в академических подходах 
исследования религии, но и предметной области изучения японских религиове-
дов. Новизна работы заключается в том, что современные отечественные работы 
по истории религиоведения практически не исследуют развитие дисциплины в 

The Becoming of Japanese Religious Studies 
as a Discourse of “Western” and “Japanese”

Abstract. The purpose of this article is to characterize the history of Japanese religious studies within the 
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Юго-Восточной Азии; история японского религиоведения и вовсе остаётся неизвестной для России. 
Данная статья содержит в себе указание на оригинальные работы, написанные в эпоху становления 
японского религиоведения. Данное исследование базируется на методологии дискурс-анализа Лак-
ло-Муфа, суть которой заключается в том, чтобы определить формирование социальной реальности, в 
нашем случае религиоведения, с помощью дискурса. То есть представленная работа основана на пост-
структуралистском подходе, который вобрал в себе аналитическую философию, структурализм и фе-
номенологию. Также в работе задействованы идеографический метод и хронологический метод. Автор 
анализирует то, как дисциплина институализировалась, вытекая из буддологии, впоследствии переходя 
в привычную для себя форму. В исследовании отражается проблематика дискурсивности японского ре-
лигиоведения, которая заключалась в конфликте между Масахарой Анэсаки и Нисиды Китаро в понима-
нии подходов исследования: психология и история религии со стороны Анэскаки и философия религии 
Нисиды. Центральной же для исследования проблемой стал дискурс между «западной» и «японской» 
традицией, заключившей в себе и методологические особенности, и политическую ангажированность. 
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Буддология как предтеча японского религиоведения
Если рассматривать вопрос о том, с чего же начались академические иссле-

дования религии в Японии, необходимо обратиться к истории другой дисциплины, 
именуемой буддология. Традиция изучения восточных религий, таких как конфуци-
анство, даосизм, индуизм и буддизм началась ещё до образования религиоведения. 
Лекции по буддизму в Токийском императорском университете были впервые про-
ведены в 1879 г. на кафедре японской и китайской литературы преподавателем Хара 
Танзан [Киётака Кимура, 2001, 533]. Вскоре эти лекции переросли в полноценное 
направление буддийских исследований в рамках упомянутой кафедры. 

Позднее в том же 1879 году произошла реорганизация университета, в ре-
зультате которой индийская и китайская философии ушли под юрисдикцию непо-
средственно факультета философии [Хаяси Дзюн, 2009, 115]. Здесь мы можем го-
ворить о начале формирования философии религии. Там же продолжились лекции 
Хары в виде курса индийской философии, и началось преподавание санскрита от 
Нандзё Фумио, ранее преподаваемого Максом Мюллером, находившимся за грани-
цей. Процесс реорганизации продолжился, и в последующие годы Иноуэ Тэцудзиро 
сформировал концепцию «восточной философии», тем самым разделив исследова-
тельское направление на западное и восточное. Фоном для предложения концепции 
стало ощущение кризиса, связанного с ростом влияния христианства в обществе 
и распространения западной науки, а также фактом преподавания религии в госу-
дарственном университете. Особенно это было актуально в свете существования 
инструкции №12 (1899), которая запрещала религиозное образование в светских 
учебных учреждениях. Таким образом, Иноуэ развеял все опасения, сделав буддизм 
и конфуцианство предметом сугубо научного исследования, где они изучались не 
столько как религиозные системы, сколько как философские.

С 1884 по 1889 гг. Иноуэ проходил обучение в Германии. Когда же он вер-
нулся в Японию, то занял должность профессора и начал преподавать курс «Срав-
нительное религиоведение и восточной философии» [Джуничи Исомаэ, Хара Та-
кахаши, 2003, 55]. В 1898 году Масахар Анэсаки – будущий отец японского рели-
гиоведения – возглавил кафедру своего учителя Иноуэ. Анэсаки сам несколько лет 
обучался за границей, его научные интересы также вращались вокруг исследова-
ний индийского буддизма. Из-под его пера вышли такие работы, как «История ин-
дийских религий» [Масахара Анэсаки, 1900б, 161] под редакцией того же Иноуэ, 
«История буддийских писаний» [Масахара Анэсаки, 1899, 105] и многое другое. 
Студенты под руководством Анэсаки стали изучать этнологию и социологию, также 
в рамках их обучения было проведено разграничение между буддологией и религио- 
ведением.

