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ВВЕДЕНИЕ 
 

III–VII века –– время серьезных социально-экономиче-
ских и культурных изменений на Японском архипелаге. 
Этот период в японской историографии получил название 
Кофун, что было связано с широко распространившейся на 
основной части Японии курганной культурой (яп. кофун — 
«древний курган») [319, с. 24]. Культурный обмен с Китаем 
и корейскими государствами способствовал восприятию 
материковой культуры, которая на японской почве получи-
ла собственное развитие. Курганы с давних пор привлекали 
внимание жителей Японии — как своим количеством, так  
и размерами, в связи с чем их научное изучение началось 
одновременно с появлением науки в Японии в целом —  
в конце XIX в. 

Несмотря на фундаментальное значение данного перио-
да в истории Японии, в настоящее время в российской ис-
торической науке крайне мало внимания уделяется ранним 
этапам развития японского государства и японской культу-
ры. Период Кофун наиболее подробно описан в работе 
А.Н. Мещерякова и М.В. Грачева «История древней Япо-
нии» [203], а также в монографии М.В. Воробьева «Япония 
в III–VII вв.» [192] и работах уральского востоковеда 
Д.А. Суровеня [70–75; 207–208]. Ряд работ А.Н. Мещеряко-
ва, посвященных изучению древней Японии, также полезен 
для формирования представления о курганном периоде и 
его культуре [200–204]. В конце 2020 г. была защищена 
первая в России диссертация, посвященная исследованию 
курганов кофун, — работа И.С. Гнездиловой «Погребаль-
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ные комплексы периода Кофун (III–VII вв. н.э.) на террито-
рии равнины Нара, остров Хонсю. Японский архипелаг (по 
данным археологии)» [36], опубликовавшей также ряд на-
учных статей о конструктивных и декоративных особенно-
стях японских курганов и элементах погребального инвен-
таря [42–48]. 

В целом на этом список масштабных исследований пе-
риода Кофун и японской курганной культуры в России 
можно считать исчерпанным. Основная сложность при этом 
заключается в труднодоступности для российских ученых 
результатов исследований японских специалистов, которые 
по очевидным причинам успели достаточно подробно изу-
чить культуру Кофун. В России отсутствуют переводы как 
фундаментальных трудов японских историков и археологов 
по культуре Кофун, так и исследований развития курганной 
культуры в отдельных регионах Японии.  

В настоящее время наблюдается возрастающий интерес 
к Азиатско-Тихоокеанскому региону и роли отдельных го-
сударств в формировании современной цивилизации. Пери-
од Кофун был временем образования государства на Япон-
ских островах, т.е. вся история японского народа как еди-
ного целого началась именно в III–VII вв. Курганная куль-
тура стала неотъемлемой частью процесса становления го-
сударственности на Японском архипелаге, так как строи-
тельство курганов имело своей целью не только упокоение 
умерших, но и повышение социального престижа первых 
японских правителей, утверждение их главенствующей ро-
ли как в политической, так и в сакральной сферах жизни 
древних японцев. 

Всестороннее изучение данных процессов стало важной 
частью японской исторической мысли уже в конце XIX в., 
однако интерес к исследованию культуры Кофун в япон-
ском академическом сообществе не ослабевает по сей день. 
Почти за полтора века японская историография культуры 
Кофун стала настолько обширной, что вполне отражает 
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процесс развития японской науки в целом, а также истории 
и археологии в частности. Это позволяет проследить, как 
развивалась наука на Японских островах и какие идеологи-
ческие и иные ограничения существовали на ее пути с кон-
ца XIX по начало XXI в. 

Трудно не заметить практически полное отсутствие ис-
следований по японской историографии культуры Кофун 
как в отечественной, так и в зарубежной исторической нау-
ке. Эта тенденция в советское время и в современной Рос-
сии объясняется несколькими факторами. Перед исследова-
телями даже в 2020-е годы стоит серьезная проблема язы-
кового барьера. Несмотря на постоянное совершенствова-
ние онлайн-переводчиков, они до сих пор не способны аде-
кватно переводить тексты с японского языка, особенно ес-
ли текст напечатан в японском стиле — сверху вниз и спра-
ва налево. Степень владения японским языком среди рос-
сийских граждан хоть и растет, но уже меньшими темпа-
ми — заинтересованность в изучении японского языка в 
российском обществе постепенно сменилась в сторону ко-
рейского языка и культуры, а количество специалистов по 
китайскому языку всегда превосходило число знатоков 
японского. 

Кроме того, у российского исследователя нет свободно-
го доступа к трудам японских ученых. В сети Интернет 
опубликована сравнительно небольшая часть общего коли-
чества исследовательских работ японских и других зару-
бежных ученых, они доступны к прочтению в основном  
в зарубежных библиотечных системах, что также является 
преградой для российских исследователей. 

Проблема заключается еще и в том, что для того, чтобы 
проблема историографии курганной культуры стала акту-
альна, необходимо было сначала сформировать представ-
ление о культуре Кофун как таковой, однако до последнего 
времени в России периоду образования государства в Япо-
нии уделялось не очень много внимания, а культуре данной 
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эпохи — еще меньше. Однако результаты исследований 
А.Н. Мещерякова, Д.А. Суровеня, Е.С. Бакшеева и И.С. Гнез-
диловой, опубликованные в последние годы, способствова-
ли значительному продвижению российского японоведения 
в данном вопросе и формированию условий для комплекс-
ного изучения японской историографии культуры Кофун.  
В фундаментальных работах зарубежных авторов по япон-
ской курганной культуре и периоду Кофун в целом также 
можно встретить только небольшие параграфы об истории 
изучения данной эпохи, характеризующиеся скупостью 
данных по части наиболее дискуссионных вопросов и под-
ходов исследователей к их решению. 

Цель данной монографии — выявление ключевых осо-
бенностей становления и развития японской историогра-
фии культуры Кофун. В связи с этим основное внимание 
будет сосредоточено на следующих аспектах: 

 
— время и условия возникновения японской историо-

графии культуры Кофун; 
— вклад иностранных и японских исследователей в про-

цесс становления исследований курганной культуры 
в Японии; 

— характерные особенности японской историографии 
курганной культуры до и после окончания Второй 
мировой войны; 

— прогресс японской исторической науки по части  
изучения культуры Кофун в первой трети XX в.  
с обозначением основных его результатов; 

— условия, в которых развивалась японская историо-
графия культуры Кофун в первые послевоенные де-
сятилетия; 

— основные научные школы и направления в японской 
историографии культуры Кофун, сформировавшиеся 
в 1950–1960-е годы и оказавшие ключевое влияние на 
процесс изучения курганной культуры в Японии; 
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— ключевые моменты и главные итоги исследований 
культуры Кофун в 1970–1990-е годы на основе изуче-
ния работ ведущих специалистов по японской кур-
ганной культуре, работавших в данный период; 

— развитие японской историографии культуры Кофун  
в первые десятилетия XXI в. с учетом основных тен-
денций и перспектив дальнейших исследований. 

 
Хронологические рамки исследования охватывают пе-

риод с конца XIX в. до 2020-х годов. Таким образом, про-
водится комплексный анализ развития японской историче-
ской мысли с момента формирования академической науки 
в Японии после «открытия» страны для внешнего мира и 
реставрации Мэйдзи до наших дней, при этом кратко рас-
смотрена и первая попытка исследования японских кофун  
в конце XVII в., которая, впрочем, не оказала существенно-
го влияния на развитие японской историографии культуры 
Кофун. Изложение материала представлено также в хроно-
логическом порядке, при этом вторая глава посвящена до-
военной историографии культуры Кофун, а третья — раз-
витию исследований в данной области после окончания 
Второй мировой войны, в период оккупации Японии.  

Отдельно стоит обратить внимание на терминологию, 
применяемую в работе: понятия «период Кофун» и «куль-
тура Кофун» не являются тождественными. В рамках дан-
ной монографии под «культурой Кофун» понимается ее 
археологическая ипостась, существовавшая на Японских 
островах в III–VII вв. н.э. и характеризующаяся возведени-
ем курганов различных форм и размеров для захоронения 
членов императорской семьи и знатных родов и кланов 
древней Японии. «Период Кофун», в свою очередь, понятие 
скорее историческое, чем археологическое, включающее в 
себя развитие государства Ямато во всех сферах жизни об-
щества — экономической, политической, социальной, куль-
турной. Период Кофун получил свое название, повторюсь, 
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благодаря курганной культуре, распространенной на Япон-
ских островах в ту эпоху. В связи с этим стоит отметить, 
что понятие «период Кофун» является более широким, не-
жели «культура Кофун», а основное внимание в моногра-
фии уделяется исследованиям японских ученых курганной 
культуры, а не всего периода Кофун в целом. Написание 
Кофун с заглавной буквы в словосочетаниях «период Ко-
фун» и «культура Кофун» объясняется, с одной стороны, 
устоявшимся в англоязычной историографии подобным 
обозначением вышеупомянутых понятий, а с другой — 
удобством для восприятия текста российскими читателями. 
Так как само понятие «кофун» (как и другие японские сло-
ва) автор не склоняет, важно сразу обозначить читателю,  
о чем идет речь — об отдельно взятом кургане или о куль-
туре/периоде в целом.  

Применение термина «император» при рассмотрении 
царских усыпальниц и описании деяний японских правите-
лей периода Кофун продиктовано японской письменной 
традицией и соотнесением крупнейших курганов с первы-
ми правителями древней Японии. При этом следует иметь  
в виду, что спорный характер Ямато как государственного 
образования в рассматриваемый период дает возможность 
называть императоров характерным для того времени тер-
мином «оокими», а не «тэнно» — последний появляется 
только в самом конце периода Кофун. 

Исследование становления исторической науки в Япо-
нии явление редкое, что объясняется сосредоточением 
внимания на изучении конкретных аспектах рассматривае-
мой проблемы. В связи с этим отдельных монографий, по-
священных японской историографии культуры Кофун и да-
же курганному периоду в целом, на данный момент не су-
ществует ни в России, ни в Японии, ни в других странах. 
Однако в составе фундаментальных японских работ, по-
священных исследованиям периода Кофун, есть разделы,  
в которых рассматривается история изучения курганного 
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периода историческими, археологическими и естественно-
научными методами. В этом контексте стоит упомянуть 
главу «История изучения периода Кофун» в первом томе 
13-томника «Исследования периода Кофун» [253], увидев-
шего свет в начале 1990-х годов в Японии. Данный матери-
ал был подготовлен японским историком и археологом Си-
раиси Таитиро:, который стал единственным ученым, вы-
делившим этапы развития японской историографии куль-
туры Кофун и ее основных представителей. Сираиси обо-
значил три периода в японской историографии периода 
Кофун: период формирования исследований (1926–1946), 
период становления исследований (1946–1965) и период 
расцвета исследований периода Кофун (1965–1989). Он по-
дробно рассмотрел каждый из выделенных этапов, уделив 
особое внимание последнему, так как объем работ, опубли-
кованных с середины 1960-х до начала 1990-х годов пре-
вышает количество публикаций за все предыдущие перио-
ды, вместе взятые [253, с. 147, 151, 156]. 

Интерес к изучению историографии культуры Кофун 
является одной из особенностей современных исследова-
тельских работ японских ученых — с начала 2000-х годов  
в японских монографиях по культуре Кофун появляются 
разделы, посвященные истории исследования в Японии этой 
культуры или отдельных ее составляющих. Причины уси-
ления данного направления японский историк и археолог 
Маруяма Рю:хэй объяснил так: в условиях, когда основные 
представления о культуре Кофун уже сформированы, для 
проведения дальнейших исследований необходимо уделить 
внимание степени изученности рассматриваемой пробле- 
мы [284, с. 9]. В результате разделы по истории изучения 
отдельных аспектов культуры Кофун можно увидеть в та-
ких монографиях, как «Направление курганов и солнце» 
Хо:дзё: Ёситака [344, с. 9–10], «Период Кофун с точки зре-
ния захоронений женщин, родственников и императоров» 
Сэйкэ Акира [326, с. 6], «Гигантские курганы и народ древ-
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ности» Маруяма Рю:хэй [284, с. 9], «Введение в исследова-
ния кофун в Японии» Хабута Ёсиюки [338, с. 6–11] и др. 
При этом отдельных работ, в которых объектом исследова-
ния была бы непосредственно японская историография 
культуры Кофун, до сих пор не существует, так как для  
каждого отдельного ученого изучение истории исследова-
ний курганной культуры представляет интерес в основном 
только с точки зрения оценки степени изученности отдель-
ных аспектов культуры Кофун. 

