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ВЕРХНИЕ СЛОИ СКАЗАНИЯ О ДВУХ БРАТЬЯХ И МОРСКОЙ 
И ГОРНОЙ УДАЧЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯПОНИИ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО ЯЁЙ

Аннотация. В статье анализируются сказания Южного Кюсю, в которых сохранились сведения о пу-
тешествии предка династии Ямато в заморскую «страну морского бога» и покорения им народа хаято, 
обитавшего в Сацума и Осуми. Исследователи пришли к выводу, что эти верхние слои сказания, судя по 
ряду признаков, относятся к периоду позднего яёй и являлись в это время событием ещё не столь отдалён-
ного прошлого. Кроме того, как установили учёные, понятие подводный мир по представлению древних 
японцев было синонимом любого места на море очень удалённого от суши.

Установлено, что описываемые в сказании события должны были происходить на рубеже II-III вв. н. э. 
По сообщению китайских династийных историй, в это время в Японии закончились «великие замешатель-
ства» (60-е – нач. 70-х гг. II в.), связанные с созданием федерации Нюй-ван-го в северном Кюсю во главе 
с правительницей Бимиху, а в годы Гуан-хэ (178-184 гг.) случился мятеж противников Бимиху, которые 
(судя по археологическому материалу) могли бежать в Южный Кюсю. Среди них, видимо, был отец двух 
братьев – главных героев сказания. Получается, что путешествие в «страну морского бога», описанное  
в сказании, могло произойти в начале III в.

Локализация дворца Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ (предков рода Адзуми-но мурадзи) по сказанию 
находившегося «на далёком острове» определена как местность Тоё-тама на островах Цусима (описанных 
в китайских источниках как владение Дуйма-го). Сказание о Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ, правивших 
вдвоём «на далёком острове», отражало реальную ситуацию с организацией власти в виде диархии вер-
ховной жрицы-правительницы и мужчины-соправителя (яп. химэ-хико) в юго-западной Японии в I-III вв., 
что подтверждается китайскими и корейскими летописями. Описание дворца Тоё-тама-хйко совпадает 
с описаниями дворцов местных правителей юго-западной Японии в китайских династийных историях.

Таким образом, группа сказаний о путешествии Хйко-хохо-дэми в страну Тоё-тама-хйко (находив-
шуюся на далёком острове) является смутным воспоминанием общинников Южного Кюсю о контактах  
с населением островов Цусима и общинами северо-западного Кюсю III в.

Ключевые слова: древнеяпонские сказания, Южный Кюсю, Яматай, смута годов Гуан-хэ, Хйко-хохо-
дэми, Хоори, Тоё-тама-хйко, Тоё-тама-химэ, Вата-цуми, Адзуми-но мурадзи, хаято.
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people, living in Satsuma and Osumi. Researchers have come to conclusion that the upper layers of the legend, 
judging by a number of signs, belong to the period of late Yayoi, and the event of not so remote past at that time. 
Besides, as scholars have established, the concept of “underwater world”, on representation of ancient Japanese, 
was synonym of any place at the sea, very remote from land.

It is established that the events described in the legend must have taken place at the turn of the 2nd-3rd centuries 
AD. According to the Chinese dynastic histories, at that time, Japan witnessed the end of the “great disorder” 
(60’s – early 70’s of the 2nd century), related to the creation the Nü-wang-guo federations in northern Kyushu led 
by the woman-ruler Bimihu; and in Guang-he years (178-184) there was a riot of the opponents to Bimihu who 
(judging by archaeological material) could flee to Southern Kyushu. Among them, probably, there was the father 
of two brothers – the main characters of the legend. As a result, the travel to “the country of sea god” described in 
the legend could have taken place in early 3rd century.

The position of the Toyo-tama-hiko and Toyo-tama-hime palace (ancestors of the Azumi-no muraji clan), 
according to the legend, being “on the far island”, is defined as Toyo-tama area on the islands of Tsushima 
(described in the Chinese sources as Duima-guo community). The legend on Toyo-tama-hiko and Toyo-
tama-hime governing together “on the far island” reflected the real situation with the organization of power 
in the form of diarchy of Supreme priestess-ruler and male co-ruler (Jap. hime-hiko) in southwest Japan in 
the 1st-3rd centuries AD that is confirmed by the Chinese and Korean chronicles. The description of the palace 
Toyo-tama-hiko coincides with descriptions of palaces of local rulers of southwest Japan in the Chinese 
dynastic histories.

Thus, the group of legends on the travel of Hiko-hoho-demi to the country Toyo-tama-hiko (which was on the 
far island) is Southern Kyushu community members’ vague reminiscence about contacts with the population of 
the Tsushima islands and communities of northwest Kyushu in the 3rd century.

Keywords: ancient Japanese legends, Southern Kyushu, Yamatai, disturbances of Guang-he years, Hiko-
hoko-demi, Hoori, Toyo-tama-hiko, Toyo-tama-hime, Wata-tsumi, Azumi-no muraji, Hayato.

Введение
Среди сказаний древней Японии о периоде до образования государства Ямато выделяется 

сказание о двух братьях Умисати-бико и Ямасати-бико, а также морском и горном счастье1 (Ни-
хон-сёки, св. 2-й, Хйко-хохо-дэми; Кодзики, св. 1-й, гл. 33-34, Хйко-хохо-дэми), в котором, по 
мнению некоторых учёных, нашли своё отражение поздние слои [5, с. 168; 6, с. 98], и его по ряду 
признаков можно отнести ко времени позднего яёй (конца II – первой пол. III вв. н. э.). Попро-
буем вычленить эти верхние слои сказания о событиях позднего яёй.

Сказание Южного Кюсю о двух братьях
Японский исследователь Цугита Дзюн указывает, что, возможно, сказание о двух братьях 

передавалось среди людей хаято (обитавших в южном Кюсю), а позднее было вплетёно в по-
вествование о предках дома Ямато в связи с тем, что хаято, приходя ко двору, исполняли там 
свои танцы, сюжетом которых и была эта легенда [2, с. 564-565; см.: 3, с. 203, п. 352]. В «Код-
зики» поясняется: люди хаято, как мимы-шуты вадзаоги, при дворе «…и поныне всякие пред-
ставления о (тех – Д. С.) временах… непрестанно показывают» [3, с. 94; 1, с. 134]. Е. М. Пинус 
полагает, что первоначальный миф о двух братьях исконно существовал как внутриплеменное 
традиционное сказание у народа хаято [2, с. 578], который являлся этносом аустронезийского 
происхождения, чьи предки были выходцами с островов Тихого океана [7, с. 15-16; 8, с. 157; 9, 
с. 125; 10, p. 141, n. 27].

1 「山佐知母、己之佐知佐知、海佐知母、己之佐知佐知。」 [1, с. 124-125]. «И охотничья снасть – своя снасть-удача, и 
морская снасть – своя снасть-удача» [2, с. 569; 3, с. 90] (яп. ямасати-мо оно-га сати-сати, умисати-мо оно-га сати-са-
ти [3, с. 200, п. 329]); где слово 幸 яп. сати – 1) счастье, благополучие; 2) связ. дары… [4, с. 209] записано фонетически 
佐知 яп. сати – это и «удача» (幸), и «добыча» (獲物 яп. эмоно) [1, с. 125, п. 1; 3, с. 200, п. 329, 328; 2, с. 569, п. **]; 山
佐知 яп. ямасати (山幸) – дары леса (досл. «дары гор»); 海佐知 яп. умисати (海幸) – дары моря [4, с. 209].
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Исследователи указывают, что в сказании о двух братьях сплелись различные мотивы – сю-
жет как раз особенно интересен тем, что в нём можно обнаружить древнейшее ядро мифа1, 
а также отчётливо проследить напластования различных исторических эпох2 [2, с. 567, 562]. 
Как указывают японские исследователи, древнее сказание о двух братьях, соединившись с бо-
лее поздними – так называемыми «государственными легендами» (из истории императорского 
рода) [2, с. 562, п. **], претерпело значительные изменения [2, с. 562]. Л. М. Ермакова от-
мечает: в этой легенде «…более всего интересно то обстоятельство, что мифы … относятся 
не к основному мифологическому ядру обоих сводов («Кодзики» и «Нихон-сёки» – Д. С.), а к 
периферийному австронезийскому сюжету, имеющему параллели в мифах Индонезии и Каро-
линских островов. Этот сюжет в сводах оказывается соединён с циклом мифов правящего клана 
тэннō…» [8, с. 157].

В цикле лекций о японской литературе Кояма Рюносўкэ выдвинул предположение, что здесь 
речь идёт о борьбе между племенем, жившим на юге Кюсю, и племенем-пришельцем, т. е. о 
вторжении на Кюсю пришлых племён и их столкновении с местными народами [2, с. 570, 571]. 
Е. М. Пинус, анализируя миф о братьях, пришла к выводу, что исторические события в дан-
ном сказании – это подчинение народом ямато народа хаято, которое являлось в это время 
событием ещё не столь отдалённого прошлого, а хаято продолжали вызывать беспокойство 
императорского двора (исторические материалы сохранили сведения о мятежах, которые под-
нимались много лет спустя после их покорения), не случайно получивших наименование «про-
ворных» и «свирепых» (так расшифровывалось слово «хая» в этнониме хаято) [2, с. 565, 566].

Однако высказывается мнение, что центральным моментом в данной легенде является рас-
сказ о посещении чужой страны – владений морского бога, лежащих за пределами мира людей 
Южного Кюсю, а к нему были присоединены повествования о споре братьев и о браке Хйко-
хохо-дэми и дочери морского бога [2, с. 565]. Как отмечает Е. М. Пинус, данная часть сказания 
явно не является простым продолжением первого сюжета легенды о морской и горной удаче. 
Наоборот – мотив заключительной части противоречит начальному разделу [2, с. 571]. Цугита 
Дзюн отмечает, что заключительная часть повествования (о посещении младшим братом стра-
ны морского бога) отличает легенду о двух братьях от всех других мифов, излагающихся в «Ко- 
дзики». В мифах, предшествующих сказанию о двух братьях, в качестве другой, воображаемой,  
страны – в противоположность действительному миру – выступала лишь Страна мертвых. 

1 Древний сюжет легенды о двух братьях, рыболовном крючке и «морской и горной удаче» восходит, по мнению 
Масуда Кацуми, Мацумура Такэо, Исида Эйитиро, Акима Тосио, Д. Л. Филлипи и др., к австронезийским (возможно, 
индонезийским) легендам Океании (в частности, острова Сулавеси) [7, с. 15-16; 8, с. 157; 9, с. 125; 10, p. 141, n. 27]. 
Цугита Дзюн (со ссылкой на статью Мацумура Такэо) приводит индонезийский рассказ о том, как младший брат 
потерял крючок старшего брата и навлёк на себя его гнев. Случайно добыв крючок из горла рыбы, он возвращает 
его старшему брату и после этого мстит ему. Более того, в мифологии многих племён и народов встречается древний 
сюжет о двух братьях, причём один из них связан с морем, рекой, водой, а другой – с землёй, с лесом. Существует также 
южноамериканский миф о Макунайме, который крадёт у человека рыболовный крючок, колдовством переносит огород 
старшего брата на вершину горы и т. д. Совпадение с японским мифом очень близкое [2, c. 567; 567, п. *; 11, с. 177-178].