Впоследствии направление продолжило разветвляться. Исследования в им-
ператорских университетах были направлены на углублённое изучение буддийских 
писаний с оглядкой на западную литературу, тогда как непосредственно буддийские 
учебные учреждения сосредоточились на священных писаниях, оставшихся после 
основателей секты, а также чтении и аннотировании писаний Махаяны. Так же там 
изучался санскрит и китайская классика. Как известно, представители китайской и 
японской литературы долгое время составляли ядро интеллигенции Японии, но с 
открытием страны акцент постепенно сместился на западную научную традицию. 
Изучение китайского и японского стало уступать место изучению немецкого, ан-
глийского и французского языков. Так со временем мир буддийских исследований 
стал миром запада, так как в императорских университетах начали преподавать те, 
кто ранее обучался за границей. Тем не менее старая традиция исследования не ис-
чезла полностью, сосуществуя с «западной». 

Истоки дискурса «западного» и «японского» в религиоведение
А теперь вернёмся к теме истории религиоведения, а именно к тому момен-

ту, когда Масахара Анэсаки возглавил кафедру. В том же 1898 году [Факультет рели-
гиоведения, Университет Токио] в Токийском императорском университете Анэсаки 
провёл лекцию «Введение в религиоведение» [Масахара Анэсаки, 1900а, 610].

Это событие и считается точкой отсчёта в истории японского религиоведе-
ния. 
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В труде «Введение в религиоведение» Анесаки утверждает, что миссия ре-
лигиоведения состоит не в том, чтобы исследовать происхождение различных рели-
гий путём сравнения, как это делал Мюллер, а в выяснении характеристик и разви-
тия религий в целом [Масахара Анэсаки, 2002, 7]. Анесаки провозглашает научное 
изучение религии, говоря: «Научное исследование – это исследование, которое изу-
чает тип явления и его факт в процессе формирования и трансформации» [Масахара 
Анэсаки, 2002, 4]. Что касается метода сравнительного исследования, то он считает-
ся необходимым, наряду с историческими исследованиями, для изучения религии, 
которая является продуктом человеческой культуры и феноменом, развивающимся 
и изменяющимся с развитием человечества. 

Ниже перечислены некоторые из тем ранних лекций и имён лекторов. «Ми-
стицизм» (Анесаки, 1903), «Введение в религию с особым упором на буддизм и 
христианство» (Анесаки, 1904), «Буддийские верования и характер Будды» (Ане-
саки, 1905), «История развития христианства» (Кёбель, 1905, 1906), «Введение в 
религию» и «Вера в божественного человека» (Анесаки, 1906), с 1910 года к ним 
добавились «Синтоистские исследования» (Като Гэнтчи) [Хара Такахаши, 2014, 13].

Уже в 1905 году в упомянутом выше университете на отделении философии 
была сформирована кафедра религиоведения, где сам Анесаки был назначен доцен-
том. Спустя два года в мае 1907 г. Киотский императорский университет основал 
свой курс, где преподавал профессор Бунзабуро Мацумото [Введение, https://www.
bun.kyoto-u.ac.jp/religion/rel-intro/].

Уже на заре развития дисциплины, у истоков которой стояли Анэсаки и Ино-
уэ, наука сформировала два противоположных мнения. В лекциях обоих учёных 
звучала мысль о врождённой природе религии, но её истоки они видели по-разному. 
Иноуэ рассматривал эту врождённую природу как нечто иррациональное, то, что пе-
реросло в мораль. Анесаки же вёл полемику с коллегой, обращая эту иррациональ-
ность в уникальную психологическую активность человека, отличную от морали. 
В итоге его идея «специфики религии» одержала вверх и встала в центр дискурса. 
Процессы, которые происходили внутри дисциплины, во многом схожи с теми, что 
были на западе – и России в частности. Религиоведение по мере своего развития ста-
новилось двойственной структурой, где, с одной стороны, оно выстраивало диалог 
с богословско-научным дискурсом, а с другой – с иными гуманитарными дисципли-
нами, которые могли плавно влиться в науку о религии – и наоборот.