В англоязычной науке японской историографии древней 
истории Японии, а точнее, феномену зарождения историо-
графии как таковой, посвящена монография Джона Бентли, 
опубликованная в 2021 г. [213], хотя по содержанию данная 
работа ближе к источниковедческой, поскольку внимание 
этого автора целиком сосредоточено на изучении древне-
японских источников «Кодзики» и «Нихон сёки». Само 
слово «историография» трактуется исследователем иначе, 
чем в отечественной исторической науке, с чем связано 
расхождение в ожиданиях от работы с полученным резуль-
татом. 

В российской науке работы подобного плана также край-
не редки, однако опубликованные труды отличаются серь-
езным подходом к рассмотрению истории изучения поли-
тических и культурных процессов, происходивших в древ-
ней Японии. Первую попытку изучения историографии 
культуры Кофун предпринял еще в 1958 г. М.В. Воробьев в 
работе «Древняя Япония: историко-археологический очерк» 
[191]. Исследователь отмечал, что первое проявление под-
линно научного интереса к памятникам раннего железного 
века Японии относится лишь к XVII–XVIII вв. Этот период 
ознаменовался расцветом японской феодальной науки, яр-
кими представителями которой были так называемые коку-
гакуся, обратившие внимание на японские кофун. Многие 
ученые (Мацусита Акимари, Гамо: Кумпэй и др.) занялись 
выяснением того, какие же из курганов являлись действи-
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тельно царскими и какому представителю императорского 
рода принадлежали. 

М.В. Воробьев попытался также оценить вклад европей-
ских ученых в изучение японских курганов в конце XIX в. 
Работы У. Говланда, «отца» японской археологии, по его 
мнению, носили отпечаток дилетантизма и пренебрежения 
к научной методике изучения памятников. Изолированные 
экскурсы У. Говланда в историю изучения японских погре-
бений раннего железного века, как писал М.В. Воробьев, не 
могли оказать благотворного влияния на японских ученых, 
занятых изучением памятников этого времени. В период 
между двумя мировыми войнами, с точки зрения М.В. Во-
робьева, основной упор при изучении раннего железного 
века Японии был сделан на раскопки курганов и связанного 
с ними погребального инвентаря [191, с. 73–74].  

В 1969 г. в Москве была издана монография «Исто- 
риография стран Востока», в которой советский японовед 
И.М. Сырицин опубликовал свою работу «К вопросу об 
изучении феодализма в Японии» [76, с. 209], ставшую еще 
одной вехой на пути изучения историографии ранних эта-
пов развития японского государства в Советском Союзе. 
Опыт комплексной оценки историографии культуры Кофун 
в СССР представлен работой М.В. Воробьева «Япония в 
III–VII вв.», в которой советский исследователь обозначил 
основные работы по этнической, социально-экономической 
и политической истории раннего Ямато и культуре Кофун, 
опубликованные как советскими учеными, так и специа- 
листами из Кореи, Китая и Японии [192]. Раздел в рабо- 
те М.В. Воробьева, посвященный историографии истории  
и культуры древней Японии, стал основой, на которой 
строились дальнейшие исследования в данном направлении 
в СССР, а затем — в России. 

Новосибирским востоковедом Е.Э. Войтишек в 2011 г. 
опубликован учебно-методический комплекс «Историогра-
фия и источниковедение изучаемого региона (Япония)», 
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представляющий большую ценность для исследователя 
японской историографии, так как в данной работе впервые 
представлен системный взгляд на данный объект исследо-
вания, а также приложена обширная библиография, позво-
ляющая значительно расширить представления о степени 
изученности отдельных периодов истории Японии как в 
России, так и за границей. В учебно-методическом ком-
плексе также представлен общий обзор культуры Кофун, 
призванный сформировать осознанный взгляд на курган-
ную культуру Японии [35, с. 63–66]. Рассмотрение япон-
ской историографии культуры Кофун нашло отражение и  
в работах новосибирского археолога И.С. Гнездиловой  
в статье «„Кофун дзидай“ — „эпоха курганов“ Японии: ис-
тория изучения методами археологии», опубликованной  
в 2015 г., исследователь обозначила ключевые моменты 
развития японских научных изысканий курганной культу-
ры, работа акцентирована на археологических исследова-
ниях, однако в случае с изучением кофун в Японии история 
и археология всегда идут в одной связке [45, с. 60–64]. 

В 2017 г. была опубликована обширная статья уральско-
го востоковеда Д.А. Суровеня «Краткий обзор историогра-
фии истории Ямато» [75]. Хотя исследователь не ставил 
перед собой цель перечислить всех ученых, занимавшихся 
изучением истории древнеяпонского государства (так как, 
по словам Д.А. Суровеня, это просто невозможно, с чем 
трудно не согласиться), ему удалось представить материал 
в кратком, но при этом систематизированном виде. Пре-
имуществом данной работы является широкий географиче-
ский охват исследователей истории и культуры древней 
Японии, а также выделение основных этапов развития 
японской исторической мысли и рассмотрение возникав-
ших в японской академической среде дискуссий и споров 
[Там же, с. 129–131]. В изучении историографии культуры 
Кофун особенно важны отмеченные Д.А. Суровенем после-
военные изменения в восприятии древней истории и куль-
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туры, которые привели к гиперкритическому отношению 
японцев к собственной истории и образованию «пустоты»  
в историческом процессе, компенсировать которую была 
призвана археология [Там же, с. 140–142]. Таким образом, 
рассматриваемая проблема изучалсь как отечественными, 
так и японскими исследователями, однако при этом фунда-
ментальных работ в области историографии культуры Ко-
фун не опубликовано до сих пор. 

Для формирования представления о ранней истории Яма-
то и характере данного государственного образования ана-
лизировались такие письменные источники, как японские 
(«Нихон сёки» [8; 9] и «Кодзики» [5]), китайские («Хоу-
ханьшу», «Наньши», «Суйшу» [1], «Вэй чжи» [68] и др.)  
и корейские («Самгук саги» [3; 4] и «Самгук юса» [2]) ле-
тописи и династийные хроники. Эти источники обладают 
рядом особенностей, в связи с чем рассматриваются в от-
дельном параграфе данного исследования. Особой группой 
источников выступают археологические отчеты об иссле-
довании конкретных курганов на Японских островах; отче-
ты имеют четко установленную структуру и цели — 
оформление промежуточных результатов для дальнейшей 
разработки в научных работах. Стоит обратить внимание на 
характерные особенности данного вида источников — в от-
личие от российских аналогов, японские археологические 
отчеты представляют собой итог многолетнего изучения 
отдельно взятых памятников и по сути носят самостоятель-
ный характер, а не являются простым описанием результа-
тов раскопок. 

Кроме того, так как работа носит историографический 
характер, в качестве крупнейшей группы источников вы-
ступают исторические исследования культуры Кофун, ав-
торами которых являются японские археологи, историки, 
антропологи и культурологи. Данную группу источников, 
основываясь на японской традиции, можно условно поде-
лить на довоенные и послевоенные (т.е. опубликованные до 
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и после 1945 г.), что связано с двумя причинами. Во-пер-
вых, после окончания Второй мировой войны была прове-
дена реформа японского языка, заметно упростившая пись-
менность. В связи с этим довоенные источники отличаются 
даже по языку, который иногда достаточно сложно интер-
претировать современному исследователю. Во-вторых, раз-
личия в довоенной и послевоенной историографии культу-
ры Кофун носят и идеологический характер, отличаясь от-
ношением к роли императора в истории Японии. Разделе-
ние работ японских исследователей на до- и послевоенные 
при изучении историографии культуры Кофун является 
характерной особенностью японской исторической науки; 
например, Хабута Ёсиюки в главах, посвященных истории 
исследований культуры Кофун в монографиях «Введение  
в исследования кофун в Японии» и «Кофун», проводит 
сравнительный анализ работ японских ученых, основыва-
ясь на разделении исследований на те, которые проводи-
лись до и после Второй мировой войны [338 с. 6–11; 339]. 
Помимо хронологического деления исторические исследо-
вания культуры Кофун можно разделить по типу публика-
ции, что является более традиционным для российского 
источниковедения и историографии: статьи и сборники на-
учных статей, монографии, энциклопедии и словари, учеб-
но-методические материалы. 

Автор выражает искреннюю благодарность за исклю-
чительно полезные замечания, советы и помощь акад. 
Н.Н. Крадину, акад. Б.В. Базарову, проф. Л.В. Курасу и все-
му коллективу Института монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН, проф. Като Хирофуми, проф. Е.Э. Вой-
тишек, с.н.с. В.В. Щепкину, проф. А.В. Харинскому, проф. 
С.И. Кузнецову и коллективу исторического факультета 
Иркутского государственного университета. 
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Г л а в а  1  
 

ПЕРИОД КОФУН  
В ИСТОРИИ ЯПОНИИ 

 
 
При изучении историографии конкретной проблемы ис-

следователю необходимо в первую очередь ознакомиться  
с основными сторонами данного вопроса; при рассмотре-
нии отражения культуры Кофун в японской исторической 
мысли конца XIX — начала XXI в. важно понимать усло-
вия, в которых курганная культура на Японских островах 
возникла и развивалась. Эволюция культуры тесно связана 
с политическими, социальными и экономическими процес-
сами, происходившими в Японии в III–VII вв., — появле-
нием ранних политий, формированием государства, тор-
говли между регионами, путей сообщения, международных 
связей. Ученые черпали сведения об этих процессах не 
только на основании археологических данных, но и благо-
даря сохранившимся летописным хроникам, которые ве-
лись в государствах и протогосударственных образованиях 
в Восточной Азии в период Кофун — при дворах много-
численных китайских династий, корейских государств Сил-
ла, Когурё и Пэкче, а также в самом Ямато. 

 

Р а з д е л  1 . 1  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ГОСУДАРСТВА ЯМАТО в III–VII вв. 
 
Условия и время образования государства на Японских 

островах — дискуссионный вопрос, рассмотрением которо-
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го исследователи Восточной Азии занимаются не первое 
столетие [54, с. 14]. Ученые не всегда рассматривают Яма-
то III–VII вв. как полноценное государственное образова-
ние, хотя большинство мнений сходится в том, что именно 
в эпоху Кофун в Центральной Японии происходят процес-
сы становления и развития первого государства либо ряда 
небольших протогосударственных образований, или поли-
тий. Например, Д.А. Суровень, суммируя результаты ис-
следований российских и зарубежных ученых, рассматри-
вает рубеж III–IV вв. как время, когда происходил процесс 
формирования первых политических образований (общин-
государств) в Центральной Японии [72, с. 6], а М.В. Во-
робьев писал, что политический режим Ямато, как и импе-
раторская власть, сложился на Японском архипелаге при-
близительно в V в. и окреп в ходе борьбы с местными эли-
тами (кланами) за земли [192, с. 159]. У. Фэррис характери-
зует IV в. как период усиления политического единства на 
Японском архипелаге, когда многочисленные региональ-
ные правители (вожди) стали заключать между собой сою-
зы, в том числе с правителями региона Кинай [217, с. 7]. 
Ф. Дикинс считал, что японское государство зародилось на 
острове Кюсю в районе Цукуси и только после этого под 
влиянием китайской цивилизации и буддизма стало воз-
можно его развитие в Центральной Японии [86, с. 213]. 

Исследования квадратно-круглых (в форме «замочной 
скважины») курганов III–V вв. позволили японским ученым 
сделать вывод о возможном двоевластии в раннем Ямато: 
по мнению Кисимото Наофуми, наличие двух «родослов-
ных» гробниц указывает на сосуществование в раннем 
японском государстве двух правителей — сакрального (ис-
полнявшего функции духовного лидера и отвечавшего за 
исполнение ритуалов) и светского (выполнявшего полити-
ческие и военные функции). Наличие мифической фигуры 
императрицы-шаманки Химико породило представление  
о дуальности древней японской власти в формате женского 
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религиозного и мужского административного правления 
[104, с. 1–2]. М.В. Воробьев придерживался мнения, что 
сакральная и политическая функции во время правления 
Химико слились воедино, а это способствовало ускорению 
процесса консолидации и удержанию стабильности: после 
смерти Химико ее наследнику не удалось сохранить уста-
новленный порядок, так как исполнение религиозной функ-
ции ему, как мужчине, было недоступно [192, с. 95]. Т.Г. Си-
ла-Новицкая отмечала, что выполнение сакральных функ-
ций первыми японскими императорами было источником 
их социального престижа и идеологически ранняя власть  
в Ямато опиралась на традиции синтоизма [206, с. 7–8]. 
Японский императорский род, согласно историческим ис-
точникам, никогда не прерывался, и все правители Японии 
восходят к единому предку [225, с. 15]; в связи с этим изу-
чение древней истории Японии еще с XIX в. было идеоло-
гически важным для поддержания престижа фигуры импе-
ратора. 