2 Акима Тосио полагал, что сказание «о морской и горной удаче», видимо, возникло из воображаемого путеше-
ствия, которое, без сомнения, вызывалось посредством ритуальной дрёмы или шаманского транса – путешествия в 
нэ-но куни (нижний мир), совершаемое или государем, или местным вождём. Исследователь указывает на существую- 
щий на Аляске шаманский ритуал, в котором шаман спускался к богине Сенда, которая, как верили, пребывала в под-
водном мире и управляла морскими млекопитающими. Когда охота продолжала быть неудачной, шаман шёл к богине 
и заставлял её выпустить некоторых животных. Японская богиня подводного мира – древнейший известный у япон-
цев эквивалент Земной матери-богини, в культе которой Волтер Баркерт проследил корни многих мифических тем 
вглубь времён к лесным ритуалам охотничьего периода и даже ранее. Акима Тосио смог подобным образом проследить  
происхождение мифа «о морской и горной удаче» от рыболовческих ритуалов доаграрного периода. Поэтому сказание 
о братьях Умисати-бико и Ямасати-бико должно было возникнуть из подобного ритуала, проводимого для обеспечения 
обильного улова на рыбалке, потому что герой сказания был неспособен поймать ни одной рыбы до того, как спустил-
ся в нэ-но куни (подводный мир). Это, возможно, – очень древний ритаул, основанный на мировоззрении доаграрной 
стадии развития Японии. Рыболовство, соединённое с собирательством моллюсков, было самым важным источником 
пищи в доаграрный период дзёмон (8000-300 гг. до н. э.).

Сказание о братьях Умисати-бико и Ямасати-бико предполагает, что этот древний ритуал получения улова рыбы 
также включал в себя приобретение магической силы над водой, которая была необходима для земледелия. Сельско-
хозяйственный аспект власти над водой должен был быть поздним включением, которое появилось после широкого 
распространения рисоводства [т. е. после 300 г. до н. э.], т. к. в сказании о братьях тема выращивания риса не кажется 
существенным для этой истории [10, p. 123-124].
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«Здесь же (в поздних слоях – Д. С.) впервые появляется повествование о стране морского бога, 
переносящее наше воображение по ту сторону моря. Создаётся впечатление совсем особой 
легенды» [цит. по: 2, с. 564]. Лаконизму древней части мифа противостоит также богатая образ-
ная форма легенды о стране морского бога. Средства изображения уже более тонкие. Отсюда 
исследователи сделали вывод о времени возникновения данной части сказания. Осознано эсте-
тическое восприятие мира – черта позднего, развитого сознания. Это особо выделяет рассказ 
о царстве морского бога среди легенд «Кодзики» [2, с. 574]. По-видимому, ко времени первых 
циклизаций легенд, когда рассказ о стране морского бога соединился с мифом о двух братьях, 
изначальный смысл, отражающий важный процесс жизни древних японских племён, лёгший в 
основу сказания – разделение труда – уже отошёл в прошлое. Закрепления в легенде требовало 
уже другое – основы складывавшейся японской государственности [см.: 2, с. 575]. В результате, 
в миф о рыбаке и охотнике здесь, в древней Японии, оказались вплетены новые мотивы, харак-
теризующие более позднюю эпоху [2, с. 577]. Исследователи обращают внимание на то, что в 
мифе фигурируют металлические орудия труда (рыболовные крючки) и оружие (меч) [3, c. 90; 
2, c. 573], рассказывается о поливном и суходольном земледелии [3, c. 94; 2, c. 573], что позво-
ляет датировать культурный фон сказания периодом распространения рисоводства и раннего 
металла – т. е. периодом яёй.

Таким образом, в сказании «о двух братьях» оказалось соединено несколько разновре-
менных пластов: 1) самый древний сюжет – сюжет о братьях Умисати-бико и Ямасати-бико, 
опирающийся на легенды островов Тихого океана, закрепляющих идею разделения труда меж-
ду рыболовами и охотниками; 2) более поздний сюжет, отражающий борьбу двух этнических 
групп южного Кюсю – охотничьего народа горных районов южного Кюсю (народа тэнсон) и 
рыбацкого народа южного побережья Кюсю (народа хаято); 3) самый поздний сюжет (ко-
торый можно датировать периодом позднего яёй) – путешествие Хйко-хохо-дэми из южного 
Кюсю в страну морского бога «по ту сторону моря» и подчинение людей хаято [2, с. 579]. 
Акима Тосио подчёркивает, что в древней Японии понятие подводный мир или нижний мир 
было синонимом любого места на море, очень удалённого от земли (суши). Наблюдая за уплы-
вавшими кораблями, опускающимися за горизонт, когда они уходили вдаль, древние японцы 
думали, что корабль, уходя очень далеко от суши, может достичь дна моря и земли [10, p. 109; 
12, с. 149]. Идентификация древними японцами подводного мира с далёким островом, видимо, 
была местного происхождения [10, p. 132]. Попросту говоря, здесь нужно говорить о том, что 
некие исторические события (в силу своей древности и особенностей иррационального мыш-
ления людей той эпохи) оказались соединены с ещё более древними мифологическими сюже-
тами. И задача исследователей заключается в том, чтобы отделить эту мифическую оболочку 
от исторической основы, выделить историческое ядро реальных событий, которые нашли своё 
отражение в данной легенде. Попытаемся это сделать на основе сравнения материалов древне-
японских источников с сообщениями китайских династийных историй.

Хронология событий сказания о двух братьях
Те исследователи, которые признают возможность создания в Южном Кюсю владения на-

рода (в легендах именуемого тэнсон), из которого вышли предки правителей Ямато, связывают 
происхождение этих поселенцев с выходцами из государственных образований северо-запад-
ного Кюсю – Ематай-Нюй-ван-го [6, с. 98]. Разнятся они лишь во времени. Одни считают, что 
это были разгромленные в «смуте» второй половины II в. н. э. противники Ематай (яп. Яматай), 
бежавшие сюда в 170-х – 180-х гг. [13, с. 108; 5, с. 168; 14, p. 7-8]. Другие же считают, что 
это были выходцы из государства Гоуну-го (яп. Куна-куни) в Среднем Кюсю, разгромленного в  
войне 247-248 гг. Исследователи данного вопроса [см., напр.: 5; 15; 13, с. 108; 14, p. 7-8] обычно 
указывают, что территории в Южной части Кюсю к середине III в. н. э. уже оказались в руках 
предков дома правителей Ямато [13, c. 108; 14, p. 7-8; 5, с. 168 и сл.; 8, с. 22; 16, с. 262].

Древнеяпонские сказания связывали покорение народа хаято и завоевание земель в Южном 
Кюсю предками дома Ямато с деятельностью Хйко-хохо-дэми – деда государя Дзимму (осно-
вателя династии Ямато). События завоевания Центральной Японии выходцами из Кюсю (полу-
чившие в японской истории название Восточного похода Дзимму), по мнению большинства 
исследователей, находят подтверждение в археологическом материале и относятся к поз- 
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днему периоду яёй [17, p. 102; 18, с. 6; 19] (т. е. к III в. н. э.). Само сказание о Восточном по-
ходе Дзимму содержит подробности и факты, характерные для конца периода яёй [20, p. 364]. 
Следует обратить внимание на то, что описание географических объектов в разделах о походе 
Дзимму в «Кодзики», «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки» отражает реалии конца периода яёй [18,  
с. 6; 19]. Исследования японских топонимов, проведённые Исии Ёсими, показали, что в пе-
риод 250-300 гг. н. э. (около [после] 275 г. н. э. [21, с. 54]) действительно было этническое 
переселение из Северного Кюсю в Кинай, в японской историографии получившее название 
тōсэн1 [22, с. 27, 28, 30, рис. 4]. Айвэн Хисао Кандзаки указывает, что период Ямато (связанный 
с культурой кофун) начался приблизительно в 300 г. н. э. [23, p. 3]. Археологи установили, что 
шесть древнейших курганных захоронений начального периода Ямато, находившиеся у под-
ножия горы Мива (района зарождения государства Ямато), построены между 250 и 350 гг. 
[17, p. 116-117; см.: 24, с. 39]. Поэтому большинство исследователей, основываясь на анализе 
археологического материала, культурологических данных и подробностях похода в изложении 
«Нихон-сёки» и «Кодзики», датируют завоевание Кинай людьми из Кюсю рубежом III-IV вв. 
н. э., но не ранее [13, с. 108, 65; 25, с. 10; 26, с. 15; 27, с. 36; 28, с. 31-32; 29].

По сказанию, Дзимму в 45 лет пошёл в Восточный поход, т. е. в 294 г. [испр. хрон], отсюда 
следует, что он родился в 249 г. [испр. хрон.] (исходя из этого, как мы ранее установили, Дзимму 
умер в 316 г. [испр. хрон.], предположительно, в возрасте 67 лет) [30, с. 180, 195; 31, с. 136-220]. 
Японский исследователь Икэда Дзиндзō, собиравший различные эпиграфические надписи ([32; 
33]; см. также: [34; 35]), утверждает, что на территории буддийского храма Дзимэйдзэн-дзи в 
Касивара он нашёл эпиграфическую надпись неизвестного происхождения, из содержания ко-
торой следует, что Дзимму умер в возрасте 63 лет в 11-й день 3-й луны 13-й г. ц. (хиноэ-нэ2, т. 
е. в 316 г. [испр. хрон.]3 – что совпадает с датой смерти Дзимму, реконструированной на основе 
официальной хронологии). Следовательно, по данной версии, Дзимму родился в 253 г. н. э.4

Тот же Икэда Дзиндзō также сообщает, что около могильного холма Ивахаси-тэннō-дзука 
он обнаружил эпиграфическую надпись неизвестного происхождения, из содержания которой 
следует, что старший брат Дзимму – Ицусэ умер в возрасте 54 лет в 3-й день 6-й луны 55-го года 
цикла (цутиноэ-ума)5, что совпадает с циклической датировкой, реконструированной на основе 
официальной хронологии – в 298 г. [испр. хрон.] (см.: [30, с. 184]). Следовательно, Ицусэ дол-
жен был родиться в 244 г. [испр. хрон.].6

Если принять гипотезу Нака Митиё «одно поколение = 30 лет» [36, p. 77-78; 37, p. 308], то 
Нагиса-такэ (отец Дзимму и Ицусэ) должен был родиться около 215 г. [испр. хрон.]. А Хйко-
хохо-дэми [он же Хоори] (отец Нагиса-такэ и дед Дзимму и Ицусэ) должен был появиться на 
свет около 185 г. Икэда Дзиндзō утверждает, что он на территории расквартирования войск в 
Хисаи обнаружил эпиграфическую надпись неизвестного происхождения, из содержания кото-
рой следует, что Хо-сусори (он же Хо-сусэри или Хо-сусуми, который по сказаниям был близне-
цом или двойняшкой Хйко-хохо-дэми [Хоори] – деда Дзимму [38, с. 159, 161]) умер в возрасте  
47 лет в 50-й год цикла (мидзуното-уси)7 (т. е. в 233 г. [испр. хрон.]). Следовательно, Хо-сусори, 
а, значит, и его брат-близнец (двойня) – Хйко-хохо-дэми (Хоори) – должны были родиться  
в 186 г. [испр. хрон.].8

1 東遷 досл. «перенос столицы на восток» [22, с. 27, 28].

2 神倭伊波禮毘古命/神武①: 没年月日薨年: 丙子年、3月、11日、63薨年; 墓碑所在箇所等: 慈明禅寺､宮/橿原 [32, 
33]. Каму-ямато-иварэ-бико-но микото / [государь] Дзимму, 1-й [в династии Ямато]: возраст в год смерти, месяц, 
день, год кончины: циклический год хиноэ-нэ (13-й год цикла), 3-я луна, 11-й день, 63 года на момент смерти; место 
расположения надгробного камня и прочее: буддийский храм Дзимэйдзэн-дзи, дворец-храм / Касивара [Пер. наш].