В первые годы японское религиоведения было сосредоточено вокруг рели-
гиозного опыта как ядра понимания религии. Анэсаки, например, в 1903 году опу-
бликовал мемуары о своих мистических переживаниях. Но и в этом отношении дис-
циплина показала свою неоднородность. Точнее, дало о себе знать различие между 
Токийским и Киотским подходом. В 1911 году Нисида Китаро – в дальнейшем про-
фессор в Киотском университете – опубликовал свой первый труд «Исследования 
добра» [Нисида Китаро, 1911, 146], в которой излагал субъект-объектное неравно-
правие «чистого опыта». В нём Нисида анализировал отношения между личностью 
и субъект-объектной недифференцированной реальностью вне личности не через 
реальную религию, а на основе философских рассуждений о внутренней жизни 
«я». В этом контексте Нисида рассматривал религию как продукт субъективного со-
знания человека. Такой подход разительно отличался от подхода Анесаки, который 
стоял на позиции постижения религии как психологического факта человека через 
эмпирические описания. Можно сказать, что в Японии произошло явное расхожде-
ние между эмпирическим научным изучением религии, основанным на психологии; 
и философией религии. Позиции двух школ продолжали расходиться в 20-е годы 
XX в. в зависимости от того, принимали они критику психологизма неокантианской 
школы, охватившую японский философский мир; или нет. 

Можно судить о том, что с Анэсаки и Нисиды и началась дихотомия «запад-
ного» и «японского». Взгляды отца японского религиоведения тяготели к западным. 
Возможно, это связано с тем, что сам Анэсаки обучался за границей и слишком силь-
но проникся западной методологией исследования. В то время восточный взгляд на 
реальность считался отсталым и нелогичным в сравнении с продвинутой западной 
философией. И такое пренебрежительное отношения к родной культуре пришлось 
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Нисиде не по душе. Это отражается в его «философии диалога», описанной в труде 
«Проблемы японской культуры» [Нисида Китаро, 1945, 151]. В ней раскрывается 
проблема диалога двух культур: западной и японской, которая объясняется поняти-
ями «もの» (моно) и «こと» (кото). Первое можно перевести как «вещь», второе же 
как «предметы». Однако более точный перевод этих философских понятий требует 
отдельного исследования, поэтому мы не станем углубляться в проблему адекват-
ной для западного человека передачи значения этих слов. Нисида считает, что запад-
ная культура, в которую он включает религию, мораль и образ мышления, привела 
общество к тупиковой ситуации, когда научная мысль, поражённая «западом», соз-
дала технологии, способные уничтожить человечество. И выходом из этого тупика 
Нисида называет восточное мышление. 

Пусть Нисида и был сотрудником кафедры всего один год, но его размыш-
ления привлекли многих молодых учёных. Сано Кацуя из университета Кюсю от-
казался от психологии религии и обратился к философии религии, чтобы прибли-
зиться к проблеме реальности, а Судзуки Мунечу из университета Тохоку также 
подверг критике психологизаторские тенденции религиоведения Тиле и попытался 
переосмыслить их в ключе философии. Хатано Сейити из Киотского университета, 
сменивший Нисиду, также перешёл от либерально-теологической интерпретации 
христианства к философии религии, в центре которой находится опыт реальности. 
Так, философия религии вытеснила эмпирическую наука о религии, которая про-
должала развиваться в Токийском университете.

Развитие дискурса в первой половине XX в.
После 20-х годов XX в. количество кафедр и курсов религиоведения стре-

мительно росло. В 1922 г. курс появился в императорском университете Тохоку на 
отделении права и литературы, в 1925 г. в Императорском университете Кюсю, а в 
1927 г. в Императорском университете Кёнсон появилось аналогичное направле-
ние. Постановление об университетах от 1922 г. преобразило частные технические 
колледжи в университеты, кафедры религиоведения были созданы в университетах 
Риккё (1922 г.), Риссё (1924 г.) и Тайсё (1926 г.). 

Становление религиоведения в первой половине XX в. происходило в пе-
риод после реставрации Мейдзи. Это время характеризуется нарастающей волной 
национализации государства, возрастанием роли идеологии государственного син-
то, и, как следствие, разработкой теории нерелигиозных святынь. Несмотря на, ка-
залось бы, государственный контроль и продвижение японских ценностей со сторо-
ны правительства, теоретический интерес исследователей религии был нацелен на 
изучение «западного», в которое входило христианство, буддизм и ислам. Именно в 
период Мэйдзи начались академические исследования христианства.

Масахару Анэсаки также занимался исследованием христианства. В ряде его 
работ, таких как «Религиозная литература киришитанов» [Масахару Анэсаки, 1931, 
380] и «Продвижение киришитанского евангелизма» [Масахару Анэсаки, 1930, 449] 
использовались японские переводы исторических документов Мураками и других 
авторов. Так, проходил процесс систематизации истории японского христианства.