Исследовательница курганного периода в истории Япо-
нии и культуры Кофун Джина Барнс полагает, что Ямато не 
было настолько сильно, чтобы оно могло контролировать 
всю территорию Центральной Японии. Сама по себе куль-
тура Кофун не могла гарантировать полное политическое 
господство Ямато, особенно над Западной Японией [83, 
с. 4]. На основе анализа концентрации курганов в форме 
«замочной скважины» Барнс пришла к выводу, что в бас-
сейне р. Нара в ранний период культуры Кофун (III–IV вв.) 
существовало как минимум две политии (ранних госу-
дарств) — Мива (территориально сопоставимая со скопле-
нием курганов Макимуку-кофун-гун в юго-восточной части 
бассейна р. Нара) и Сахо (в районе скопления курганов Са-
ки-кофун-гун) [211, с. 153]. Государство Ямато, по мнению 
Дж. Барнс, возникло только в V в. в пров. Кавати, регион 
Кинай (современные префектуры Осака, Нара и Киото) 
[212, с. 358]. 
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Среди ранних политий древней Японии исследователи 
также называют Яматай, расположение которого остается 
нерешенной проблемой в японской исторической науке. 
Т.Г. Сила-Новицкая однозначно считала Яматай племен-
ным союзом, локализовавшимся во II–III вв. на севере ост-
рова Кюсю, а затем передислоцировавшимся в район Яма-
то, подчинив племена Центральной Японии [206, с. 7]. 
Дж. Барнс же отмечает, что эта полития могла существо-
вать как на острове Кюсю, так и в долине Нара (о. Хонсю); 
в последнем случае потенциально проблематично опреде-
лить, когда прекратило свое существование Яматай и по-
явилось Ямато, были ли они непосредственно связаны или 
же это и вовсе два названия одного и того же политическо-
го образования. Помимо проблемы Яматай, Барнс отмечает 
дискуссионность вопроса о существовании других подоб-
ных политий — Идзумо, Киби и Северного Кюсю на терри-
тории Японии и Кая — на Корейском полуострове [84, 
с. 369–370]. Ричард Торренс не сомневается в том, что про-
винция Идзумо действительно существовала и являлась 
самостоятельной политией, так как Ямато на протяжении 
первых веков существования было слишком слабым, чтобы 
подчинить себе столь отдаленный регион; в то же время  
и само Идзумо могло не быть однородным протогосударст-
венным образованием; территории могли иметь общие 
обычаи и религиозные ритуалы, при этом не будучи подчи-
ненными единому правителю [116, с. 4–5]. 

Сасаки Кэнъити на основе анализа традиций верховой 
езды и упряжи, найденной в составе погребального инвен-
таря в кофун, сделал вывод о том, что дипломатические 
функции были монополизированы Ямато только в VI в.,  
а до этого местные политии имели возможность самостоя-
тельно общаться с государствами Корейского полуострова, 
что объясняет единообразие престижных товаров корей-
ского производства, имевшее место только начиная с VI в. 
[113, с. 46]. Таким образом, племенные союзы или ранние 
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политии могли быть самостоятельными акторами между-
народных отношений в том смысле, который уместен для 
контактов Японии с материком в IV–V вв.  

Цудэ Хироси называет «центральным двором» Ямато  
в IV в. двор Мива, а в V в. — двор Кавати. Существовали  
и другие политии: Нисикава Хироси на основе анализа круп-
ных региональных захоронений V в. сделал вывод о суще-
ствовании помимо центрального двора еще и конфедерации 
Киби в одноименном районе, расположенном на террито-
рии современной префектуры Окаяма; при этом конфеде-
рацией данное образование было потому, что его правители 
не принадлежали к одному клану [117, с. 923–924]. Ричард 
Пирсон рассматривал политический строй Ямато как бази-
рующийся на сложной системе власти вождей разных кла-
нов, передающейся по наследству, — т.е. власть не была 
сосредоточена в руках только императорской династии. 
Ярким примером этого была легендарная правительница 
Химико, правившая, согласно хроникам, в III в. н.э. [223, 
с. 25]. Наличие крупных кофун за пределами столичного 
региона также свидетельствует о существовании серьезных 
политических сил на периферии Ямато. 

Д.А. Суровень, проанализировав археологические дан-
ные, информацию из древнеяпонских хроник и результаты 
исследований Дж. Барнс, пришел к выводу, что после смер-
ти первого японского правителя, Дзимму, созданная им фе-
дерация Ямато могла трансформироваться в конфедера-
цию, в которой выделенные Дж. Барнс политии обладали 
определенной самостоятельностью [72, с. 11]; в конечном 
же счете в зависимости от усиления той или иной политии 
политический центр государства Ямато в течение IV в. пе-
ремещался — во второй его половине он был локализован  
в Саки, где оставался до конца того же века [Там же, с. 20]. 
В конце IV — начале V в. одним из наиболее развитых ста-
новится район, сопоставимый с современной префектурой 
Осака — здесь не только возводились крупнейшие кофун, 
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но и активно развивалась торговля железом и изделиями из 
него (оружием, доспехами), а также ремесленное производ-
ство. В VI в. политический центр снова перемещается в 
бассейн Нара, однако район современного города Осака на-
всегда остался важным экономическим центром [223, с. 23]. 

По мнению М.В. Воробьева, территориально Ямато рас-
ширялось постепенно: в начале IV в. древнеяпонское госу-
дарство граничило с регионом Токай (к которому относятся 
современные префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ) на 
востоке и Тюгоку (современные префектуры Окаяма, Си-
манэ, Тоттори и Ямагути) на западе. К концу IV в. влияние 
Ямато распространилось до Канто (к которому в настоящее 
время относятся префектуры Гумма, Тотиги, Ибараки, Ка-
нагава, Сайтама, Тиба и Токио), а в V в. — до Тохоку (се-
верная часть острова Хонсю) на северо-востоке, острова 
Сикоку на юге и острова Кюсю на западе [192, с. 158]. 
Н.А. Иофан также рассматривает становление японской  
народности (а заодно и государственности) как движение  
(в форме экспансии) на северо-восток, которое продолжа-
лось без перерыва на протяжении большей части периода 
Кофун (IV–VII вв.) [194, с. 74]. 

Перемещение двора (а вместе с ним и политического 
центра) происходило как по причине установления брач-
ных отношений между членами правящих элит различных 
политических образований, так и в результате войн за на-
следство. Всё вышесказанное позволяет предположить, что 
в целом взгляд на раннее Ямато как на совокупность поли-
тий с переменчивой властью последних является достаточ-
но распространенным среди исследователей. Отсутствие 
единого политического центра (а следовательно, постоян-
ное появление конфликтов внутри страны) в течение дан-
ного периода не позволило Ямато сыграть желанную роль 
во внешней политике. 

Дж. Барнс связывает становление региональных элит и 
развитие в связи с этим курганных культур в Японии (III–
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VIII вв.) и на Корейском полуострове (IV–VII вв.) со вре-
менем появления социальной дифференциации и форми- 
рования государств на данных территориях; кроме того, 
Дж. Барнс, основываясь на квалификации Барбары Прайс, 
относит Ямато и государства Корейского полуострова, 
развивавшиеся с опорой на опыт и пример Китая, ко «вто-
ричным» государствам [211, с. 17–18]. Появление новой 
системы захоронения элиты с четким ритуалом соотно-
сится с утверждением новой политической идеологии [223, 
с. 23].  

Японский археолог Эгами Намио в 1948 г. выдвинул 
«теорию всадников», согласно которой образование госу-
дарства на Японских островах было связано с завоеванием 
японского населения кочевниками с материка в V в. [103, 
с. 110]. Данная теория вызвала весьма оживленную дискус-
сию в академических кругах [88, с. 265]: аргументы Эгами 
не были до конца убедительны, так как помимо увеличения 
количества конской упряжи в захоронениях японской знати 
в конце IV — V в. ничто не указывает на факт завоевания 
Японских островов всадниками из Северо-Восточной Азии. 
Одним из первых против «теории всадников» выступил 
крупнейший специалист по периоду Кофун и японской 
курганной культуре Кобаяси Юкио, утверждавший, что ши-
рокое распространение как практики верховой езды, так  
и изготовления конской упряжи имело место только в кон-
це V в. — слишком поздно для того, чтобы всадники могли 
оказать влияние на формирование культуры Кофун и япон-
ского государства [113, с. 23].  

М.В. Воробьев, интерпретируя теорию Эгами, пришел  
к выводу, что древнеяпонское государство было создано 
кочевниками из Восточной Маньчжурии, которые на пути  
к Японским островам успели предпринять попытку завое-
вания Южной Кореи, в связи с чем принесли на японскую 
землю не только свои культурные и политические пред-
ставления, но и те, с которыми они успели познакомиться 
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на Корейском полуострове [192, с. 67]. Представления об 
их продвижении сначала на север острова Кюсю, а затем  
в Центральную Японию, несомненно, сформировались на 
основе анализа Восточного похода Дзимму [18, с. 529], 
описанного в «Кодзики» и «Нихон сёки». В последнем па-
мятнике дано следующее описание начала похода: «В вос-
точной стороне есть прекрасная земля. Со всех сторон ее 
окружают зеленые горы. <…> Не отправиться ли туда и не 
основать ли там столицу?» [8, с. 177–178]. Еще до М.В. Во-
робьева заинтересовавшийся японской археологией в 1946 г. 
А.П. Окладников, изучая проблему этногенеза японского на-
рода, отмечал, что записи о Дзимму олицетворяли собой 
процесс захвата более развитыми с точки зрения превосход-
ства военной техники племенами юга соседних областей; 
направление этого процесса — с юга на север [69, с. 29].  

Дж. Дуглас в «Письмах из Токио» описывает возникно-
вение сильного государства на равнине Ямато в VI в. и дис-
куссионность вопроса о происхождении воинов-всадников, 
правивших в Ямато в те времена. Теория Эгами, не при-
знанная большинством японских ученых, получила разви-
тие в трудах западных исследователей [87, с. 364]. Одним 
из первых американских ученых, взявшихся за решение 
проблемы происхождения Ямато в результате завоевания 
японского населения всадниками с материка, стал Г. Ледь-
ярд. В 1970-е годы он занимался изучением и доработкой 
теории Эгами, отмечая, что на Западе о ней почти никто не 
слышал, а в Японии мало кто воспринял всерьез, так как 
японцам сложно было поверить в то, что японский импера-
торский род имел не местное происхождение, и принять 
сам факт решающего влияния на историю Японии народов 
с материка [106, с. 219]. У. Фэррис отмечал, что все ученые 
сходятся во мнении, что лошади, как и все элементы кон-
ской упряжи, проникли на Японские острова из Южной 
Кореи, однако большинство корейских археологов согласно 
с японскими коллегами в том, что археологические данные 
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(как корейские, так и японские) не подтверждают теорию 
Эгами [217, с. 77]. 

А. Андерсон в конце 1980-х годов писал, что «теория 
всадников» хоть и имеет место в историческом дискурсе, 
представляется ученым менее актуальной, чем теория авто-
хтонного происхождения государства в Японии; подтвер-
ждались эти тезисы явной преемственностью между кера-
микой Яёй и курганного периода и существованием особой 
японской формы кофун — квадратно-круглой [80, с. 279–
280]. Дискуссия о «теории всадников» не прекращается по 
сей день. В 2015 г. Дж. Барнс в очередной раз предприняла 
попытку поставить точку в данном споре: по ее мнению,  
и спустя более чем полвека после того, как теория была 
предложена Эгами, никакие материальные свидетельства 
не подтверждают ее [212, с. 354]. Однако, судя по всему, 
теория еще не раз привлечет внимание исследователей ис-
тории Японии, так как однозначного толкования причин 
возникновения Ямато не существует. 

Согласно данным хроник, в течение V в. пять правите-
лей Ямато обращались ко дворам китайских династий с хо-
датайствами о получении титулов, которые помогли бы 
Ямато не только стать более конкурентоспособным во вза-
имоотношениях с корейскими государствами, но и способ-
ствовать усилению власти внутри страны, консолидации 
японского общества. Дарование китайскими династиями 
японским правителям титулов было одним из факторов 
формирования единого государства на Японских островах 
[212, с. 354].  