3 Это подтверждает сделанные нами ранее выводы о годе смерти Дзимму.
4 316 г. – 63 года = 253 г.
5 五瀬命/神武兄: 没年月日薨年: 戊午年、6月、3日、54薨年; 岩橋天王塚の近傍 [32, 33]. Ицусэ-но микото / старший 

брат [государя] Дзимму: возраст в год смерти, месяц, день, год кончины: циклический год цутиноэ-ума (55-й год цикла), 
6-я луна, 3-й день, 54 года на момент смерти; около могильного холма Ивахаси-тэннō-дзука [Пер. наш].

6 298 г. – 54 года = 244 г.
7 火闌降命： 没年月日薨年: 癸丑年、*月、*日47薨年; 墓碑所在箇所等: 久居駐屯地 [32, 33]. Ицусэ-но микото / 

старший брат [государя] Дзимму: возраст в год смерти, месяц, день, год кончины: циклический год цутиноэ-ума (55-й 
год цикла), 6-я луна, 3-й день, 54 года на момент смерти; около могильного холма Ивахаси-тэннō-дзука [Пер. наш].

8 233 г. – 47 лет = 186 г.
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Таким образом, исходя из результатов ревизии древнеяпонской хронологии, это завоевание 
земель народа хаято предками рода правителей Ямато могло произойти в начале III в. н. э. Что о 
событиях этого времени в юго-западной Японии рассказывают китайские династийные истории?

Историческая основа сказания о двух братьях
Китайские источники указывают: «Во времена [государей] Хуань-[ди] [и] Лин-[ди] (147-

189 гг.) в государстве Во-(го) происходили великие замешательства (кит. да-луàнь1): снова (кит. 
гэн) взаимно (друг на друга) нападали, [поэтому] сряду [несколько] лет не имели государя (кит. 
чжў2)»3 [Пер. наш] (Хоу-хань-шу, св. 115-й, Во, 147-189 гг.) [44, с. 35]. То же самое сказано в 
«Тун-дянь» (раздел «Во»)4. «Япония пришла в смятение, сражались друг с другом годами»5 
(Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во). «В конце ханьской династии японцы возмутились, беспре-
рывно нападали друг на друга» [47, с. 257] (Цзинь-шу, гл. 97, вожэнь; Цзинь-шу, св. 97-й, сы-и, 
дунъи-пу, вожэнь6). «В период [царствования императоров] Хуань[-ди] [и] Лин[-ди] (147-189 
гг.) в этой стране [Во-го происходили] великие замешательства (кит. да-луàнь – Д. С.), пооче-
рёдно друг на друга нападали [поэтому] сряду [несколько] лет не имели государя (кит. чжу)»7 
(Суй-шу, св. 81-й, Дунъи, Во-го; Суйшу, гл. 81, V, 147-190 гг.).

Можно приблизительно вычислить время этой многолетней войны по данным корейских ис-
точников. В 158 г. (скорее всего, когда Япония находилась в состоянии мира) в Силла приезжало 
посольство от японцев (кор. вэ-ин)8. Следующее же посольство 173 г. было уже от «правитель-
ницы Вэ (кор. Вэ-нёван) Бимиху»9 (Самкук-саги, летописи Силла, Адалла, 5-й год пр. (158 г.) 
[51, с. 91]; 20-й год пр. (173 г.) [51, с. 93]. Т. е., получается, что война шла в период между 158-
173 гг., т. е. в 60-е гг. II в. В результате, в начале 70-х гг. II в. (до 173 г.) в Северном Кюсю было 
создано новое объединение, получившее в китайских источниках название Нюй-ван-го (досл. 
«Государство женщины-государя»10)11 с центром в Ематай-го12 – одной из гражданских общин 
около северо-западного Кюсю [52, с. 159-160].

Однако китайские источники приводят ещё одну датировку. Так в «Тайпин-юй-лань» ци-
тируется один из списков «Вэй-чжи»: «В [годы] Гуан-хэ (178-184 гг.) ханьского императора 
Лин-ди, [в] государстве Во-го были беспорядки (кит. луàнь)13, нападали друг на друга, не было 
покоя»14 [Пер. наш]. В «Лян-шу» сказано: «В [годы] Гуан-хэ (178-184 гг.) ханьского императора 
Лин-(ди), [в] государстве Во-(го) были беспорядки (кит. луàнь), нападали друг на друга сряду 
[несколько] лет»15 [Пер. наш] (Лян-шу, гл. 54, Во). В «Бэй-ши» сообщается: «В [годы] Гуан-хэ 
(178-184 гг.) императора Лин-(ди), [в] этой стране были беспорядки (кит. луàнь), поочередно 

1 大亂(乱) кит. да-луàнь – «великие замешательства»; досл. «полнейший беспорядок» [39, IV, с. 275]; где 亂 кит. 
луàнь – сущ. 1) беспорядок… 2) смута, смятение; бунт, мятеж, война (особенно: междоусобица) [39, IV, с. 275].

2 主 кит. чжў – 1) хозяин; 2) ...глава [государства]; государь; владыка [39, II, с. 167].
3 「桓•霊間、倭國 大乱、更相 攻伐、歴㆑年 無㆑主。」 [40, с. 1707; 41, 2000, с. 822]; цит. по: [42, с. 64; 6, с. 147; 43,  

с. 82]. 
4 「桓、靈間、倭國 大亂、更相 攻伐、歴㆑年 無㆑主。」 [45, с. 4993]. «[Во] времена [императоров] Хуань-[ди] и Лин-

[ди] [в стране] Во-го (Японии) были великие беспорядки (великая смута). Снова друг на друга нападали (пошли 
войной). В течение ряда лет не имели государя» [Пер. наш].

5 [47, с. 247]; 「倭國 亂。相攻伐 歴年。」 [46, с. 547; 42, с. 64]. «[В стране] Во-го [были] беспорядки (смута, 
мятеж). Друг на друга нападали (пошли войной) в течение ряда лет» [Пер. наш].

6 「漢末、倭人 亂、攻伐 不定。」 [48, с. 2173].
7 См.: [44, с. 94]; 「桓、靈之間、其國 大亂、遞相 攻伐、歴㆑年 無㆑主。」 [49, с. 1652].
8 「五年、春、三月。<…> 倭人 来聘。」 «5-й год [правления Адалла, 158 г.], весна, 3-й месяц… Японцы (кит. 

вожэнь, кор. вэ-ин) пришли, прислав посла с визитом [в Силла]» [Пер. наш] [50, ч. 2, с. 1]; 聘 кит. пùнь – посылать 
посла с визитом (в другое царство, княжество) [39, III, с. 491].

9 「二十年、夏、五月。倭女王 卑彌乎 遣㆑使 来聘。」 «Японская женщина-государь (вэ-нёван) [по имени] Би-
миху прислала посла прийти с визитом [в Силла]» [Пер. наш] [50, ч. 2, с. 2].

10 女王國 кит. Нюй-ван-го – досл. «государство женщины-правителя».
11 Подробнее см.: [52].
12 См.: [13, с. 80; 53, с. 248; 54, с. 136; 55, p. 18; 56, с. 33; 43, с. 82; 57, с. 4; 58, с. 95; 59, p. 5; 60, p. 166].
13 亂(乱) кит. луàнь – сущ. 1) беспорядок… 2) смута, смятение; бунт, мятеж, война (особенно: междоусобица) [39, 

IV, с. 275].
14 「漢霊帝光和中、倭國 乱、相攻伐、無定。」 [61, с. 3464]; цит. по: [42, с. 64; 62, с. 108].
15 「漢霊帝光和中、倭國 亂、相攻伐 歴年。」 [63, с. 730]; цит. по: [42, с. 64].
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(кит. ди) нападали друг на друга»1 [Пер. наш] (Бэй-ши, св. 94-й, Во-го). Исходя из этого, ряд ис-
следователей предлагает датировать междоусобную войну годами Гуан-хэ (178-184 гг.)2.

Вроде бы получается противоречие в датировках. Однако можно предположить, что здесь 
речь идет о двух разных событиях. Первое – «великие замешательства» (кит. да-луàнь – досл. 
«великая междоусобная война»)3 в период между 158-173 гг., в результате которой возникло 
новое объединение Нюй-ван-го. Второе – «война годов Гуан-хэ» (178-184 гг.), когда на Кюсю 
противники Бимиху подняли мятеж и начали междоусобную войну (кит. луàнь – «беспорядки»).

Зачинщиками «войны годов Гуан-хэ» могли выступить общины северо-западного побережья 
Кюсю и, прежде всего, прежний центр конфедерации Во-мянь-ту-го – Иду-го (яп. Ито-куни) и 
его союзник – владение Ну-го (яп. На-куни). Вероятно, потерпев поражение, часть мятежников 
могла бежать во владение Тоума-го (отождествляемого с яп. Сацума-но куни)4 в Южном Кюсю. 
Это находит подтверждение в археологическом материале, где прослеживается проникновение 
культуры Северного Кюсю в Южный Кюсю в период позднего яёй. Керамика типа Сугу (Сугу – 
поселение на Северном Кюсю на территории На-куни, входившее в состав Нюй-ван-го – Д. С.) 
в период позднего яёй смогла проникнуть в южные районы, где под её влияние попала керамика 
типа Ōсуми префектуры Кагосима. Вероятно, мода на характерный для изделий Сугу широкий 
и плоский ободок горловины и, возможно, также на тщательную отделку глиняных валиков 
проникла даже в самые отдалённые районы острова Кюсю, в частности в Миядзаки, в конце 
позднего яёй [71, с. 159-160].

Кроме того, исследование распространения древнейших топонимов владения Ито-куни с 
элементом -мару (яп. мару-тимэй) и связанных с ними археологических объектов, проведённое 
Исии Ёсими, показало, что в период позднего яёй (во II в.) топонимы владения Ито-куни (кит. 
Иду-го) и соответствующие им поселения (археологические объекты) появились в северной 
части области Хюга, а в первой половине III в. – в южной части области Хюга [21, с. 54, 55, 
рис. 5], что может указывать на пути миграций из Северного Кюсю [22, с. 27, 28, 30, рис. 4].

Таким образом, археологический и топонимический материал даёт возможность предполагать 
установление связей Южного Кюсю с федерацией Нюй-ван-го в конце II – первой половине III вв. 
Это – также время возможного переселения в Химука беженцев из северо-западного Кюсю (ра- 
йона поселения Сугу в общине На-куни). Значит, эти переселенцы, прибывшие в Южное Кюсю, 
не могли быть беженцами из Куна-куни, потерпевшими поражение в войне в 247-248 гг.

Итак, основание владения предков династии Ямато в Южном Кюсю, описанное в японских 
источниках, как-то связано с «войной годов Гуан-хэ», о которой говорят китайские хроники 
[13, с. 108; 5, с. 168; 14, p. 7-8]. Получается, что предок династии Ямато по имени Ниниги, или 
по другой версии – Ама-но Кисэ [38, с. 163] (отец Хо-сусэри [Хо-сусэри или Хо-сусуми] и Хй-
ко-хохо-дэми [Хоори]) – должен был появиться в Южном Кюсю (в Сацума) после окончания 
«войны годов Гуан-хэ» в 184 г., т. е. ок. 185 г. Там он в местности Ата (местность в уезде Хиоки 
префектуры Кагосима на полуострове Сацума, где обитали люди народа хаято [3, с. 220; 12,  
с. 93]) встретился с Ата-цу химэ (матерью Хйко-хохо-дэми [Хоори] и Хо-сусори) и вступил с 
ней в половую связь – в результате Хйко-хохо-дэми [Хоори] и Хо-сусори родились в Ата в 186 г.  
[испр. хрон.]. Исходя из этого, время жизни Хйко-хохо-дэми должно было приходиться на ко-
нец II – нач. III вв.