В 1940-е гг. появились такие публикации, как «Изучение обычаев нанбана» 
Акио Окады [Акио Окадо, 1942, 312], в которой данная тема рассматривалась с точ-
ки зрения фольклора, «Изучение языка киришитанов» Тадао Дои [Тадао Дои, 1942, 
387] и «Изучение истории киришитанов» Аримичи Эбисавы [Аримичи Эбисава, 
1942, 372], для которых оказалась важна междисциплинарная специфика направ-
ления. Мы можем говорить, что в довоенный период японское религиоведение уже 
было ориентировано на изучение христианской традиции как на территории госу-
дарства, так и вне его. Здесь можно отметить влияние западного мира, в частности, 
американской англиканской церкви. При её финансовой поддержке в университете 
Риккё в 1922 году была основана кафедра религиоведения, где преподавались дис-
циплины, в рамках которых изучался Ветхий, Новый Завет и история христианства 
[Хаяси Дзюн, 2009, 122]. 

Что касается исследований ислама, то в 1938 г. в рамках японской «ислам-
ской политики» был создан Институт изучения исламского мира, который возглавил 
Тосихику Идзуцу [Киеко Обусе, 2017, 143]. В годы войны содержание исламистских 
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трудов стало более всеобъемлющим. В них чётко прослеживалась политическая 
значимость ислама для Японии, и в целом ислам оценивался положительно. Так же 
прослеживалось стремление создать уникальное японское исламоведение без влия-
ния Запада и пересмотр таких стереотипов, как «ислам распространялся мечом» или 
«ислам угнетает женщин». Были опубликованы переводы Корана на японский язык, 
но стоит признать, что они были выполнены с европейскоязычных переводов. Не-
мало японских дискуссий об исламе в военное время было написано с точки зрения 
так называемого государственного синто. 

Как было сказано выше, ранее японское религиоведение направило все свои 
силы на проработку западного направления, на то, что не являлось исконно япон-
ским: синто, архаичные местные верования, ритуалы и мифология. В этом контексте 
стоит упомянуть этнологию, которая в довоенный период не пользовалась особой 
популярностью. Она стояла особняком от академических наук, во многом благодаря 
своим корням, уходившим к Янагиде Кунио. Его также называют пионером япон-
ского фольклора. Он внёс значительный вклад в изучение сугубо японской тради-
ции, при этом будучи знаком с тем, как ведутся исследования на западе. Его труды 
«Рассказы из Тоно» (1910) [Кунио Янагида, 2020, 318–326] и «Мысли по поводу 
синто» (1918) [Кунио Янагида, 2020, 326–347] заложили фундамент для этнологии 
и изучения японской религиозной системы. Также они послужили определённого 
рода рычагом популяризации исследования местной культуры.

После 30-х годов XX в. постепенно в религиоведении Японии начиналось 
движение, смещение акцентов с религиоведения и философии религии с немецким 
философским подтекстом Анесаки и Нисиды Китаро на антропологию и социо-
логию религии под влиянием Малиновского и Дюркгейма. Причиной этому стал 
сдвиг в понимании природы религии в русле этнографии и фольклористики. Также 
одной из движущих сил этого процесса можно отметить популяризацию идеи «но-
вого японского духа» Эбины Дандзё и попытки японских христианских филосо-
фов, таких как Ватасэ Цунэкити и Отани Митака, выстроить определённого рода 
синто-христианский синкретизм. Появилась и новая тенденция осмысления рели-
гиозного опыта через физические практики, такие как аскетизм. Тут мы хотели бы 
обратиться к религиозному фольклористу Уно Энку и его трудам «Рисовые ритуалы 
в Малазии» [Уно Энку, 1944, 384] и «Национальный дух Восточной Азии и аграрная 
культура» [Уно Энку, 1945]

Уно был учеником Анэсаки и приверженцем Токийской школы. Его работа 
является не только примером того, какую риторику вело религиоведение того перио-
да, но и как политическая обстановка могла определять ход исследования. Здесь сто-
ит отметить, что нам неизвестно, каких взглядом придерживался сам Уно, поэтому 
мы не можем рассуждать о его политической ангажированности. В своей работе он 
исследовал малазийские ритуалы на предмет совпадения с рисовой культурой самой 
Японии. И пришёл к выводу, что народы Восточной Азии имеют сильное сходство 
на почве культуры риса и культа предков. На основе этого он сделал вывод, что они 
должны руководствоваться японским духом, который имеет принципы отличные от 
принципов христианства и других монотеистических религий. Он также писал: 

«Для того чтобы повести за собой заинтересованные народы к установле-
нию нового порядка в Восточной Азии, мы должны понимать и уважать их наци-
ональный дух, и, прежде всего, мы должны заставить их полностью понять наш 
японский дух, который является руководящим принципом для всего региона, и при-
вести их к согласию и подчинению ему. Это нечто большее, чем принуждение силой 
или сотрудничество из интереса. Если конечная цель состоит в том, чтобы привести 
восточноазиатские народы к такому моральному союзу, то совершенно необходимо 
изложить японский дух внешнему миру и заложить основы его истинности так, что-
бы в этом убедились даже разные народы» [Уно Энку, 1945, 3].