О расцвете государства Ямато принято говорить уже в 
конце среднего и в поздний периоды культуры Кофун — 
например, У. Фэррис называет таковым промежуток с 500 
по 645 г., когда система госуправления была в целом сфор-
мирована под влиянием с материка. Правящая династия 
даровала местной знати и аристократам титулы (кабанэ)  
и фамилии (удзи), которые характеризовали их статус при 
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дворе и зачастую род деятельности, закрепленный за кон-
кретным родом. Кроме того, для обеспечения товарами  
и услугами членов правящей элиты организовывались объ-
единения по роду деятельности (томо и бэ) [217, с. 7]. 
Кабанэ были наследственными титулами и имели мно-

жество видов: оми (для придворных), мурадзи (для воен-
ных), куни-но мияцуко (для управляющих провинциями), 
томо-но мияцуко (для управления придворными должно-
стями) и т.д. [194, с. 75]. Постепенно, с развитием государ-
ства Ямато, система кабанэ без должного надзора стала за-
путанной, и к середине V в. обнаружились многочисленные 
нарушения и обманное присвоение кабанэ. Император Ин-
гё (438–453) провел ряд мероприятий по упорядочению ти-
тулов кабанэ, приведя их в систему, — были установлены 
их точные названия и утвержден порядок их присвоения  
и наследования. Кабанэ были важным орудием в руках пра-
вителя Ямато, так как только он имел право присваивать 
эти титулы своим подданным. Получение кабанэ было зна-
ком личного одобрения императора и повышало социаль-
ный статус кланов [71, с. 16, 19–20]. В «Нихон сёки» сис-
тематизация кабанэ была описана как проверка подлинно-
сти родов и семей посредством испытания кипятком, — 
тот, кто лгал о своем происхождении, подвергался жесто-
кому испытанию кипятком в котле, установленном импера-
тором на холме Умакаси-но-вока. С тех пор все роды и се-
мьи были определены, порядок установлен и никто не врал 
о своем происхождении [8, с. 331–332]. 
Удзи частью исследователей рассматриваются как пат-

риархальные ячейки общества (которые часто сопоставля-
ют с кланами), представлявшие из себя объединения об-
щин, образованные семьями, происходящими от одного 
предка (или же претендовавшими на общее происхождение 
в целях усиления общины). В каждой семье был глава,  
а общины подчинялись одному вождю, так называемому 
удзи-но ками. У каждого удзи было свое божество-покро-
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витель, удзигами, которому поклонялись члены клана [224, 
с. 43]. В удзи были исключительно важны кровнородствен-
ные отношения: за действия одного члена общины отвечал 
весь клан. Кланы делились на большие и малые; последние 
были зависимы от больших и могли получить влияние 
только в случае гибели крупного клана. Кланы постепенно 
распадались на ветви. В среднем число кланов в период 
Кофун варьировалось от 100 до 200, по данным «Кодзики» 
и «Нихон сёки» [192, с. 125]. Единство клана поддержива-
лось за счет патерналистской организации общины, где ве-
дущую роль играла главная семья, а также общего места 
жительства и поклонения одному удзигами [197, с. 29]. 

Система удзи была актуальна для периода Кофун в пер-
вую очередь в связи с необходимостью совместного веде-
ния хозяйственной деятельности. Человеку для выживания 
в то время был необходим коллектив; природа не поддава-
лась единичным усилиям, хозяйственные работы осущест-
влялись группами людей. Благополучие удзи зависело от 
того, насколько слаженно работают его члены. Поэтому 
человек не отделял себя от коллектива, с которым он был 
связан родственными узами, — особенность, сохранившая-
ся в японском обществе до нашего времени. Кроме того, 
отвернувшийся от клана человек становился беззащитным 
перед ликом божеств, ведь, как уже было сказано, члены 
каждого удзи поклонялись своему божеству-покровителю 
[190, с. 71]. 

Система удзи претерпевала изменения на протяжении 
рассматриваемого периода; процесс трансформации был 
особенно заметен на рубеже VI–VII вв. К этому времени 
кланы разделились на три типа, что говорит о процессе со-
циального расслоения общества. Первый тип — кланы им-
мигрантов, которые характеризовались многолюдностью  
и небольшим количеством зависимых и рабов в подчине-
нии. В кланах иммигрантов знатные члены клана были рав-
ны между собой. Второй тип удзи — знатные кланы, в ко-



Глава 1 28 

торых стало заметно расслоение: выделились высший и 
низший слои членов клана. Данный тип включал в себя 
кланы управляющих областями (куни-но мияцуко) и кланы 
владык округов (агата-нуси). Последние имели вдвое боль-
ше дворов, чем куни-но мияцуко, и были гораздо более мно-
голюдными; однако количество рабов в этих кланах было 
почти одинаковым [192, с. 127]. Последний факт лишний 
раз подтверждает тезис о том, что рабство в древней Япо-
нии не имело большого значения, ведь количество рабов не 
говорило о состоятельности клана. Последний тип удзи — 
это разложившиеся кланы, в которых сильные дома погло-
тили остальные и сделали их зависимыми. 

Нельзя не отметить, что на императора и его род оказы-
вали прямое влияние могущественные кланы. Их методы 
не включали в себя насилие, предпочтительно было пород-
ниться с императорской семьей — это обеспечивало на-
дежное положение при дворе и реальное влияние на поли-
тические события. Больше всего в этом в V–VI вв. преуспел 
клан Сога, женщины из которого становились женами 
японских императоров. К VIII в. кровь Сога текла во всех 
наследниках престола. Удивительными остаются преемст-
венность и живучесть японской императорской династии  
в условиях беспомощности в сдерживании амбиций вели-
ких кланов. Род Сога внес существенный вклад в систему 
императорского управления как политического института, 
уменьшив фактическую власть императора. Несмотря на 
растущее влияние других кланов, именно император оста-
вался представителем всех кланов древней Японии на меж-
дународной арене — например, в отношениях с Китаем 
[224, с. 44–45]. 

Система местного управления (кокудзо) в VI–VII вв. бы-
ла устроена следующим образом: назначенные императо-
ром куни-но мияцуко управляли своими территориями 
(провинциями — куни), однако при этом оставались подчи-
нены центральному двору Ямато и управляли провинциями 
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от имени императора [226, с. 63]. Дискуссия о том, на-
сколько самостоятельными были провинции и их правите-
ли в период Кофун, продолжается и в настоящее время. 
Хиросэ Сатору отмечает: хотя немало исследователей скло-
няется к мысли, что автономные местные политии были 
независимы от центрального государства (Ямато), эта по-
зиция никак не объясняет того факта, что периферия Ямато 
восприняла установленный центральной властью набор по-
гребальных практик и ритуалов, который мог служить 
средством контроля над регионами [97, с. 28].  

Социальная структура японского общества периода Ко-
фун была в общих чертах составлена Дж.Э. Киддером на 
основе анализа древнеяпонских письменных источников — 
«Кодзики» и «Нихон сёки». Во главе государства стояли 
императорский род и элита — представители крупных и 
влиятельных кланов. Власть в кланах передавалась по на-
следству; глава клана приносил присягу императору. Знат-
ность клана определялась количеством его членов и разме-
рами земельных угодий. Обслуживанием потребностей вер-
хушки общества занимались гораздо более многочислен-
ные представители других социальных слоев — рабы, ре-
месленники, торговцы, мелкая знать. Количество рабов, по 
мнению Дж.Э. Киддера, было незначительным, основной 
их источник — военнопленные. Ремесленники, как и рабы, 
были лишены свободы перемещения, а род их занятий  
определялся родом занятий предыдущих поколений семьи 
[196, с. 172–173].  

Гильдии ремесленников, или ремесленные роды-корпо-
рации — бэ, специализировались на производстве конкрет-
ных товаров или услуг (например, изготовлении керамики, 
тканей). Исследователи по-разному интерпретировали имею-
щиеся источники при определении функций и социального 
положения бэ: часть ученых считает, что бэ входили в чис-
ло рабов (преимущественно материкового происхождения), 
от основной массы которых они отличались высококвали-
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фицированными ремесленными навыками [194, с. 75]. За-
труднение вызывала и интерпретация понятия вышеупомя-
нутых томо — корпораций, которые, судя по всему, были 
близки по функциям с бэ [196, с. 172–173]. 
Бэ часто упоминаются в древнеяпонских письменных 

источниках, особенно в «Нихон сёки». В VI свитке данного 
источника сказано, что во время правления императора 
Суйнин были учреждены ремесленные роды-корпорации  
тотори-бэ (птицеловы), торикапи-бэ (птицеводы) и пому-
ту-бэ, а глиняные фигурки ханива было поручено изготав-
ливать гончарам из рода пани-бэ из Идзумо. В этом же 
свитке перечислены многочисленные бэ, представители 
которых отвечали за производство тех или иных видов воо-
ружения и экипировки: татэнупи-бэ (изготовители щитов), 
ситори-бэ (делали узорные ткани), каму-югэ-бэ (подготов-
ка луков для подношения богам), каму-я-паки-бэ (изготов-
ление стрел для подношения богам), опо-анаси-бэ, пацу-
каси-бэ, тама-сури-бэ (изготовление изделий из яшмы), 
каму-осака-бэ (стражи оружейных складов), пи-оки-бэ, 
тати-паки-бэ [8, с. 226, 229, 231]. 

Согласно VII свитку, в конце своего правления импера-
тор Кэйко: учредил род-корпорацию та-бэ, члены которого 
специализировались на земледелии, в том числе на выра-
щивании риса [Там же, с. 255]. В X свитке упомянуто  
о создании рода-корпорации ткачей патори-бэ в провинции 
Киби [Там же, с. 293]. В XI свитке «Нихон сёки», посвя-
щенном деяниям императора Нинтоку, рассказывается об 
учреждении рода-корпорации по разведению соколов — 
така-капи-бэ [Там же, с. 314–315], в XII свитке — о суще-
ствовании рода-корпорации умапи-бэ (конюхов) [Там же, 
с. 324], а в XIV свитке излагается целая история о том, как 
был учрежден сиси-пито-бэ — род-корпорация, члены ко-
торого занимались разделыванием мяса [Там же, с. 348].  
В XVIII свитке, повествующем о правлении императоров 
Анкан и Сэнка, указано, что были созданы магари-но то-
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нэри-бэ (государевы слуги), магари-но юки-бэ (охранники 
(лучники)) и инукапи-бэ (псари, значение данной категории 
интерпретируют в двух вариантах — участники государе-
вой охоты либо охранники миякэ) [9, с. 28–29, 307]. Бэ, та-
ким образом, создавались постепенно, в зависимости от воз-
никающих нужд государства и императорского рода в част-
ности, и их число в Ямато постоянно росло. Это было свя-
зано и с ростом производительных сил на Японском архи-
пелаге, и с заимствованием ремесел из материка, особенно 
с Корейского полуострова. Та же соколиная охота была 
воспринята из Пэкче, в связи с чем государь и приказал ор-
ганизовать целый род-корпорацию для обеспечения данно-
го развлечения. 

Благосостояние Ямато напрямую зависело от положения 
рядовых общинников. В древнеяпонских источниках мож-
но найти упоминания об отмене налогообложения и про-
щении долгов общинникам. Часто подобные слова интер-
претируются как выражение доброты и сострадания прави-
телей к своему народу. Д.А. Суровень отмечает, что подоб-
ные действия государя были продиктованы скорее необхо-
димостью сохранить численность и благосостояние слоя 
общинников для выполнения ими своих военных, трудовых 
повинностей и уплаты налогов [208, с. 20]. Свободные об-
щинники составляли основную массу населения Ямато и 
занимались хозяйством, обеспечивавшим жизнеспособность 
и развитие государства, — земледелием, охотой, рыболов-
ством. В их владении были пахотные земли и пастбища 
[194, с. 75]. 