Заморская страна и её локализация
Суть сказания о путешествии во дворец морского бога заключается в следующем: Хйко-хо-

хо-дэми (он же Хоори), совершив далёкое морское путешествие во дворец бога моря Ватацуми, 

1 「靈帝光和中、其國 亂、遞相 攻伐。」 [64, с. 2562]; цит. по: [65, с. 12].
2 [42, с. 67; 65, с. 12]. О «великих замешательствах» см. также: [56, с. 30; 66, с. 83; 67, с. 130; 43, с. 82; 14, p. 7; 60, 

p. 120].
3 大亂(乱) кит. да-луàнь – «великие замешательства»; досл. «полнейший беспорядок» [39, IV, с. 275].
4 Они исходили из того, что, во-первых, в период династии Вэй (в III в. н. э.) первый иероглиф названия владе-

ния 投 читался как «тоу» или «тŷ» (др.-яп. ту, ду) [68, с. 30]. Во-вторых, учёные предполагали, что топоним 投馬 

кит. Тоума (яп. Тōма / Цума) в китайских источниках есть ошибочная запись близкого по начертанию топонима 設馬  

яп. Сэцума (др.-яп. Сэт-ма, кит. Шэ-ма) [68, с. 28; 60, p. 98; 69, s. 194] или «Сат-ма» (кит. Ша-ма) – же самое, что «Са-
цума» [68, c. 28, 30; 70, c. 164; 53, с. 299].

-
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взял в жены Тоё-тама-химэ – вторую дочь «ками» моря – правителя (яп. кими)1 по имени Тоё-
тама-хйко [72, с. 288; 73, p. 148; 1, с. 126; 12, с. 93]. При помощи этого правителя Хйко-хохо-дэ-
ми подчиняет Ходэри-но микото – предка вождей народа хаято (обитавшего в Южном Кюсю), 
что означало подчинение всех хаято «младшему», т. е. позднее пришедшему народу [2, с. 566],  
в японской традиции называемому народом тэнсон (досл. «потомков небес[ных богов]»).  
После чего Хйко-хохо-дэми поселяется на завоёванных землях в Химука (Нихон-сёки, св. 2-й, 
Хйко-хохо-дэми; Кодзики, св. 1-й, гл. 33-35; Nihongi, II, 31-46 [74, p. 92-105]; Kojiki, I, XXXIX-
XLII [73, p. 145-154]; Когосюи, Хйко-хо [75, с. 6]; Kogoshūi, Hiko-ho [76, p. 30]; Ямато-химэ-но 
микото сэйки, Хйко-нагиса-такэ [77, с. 195; 78, с. 28]).

Фигурирующие в сказании о двух братьях и морской удаче морской бог Вата-цуми, прави-
тель Тоё-тама-хйко и его дочь или сестра – Тоё-тама-химэ относились к клану, называемому 
«родом Вата-цуми» (досл. «правители моря», по мнению Д. Цугита2). В «Ямасиро-фудоки» 
родовое имя Тоё-тама-химэ прямо указано как «Вата-цуми» (др.-яп. Вата-туми: «…Вата-цу- 
ми[-но] Тоё-тама-химэ-но микото»3 (Ямасиро-фудоки, фрагмент «Святилище Мито-но ясиро»).

Японский историк Мори Киёто считает, что Тоё-тама-хйко был главой «племени бога моря» 
(племенным вождем «общины бога моря»)4, из которого происходили родственники по женской 
линии императорского дома. Примечательно, что морской бог Вата-цуми, правитель Тоё-та-
ма-хйко и его сестра Тоё-тама-химэ (называемые «кланом Вата-цуми») считались предками 
рода Адзуми-но мурадзи (др.-яп. Адуми-но мурази)5, жившего на Кюсю. Точнее, Адзуми-но 
мурадзи являлись потомками Тоё-тама-химэ [6, с. 140; 84, с. 26; 8, с. 157]. А, значит, по женской 
линии они были родственниками предков государева рода Ямато. В генеалогических списках 
«Синсэн-сёдзи-року» «отец» Тоё-тама-химэ – Вата-цуми-но ками (досл. «Властелин [морской] 
равнины»6 [38, с. 408, п. 50], «Бог-Дух Моря»7 [3, с. 222], чьё имя записывалось иероглифами 
«Бог моря» или, как ещё можно истолковать, – «Бог [народа] ама»8 [4, с. 351; 3, с. 147, п. 81]), 
наряду с Тоё-тама-хйко назван предком народа ама9 [8, с. 157], правителями которого были 
люди рода Адзуми (Татибана Морибэ истолковывает родовое имя «Адзуми» как «ама-цу моти» 
– досл. «владетели рыбаков ама») [73, p. 48-49, n. 19]. Этнонимом ама именовались люди, жив-
шие в древности на морских побережьях Японии и занимавшиеся добыванием продуктов моря, 
а также мореплаванием [8, с. 157; 12, с. 58-61], и, кроме того, разведением собак. «[Род] Ама-но 
Ину-каи (др.-яп. Ама-но Ину-капи – досл. «кормильщики псов [из народа] ама»). Являются 
потомками морского бога Вата-цуми»10 [Пер. наш] (Синсэн-сёдзи-року, св. 15-й, [478] Ама-но 
Ину-каи).

Клан Адзуми-но мурадзи поклонялся трём морским богам (богам мореплавания), получив-
ших позднее название «божества Сумиёси (Суминоэ)». Из содержания «Кодзики» и «Нихон-
сёки» мы знаем (по мифам народа ама), что три морских божества были рождёны в местности 
Татибана-но водо на равнине Аваки-хара в Химука Великим богом (др.-яп. опо-ками) обла-
сти Химука по имени Идзанаги-но микото при совершении им обряда очищения (др.-яп. опо- 

1 王 яп. кими, кит. ван – правитель, государь [4, с. 394].
2 Как считает Д. Цугита, вата – старое слово «море», цуми от цукасадору – «ведать», «править» [3, с. 222].
3 「山城國風土記 曰: 久世郡、水渡社 【祇社】。名 …和多都彌

ノ
豐玉比賣命。」 [79, с. 3; 80, с. 21; 81]; ср.: 「山城の國

の風土記に曰はく、『久世の郡。水渡の社祗社。み名は …和多都彌豐玉比賣命(わたつみとよたまひめのみこと) なり。』」 
[82]. «‟Ямасиро-но куни-но фудоки” говорит: уезд Кусэ, святилище Мито-но ясиро (святилище земных богов). Имя 
[почитаемого предка] … Ватацуми-но Тоё-тама-химэ-но микото» [Пер. наш].

4 Из «дома бога [яп. ками] моря», где термин «ками» может означать «божество» (神), «правительство, власти» ( 上), 
«правителя области» （守) [4, с. 429, 46, 178; 83, с. 224].

5 О этнической группе адзуми см.: [12, с. 75-79, 97-99].
6 綿積神命 яп. Вата-цуми-но ками-но микото. Примечательно, что часть теонима – «вата-» (в имени Вата-цуми), 

возможно, восходит к корейскому слову «пата», означающему «море», что может указывать на корейские корни пред-
ков рода Адзуми-но мурадзи [38, с. 408, п. 50].

7 海神 яп. уми-но ками – бог-дух моря [4, с. 351].
8 Где 海人 яп. ама – рыбак [4, с. 351].
9 Подробнее о народе ама см.: [12].
10 [478] 右京、神別、地祇: 海犬養。海神 綿積命ノ也。[85, с. 236] ср.: 海犬養（あまのいぬかひ）。海神 綿積

命の後 なり。[86].

Д. А. Суровень. ВЕРХНИЕ СЛОИ СКАЗАНИЯ О ДВУХ БРАТЬЯХ И МОРСКОЙ И ГОРНОЙ УДАЧЕ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯПОНИИ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО ЯЁЙ
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парапи; яп. ō-хараи) после посещения могилы умершей жены1, когда он, совершая очищение, 
трижды омывался в водах реки.2 Ритуал омовения Идзанаги включает (1) ныряние на дно, (2) 
плавание под водой и (3) плавание на поверхности воды [12, с. 82]. Мацумура Такэо указывает, 
что подобное омовение в три этапа было принято у людей рода ама в качестве очищения [8, с. 
157; 12, с. 85]. Китайские источники описывают подобный обряд, существовавший на Кюсю в 
III в. «После погребения всей семьей идут в воду и омываются, как бы упражняются в мытье» 
[47, с. 246] (Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во). «После погребения вся семья входит в воду, об-
мывается и очищает себя, чтобы отстранить несчастье» [47, с. 256] (Цзинь-шу, гл. 97, Вожэнь).

Имена божеств Сумиёси таковы: Соко-цу вата-цуми3, Нака-цу вата-цуми4 и Ува-цу вата-
цуми5, т. е. совпадают с именем бога-предка клана Адзуми. «Эти три столпа (божества) – бог 
Вата-цуми-но ками – есть божество, которому поклоняются (яп. ицуку, др.-яп. итуку)6 как свое-
му предку-богу [люди] клана Адзуми-но мурадзи»7 (Кодзики, св. 1-й, Идзанаги). Исследователи 
иногда говорят, что здесь речь идёт об одном божестве, ведающем морем, которое фигурирует 
в трёх образах: бога морского дна, бога морской середины (средних вод) и бога поверхности 
моря [3, с. 243]. Более того, сын данного тройного божества Вата-цуми – Уцуси-хи-гана-саку 
также почитался как предок рода Адзуми-но мурадзи [1, с. 52-53; 3, с. 50; 84, с. 26]. В 30-м 
свитке «Синсэн-сёдзи-року» он (как предок клана Адзуми-но мурадзи), вероятно, назван име-
нем Уцуси-нага-но микото8 (Синсэн-сёдзи-року, св. 30-й, [1150] Адзуми-но мурадзи). В «Син-
сэн-сёдзи-року» добавлено: «Адзуми-но мурадзи. Являются потомками Хо-таками-но микото – 
сына Вата-цуми-но ками-но микото»9 [Пер. наш] (Синсэн-сёдзи-року, св. 19-й, [678] Адзуми-но 
мурадзи). Исида Итирō полагает, что женщины данного клана «вступали» в священный брак с 
этими божествами [84, с. 26], видимо, будучи их жрицами. Из «Сумиёси-ки» известно, что од-
ним из мест культа тройного божества Сумиёси было святилище Сумиёси-но ясиро в уезде На-
ка провинции Тикудзэн10 (Сумиёси-ки, Введение). Уезд На-ка – это и есть бывший округ На-но 
агата, земли которого в III в. принадлежали владению На-но куни (кит. Ну-го, находившемуся 
на территории нынешнего города Фукуока).

Поэтому клан Адзуми-но мурадзи по происхождению принадлежал к одной из этнических 
групп народа ама, жившей на островах и побережье северо-западного Кюсю, правителями ко-
торой являлись предки рода Адзуми-но мурадзи – Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ. Проблемой 
являлось то, где точно располагалась «община бога моря». Ясно, что она должна была нахо-
диться где-то в районе морского побережья Северного Кюсю. Но где – источники умалчивали.

Описание пути в страну морского бога в «Кодзики» и «Нихон-сёки» очень расплывчато и 
очень мифологизировано. Источники сообщают, что доплыть до дворца Тое-тама-хйко юноше 
Хйко-хохо-дэми помогал человек по имени Нагаса – «хозяин» (яп. нуси, т. е. вождь) местности 

1 См.: [3, с. 49-50, 207; 1, с. 52; 73, p. 46; 74, p. 27, 31].
2 См.: [3, с. 27; 1, с. 52; 73, p. 46; 74, p. 27, 31; 12, с. 81, 82].
3 底津綿津見神 яп. Соко-цу Вата-цуми-но ками – «Бог-Дух Морского Дна»; где соко – «дно», цу – родительный 

падеж; вата – «море» (в древнеяпонском языке); ми – «дух» или, может быть, сокращение от уми «море» [3, с. 257-258; 
1, с. 50, 51].