Если углубиться в работу Уно, то можно увидеть переосмысление концеп-
ции Вильгельма Шмитта о «культурной сфере» в концепцию однородности опреде-
лённых «этнических групп», основанной на религии и включённой в дискурс о под-
держке колониализма. В том же контексте Уно описывает чувство «благоговения», 
которое имеет схожие черты с нуминозным Рудольфа Отто. Оно, по мнению Уно, 
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легло в основу коллективных физических/телесных практик, присущих как нециви-
лизованным, так и этническим религиями [Уно Энку, 1945, 122–154].

Как реакция на эти интенции была создана Японская ассоциация религиове-
дов. Уже в этот период стало набирать обороты направление историографии, где са-
ми религиоведы пытались систематизировать и осмыслить собственную историю. 
Было проведено несколько глубоких исследований, посвящённых истории каждого 
университета. Исследователи истории в Токийской университете тогда начали за-
даваться вопросом: «Какими особенностями обладает японское религиоведение?». 
Но эти изыскания нельзя назвать отражением целостной картины по одной про-
стой причине: японское религиоведение не являлось целостным образованием. Оно 
представляло собой комплекс разнообразных дисциплин, которые обычно и называ-
ли единым словом «религиоведение». Однако при детальном рассмотрении карти-
на кардинально меняется. Токийский университет больше интересовался историей 
религии, а Киотский университет в качестве своего научного направления выбрал 
философию религии, институционально оставаясь факультетом религиоведения. 

Заключение
Таким образом, единый термин «религиоведение» в Японии пусть и суще-

ствовал, но сложился путём включения в него самых разных научных направлений. 
Кроме того, если принять во внимание упадок и ослабление академических тенден-
ций с течением времени и различия в академических стилях между университета-
ми, то становится ясно, что это далеко не монолитный дискурс с общей установкой 
«специфики религии». Японское религиоведение формировалось на поле западного и 
японского подходов. Мы попытались наглядно показать процесс их синтезирования. 

В истории японского религиоведения видна тенденция преемственности. 
Доакадемическая история начинается с имени буддолога Хары Танзана, который 
был учителем философа Иноуэ, он же в свою очередь вырастил отца-религиоведе-
ния Анэсаки. 

В начале мы выделили «противоборство» Анэсаки и Нисиды о природе ре-
лигии и обозначали его как дискурс о «западном» и «японском» в смысле выработки 
подходов к исследованию религии. Анэсаки очевидно оказался последователем не-
мецкой школы религиоведения, пусть и с японским акцентом. Здесь мы имеет ввиду 
его частичную переработку идей Мюллера и некоторую политическую ангажиро-
ванность. Нисиду же считают первым японским философом, который занимался из-
учением проблематики с позиции японского мировоззрения и мироощущения. 

Дальнейшие исследования японцев-религиоведов преимущественно были 
сосредоточены на изучении христианства, однако нельзя не отметить и проработку 
ислама, пусть и с подачей государственного синто. Эти исследования смело мож-
но подвести под дискурс «запада», так как изучение синто или японского буддизма 
разрабатывались не так активно. Картина меняется после 30-ых годов XX в., ког-
да политическое влияние и идея уже не государственного, а «имперского» синто 
всё сильнее охватывает научный мир. Запад начинает изучаться с позиции Японии, 
японского духа и менталитета. Именно в этот период «японский» дискурс начинает 
преобладать, и его мы показали в риторике религиозного фольклориста Уно Энку. 

Стоит признать, что есть ещё много аспектов, которые требуют изучения. В 
их число входит и политическое влияние довоенного периода, и упадок националь-
ного самосознания после поражения в войне, и даже инцидент с «Аум Синрекё». В 
данной статье рассматривается только первая половина XX века и ограниченный 
круг дискурсов, которые существовали в религиоведческом обществе. Мы поста-
рались показать то, как японское религиоведение академически развивалось, как 
постепенно появлялись курсы и кафедры, и как они впоследствии институализиро-
вались в индивидуальные научные направления. 
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