К VI в. наметилась тенденция к ускорению социальной 
дифференциации внутри родов. Родовая верхушка к этому 
моменту сосредоточила в своих руках все необходимые 
ресурсы: земли, орудия труда, постройки, зависимых ре-
месленников и рабов [193, с. 12]. Родовая знать владела 
обширными землями — тадокоро [194, с. 75]. Император-
ский род также не остался в стороне: значительно выросла 
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доля собственности императорской семьи как на землю, так 
и на человеческие ресурсы [193, с. 12]. Земли император-
ского рода назывались минасиро, а сам император лично 
владел еще двумя категориями земель — микосиро и ми-
эгата. Рисовые поля, а также находящиеся на них амбары 
(кладовые) для хранения риса (миякэ) также принадлежали 
правителю Ямато, что постоянно приумножало богатство 
императорского рода [194, с. 75]. Миякэ часто упоминаются 
в письменном источнике «Нихон сёки», согласно которому 
их учреждение относится к правлению императора Кэйко: 
[8, с. 255]. В XVIII свитке государь Сэнка с целью умиро-
творения страны отправил Асо-но Кими в те районы стра-
ны, где был голод. С собой Асо-но Кими повез зерно, кото-
рое специально на этот случай постепенно накапливали  
в амбарах-миякэ в уезде Мамута провинции Капути, кото-
рые были созданы еще во времена правления императора 
Нинтоку [9, с. 30, 308]. Миякэ были названы даже земли 
трех Кан (трех корейских государств — Силла, Когурё и 
Пэкче), после того как они сдались под натиском войска 
императрицы Дзингу и признали себя данниками Ямато 
[8, с. 270]. 

Период Кофун по сравнению с предыдущим периодом 
(Яёй) характеризуется широким распространением сель-
ского хозяйства на всей территории Японского архипелага. 
С III в. наблюдается постоянное увеличение количества 
используемых сельскохозяйственных орудий (мотыг, сер-
пов, кос и т.д.), изготовленных из железа. Применение в 
сельском хозяйстве железных орудий сделало возможным 
быстрое расширение пахотных земель. Производство сель-
скохозяйственной продукции резко возросло, в связи с этим 
наблюдался подъем производительных сил. На Японские 
острова попали и быстро распространились новые техноло-
гии — черная металлургия, коневодство, гидротехника, гон-
чарный круг и новые методы обжига, каменная кладка, ме-
таллургия золота и серебра [217, с. 55]. Все эти факторы 
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оказали прямое влияние на формирование новых социаль-
ных слоев и развитие экономики в период становления го-
сударства Ямато.  

Важным моментом в экономическом развитии Ямато 
было использование железа. Железо обрело статус страте-
гически важного для ведения войн товара после того, как  
в середине IV в. ранняя японская политическая система по-
терпела крах и Ямато локализовалось в регионе Кинай.  
С этого времени Ямато становится активным игроком во 
внешней политике в Восточной Азии — в бесконечных 
войнах трех корейских государств. За период с конца IV по 
VI в. Ямато стало участником нескольких войн в составе 
союзов с Пэкче и Кая. Военная мощь Ямато, впрочем, была 
ограниченна, в связи с этим закрепить свое влияние на Ко-
рейском полуострове не получилось. Одной из сторон со-
трудничества с Кая была закупка железа, которая продол-
жалась в течение данного периода [212, с. 351–352]. В это 
время в Ямато произошла настоящая технологическая ре-
волюция. Расширение контактов с материковыми государ-
ствами и появление на Японских островах китайских и ко-
рейских мигрантов способствовали появлению передовых 
технологий обработки металлов, изготовлению керамиче-
ских и металлических изделий, принятию новых архитек-
турных решений [223, с. 23].  

Постепенный процесс развития государства завершился 
к VII в. кодификацией государственного права и появлени-
ем системы административного деления, в том числе круп-
ных административных единиц — городов [Там же, с. 25]. 
Таким образом, рассматриваемый период является ключе-
вым для понимания сущности японского государства. Не-
смотря на большое количество теорий относительно харак-
тера ранних политических образований на территории 
Японских островов в III–VI вв., большинство исследовате-
лей сходятся во мнении, что централизованное государство 
Ямато оформилось только к VII в. [206, с. 7].  
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К этому времени структура японского общества, по 
мнению В. Н. Горегляда, предстает в следующем виде: ро-
довая знать, свободные крестьяне, зависимые ремесленни-
ки и рабы [193, с. 12]. Возможность постройки гигантских 
кофун свидетельствует о существенной социальной диффе-
ренциации в древнеяпонском обществе и наличии рычагов 
влияния для контроля над населением [203, с. 86]. В это 
время усилился процесс формирования частной земельной 
собственности, однако общинная собственность сохраняла 
при этом твердые позиции. 

Итак, вопрос о характере Ямато как политического об-
разования на начальных этапах его существования продол-
жает интересовать исследователей и порождать дискуссии 
в научном сообществе. Однако не вызывает никаких со-
мнений то, что Ямато было качественно новым образова-
нием, сумевшим пройти путь от становления до процве-
тающего государства. Оно стало формироваться в III в. од-
новременно с началом развития курганной культуры на 
Японском архипелаге, и это время стало переломным в ис-
тории Японии. 

К VII в. Ямато как государственное образование было 
основано на территориальном принципе, а не племенном 
этническом, как это было прежде. Именно в рамках Ямато 
произошел переход от этнической общности к народности, 
которую характеризует единство территории, языка, куль-
туры, экономики [194, с. 73]. Распространение новых тех-
нологий — выплавки металлов, металлообработки, изго-
товления керамических изделий — совпало по времени с 
тенденцией создания более крупных политических единиц 
в Восточной Азии: пока на территории Китая и Корейского 
полуострова шли объединительные войны, на Японских 
островах начался процесс становления первого государства 
[217, с. 55], который сопровождался растущей социальной 
дифференциацией. Возникшие в древнеяпонском обществе 
социальные группы в той или иной мере зависели друг от 
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друга. Особенностью социальной стратификации в Ямато, 
без сомнения, было наличие родов-корпораций ремеслен-
ников, которые специализировались на достаточно узком на-
правлении или производстве конкретных товаров и услуг. 
Учреждение бэ проходило по инициативе императора, по-
этому их существование также напрямую зависело от него. 

Проблема идентификации Ямато как раннего государст-
ва нашла свое отражение в работах таких отечественных и 
зарубежных исследователей, как Дж. Барнс, Дж.Э. Киддер, 
У. Фэррис, М.В. Воробьев, Д.А. Суровень, А.Н. Мещеря-
ков, Эгами Намио, Сасаки Кэнъити, Цудэ Хироси, Кисимо-
то Наофуми, и многих других. Это свидетельствует о том, 
что поиск решения данного вопроса остается актуальным 
до сих пор и однозначного ответа о том, каким было Ямато 
на первых этапах своего существования, не существует. 
Несмотря на это, благодаря письменным источникам уче-
ным удалось реконструировать социальную структуру древ-
неяпонского общества как сложную систему, включающую 
в себя императорский и другие знатные кланы и роды, во-
енных и ремесленников, крестьян и рабов. Очевидно, что  
в первые столетия своего существования Ямато не имело 
абсолютной власти даже над близлежащими территориями, 
не говоря о далекой периферии. Культура Кофун была од-
ним из факторов, способствовавших укреплению единства 
страны и японского народа.  
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Р а з д е л  1 . 2  
 

СТАНОВЛЕНИЕ И  
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КОФУН  

НА ЯПОНСКИХ ОСТРОВАХ 
 
Как отмечалось во Введении, понятия «период Кофун»  

и «культура Кофун» не тождественны, однако в силу того, 
что культура Кофун сохранялась на протяжении всего ис-
торического периода III–VII вв., зачастую исследователи 
рассматривают их комплексно. Эгами Намио называл кур-
ганный период «протоисторическим» [79, с. 306]. На терри-
тории Японии за III–VII вв. было возведено несколько ты-
сяч курганов различных форм и размеров — от небольших 
круглых кофун диаметром 5–10 м до гигантских квадратно-
круглых курганов, достигающих в длину почти 500 м [222, 
с. 1]. У большинства исследователей данные о количестве 
курганов расходятся. Например, Р. Пирсон считает, что 
только курганов в форме «замочной скважины» в Ямато 
возвели около 5200 [223, с. 23], по оценкам Накакубо Та-
цуо, за период Кофун построили более 160 тыс. курганов 
[110, с. 99], а А.Н. Мещеряков в «Истории древней Япо-
нии» писал об открытии к началу XXI в. около 10 тыс. ко-
фун [203, с. 82]. Помимо возведения курганов достаточно 
распространенной формой захоронений на Японских ост-
ровах в III–VII вв. были пещерные захоронения — ёкоана-
бо или о:кэцубо, которые представляли собой горизонталь-
ные отверстия глубиной в среднем до 2 м в склонах холмов 
[259, с. 15]. 
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Многие курганы в Японии исчезли в результате хозяй-
ственной деятельности человека, другие постепенно раз-
рушались под воздействием природных сил; внешний об-
лик кофун менялся на протяжении веков. В настоящее вре-
мя японские курганы внешне совсем не такие, какими были 
в момент их постройки, и даже по сравнению со второй по-
ловиной XIX в. есть существенные изменения. Например, 
японский исследователь Накаи Масахиро, проанализировав 
фотоснимки, сделанные англичанином Уильямом Говлан-
дом в 1870-е годы, отмечает, что в то время поверхность 
крупнейшего кофун в Японии (大仙陵古墳 — Дайсэнрё:) 
была ровной, форма курганного возвышения на снимке 
четкая, т.е. на кофун не росли деревья. Если взглянуть на 
этот же курган в XXI в., можно увидеть, что вся его по-
верхность густо заросла деревьями; по мнению Накаи, это 
результат широкомасштабных мероприятий по восстанов-
лению лесов, которые проводились во второй половине пе-
риода Мэйдзи [139, с. 258]. 

Дж. Барнс и О. Масааки отмечают, что традиционно в 
японской археологии сложилось представление о хроноло-
гических рамках культуры Кофун (в данном случае хроно-
логии культуры и исторического периода синхронизирова-
ны) в следующем виде — с 300 по 710 г. н.э. верхняя гра-
ница основывалась на официальной дате переноса столицы 
Ямато из Асука в Нара, а нижняя — на бытовавшем в на-
учных кругах с начала изучения культуры Кофун представ-
лении, что курганы начали возводить на территории Япон-
ских островов в самом начале IV в. Захоронения под зем-
ляными насыпями были характерны и для периода Яёй, од-
нако, в отличие от кофун, которые в принципе были одно-
родными по исполнению и ритуальным функциям, дольме-
ны Яёй отличались существенным региональным разнооб-
разием. Для разграничения понятий Дж. Барнс и О. Масаа-
ки вводят в англоязычный научный оборот два термина — 
mounded tombs (курганы периода Кофун) и mound burials 
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(дольмены Яёй) [84, с. 359, 367]. Дольменами или просто 
круглыми курганами подобные сооружения позднего Яёй 
называет и Н.А. Иофан [194, с. 37]. 

Археологические данные, накопленные ко второй поло-
вине XX в., позволили отодвинуть начало эпохи Кофун  
на середину III в., когда, согласно китайским династиче-
ским хроникам, умерла Химико, над захоронением которой 
был воздвигнут величественный курган. Уже в 1970-е годы 
Дж. Барнс обратила внимание на то, что традиционно сло-
жившаяся хронология периода Кофун не объясняет всех ар-
хеологических данных — несколько открытий определенно 
указывали на то, что генезис культуры Кофун пришелся не 
на начало IV, а на середину — вторую половину III в. По-
мимо возможной датировки захоронения Химико, Барнс 
акцентировала внимание на распространенности в III в. ха-
рактерных для культуры Кофун бронзовых зеркал с изобра-
жениями животных, а также на новых данных по части да-
тировки керамики, полученных с помощью радиоуглерод-
ного анализа. В последнем случае керамика из древнейшего 
кургана в форме «замочной скважины» в долине Нара од-
нозначно датировалась началом III, а не IV в. [84, с. 367, 
369]. Таким образом, хронологические рамки культуры 
Кофун расширялись по мере изучения памятников матери-
альной культуры и совершенствования методов датировки 
артефактов. 

Культура Кофун не была однообразной как на протяже-
нии нескольких веков своего существования, так и на раз-
ных территориях, хотя Н.А. Иофан и отмечала, что культу-
ра первого японского государства Ямато характеризуется 
невиданной ранее однородностью [194, с. 36]. Археологами 
на основании анализа постепенного изменения состава по-
гребального инвентаря, форм и размеров курганов было 
выделено несколько этапов развития культуры Кофун. Как 
правило, это три этапа — ранний (III–IV вв.), средний (ко-
нец IV — V в.) и поздний (VI–VII вв.). Усиление местных 
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кланов и центра государства Ямато привело к увеличению 
масштабов курганов, которое достигло своего пика в V в. 
[221, с. 14]. 