4 中津綿津見神 яп. Нака-цу Вата-цуми-но ками – «Бог-Дух Средних Вод [Моря]», или «Бог-Средний Дух Моря»; 
где нака – «середина» (по мифу – «среднее морское течение», «средние воды»); цу – родительный падеж, 綿 вата – 
«море»; ми – «дух», можно истолковать и как уми – «море» [3, с. 243; 1, с. 52].

5 上津綿津見神 яп. Уэ-цу Вата-цуми-но ками – «Бог-Дух Морской Поверхности»; где ува – «поверхность», цу – 
родительный падеж; ми – «дух» [3, с. 268]; см.: [3, с. 49-50; 1, с. 52; 74, p. 27, 31].

6 伊都久 др.-яп. итуку, яп. ицуку – в тексте записано фонетически, что означает запись сакрального термина; ком-
ментаторы истолковывают ицуку как «служба по исполнению обрядов божеству» [1, с. 52; 52, п. 2].

7 「此三柱 綿津見神 者、阿曇連等之祖神 以 伊都久 神 也。」 [1, с. 52; 12, с. 81, 82-83].
8 [1150] 河内国、未定雑姓: 「安曇連。于都斯奈賀命之後 也。」 [85, с. 345]; ср.: 「安曇連（あづみのむらじ）。于都斯奈

賀命 (うつしながのみこと)の後 なり。」 [86]. [1150] провинция Кавати, неустановленного [происхождения] разные родо-
вые имена: «[Люди рода] Адзуми-но мурадзи. Являются потомками Уцуси-нага-но микото» [Пер. наш].

9 [678] 河内国、神別、地祇: 「安曇連。綿積神命
ノ
児 穂高見命之後 也。」 [85, с. 268]; ср.: 「安曇連（あづみのむらじ）。

綿積神命(わたつみのかみのみこと)の児、穂高見命(ほたかみのみこと)の後 なり。」 [86].
10 「筑前國 那珂郡 住吉社」 [87, с. 13]. Святилище Сумиёси-но ясиро уезда На-ка провинции Тикудзэн [Пер. наш]. 

См.: [12, с. 80]. 

-
-

-
-
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Ата с титулом Сипоту-води (совр.-яп. Сиоцу-одзи – досл. «старец-старейшина солончаков»1). 
Вожди Ата считались потомками бога Идзанаги [38, с. 160] и были, вероятно, его жрецами. 
Учитывая предположение о том, что под общиной Ата в Сацума может скрываться упоминае- 
мое в китайских источниках владение III в. н. э. Тоума-го (др.-яп. Тома / Тума-куни, совр.-яп. 
[Са]цума-куни), имевшей связи с северо-западным Кюсю, можно предполагать, что обращение 
Хйко-хохо-дэми к главе местности Ата в Сацума-куни (кит. Тоума-го) за помощью в его путеше-
ствии могло означать просьбу показать путь в государство Нюй-ван-го.

Местом отбытия в путешествие в одной из книг, цитируемых в источниках, назван пункт 
Водо в местности Татибана (яп. Татибана-но водо2) [38, с. 173]. В других разделах «Кодзи-
ки» и «Нихон-сёки» это место определено следующим образом: «равнина Аваки-хара у устья 
реки (яп. водо – или: маленькой гавани) Татибана в Химука [на острове] Цукуси [Кюсю]» [Пер. 
наш].3 Располагалась эта гавань (у устья реки) на территории нынешнего города Миядзаки в 
префектуре Миядзаки [89; ср.: 1, с. 49, п. 15; 3, с. 49]. Следовательно, «устье реки [в] Татиба-
на» – это могло быть устье современной реки Оёдо в нынешнем городе Миядзаки. Видимо, 
в бухте Татибана-но водо находилась стоянка кораблей, и начинались морские пути в другие 
районы Кюсю. Люди ама, жившие в древности на морских побережьях Японии, занимались 
также мореплаванием и кораблестроением [12, с. 55, 58-59, 60, 61]. Поэтому только ама могли 
переправить Хйко-хохо-дэми в нужное место.

Как сообщается в «Нихон-сёки», из Татибана-но водо до дворца Тоё-тама-хйко нужно было 
плыть восемь дней [38, с. 173]. Если сравнить эти данные со сведениями китайских источников 
о расстояниях между общинами Нюй-ван-го, то наиболее близким окажется «путь водой в де-
сять дней» из Тоума-го до Ематай-го [13, с. 76, 77].

Через восемь дней Хйко-хохо-дэми (Хоори) оказался в «стране морского бога». Некоторые 
подробности в описании событий пребывания Хйко-хохо-дэми в землях «общины морского 
бога» и во дворце Тоё-тама-хйко не оставляют сомнений, что события происходили на суше, а 
не в подводном царстве, как это пытались представить поздние пересказчики данной легенды. 
Из песен Хйко-хохо-дэми (Хоори) и Тоё-тама-химэ, обращённых друг к другу, известно: когда 
этот юноша поселился во дворце Тоё-тама-хйко, Хйко-хохо-дэми и его жена жили на острове 
(яп. сима).4 Об этом поёт Хйко-хохо-дэми в своей песне:

«Чтобы ни случилось в жизни моей,
Мне никогда не забыть мою милую,
С которой вместе мы спали
На острове5, куда садятся чайки,
В дальней дали моря6!» [38, с. 172]

1 鹽土老翁 др.-яп. сипоту-води, совр.-яп. сиоцу-одзи – досл. «старейшина-старец солончаков» [88, с. 78]; 鹽土 др.-
яп. сипоту, совр.-яп. сиоцу; кит. яньтў – солончаковые почвы, солончаки [39, II, с. 287]; ниже написано: 「老翁。此云㆑ 

烏膩。」 «“Старик” (яп. рōō). Это передается [по-древнеяпонски] как во-ди» [88, с. 78]; 老翁 др.-яп. води, совр.-яп. одзи; 
кит. лăовэн΄ – 1) старик… [39, IV, с. 313]; см.: [38, с. 427, п. 62]; 老 яп. рō / ои, кит. лăо – …сущ. …3) старейшина…  
4) уважаемый человек… [39, IV, с. 311]; 翁 яп. ō / окина, кит. вэн – сущ. 1)… старец… [39, III, с. 117]. В русском переводе  
его имя истолковывается как «Дух-Хозяин Прилива» – божество, ведающее приливными морскими течениями [38, с. 
427, п. 62]. В «Кодзики» его титул звучит как «Сио-цути-но ками» 塩椎神 яп. Сио-цути-но ками [1, с. 126]; «сио» 塩 
«соль» (сокр. вм. 鹽 [39, II, с. 281]) истолковывается как 潮 яп. сио – 1) морское течение; прилив [и отлив]; 2) морская 
вода [4, с. 370] + 椎 цути (истолковывают как «молот» или: «цу» – притяжательный падеж [= показателю Р. п. の] + 
«ти» （霊） «дух»; или сокращение от мити – «путь», отсюда сио-цу ти – «морские пути»); поэтому Сио-цути-но 
ками истолковывается как «Божество, ведающее приливными течениями», а имя переводится как «Бог-Дух Морских 
вод», «Бог-Дух Морских Путей» [1, с. 126, п. 2; 3, с. 90, 256].

2 橘之小戸 яп. Татибана-но водо – досл. «Малый вход Татибана» [88, с. 97-98]; в одном из списков «Нихон-сёки» 
топоним Водо записан в таком варианте: 少戸 [88, с. 98, п.]. В русском и английском переводе: «Малые ворота» [38,  
с. 128; 74, p. 31, n. 8]; где 戸 яп. до, кит. хỳ – 1) дверь (одностворчатая)… 4) отверстие, вход [39, III, с. 383].

3 「竺紫
ノ
日向之橘小門之阿波岐」 яп. Цукуси Химука-но Татибана-водо-но Аваки-хара [1, с. 48; 74, p. 26]; где 小

門 яп. водо истолковывается комментаторами как 小港 «маленькая гавань» [1, с. 49, п. 15] или как «устье реки» [3,  
с. 49; 73, p. 44].

4 По «Кодзики»: они спали «на острове» 「斯麻邇」 яп. сима-ни (записано фонетически) [1, с. 136]; перевод: 「島に」 
яп. сима-ни – досл. «на острове» [1, с. 137]. Ср.: «Пока моя жизнь длится, / Не забыть мне моей любимой, / С которой 
мы спали вместе / Н а  о с т р о в е , где ночуют / Птицы моря – дикие утки» [3, с. 95]. См.: [6, с. 101].

5 Записано фонетически: 志磨 яп. сима – остров [88, с. 96].
6 Записано фонетически: 飫企 яп. оки – морская даль （沖） [88, с. 96].
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Исходя из содержания песни, остров находился не поблизости, а где-то далеко посреди 
моря. В связи с этим, следует обратить внимание на то, что, по мнению профессора Иноуэ, 
коренными землями обитания народа ама (досл. «морских людей») были острова Цусима7. Фу-
рута Такэхико полагает, что в начале нашей эры существовала страна Ама-куни (в легендах – 
«Небесная страна», а фактически «Морская страна народа рыбаков ама»)8, центральная часть 
которой должна была располагаться на островах Цусима и Ики. Под контролем людей ама 
оказались также территории современных городов Фукуока и Маэбару (земли будущих терри-
ториальных общин На-куни и Ито-куни) [91].

Можно полагать, что вопрос о местонахождении дворца Ватацуми, в котором царствовали 
Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ, может быть решён так – это местность Тоё-тама в южной 
части Северного острова Цусима.

Следует обратить внимание на то, что совсем недавно – в 2000 г. в центральной части 
островов Цусима (к северу от городка Тоётама-мати) – в районе Ямбэ городка Минэ-мати 
(административного района Минэ на западном побережье Северного острова Цусима) были 
обнаружены остатки крупного поселения периода яёй, которое предположительно являлось 
резиденцией правителя (кит. вана, яп. кими) владения Дуйма-го (яп. Цусима-куни) II-III вв., 
описанного в китайских источниках. Это поселение занимает 7 000-8 000 кв. м. (Ямбэ имеет 
площадь 40 тысяч кв. м.) [92].

Рис. 1. Локализация местности Тоётама и района Ямбэ на островах Цусима.

На землях селения обнаружены остатки трёх-четырёх зданий типа такаюки (с высоким по-
лом на сваях), двух жилищ типа татэана (полуземлянок), свыше ста отверстий от столбов, 
большое количество захоронений позднего яёй, сопровождающихся погребальным инвентарём 
из бронзы, сосуды периода яёй (и более поздняя керамика суэ периода кофун), керамика ко-
рейского происхождения (число керамических фрагментов достигает 10 тыс. штук), железные 
рыболовные крючки и топоры) [92].