Как указано выше, выделение данных этапов связано  
с изменениями в размерах курганов, перемещением райо-
нов наибольшего распространения кофун, применением 
металлов и их сплавов (бронзы и железа), соотношением 
различных предметов в погребальном инвентаре и т.д. Не-
смотря на то что хронология курганной культуры являет- 
ся неотъемлемой частью всех работ по периоду Кофун,  
у большинства исследователей хронологические рамки от-
личаются друг от друга из-за разницы в подходах и крите-
риях выделения этапов развития культуры [216, с. 99]. На-
пример, японский археолог Сираиси Таитиро: выделяет их 
следующим образом: начальный (ранний) период (вторая 
половина III — вторая половина IV в.), средний период 
(вторая половина IV — вторая половина V в.), поздний пе-
риод (конец V — конец VI в.) [322, с. 1], т.е. хронология 
Сираиси не захватывает выделяемый большинством иссле-
дователей VII в. как время существования курганной куль-
туры. У той же Н.А. Иофан, опирающейся на работы япон-
ских исследователей, хронология включает в себя не три,  
а четыре этапа. Первым из них она называет некий «период 
архаики» (возможно, ссылаясь на постепенный переход от 
культуры Яёй к Кофун на ряде территорий), который ис-
следовательница относит к эпохе бронзы. Остальные выде-
ленные ею этапы, соотнесенные с ранним железным веком, 
в целом подходят под общепринятую схему: ранний (III–
IV вв.), средний (V в.) и поздний (VI–VII вв.) периоды кур-
ганной культуры [194, с. 35–36]. 

Вопрос происхождения японской курганной культуры 
остается дискуссионным, хотя большинство исследовате-
лей склоняется к мысли, что в процессе формирования 
культуры Кофун серьезное значение имело китайское влия-
ние. Помимо версии о китайском заимствовании сущест-
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вуют также корейская, сибирская и автохтонная (местная, 
или северокюсюская) теории происхождения культуры Ко-
фун. У каждой теории есть свои последователи, имеющие 
на вооружении аргументы, подкрепленные результатами 
археологических исследований и их различными интерпре-
тациями. 

Согласно местной (автохтонной, северокюсюской) тео-
рии, кофун, в том числе имеющие форму «замочной сква-
жины» (前方後円墳 — дзэмпо:ко:энфун), происходили от 
курганов предыдущей археологической культуры на Япон-
ских островах — Яёй. В период Яёй в Японии над круглы-
ми и квадратными захоронениями возводились небольшие 
насыпи, разделенные канавками [259, с. 15]; могилы целых 
семей были сконцентрированы в одном месте, и со време-
нем такой способ захоронения стал использоваться могу-
щественными кланами и элитой. В поздний период куль-
туры Яёй к таким квадратным и круглым насыпям стали  
добавлять прямоугольный выступ; это позволило ученым 
предположить, что в период Кофун данная традиция рас-
пространилась в Центральной Японии, а для утверждения 
власти возводились курганы величественных размеров [222, 
с. 1]. Е.С. Бакшеев однозначно пишет, что функю:бо (墳丘 
墓 — могильные насыпи периода Яёй) были непосредст-
венными предшественниками и прототипами ранних кур-
ганов, относящихся к культуре Кофун, а переход к кофун  
в III в. в первую очередь связан с политическими процесса-
ми, происходившими в Центральной Японии. В качестве 
еще одного аргумента в пользу автохтонной теории проис-
хождения кофун исследователь указывает на явную гене-
тическую связь между керамикой периода Яёй (например, 
узкогорлыми кувшинами цубо) и ранними образцами хани-
ва (埴輪), в том числе цилиндрических и в форме домаш-
ней утвари [40, с. 140–141, 146, 157]. 

Многие зарубежные ученые, в том числе Дж.Э. Киддер, 
придерживаются версии о заимствовании курганной куль-
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туры с Корейского полуострова [196, с. 186]. Несомненно, 
сравнивая погребальный инвентарь и сами захоронения 
корейской и японской знати, можно найти немало схожих 
черт. Например, украшения из японских кофун и курганов 
королевства Силла выполнены в одном стиле, с примене-
нием одинаковых декоративных элементов, основное отли-
чие в данном случае — металл: если на материке была воз-
можность изготавливать украшения из золота, то в Ямато 
для этих целей чаще использовались железо и бронза. Ма-
териковое происхождение приписывают и другим элемен-
там погребального инвентаря — подвескам, налокотным 
украшениям, лошадиной сбруе, сёдлам, доспехам, которые 
зачастую совершенно идентичны корейским артефактам. 
Оружие, найденное в кофун, также аналогично корейским 
образцам [50, с. 81]. Существует и внешнее сходство япон-
ских курганов IV в. с корейскими захоронениями того же 
времени в Пэкче и Силла. Это может свидетельствовать о 
восприятии корейских культурных моделей и прямом влия-
нии корейской культуры на культуру Японских островов 
[198, с. 111]. 

Сторонники теории проникновения кочевых племен с 
Корейского полуострова отмечают, что строительство ко-
фун стало возможным по причине более мощной военной 
организации захватчиков, благодаря которой они имели 
возможность сгонять огромное количество народа для воз-
ведения кофун [49, с. 8]. Данный тезис кажется слегка на-
тянутым, так как не совсем понятно, зачем кочевым племе-
нам, только что переселившимся на Японские острова, раз-
вивать с таким размахом курганную культуру. Кроме того, 
императорские курганы, строительство которых требовало 
наибольших трудовых затрат, имели уникальную форму 
дзэмпо:ко:энфун, встречающуюся только на территории 
Японии и, очевидно, там и возникшую, — ведь при перене-
сении своей культуры на Японские острова кочевники вряд 
ли задумались бы над созданием новых форм курганов. 
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Российский исследователь А.Ю. Иванов, однако, указыва-
ет, что начавшиеся еще в период Яёй массовые переселения 
людей с Корейского полуострова привели к тому, что в III–
V вв. с очередной миграционной волной на Японские ост-
рова попала как курганная культура, так и государствен-
ность. Основными же причинами миграций стали измене-
ния климата и нестабильная политическая ситуация в Севе-
ро-Восточной Азии [37, с. 49–50]. 

Таким образом, появление квадратно-круглых курганов 
(в форме «замочной скважины») рассматривается как про-
цесс, происходивший на Японских островах без внешнего 
воздействия. Однако даже этот вопрос является дискусси-
онным: наличие похожих по форме курганов на Корейском 
полуострове заставляет некоторых исследователей сомне-
ваться в местном происхождении данной формы. Исследо-
вание южнокорейских курганов, проведенное в 1980-е го-
ды, показало наличие групп курганных захоронений, схо-
жих по форме с квадратно-круглыми курганами Ямато. 
Местонахождение данных курганов — в районе влияния 
конфедерации Кая, с которой, согласно японским письмен-
ным источникам, у Ямато были тесные взаимоотношения. 
В данных курганах также были найдены полые глиняные 
фигурки, сопоставимые по внешнему виду и функциям  
с ханива [217, с. 87–88]. Эти факты свидетельствуют о воз-
можном влиянии корейской культуры на развитие кофун, 
хотя многие японские ученые не согласны отказываться от 
идеи уникальности кофун в виде «замочной скважины». 

Китайская теория происхождения культуры Кофун яв-
ляется, пожалуй, наиболее популярной среди исследовате-
лей как в Японии, так и за ее пределами. А.П. Окладников, 
изучая неолитические культуры древней Японии, пришел  
к выводу, что еще в период Яёй заметно влияние материко-
вой (китайской) культуры на Японских островах, которое 
со временем только усиливалось. При этом культурным 
«мостом» советский исследователь, как и многие после не-
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го, называет Кюсю и окружающие его небольшие остро-
ва — таким образом, культурное взаимодействие населения 
Китая и Японских островов происходило через Корейский 
полуостров [69, с. 27–28]. Дж.Б. Сэнсом считал, что обна-
руженные при раскопках японских курганов доспехи, шле-
мы, бронзовые зеркала и конская сбруя подтверждают вер-
сию о китайском происхождении культуры Кофун; кроме 
того, данные находки можно интерпретировать как имею-
щие взаимосвязь с археологическими культурами Монго-
лии [209, с. 18]. Весьма сложно найти грань между китай-
ским и корейским влиянием по части погребального инвен-
таря, поэтому его в качестве аргумента используют сторон-
ники обеих теорий, по-своему интерпретируя находки. 

Такие артефакты из кофун, как глиняные статуэтки ха-
нива, также имеют аналоги во многих культурах, в том 
числе в китайской: достаточно упомянуть «терракотовую 
армию», обнаруженную в захоронении китайского импера-
тора Цинь Шихуанди. Несмотря на то что китайские кера-
мические изображения людей и лошадей гораздо крупнее 
(в натуральную величину) и реалистичнее, чем на Японских 
островах, традиция окружения кургана глиняными статуэт-
ками вполне может иметь китайские корни [62, с. 45]. Как 
минимум лошади были точно завезены на Японские острова 
с материка, поэтому ханива в виде лошадей не могли по-
явиться в Ямато без непосредственного взаимодействия с го-
сударствами Китая и Кореи [340, с. 7]. М.В. Воробьев, отме-
чая роль чужеземных культур в древней Японии, утвер-
ждал, что в целом сходство между ханива и китайскими 
керамическими статуэтками таоюн из погребений ханьско-
го Китая значительно; бронзовые зеркала, по его мнению, 
были также завезены в Ямато в уже готовом виде из Китая, 
так как орнаменты на китайских и более поздних японских 
бронзовых зеркалах зачастую идентичны [191, с. 99]. 

Сравнивая квадратные курганы (方墳 — хо:фун) и усы-
пальницы китайской знати эпохи Воюющих царств (V–
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III вв. до н.э.), исследователи обнаруживают множество 
схожих черт, что добавляет в копилку теории китайского 
происхождения кофун еще один аргумент [259, с. 24]. Фор-
ма и внутреннее устройство императорских курганов пе-
риода Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) также сопоставимы 
с японскими кофун [327, с. 128, 146]. В подтверждение ки-
тайской теории возникновения культуры Кофун А.Н. Ме-
щеряков перечислял следующие аргументы: сопоставимая 
с китайскими гробницами ориентация ранних японских 
курганов по оси север–юг, применение при декорировании 
погребальных камер китайских красителей, а также нали-
чие трех уровней насыпи у ряда кофун в виде ступеней-
платформ [195, с. 55]. 

Сибирская теория происхождения кофун наименее при-
знана в научном сообществе [57, с. 92]. Это объясняется 
как очевидной взаимосвязью погребального инвентаря и 
традиций постройки курганов в Китае и Корее, с одной 
стороны, и в Японии — с другой, так и огромными для III–
VII вв. расстояниями между локализацией сибирских кур-
ганов и Японскими островами, а также серьезной разницей 
во времени существования курганных культур в Сибири  
и на Японском архипелаге. Тем не менее ряд исследовате-
лей всё же находят факты, которые можно интерпретиро-
вать в пользу данной теории. 

Тот же Дж.Б. Сэнсом, указывающий на китайское про-
исхождение кофун, отмечал, что такой элемент погребаль-
ного инвентаря, как магатама (勾玉 или 曲玉, дугообраз-
ные бусины, похожие по форме на звериные клыки или ли-
чинки насекомых), изготавливался из полудрагоценных 
камней и минералов, широко распространенных на матери-
ке, в том числе в Сибири, но не в Японии. В их числе Сэн-
сом называет агат, яшму, кварцит, стекло, жадеит, нефрит  
и хризопраз [209, с. 19]. Сэнсом считал, что жадеит, нефрит 
и хризопраз не встречаются в Японии, а также в Китае  
и Корее, однако это не так — на самом деле даже в Японии 
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есть месторождения жадеита, а про отсутствие нефрита  
в Китае говорить просто странно. При этом месторождений 
хризопраза в Восточной Азии действительно нет, зато в 
России его издавна добывают на Урале. 

Сэнсом также утверждал, что воспринятая древним на-
селением Японских островов корейская культура содержит 
в себе следы влияния северокитайской культуры бронзы,  
в которой, в свою очередь, наблюдаются скифо-сибирские 
элементы. Если следовать данному запутанному объясне-
нию, курганная культура, какой исследователи знают ее на 
Японских островах, прошла долгий путь — из Сибири на 
север Китая, откуда, приобретая местные черты, она про-
шла через весь Китай к Корейскому полуострову и, нако-
нец, через южные острова Японского архипелага попала  
в Ямато [Там же, с. 17]. Если теория Сэнсома верна, это 
объясняет хронологическое несоответствие между време-
нем существования курганных культур в Сибири и Японии, 
так как понадобилось много веков для описанного движе-
ния культуры на восток. 