7 海人яп. ама – досл. «морские люди» [90].
8 天國 яп. Ама-куни – досл. «Небесная страна» и 海國 яп. Ама-куни – досл. «Морской страны народа рыбаков ама» 

[91]; см.: [10, p. 132].
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Китайские хроники так описывают острова Цусима периода II-III вв., когда их должен был 
посетить Хйко-хохо-дэми в своём путешествии во дворец Ватацуми. Источник 80-х гг. III в. 
«Вэй-люэ» сообщает: из владения Куя в Южной Корее (ныне Кымхэ-Пусан) «…сначала, пере-
правившись через одно море [протяжённостью] свыше 1000 ли, пребываешь в Дуйма-го (яп. 
Цусима-куни). Их старший чиновник называется бигоу (яп. хику, хико / бико), [его] помощник 
называется бину (яп. хину, хина). Не имеют хороших рисовых полей (кит. тянь), [поэтому] на 
юге [на острове Кюсю] и на севере [в Южной Корее] за ткани (или: за ханьские монеты)1 за-
купают зерно (кит. дú)2…»3 [Пер. наш] (Тайпин-юй-лань, цитата из «Вэй-люэ»). То же самое 
сказано в цитате из «Вэй-люэ» в «Хань-юань»4 (Хань-юань, Фань-и, Вого-пу, «Вэй-люэ»). Дру-
гой китайский источник конца III в. рассказывает о Цусима более подробно. Из Куя в Южной 
Корее «…сначала, переправившись через одно море [протяжённостью] свыше 1000 ли, пребы-
ваешь в Дуйма-го (яп. Цусима-куни). Их старший чиновник называется бигоу (яп. хику, хико / 
бико), [его] помощник называется бинумули (яп. хинубори, хинамори). Место, [где они] живут, 
[является] отдельным островом со стороной, [протяжённостью], возможно, свыше 400 ли. Ка-
чество почвы и расположение участков (кит. тў-дù)5 [таково] – [это] горная [и] недоступная 
[местность], много глухих лесов, дороги подобны и звериным тропам (досл. «тропам птиц и 
зверей»).6 [Населения] имеется свыше тысячи дворов. Нет хороших рисовых полей. Едят море-
продукты, чтобы поддерживать своё существование собственными средствами (кит. цзы-хó7). 
Садясь на корабли, на юге и на севере на рынках закупают зерно»8 [Пер. наш] (Саньго-чжи, 
Вэй-чжи, цз. 30). В «Тайпин-юй-лань» сказано: «Прибываешь в Дуйма-го (яп. Цусима), дворов9 
тысяча с лишком, [живут] деревнями (кит. ли, яп. сато). Старший чиновник называется бигоу 
(яп. хику, хико / бико), [его] помощник называется бинумули (яп. хинубори, хинамори). Место, 
[где они] живут, [является] отдельным островом со стороной, [протяжённостью] свыше 400 ли. 
[В их] землях много гор и лесов. Нет хороших рисовых полей. Едят морепродукты, чтобы под-
держивать своё существование собственными средствами (кит. цзы-хó). Садясь на корабли, на 
юге и на севере на рынках закупают зерно»10 [Пер. наш] (Тайпин-юй-лань, Вэй-чжи, Вожэнь). 
Отрывок этого описания повторен в «Цзинь-шу»: «[В их] землях много гор и лесов. Нет хоро-
ших рисовых полей. Едят морепродукты…»11 [Пер. наш] (Цзинь-шу, св. 54-й, Вожэнь).

Семья Вата-цуми
По источникам, Тоё-тама-хйко выступал в двух ипостасях: (1) то как отец Тоё-тама-химэ 

(и в этом случае он отождествляется с морским богом Вата-цуми-но ками): «Вдруг оказался 
перед ним дворец бога моря Тоё-тама-пико…»12 (Нихон-сёки, св. 2-й, <10.1>); «Бог моря Вата-
цуми – Тоё-тама-хико-но ками…»13 [Пер. наш] (Синсэн-сёдзи-року, св. 15-й, [477] Адзуми-но  
сукунэ); (2) то рассматривается исследователями как брат Тоё-тама-химэ и «сын» [т. е., видимо 
– жрец] бога Ватацуми [95]. При этом Тоё-тама-хйко носил титул «кими» (кит. ван – «монарх, 

1 布 кит. бỳ – сущ. 1) ткань, полотно… 2) холст… 4) ист. монета (первоначально медная, в форме лопаточки, дин. 
Хань)… гл. распространяться по (на)… [39, III, с. 290].

2 糴 кит. дú – гл. заготовлять (ввозить) зерно; закупать (ввозить) хлеб; закупка зерна; покупка риса. – [39, II, с. 366].
3 「始 度㆑一海千餘里、至㆑對馬國。其大官 曰㆑卑拘、副 曰㆑卑奴。無㆑良田、南北 布 糴…」 [61, с. 3464]; цит. по: [93, с. 59].
4 「始 度㆑一海千餘里、至㆑對馬國。其大官 曰㆑卑拘、副 曰㆑卑奴。無㆑良田、南北 布(市) 糴。」 [94].
5 土地 кит. тў-дù – 1) качество почвы и расположение участка; измерять землю; кит. тўдù΄ – 1) земля; грунт;  

почва… 2) территория (напр. страны) [39, II, с. 99].
6 禽鹿經 кит. цúнь-лỳ цзин; где 禽鹿 кит. цúнь-лỳ – вм. 禽獸 кит. цúньшòу΄ – 1) птицы и звери; животные… 2) зверь; 

звериный… [39, III, с. 334].
7 自活 кит. цзы-хó – содержать себя, поддерживать своё существование собственными средствами, обеспечивать 

самого себя [39, II, с. 631].
8 「始 度㆑一海千餘里、至㆑對馬國、其大官 曰㆑卑拘、副 曰㆑卑奴母離。所居㆑絶島、方 可㆑四百餘里。土地 山險、多 

深林、道路 如㆑禽鹿經。有㆑千餘戸。無㆑良田、食㆑海物、自活。乗㆑船 南北 布 糴…」 [46, с. 545].
9 Если это 「戸千餘 里」 только не ошибка вместо: 「一海千餘里」 «одно море [протяжённостью] свыше 1000 ли».
10 「至㆑對馬國、戸千餘 里。大官 曰㆑卑拘、副 曰㆑卑奴母離。所居㆑絶島、方四百餘里。地 多山林。無㆑良

田、食㆑海物、自活。乗㆑船 南北 布 糴…」 [61, с. 3464].
11 「地 多山林。無㆑良田、食㆑海物。」 [48, с. 2172].
12 [38, с. 166]; 「忽到㆑海神 豊玉彦之宮。」 [88, с. 88]; см.: [74, p. 96].
13 [477] 右京、神別、地祇: 「安曇宿祢。海神綿積豊玉彦神…」 [85, с. 236]; ср.: 「海神綿積豊玉彦神(わたつみ

とよたまひこのかみ)…」 [86].
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государь») [88, с. 89; 38, с. 167], являясь правителем своей общины-государства. С другой сто-
роны, по «Кодзики»1 и некоторым версиям «Нихон-сёки» (версии 10.0; 10.1; 10.2) [38, с. 164, 
167, 168], Тоё-тама-химэ считалась «дочерью» морского бога Вата-цуми-но ками. В «Ямато-
химэ-но микото сэйки» она названа второй (т. е. младшей) дочерью «морского отрока»2 (яп. дō, 
кит. тýн3)4 (комментаторы читают фразу как «дочь Вата-цуми»5). Видимо, Тоё-тама-химэ явля-
лась верховной жрицей бога моря Вата-цуми, поэтому она и названа его «дочерью». Т. е., она 
была ребёнком, рождённым своей матерью, якобы, от данного божества, с которым эта женщи-
на находилась в «священном браке». Об этом же говорит Исида Итирō, указывавший, что жен-
щины клана Адзуми-но мурадзи вступали в «священный брак» с божествами Вата-цуми [84,  
с. 26]. В одной версии «Нихон-сёки» (в русском переводе: <10.2>) эта женщина – мать (яп. иро-
ха) принцессы Тоё-тама-химэ упомянута вместе со своим «мужем» – «отцом-богом», которым 
был бог моря.6 Про сестру Тоё-тама-химэ – Тама-ёри-химэ (в начале 3-го свитка) также сказано, 
что она «младшая7 дочь (др.-яп. ото-мусумэ)8 морского отрока (яп. дō, кит. тýн)9»10 [Пер. наш] 
(комментаторы опять же читают фразу как «младшая дочь Вата-цуми»11)12 (Нихон-сёки, св. 2-й, 
Хйко-хохо-дэми; Ямато-химэ-но микото сэйки, Хико-нагиса-такэ, Каму-ямато-иварэ-бико).

Таким образом, источники периодически путают бога моря Вата-цуми и Тоё-тама-хйко – то 
называя Тоё-тама-хйко титулом «Вата-цуми», то применяя в отношении бога (яп. ками) Вата-
цуми титул «кими» (кит. ван)13. Подобная ситуация, когда брат был одновременно и отцом (если 
признать эту путаницу не случайной), могла возникнуть только в результате кровосмеситель-
ного брака, в случае если сын вступил в связь со своей матерью (для сохранения власти внутри 
рода в случаях с браками с верховными жрицами [52, 98, 99]), в результате чего могла родиться 
девочка – и дочь, и, в то же время, сестра.

Кроме того, из «Синсэн-сёдзи-року» известно, что у Тоё-тама-хйко (или Вата-цуми) был  
сын – Хо-таками-но микото (др.-яп. По-таками), приходившийся жрице Тоё-тама-химэ братом  
(и, возможно, племянником). Хо-таками стал предком двух родов – Адзуми-но сукунэ14 и Охоси  
ама-но мурадзи (др.-яп. Опоси ама-но мурази)15 (Синсэн-сёдзи-року, св. 15-й, [477] Адзуми- 
но сукунэ, [479] Охоси ама-но мурадзи). В 19-м свитке «Синсэн-сёдзи-року» добавлено:  
«Адзуми-но мурадзи. Являются потомками Хо-таками-но микото – сына Вата-цуми-но ками-
но микото»16 [Пер. наш] (Синсэн-сёдзи-року, св. 19-й, [678] Адзуми-но мурадзи). Более того, в 

1 「海神之女」 яп. уми-но ками-но [мусу]мэ – досл. «дочь морского бога» [1, с. 134, 135; 3, с. 92, 94].
2 О возможной связи культа Вата-цуми с «отроками и отроковицами» Сюй Фу, прибывшими на Кюсю в конце III в. 

до н. э. см.: [96, с. 178, 181-182].
3 童 яп. дō / варабэ, кит. тýн – сущ. 1) подросток, отрок... [39, II, с. 211].
4 「【豐玉㆑、海童

ノ
二女 也。】」 [78, с. 28]; см.: [77, с. 195].

5 「海童(わたつみ)の女」 [97].
6 父神 яп. фу-син – отец-бог [88, с. 91; 38, с. 169, 170].
7 В «Ямато-химэ-но микото сэйки»: Тама-ёри-химэ названа старшей дочерью Вата-цуми 「【玉依㆑、海童之大女 

也。】」 [78, с. 28]; см.: [77, с. 196].
8 小女 др.-яп. ото-мусумэ, яп. сёдзё, кит. сяо-нюй – …2) младшая дочь, девочка… [39, IV, с. 781].
9 童 яп. дō / варабэ, кит. тýн – сущ. 1) подросток, отрок… 4) девственник, девственница; холостой, незамужняя [39, 

II, с. 211].
10 「【豐玉㆑、海童ノ二女 也。】」 [78, с. 28]; см.: [77, с. 195].
11 「海童（ワタツミ）之小女 也。」 яп. Вата-цуми-но ото-мусумэ нари [88, с. 111].
12 [38, с. 168]. Ср.: в переводе на современный японский язык Тоё-тама-химэ названа просто дочерью Ватацуми:  

「豊玉姫で、海童(わたつみ)の女」 [97].
13 王 яп. кими, кит. ван – государь, правитель, повелитель [88, с. 89; 38, с. 167].
14 [477] 右京、神別、地祇: 「安曇宿祢。海神 綿積 豊玉彦神

ノ
子 穂高見命之後 也。」 [85, с. 236]; ср.: 「安曇宿禰（あづ

みのすくね）。海神綿積豊玉彦神(わたつみとよたまひこのかみ)の子、穂高見命(ほたかみのみこと)の後 なり。」 [86]. [477] 
Правая [половина] столицы, симбэцу (потомки богов), земные божества: «[Люди рода] Адзуми-но сукунэ. Являются 
потомками Хо-таками-но микото – сына бога моря Ватацуми-но Тоё-тама-хико-но ками» [Пер. наш].

15 [479] 右京、神別、地祇: 「凡海連。同神
ノ
男 穂高見命之後 也。」 [85, с. 236]; ср.: 「凡海連（おほしあまのむらじ）。同

じき神の男、穂高見命の後 なり。」 [86]. [479] Правая [половина] столицы, симбэцу (потомки богов), земные божества: 
«[Люди рода] Опоси ама-но мурази (совр.-яп. Охоси ама-но мурадзи). Являются потомками Хо-таками-но микото – 
сына того же бога [моря Ватацуми-но Тоё-тама-хико-но ками]» [Пер. наш].

16 [678] 河内国、神別、地祇: 「安曇連。綿積神命
ノ
児 穂高見命之後 也。」 [85, с. 268]; ср.: 「安曇連（あづみのむらじ）。

綿積神命(わたつみのかみのみこと)の児、穂高見命(ほたかみのみこと)の後 なり。」 [86]. [678] Провинция Кавати, симбэцу 
(потомки богов), земные божества: «[Люди рода] Адзуми-но мурадзи. Являются потомками Хо-таками-но микото – 
сына бога Ватацуми-но ками-но микото» [Пер. наш].

-

-
-

-
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«Кодзики» сказано, что у Вата-цуми был сын – Уцуси-хи-гана-саку, который также почитался 
как предок рода Адзуми-но мурадзи [1, с. 52-53; 3, с. 50; 84, с. 26]. В 30-м свитке «Синсэн-сёд-
зи-року» он (как предок клана Адзуми-но мурадзи), вероятно, назван именем Уцуси-нага-но 
микото1 (Синсэн-сёдзи-року, св. 30-й, [1150] Адзуми-но мурадзи). Хотя «Синсэн-сёдзи-року» 
говорит о Хо-таками-но микото и Уцуси-нага-но микото как о разных людях, существует точка 
зрения, что это один и тот же человек [100]. Младшим братом Хо-таками-но микото был Фуру-
тама-но микото, ставший дальним предком кланов Ямато-удзи, Цумори-удзи, Овари-удзи.2

Таким образом, исследователи считают (если принять отождествление Хо-таками и Уцуси-
нага), что у Тоё-тама-хйко было четыре ребёнка – два сына: Хо-таками (он же: Уцуси-нага), 
Фуру-тама, и две дочери: Тоё-тама-химэ, Тама-ёри-химэ [101]:

Генеалогия рода Вата-цуми3

Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ, будучи братом и сестрой (и, возможно, отцом и дочерью), 
совместно управляли своей общиной. Тоё-тама-хйко как государь (др.-яп. кими) [88, с. 89], 
выполнял функции управления, осуществляя судебные и военные полномочия [88, с. 89; 38,  
с. 167]. Рабыня-служанка (яп. пи) при Тоё-тама-химэ называла Тоё-тама-хйко «наш государь» 
(др.-яп. ва-га кими).4 Такая система двоевластия (диархии), называемая японскими исследова-
телями системой хйко-химэ, по сведениям китайских, корейских и японских источников, была 
характерна для многих южно-японских общин-государств.5 Поэтому древнеяпонские сказания 
о Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ, правивших «на далёком острове», отражали реальную ситуа- 
цию с организацией власти в виде диархии верховной жрицы-правительницы и мужчины-со-
правителя (яп. химэ-хико) в юго-западной Японии в I-III вв., что подтверждается китайскими 
и корейскими летописями [52, с. 161-162].

Таким образом, клан Адзуми-но мурадзи по происхождению принадлежал к одной из эт-
нических групп народа ама, правителями которой являлись предки рода Адзуми-но мурадзи 
– Тоё-тама-хйко и Тоё-тама-химэ (родовое имя Вата-цуми) из местности Тоё-тама на островах 
Цусима (коренных землях народа ама) [90].

Дворец Вата-цуми
Именно сюда, в «Страну морского бога Ватацуми» – в местность Тоё-тама на островах Цу-

сима и приплыл Хйко-хохо-дэми. Ситуация развивалась следующим образом. Когда Хйко-хо-
хо-дэми прибыл на место, то там «было [то, что] можно было понять6 как маленький островок7 
(яп. во-бама – досл. «небольшое песчаное побережье»8)… («Островок» [яп. нагиса9]: это пере-

1 [1150] 河内国、未定雑姓: 「安曇連。于都斯奈賀命之後 也。」 [85, с. 345]; ср.: 「安曇連（あづみのむらじ）。于都斯

奈賀命(うつしながのみこと)の後 なり。」 [86]; см.: [100]. [1150] Провинция Кавати, неустановленного [происхождения] 
разные родовые имена: «[Люди рода] Адзуми-но мурадзи. Являются потомками Уцуси-нага-но микото» [Пер. наш].

2 「穂高見命の弟の振魂命は、倭氏・津守氏・尾張氏の遠祖にあたり…」 [100]. «Младший брат Хо-таками-но микото 
[по имени] Фуру-тама-но микото является дальним предком кланов Ямато-удзи, Цумори-удзи, Овари-удзи» [Пер. наш].

3 Составлено по: [101, 102, 100, 85, 86].
4 「我王」 др.-яп. ва-га кими – «наш государь» [88, с. 98; 38, с. 174; 1, с. 128, 129; 3, с. 91, 202, п. 337; 72, с. 288; 73, 

p. 148].
5 Подробнее см.: [52, с. 161-162; 103, с. 158-160].
6 怜 яп. рэй, кит. лúн – понять, уразуметь [39, II, с. 755].
7 「有㆑可怜 小汀。」 [88, с. 85]; где 汀яп. тэй, кит. тūн – … 2) плёс, отмель; наносный остров; островок [39, II, с. 

1041].
8 Такое чтение дают комментаторы текста [88, с. 88, 98]. В. Г. Астон перевёл как strand – берег, прибрежная полоса 

[104, II, с. 551]. – См.: [74, p. 93]. 浜 яп. хама – 1) песчаное побережье, песчаный берег; 2) берег моря, морской берег;  
3) рыбачья деревушка, рыбачий посёлок [105, II, с. 425].

9 汀 яп. тэй / мигива, нагиса – прибрежная полоса [воды]; берег; кромка берега [4, с. 344; 105, I, с. 592, 594]. Ср. 
русский перевод: «доплыл до прекрасного берега» [38, с. 164].

Д. А. Суровень. ВЕРХНИЕ СЛОИ СКАЗАНИЯ О ДВУХ БРАТЬЯХ И МОРСКОЙ И ГОРНОЙ УДАЧЕ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯПОНИИ ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО ЯЁЙ
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даётся [по-японски] как хама [песчаное побережье]»)1 [Пер. наш]. Далее события в источниках 
описаны так. «… Доплыл Пикопоподэми-но микото до прекрасного берега… пошел, куда глаза 
глядят. Вдруг [видит] – перед ним дворец (яп. мия2 – Д. С.)» [88, с. 85; 38, с. 123]. Видимо, под 
«песчаным побережьем» (яп. хама) подразумевалась бухта Ватацуми местности Тоё-тама на 
Цусима (см. рис. 2, 3; карта и фото из: [90]).

Рис. 2. Бухта Ватацуми на карте.

Рис. 3. Общий вид бухты Ватацуми.

В «Кодзики» резиденция правителя Тоё-тама-хйко описана так: «…дворец, подобно рыбьей 
чешуе (яп. ироко3 – Д. С.) построен – это Вата-цуми-но ками – Бога-Духа Моря дворец (яп. 

1 「小汀。…汀。此云㆑波麻。」 [88, с. 85].
2 宮 яп. мия – 1) [синтоистский] храм; [императорский] дворец [4, с. 183]. См.: [88, с. 85; 38, с. 123, 408, п. 50].
3 「魚鱗所造之宮屋」 [1, с. 126] яп. ироко-но гото цукурэру мия – «дворец подобно рыбьей чешуе построен»  

[3, с. 201, п. 333].
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гуоку – «дворцовые здания»1 – Д. С.). Когда (священных – Д. С.) ворот (яп. ми-кадо2 – Д. С.) 
… достигнешь…»3. Относительно строительства зданий способом «ироко» комментаторы ука-
зывают, что так назывался способ возведения зданий в порядке расположения чешуек рыбы  
[1, с. 127, п. 7], т. е. крыши дворцов поднимались уступами, подобно рыбьим чешуйкам  
[2, с. 574]. Подобный способ строительства существовал и в более позднее время.4

Сам дворец описан следующим образом: «[У] этого дворца башенные выступы стены5 и зуб-
цы городской стены6 были правильно размещены»7 [Пер. наш]. «Башни [и] здания (яп. тай-у8)9 
[дворца были] изящны (яп. рэйрō10).11 Ворота12, [а] перед [ними] – колодец» [Пер. наш] [88, с. 85; 
ср.: 38, с. 164]. В другой анонимной книге, цитируемой в «Нихон-сёки», дворец описан так: «…
дворец (храм) (яп. мия) ками моря Тоё-тама-пико. [У] этого дворца имелись сторожевые парные 
вышки на крепостной стене [над городскими воротами] (яп. дзё-кэцу)13, [которые были] высоки 
(яп. сŷ)14 [и] великолепны (яп. ханаяка).15 Башни и террасы (яп. рōтай – тж.: высокие палаты, 
терема)16 роскошны и величественны.17 За воротами есть колодец»18 [Пер. наш]. Другая книга до-
бавляет: «Перед воротами был красивый колодец».19

1 宮屋 яп. гуоку, кит. гуншù΄ – 1) дворцовые здания; [царский] дворец… [39, II, с. 542]. См.: [1, с. 126].
2 御門 яп. микàдо – досл. «государевы ворота»; арх. японский император, высок. микáдо. – см.: [105, I, с. 596; 83, 

с. 365].
3 [3, с. 91]. 「魚鱗所造之宮屋。其 綿津見神之宮 者 也。到㆑神御門…」 [1, с. 126].
4 Так, в «Уцухо-моногатари» (в разделе «Фудзивара-но кими») было сказано, что дворцовые сооружения стояли в 

порядке «ироко» [2, с. 574].
5 Комментаторы истолковывают иероглиф 雉 кит. чжù, чжй – «башенный выступ» как такацўки – «обеденный 

маленький и низкий одноногий столик» [88, с. 85; 105, II, с. 235].
6 Комментаторы читают иероглиф 堞 кит. дé – «зубцы городской стены» по-японски как химэгаки – «низкая бамбу-

ковая ограда» [88, с. 85; 105, II, с. 472].
7 「其宮 也 雉堞 整頓。」 [88, с. 85]; где 雉 кит. чжù, чжй – сущ. …4)* городская стена; башенный выступ стены; 雉堞 

яп. титё, кит. чжй-дé – парапет городской стены, зубцы [39, II, с. 348]; 堞 яп. тё, кит. дé – зубцы городской стены [39,  
III, с. 706]; 整頓 яп. сэйтон, кит. чжэндỳнь΄, чжэн΄дунь – 1) упорядочивать… 2) правильно размещать; выстраивать 
(напр. войска)… выстраиваться в линию (о войсках); располагать[ся] в порядке… [39, II, с. 230]. Ср. с русским пере-
водом: «Дворец тот обнесён высокой изгородью…» [38, с. 164].

8 Комментаторы истолковывают иероглифы 臺宇 тай-у как такадō «высокий храм / зал» [105, I, с. 208] или как 
утэна-я «чертог-дом» [105, II, с. 372]. – См.: [88, с. 85].