Востоковед Л.М. Ермакова писала, что ряд элементов 
погребального инвентаря кофун, в том числе бронзовые 
зеркала, дугообразные бусины магатама и оружие, являясь 
одновременно предшественниками символов власти в Япо-
нии (императорских регалий), корнями уходят в алтайский 
ритуально-мифологический комплекс. Кроме того, близки 
и функции зеркал в Сибири и древней Японии, так как на 
обеих территориях зеркало воспринималось как вместили-
ще души и даже божеств. Таким образом, Л.М. Ермакова 
отводит важную роль в процессе формирования культуры 
Кофун данным артефактам, которые могли проникнуть на 
Японские острова с переселенцами, имевшими алтайское 
происхождение [5, с. 18–19].  

Исследование генетической связи японских кофун и кур-
ганов тагарской культуры (Минусинская котловина и Ачин-
ско-Мариинский район РФ, Алтай) позволило сделать пер-
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воначальные выводы о наличии схожих черт тагарских и 
японских курганов по критериям формы, среднего размера 
и состава погребального инвентаря (выполненные из брон-
зы кинжалы и зеркала, магатама). Разумеется, российские 
исследователи не называют изогнутые бусины из тагарских 
курганов «магатама», однако внешнее сходство находок и 
материалы, из которых они изготовлены, не оставляют со-
мнений относительно возможной их связи [52, с. 152–153]. 

Ни одна теория так и не одержала над остальными убе-
дительной и, главное, окончательной победы. В связи с 
этим происхождение кофун — одна из действительно «веч-
ных» проблем японской историографии, к которой так или 
иначе вынуждены обращаться все специалисты по древне-
японской истории и культуре, поскольку от их позиции по 
данному вопросу зависит вся дальнейшая интерпретация 
находок и процесса раскопок в целом.  

Курганная культура тесно связана и с политическими 
преобразованиями на Японских островах в рассматривае-
мый период, так как культура всегда несет на себе отпеча-
ток политических и социальных процессов в регионе сво-
его существования. В связи с этим анализ культуры и ее 
происхождения важен и для понимания процесса становле-
ния государства на Японском архипелаге. 

Географически культура Кофун наиболее сосредоточе- 
на в Центральной Японии в регионе Кансай, в особенности 
на территории современных префектур Осака и Нара [23, 
с. 67]. Однако скопления курганов, в том числе крупных, 
распространены также в Западной (префектуры Хиросима, 
Окаяма, Киото) и Восточной (префектуры Гифу, Аити, На-
гано, Гумма, Ибараки, Тиба, Токио и Канагава) Японии 
[220, с. 55, 111, 120, 134, 168] (см. Ил. 2), что свидетельст-
вует о прочных связях между центром и периферией [61,  
с. 17]. Культура Кофун быстро распространилась на Япон-
ских островах, проникнув в северные регионы уже в IV в.  
и приобретая на своем пути местные черты и характерные 
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особенности [63, с. 76–77]. Решающую роль в распростра-
нении курганной культуры в отдаленных от центра госу-
дарства Ямато регионах играли водные, в том числе мор-
ские, пути сообщения [64, с. 33]. Выбор места для строи-
тельства курганов был связан и с особенностями рельефа: 
скопления кофун характерны для долин рек и равнинных 
местностей, среди которых стоит отметить равнины Канто:, 
Кудзю:кури, Но:би, Исэ, Осака, Нара, Харима, Окаяма, Хи-
росима, Итидзэн, Канадзава, Итиго и др. 

Ввиду огромного количества курганов большая часть их 
до сих пор остается либо незначительно исследованной, 
либо не обследованной вовсе. Помимо этого фактора зна-
чительное затруднение в исследовании курганной культуры 
вызывает действующий с 1874 г. запрет Управления импе-
раторского двора Японии на раскопки кофун, в которых 
предположительно покоятся древние правители Японии  
и их родственники [223, с. 523]. Списки, в которых кон-
кретные захоронения на основании древнеяпонских пись-
менных источников и надписей, найденных при осмотре 
курганов, соотнесены с японскими правителями (либо их 
родственниками), были составлены уже в период Эдо (1603–
1868). Около 900 кофун входят в список захоронений им-
ператоров и их родственников, в том числе 188 из них от-
носят к ближайшим (старшим) членам императорской се-
мьи, берущей начало от легендарного императора Дзимму 
[Там же, с. 24]. 

Это весьма спорный момент, так как соотнесение курга-
нов и предположительно похороненных в них членов им-
ператорской семьи было проведено скорее по принципу 
«большой курган — императорский курган», чем с приме-
нением научных методов. Японский народ впервые смог 
хотя бы краешком глаза взглянуть на императорские усы-
пальницы только в 1991 г., когда обычный ребенок проник 
на закрытую территорию кургана Мисэ-Маруяма в Нара  
и сумел сделать несколько фотографий, которые быстро 
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разлетелись в СМИ. Эти снимки породили у ученых сомне-
ния в достоверности соотнесения конкретных кофун и им-
ператоров, и запросы в Управление императорского двора 
на исследования императорских усыпальниц стали пода-
вать с удвоенной силой [84, с. 374–375].  

В послевоенное время японские ученые оказали давле-
ние на Управление императорского двора с целью получить 
доступ к исследованию крупнейших курганов в форме «за-
мочной скважины»; данный запрос был в некоторой степе-
ни удовлетворен — ограниченному кругу специалистов 
позволили осматривать захоронения в ходе подготовки 
гробниц к реставрационным работам [90, с. 371]. Археолог 
Мидзуно Масаёси в работе «Захоронения императоров: 
общий обзор», опубликованной в 1994 г., сетовал, что еже-
годные встречи и обсуждения японского академического 
сообщества и Управления императорского двора не приво-
дят к каким-либо положительным результатам. Помимо же-
лания изучать кофун, ученые озабочены вопросами сохра-
нения культурного наследия Японии, формами и содержа-
нием реставрационных работ, их планированием, а также 
проблемой доступности национального культурного до-
стояния для публики [288, с. 11]. Удовлетворение запросов 
ученых на допуск к исследованиям крупнейших кофун на-
чалось только в 1995 г., и это был серьезный, по-настоя-
щему переломный момент, так как теперь исследователи 
смогли получить доступ к обширному и уникальному мате-
риалу, таящему ответы на многие дискуссионные вопросы 
древнеяпонской истории [84, с. 374–375].  

Еще одной проблемой, затрудняющей исследования куль-
туры Кофун, является сохранность курганов [51, с. 142–
143]. За многие столетия, прошедшие с момента возведения 
кофун, как естественные природные процессы, так и урба-
низация сыграли свою негативную роль: курганы, которые 
не входят в число объектов, за сохранение которых отве-
чает Управление императорского двора Японии, могли 
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быть разрушены полностью [111, с. 524] (например, в ходе 
строительства дорог) и существенно измениться в размерах 
и по форме. В связи с этим, во-первых, невозможно точно 
определить количество кофун, возведенных в III–VII вв., а, 
во-вторых, 5–10% небольших курганов в скоплениях кофун 
нельзя однозначно идентифицировать по форме. 

Японская курганная культура характеризуется большим 
разнообразием форм кофун [56, с. 11] (см. Ил. 3). Помимо 
распространенных на материке квадратной (方墳 — хо:фун) 
и круглой (円墳 — энфун) форм на Японском архипелаге 
были распространены еще следующие: квадратно-круглая 
(前方後円墳 — дзэмпо:ко:энфун, уникальная японская фор-
ма курганов, см. Ил. 6), получившая в англоязычной исто-
риографии название keyhole shaped tomb — курган в форме 
«замочной скважины») [210, с. 255]; квадратно-квадратная 
(前方後方墳 — дзэмпо:ко:хо:фун); со:хо:тю:энфун (双方中 
円墳, круглый курган с двумя прямоугольными либо тра-
пециевидными выступами); со:хо:тю:хо:фун (双方中方墳, 
квадратный курган с двумя прямоугольными либо трапе-
циевидными выступами); восьмиугольная (八角墳 — хак-
какуфун); шестиугольная (六角墳 — роккакуфун), в форме 
гребешка (帆立貝式古墳 — хотатэгаикэи-кофун, по форме 
походит на квадратно-круглый курган, определяется по со-
отношению размеров квадратной и круглой части — боль-
шая круглая часть делает кофун похожим на раковину гре-
бешка); дзё:энкахо:фун (上円下方墳, круглый курган, рас-
положенный на квадратной насыпи); со:энфун (双円墳, два 
слитых круглых кургана, «курганы-близнецы») [55, с. 119]. 
На протяжении периода Кофун крупнейшими курганами 
оставались дзэмпо:ко:энфун, расположенные в основном  
в регионе Кинки (Кансай), так как именно там располага-
лась резиденция правителей Ямато [222, с. 1]. 

Курганы привлекали внимание японского народа многие 
века, поэтому донаучные названия форм кофун появились  
в Японии уже в период Эдо. Энфун (круглые кофун) име-
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новали следующим образом: маруяма (круглая гора), мару-
цука (круглая насыпь), мару-хакаяма (круглая могильная 
гора). Квадратные курганы имели схожие по происхожде-
нию названия: масуяма (четырехугольная гора) и масуцука 
(четырехугольная насыпь). Для квадратно-круглых курганов 
были придуманы весьма интересные названия: тё:сицука 
(насыпь в виде бутылочки для сакэ), хё:тан-яма (гора в 
форме тыквы-горлянки), футагоцука (насыпь-близнецы). 
Научный подход к выделению формы кофун получил свое 
развитие во второй половине периода Эдо (1603–1868). 
Термин «дзэмпо:ко:эн» был впервые использован уче- 
ным-конфуцианцем Гамо: Кумпэй (1768–1813) в труде 
«Санрё:си», где он описал 23 императорских кофун, кото-
рые ему доводилось видеть в своих путешествиях [259, 
с. 5–6]. 

Разнообразие форм вызывает у исследователя законо-
мерный вопрос: в зависимости от каких факторов выбира-
лась форма захоронения? Данной проблематикой активно 
занимается археолог Цудэ Хироси (род. 1942) [259, с. 5],  
а археолог Онояма Сэцу выдвинул гипотезу о том, что 
японский императорский двор несколько раз в течение пе-
риода Кофун (III–VI вв.) налагал запрет на строительство 
курганов определенной формы (в основном квадратно-
круглой — курганы в форме «замочной скважины» всегда 
считались показателем статуса императорской семьи) для 
кланов, которые лишились доверия правителя Ямато. В ка-
честве доказательства Онояма приводит тот факт, что в на-
чале V в. региональные вожди — главы кланов на перифе-
рии Ямато — не возводили дзэмпо:ко:энфун, в то время как 
в политическом центре Ямато в это время были построены 
величественные сооружения — курганы императоров Нин-
току и Одзин [117, с. 923]. 

Появление курганов с выступами — квадратно-круглых 
и квадратно-квадратных — вызвало большой интерес у уче-
ных-археологов в 1960–1980-е годы. Акадзука Дзиро придер-
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живается мнения, что дзэмпо:ко:хо:фун и дзэмпо:ко:энфун 
являются характерной особенностью развития культуры 
Кофун в регионах Канто: (префектуры Гумма, Тотиги, Иба-
раки, Канагава, Сайтама, Тиба и Токио) и То:кай (под-
область Тюбу — префектуры Сидзуока, Аити, Гифу и Миэ) 
[259, с. 26], однако они широко распространены также на 
западе Японии и в ее центральной части. 