9 臺宇 яп. тай-у, кит. тáй-юй; где 臺 яп. тай, кит. тáй – сущ. 1) земляная терраса; земляной уступ; плато…  
2) платформа, помост… 5) башня (напр. городских ворот); вышка; высокое здание; 6) уст. императорский двор; цен-
тральный правительственный аппарат; приказ (орган) центрального аппарата… [39, II, с. 139]; 宇 яп. у, кит. юй – сущ. 
1) … крыша; дом, здание; 2) жилище… [39, III, с. 81].

門 яп. кадо – ворота [88, с. 85].
10 玲瓏 яп. рэйрō, кит. лúнлýн΄ – …2) светлый, ясный, прозрачный; 3) тонкий, хитроумный, искусный, изящный [39, 

II, с. 754]. Ср.: 八面玲瓏 яп. хатимэн-рэйрō – 1) ~но прекрасный, откуда ни посмотри… [105, II, с. 453]. В русском 
переводе: «сияет» [38, с. 164].

11 「臺宇 玲瓏。」 [88, с. 85].
12 門 яп. кадо – ворота [88, с. 85].
13 城闕 яп. дзё-кэцу, кит. чэн-цю̀э – 1) сторожевая вышка на городской стене; 2) ворота [императорского] дворца;  

3) дворец; 4) столица; где 城 др.-яп. кü, яп. дзё, кит. чэн – сущ. 1) крепостная (городская) стена; 2) город [39, IV, с. 257]; ком-
ментаторы истолковывают как каки – «ограда, забор, изгородь» [88, с. 88]; см.: [105, I, с. 324]; 闕 яп. кэцу, кит. цю̀э – сущ. 
1) парные вышки у ворот дворца… 2) ворота (храма, дворца) （城闕 городские ворота)… 3) дворец… двор… [39, II, с. 148].

14 崇 яп. сŷ, кит. чỳн – 1) высокий; величественный…; 崇城 яп. сŷ-дзё, кит. чỳн-чэн – 1) высокая крепостная (город-
ская) стена; 2) обр. император [39, IV, с. 792].

15 華 яп. ка / ханаяка, кит. хуá – прил. 1) цветущий, покрытый цветами; разукрашенный, узорный, покрытый орна-
ментом; пышный, роскошный, великолепный; 2) сверкающий, блестящий; разноцветный, красочный… 4) прекрасный, 
красивый; изящный [39, II, с. 896].

16 樓臺 яп. рōтай, кит. лóутáй΄ – …2) башни и террасы (обр. в знач.: богатое высокое здание, высокие палаты); где 
樓 яп. рō, кит. лóу – сущ. 1) башня, вышка; двухъярусный дом; многоэтажное здание; 2) терем; вышка, башенка, над-
стройка в виде башни… 4) терем [39, IV, с. 1024].

17 壯麗 яп. сōрэй, кит. чжуàнлú΄ – блестящий, пышный; роскошный, великолепный; прекрасный; превосходный; 
величественный [39, II, с. 94].

18 「海神豊玉彦之宮。其宮 也㆑城闕 崇華。樓臺 壯麗。門外 有㆑井。」 [88, с. 88]; ср. русский перевод: «…дворец 
бога моря Тоё-тама-пико. Ворота высоки, изукрашены, и башни великолепные высятся. Перед воротами колодец» [38, с. 166].

19 「一書 曰: 門前 有㆑一好井。」 [88, с. 91]; ср.: [38, с. 168]; относительно выражения 好井 яп. симидзу – «красивый 
колодец» в «Вамёсё» записано: 「妙美井」[38, с. 91].
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Данное описание дворца Тоё-тама-хйко в японских источниках полностью совпадает с ки-
тайскими описаниями резиденций правителей юго-западной Японии II-III вв. н. э. Так, дворец 
правительницы Нюй-ван-го – Бимиху (яп. Химико), располагавшийся во владении Ематай-го 
(яп. Яматай-куни; или по списку «Вэй-чжи» в «Тайпин-юй-лань»: Емаи-го, др.-яп. Ямави-куни)1 
выглядел следующим образом. «Дворовые помещения (кит. гуншù΄)2, где [она] постоянно жила,  
наблюдательные вышки (кит. лóу)3 [и] дозорные вышки по бокам выездных ворот (кит. гуань)4, 
крепостные стены (кит. чэн)5 [и] укрепления (кит. чжà – палисады; частокол)6 [были] крепко  
устроены»7 [Пер. наш] (Саньго-чжи, Вэйчжи, цз. 30, вожэнь). Дворец «с башнями и павильо-
нами; стены и палисады были строго устроены» [47, с. 248] (Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30). 
То же самое сказано в «Хоу-хань-шу»8, «Тайпин-юй-лань»9 и «Тун-дянь»10 (Хоу-хань-шу, св. 
115, Дунъи-ле-чжуань, 75, Во11; Тайпин-юй-лань, Вэй-чжи вожэнь-цзюань; Тун-дянь, дунъи, Во-
го). «Эта [женщина] – государь имела дворцовые здания (кит. гуншù΄) [с] наблюдательными  
вышками (кит. лóугуань – теремами – надстройками в виде башенок [кит. лóу] и дозорными 
вышками по бокам выездных ворот [кит. гуань]), [с] крепостными стенами (кит. чэн) [и] укреп- 
лениями (кит. чжà – частоколом)…»12 [Пер. наш] (Суй-шу, св. 81-й, Дунъи, Во-го13). Эта фраза 
дословно повторена в «Бэй-ши» (в разделе «ле-чжуань, Во»).14 «Дворовые здания (кит. гуншù΄), 
где [жила Бимиху], были постоянно [окружены] воинами, несущими караул»15 [пер. наш] (Лян-
шу, св. 54-й, Во-го).

«Хоу-хань-шу» и «Тун-дянь», говоря о юго-западной Японии, сообщают о существовании 
«городов» (поселений с укреплениями по периметру): «Имеют города [обнесенные стеной] 
(кит. чэн – Д. С.) и окружают тыном (кит. чжà – Д. С.) дома» (пер. Н. В. Кюнера [47, с. 342])16 
(Хоу-хань-шу, гл. 115, VIII (Во); Хоу-хань-шу, св. 115, Дунъи-ле-чжуань, 75, Во; Тун-дянь, 
Во). Раскопки в Ёсиногари (местности в нескольких десятках километров к югу от залива 
Хаката на Северном Кюсю – территории владения Ну-го) установили, что на невысоком хол-
ме площадью свыше 30 гектаров было укрепленное поселение I-III вв., обнесенное двойным 
рвом, земляным валом с деревянным частоколом. Вдоль частокола на некотором расстоянии 
друг от друга возвышались 12-метровые наблюдательные вышки [27, с. 33-34]. Раскопки в 
Ёсиногари подтвердили точность сведений, содержащихся в китайских династийных исто-
риях [27, с. 33].

1 В основном списке «Вэй-чжи»: 邪馬壹 кит. Йемаи, яп. Ямави; в списке «Вэйчжи», цитируемом в «Тайпин-юй-
лань» и других источниках вместо 壹 и употреблен близкий по начертанию иероглиф 臺 тай – 1) земляная терраса...  
2) помост, пьедестал… 5) башня (напр., городских ворот); вышка; 6) уст. императорский двор; центральный правитель-
ственный аппарат [39, II, с. 139]; см.: [93, с. 63; 106, с. 58; 107, с. 25, 163, п. 2; 13, с. 289, п. 5; 58, с. 95].

2 宮屋 кит. гуншù΄ – 1) дворцовые здания; [царский] дворец… [39, II, с. 542].
3 樓 кит. лóу – сущ. 1) башня, вышка; двухъярусный дом; многоэтажное здание; 2) терем; вышка, башенка, над-

стройка в виде башни… 4) терем [39, IV, с. 1024].
4 觀 кит. гуань – сущ. …5) стар. дозорные вышки (башни) по бокам выездных ворот [39, IV, с. 460]; 樓觀 кит. 

лóугуань – 1) большой (многоэтажный) дом; наблюдательная вышка… [39, IV, с. 1024].
5 城 кит. чэн – сущ. 1) крепостная (городская) стена; 2) город [39, IV, с. 257].
6 柵 кит. чжà – 1) изгородь, забор, ограда, палисад, частокол; 2) крепость, укрепление[39, III, с. 342].
7 「居處 宮室、樓觀、城柵 嚴設。」 [46, с. 547].
8 「居處 宮屋、樓觀、城柵。」 [40, с. 1707; 41, с. 822].
9 「其居處 宮室樓觀、城柵 … 嚴設。」 [61, с. 3464].
10 「居處 宮室、樓觀、城柵 嚴設。」 [45, с. 4994].
11 Ср.: «Дворцовые помещения, где пребывала [государыня], башни и терема, стены и палисады…» (перевод  

Н. В. Кюнера) [47, с. 342]. Ср.: [44, с. 35; 108, p. 7; 109, p. 7]; см.: [110, с. 13; 42, с. 75; 67, с. 130; 111, с. 66; 5, с. 132].
12 「其王 有㆑宮室、樓觀、城柵。」 [49, с. 1652].
13 Ср.: «Сия владетельница (Бимиху – Д. С.) имела дворец, огороженный тыном (частоколом – Д. С.)…» (Суй-шу, 

гл. 81, V) [44, с. 94].
14 「其王 有㆑宮室、樓觀、城柵。」 [64, с. 2562].
15 「居處 宮屋、常有 兵、守衛。」 [63, с. 730].
16 Н. Я. Бичурин перевёл это место следующим образом: «Имеют города, обнесённые тыном, и дом[а]» [44, с. 34]; 

см.: [13, с. 104]. 「有㆑城柵屋室。」 [40, с. 1707; 41, с. 822; 45, с. 4995].
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Рис. 4. Городище Ёсиногари (реконструкция):
в левой верхней части – изображён дворцовый комплекс [112].

Рис. 5. Общий вид реконструированных дворцовых сооружений в Ёсиногари [113].
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Рис. 6. Реконструированные здания и наблюдательная вышка в Ёсиногари [114].

Заключение
Получается, что поздняя часть сказания о двух братьях рассказывала о путешествии предка 

рода правителей Ямато из южного Кюсю в «заморскую страну» народа ама, дворец правителя 
которых – дворец-храм правителя Тое-тама-хйко и его соправительницы – верховной жрицы 
Тоё-тама-химэ находился в местности Тоё-тама на островах Цусима (называемых в китайских 
источниках III в. владением Дуйма-го). Правитель Тоё-тама-хйко заключил союз с общиной 
Ата области Сацума-но куни (Тоума-го китайских источников). Союз был скреплён династиче-
ским браком одного из сыновей главы общины Ата (Хйко-хохо-дэми по японским сказаниям) и 
Тоё-тама-химэ (дочери правителя Тоё-тама-хйко). Некоторое время новый зять жил во дворце 
Тоё-тама-хйко, а потом вернулся в Южный Кюсю. При поддержке могущественного тестя Хй-
ко-хохо-дэми со своими людьми подчинил народ хаято в Сацума, чьими вождями были люди 
из рода Вобаси-но кими из Ата.

Таким образом, группа сказаний о путешествии Хйко-хохо-дэми в страну Тоё-тама-хйко 
(находившуюся на далёком острове) является смутным воспоминанием общинников Южного 
Кюсю о контактах с населением островов Цусима и общинами северо-западного Кюсю 
III в. Дворец «морского ками» (букв. «уми-но ками» – досл. «главы [повелителя] моря» [38, с. 
408, п. 50]), названного в «Нихон-сёки» также титулом кими [88, с. 98; 38, с. 174], описанный в 
сказании – отражение представлений населения Южного Кюсю о дворцовых сооружениях во 
владении Дуйма-го (на островах Цусима), входившего в состав государства Нюй-ван-го (суще-
ствовавшего с конца II – по середину III вв.).
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