При строительстве японских курганов применялись раз-
нообразные техники декорирования — как во внешнем, так 
и во внутреннем оформлении (см. Ил. 4). Вариативность 
внешнего вида кофун достигалась за счет окружения кур-
гана рвом (их количество могло достигать трех; как прави-
ло, рвы окружали наиболее крупные дзэмпо:ко:энфун),  
а также применения каменной кладки на поверхности кур-
гана (葺石 — фукииси). Каменная кладка выполняла не 
только декоративную, но и практическую функцию, со-
храняя поверхность кофун от воздействия разрушитель-
ных сил природы. Важной особенностью каждого кургана 
является его ориентация относительно сторон света. Ис-
следователи уже с начала XX в. предполагали, что на-
правление входа в гробницу и расположение погребаль-
ной камеры соотносятся с представлениями древних 
японцев о Вселенной. В 2020-е годы группа итальянских 
исследователей, используя спутниковые снимки курганов 
и статистические данные, провела масштабное исследова-
ние проблемы ориентации японских кофун. Результаты 
показали, что расположение кофун относительно сторон 
света с высокой долей вероятности было связано с покло-
нением японцев солнечной богине Аматэрасу, а в кон-
кретных регионах имело характерные черты в связи с осо-
бенностями местных преданий и представлений о загроб-
ном мире [81, с. 12–13]. С помощью данных методов,  
а также применения георадара исследователи изучают гео-
физические характеристики курганов и их сохранность 
[85, с. 2; 91, с. 349; 114, с. 1–6].  
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Наиболее заметной внутренней особенностью оформле-
ния кофун является наличие или отсутствие росписей на 
стенах погребальной камеры; как отметил А.Н. Мещеряков, 
около двух третей общего числа настенных росписей в ко-
фун находятся в курганах острова Кюсю, что делает этот 
метод декорирования региональной особенностью южных 
кофун [202, с. 94]. Для курганов с росписями на стенах  
и саркофагах в японской археологии существует специаль-
ный термин — со:сёку-кофун (装飾古墳, что дословно 
можно перевести как «украшенный курган»). Для росписей 
в основном использовался красный пигмент, получаемый 
из киновари; изображения были достаточно примитивны-
ми: многочисленные круги, треугольники и другие геомет-
рические фигуры, изредка встречаются изображения лю-
дей, животных (по большей части лошадей, так как именно 
в период Кофун они появились на Японских островах и бы-
стро стали играть важную роль в жизни японцев) и даже 
лодок [318, с. 51–52]. Некоторые курганы острова Кюсю, 
впрочем, украшены разноцветными росписями; например, 
Тибусан-кофун (チブサン古墳) в префектуре Кумамото зна-
менит масштабными трехцветными росписями стен погре-
бальной камеры [Там же, с. 55–56]. Помимо росписей на 
стенах погребальных камер в японских курганах встреча-
ются и рельефы, в том числе покрытые различными пиг-
ментами. Примером последнего служат вырезанные в кам-
не стены погребальной камеры и покрытые киноварью ок-
ружности в кургане VI в. Сэгонко:-кофун (千金甲古墳), 
преф. Кумамото [Там же, с. 22–23]. 

Тело покойного помещалось в гроб или саркофаг, кото-
рый затем располагали в погребальной камере. В этом ас-
пекте курганной культуры на территории Японских остро-
вов также не было единства: саркофаги и гробы изготавли-
вали из разных материалов (в основном из дерева или кам-
ня, но встречаются и керамические саркофаги), а их формы 
и сложность исполнения также были разнообразными (ко-
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робчатого типа, в форме дома, расщепленного бамбука, со 
сложными ручками, изготовленные из цельных каменных 
плит или составные и т.д.). Зачастую саркофаги также по-
крывались концентрическими кругами и другими узорами, 
как и стены погребальной камеры. Например, в Сэкидзин-
сан-кофун (石人山古墳) (преф. Фукуока) был найден по-
трясающий резной каменный саркофаг в форме дома [Там 
же, с. 77–79]. 

Вместе с покойным в гробницу помещался погребальный 
инвентарь, функции которого, по мнению исследователей, 
были различными: от демонстрации престижности захоро-
нения и социального статуса умершего до «снабжения» его  
в загробном мире необходимыми вещами — оружием, сосу-
дами для еды и питья и т.д. В основном в курганах находят 
бронзовые зеркала, оружие, сельскохозяйственные металли-
ческие изделия, доспехи, конскую упряжь, керамику (см. 
Ил. 1), украшения (бусы, изделия из позолоченной бронзы, 
изогнутые бусины магатама) [222, с. 2]. Представления 
древних японцев о загробной жизни и их взаимосвязь с со-
ставом погребального инвентаря являются предметом ак-
тивных дискуссий в японской исторической науке. Те же 
магатама получили различную интерпретацию как по фор-
ме, так и по функциям: если в работах японских исследова-
телей можно встретить их сравнение с клыками [185, с. 290], 
то, например, новосибирский археолог С.В. Алкин считает, 
что они скорее похожи на личинки насекомых и их наличие 
в корейских и японских погребениях свидетельствует о 
культе насекомых в Восточной Азии [39, с. 135, 137]. 

Для культуры Кофун характерна керамика двух типов — 
хадзики (土師器) и суэки (須恵器). Чан Су Бу отмечал, что 
хадзики была повседневной керамикой, в то время как суэ-
ки — погребальной [78, с. 127]; в кофун исследователи 
встречают керамику обоих типов. Хадзики характеризуется 
коричневым либо красноватым оттенком, высокой порис-
тостью и низкой температурой обжига (которая обеспечи-
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вает первые два характерных признака). Суэки — неглазу-
рованная керамика, отличающаяся высокотемпературной 
обработкой, бело-голубым оттенком и наличием орнамен-
та. Керамика суэки и хадзики изготавливалась без примене-
ния гончарного круга, однако была весьма разнообразной 
по формам и сферам применения: набэ (котелок), камэ 
(большой горшок/чан), кидай (подставки для сосудов), цубо 
(кувшин/горшок), сара (блюдо), хати (миска), цуки (чар-
ка/чашечка для саке), судзури (тушечница), ёкобэ (пузатые 
вазы/бутыли) и т.д. [20, с. 131, 133]. Радиоуглеродный ана-
лиз найденных в курганах образцов керамики служит в на-
стоящее время основным методом для датировки кофун. 

Особым видом керамических изделий, характерных для 
периода Кофун, являются неоднократно упомянутые выше 
ханива (埴輪). Ханива представляют собой полые изделия 
из обожженной глины, принимающие различные формы: от 
простых цилиндров до зоо- и антропоморфных форм, встре-
чаются даже ханива в форме домов, предметов домашней 
утвари и т.д. [65, с. 689–690]. Ханива — важная часть погре-
бального обряда эпохи Кофун, можно сказать, практически 
неотъемлемая (хотя существует достаточно много курганов, 
особенно небольших размеров, около которых ханива не об-
наружены). Ханива в основном использовались во внешнем 
оформлении курганов — они окружали кофун по периметру, 
иногда в несколько рядов, либо обрамляли какую-то его 
часть. Ханива дают исследователям огромное пространство 
для изучения не только погребальных обычаев древних 
японцев, но и их повседневной жизни, так как именно на 
основе анализа их облика основано большинство реконст-
рукций одежды жителей древнего Ямато и их жилищ. 

Назначение ханива в процессе упокоения души остается 
загадкой, однако многие исследователи предпринимали 
попытки понять роль погребальных фигурок. Например, 
советский востоковед М.В. Воробьев в историко-археоло-
гическом очерке о древней Японии писал, что смысл уста-
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новки ханива зависит от их формы: если ханива цилиндри-
ческая, то ряд таких фигурок служит чем-то вроде ограж-
дения для кургана, помогающего обезопасить захороненно-
го в нем человека от воздействия злых духов, в то время 
как зоо- и антропоморфные ханива позволяют отказаться от 
принесения человеческих жертв при захоронении, при этом 
не оставляя покойного в одиночестве [191, с. 89]. Для япон-
ских ученых, изучающих культуру Кофун, что будет рас-
смотрено в последующих главах, ханива были одним из 
важнейших объектов исследования, порождавшим дискус-
сии, новые интерпретации и классификации глиняных фи-
гурок, ведь ханива изображали не только людей и живот-
ных, но и предметы быта и даже дома. 

Вопрос происхождения ханива также вызвал бурную 
дискуссию в японском научном сообществе. Несмотря на 
то что традиция устанавливать глиняные статуэтки людей  
и животных около курганов и внутри них известна также  
в Китае — крупнейшем культурном доноре в Восточной 
Азии в рассматриваемый период, — в конце 1960-х годов  
в Японии устоялось мнение, что ханива произошли от ри-
туальной керамики культуры Яёй, которая отличается от 
ханива наличием узоров и тем, что ритуальные сосуды Яёй 
не окружали захоронения. Данная теория была высказана 
Кондо: Ёсиро в работе «Происхождение ханива» и была 
принята японским академическим сообществом [261, с. 5].  

В ранний период культуры Кофун преобладал погре-
бальный инвентарь, свидетельствующий о главенствующей 
ритуальной (сакральной) функции правителя: бронзовые 
зеркала, браслеты, бусы, в меньшей степени — оружие и 
доспехи. В конце IV в. картина начинает меняться: всё боль-
шее внимание при захоронении уделяется оружию и доспе-
хам, начинают появляться элементы конской упряжи. Про-
исходит изменение восприятия роли правителя — от ду-
ховного главы до воина, управляющего большим войском. 
Данные изменения заметны не только на основе анализа 
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погребального инвентаря, но и по описаниям деяний пра-
вителей древней Японии в «Кодзики» и «Нихон сёки». 

Эгами Намио отмечал, что ранний и поздний этапы в 
развитии культуры Кофун имеют серьезные различия, и пе-
реход от раннего этапа к позднему не был эволюционным, 
а имел резкий, скачкообразный характер. С точки зрения 
Эгами, в IV в. японцы, как консервативный народ, основ-
ным занятием которого к началу периода Кофун было сель-
ское хозяйство, не могли самостоятельно вторгаться на ма-
терик, в том числе на Корейский полуостров, и тем более 
заимствовать материковые модели культуры [106, с. 222]. 
Таким образом, без воздействия внешних сил (которых 
Эгами идентифицировал как кочевников с материка) куль-
тура Кофун не могла бы иметь такой внутренней эволюции 
в течение III–VII вв. Изменения состава погребального ин-
вентаря в какой-то мере подтверждают данную теорию. 

Как в долине Нара, так и в периферийных районах Яма-
то кофун редко возводились в полной изоляции друг от 
друга. Как правило, в одной местности строили несколько 
курганов, которые ученые объединяют в скопления — ко-
фун-гун (古墳群). Существует два основных типа скопле-
ний: характерные для VI–VII вв. курганные кладбища, со-
стоящие из множества, даже сотен небольших круглых ко-
фун, и скопления IV–V вв., состоящие из нескольких круп-
ных курганов, в том числе скопления кофун в форме «за-
мочной скважины». Второй тип в Центральной Японии 
встречается достаточно часто — по одному-два скопления 
на один современный небольшой город. Курганы в подоб-
ных скоплениях, по мнению Х. Цудэ, возводились с разни-
цей в одно поколение [117, с. 923], однако на самом деле в 
местах многих крупных скоплений присутствуют как более 
ранние курганы, так и кофун, построенные в VI–VII вв. 
Выбор места для захоронения рядом с местом погребения 
предков, пусть и далеких, не является уникальным явлени-
ем. В то же время захоронения в одной местности, датиро-
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ванные разными веками, позволяют сделать вывод о перио-
де могущества того или иного клана на данной территории. 

Японские кофун характеризуются различными типами 
погребальных камер — как вертикальными (竪穴式石室 — 
татэанасики-сэкисицу), так и горизонтальными (横穴式石 
室 — ёкоанасики-сэкисицу). В первом случае гроб или сар-
кофаг помещался в усыпальницу через отверстие в потолке, 
т.е. дальнейший доступ к захоронению был, как правило, 
ограничен, поскольку зачастую в такой погребальной каме-
ре уже не оставалось свободного места, а отверстие в по-
толке надежно запечатывалось. Горизонтальные погребаль-
ные камеры, пожалуй, являются более распространенными 
на Японском архипелаге, ибо они характерны для большей 
части крупных курганных захоронений (см. Ил. 5, 7). От-
дельным типом горизонтальных погребальных камер стали 
так называемые коридорные гробницы — в таком случае в 
кургане создавалась целая сеть коридоров различных форм 
(Т- и Г-образных, а также более сложных), в конце которых 
располагались помещения, в которых устанавливались сар-
кофаги и сопроводительный инвентарь. Появление на Япон-
ских островах коридорных гробниц, очевидно, стало воз-
можным под влиянием позднеханьских захоронений. Сна-
чала коридорные гробницы появились в Когурё, а затем рас-
пространились в других корейских государствах и в Ямато 
[212, с. 355]. Коридорные гробницы стали наиболее рас-
пространенным типом внутреннего устройства кофун на-
чиная со среднего периода культуры Кофун; особенно это 
касается курганов крупных размеров, так как это позволяло 
размещать в одном курганном холме несколько захороне-
ний в разных частях кофун [136, с. 32]. 

В VII в. культура Кофун претерпевает серьезные изме-
нения. Времена «гигантомании» остались в прошлом, и за-
хоронения как членов императорской семьи, так и других 
знатных родов стали заметно мельчать. Обычная картина 
для того времени — небольшие энфун, сгруппированные  
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в курганные кладбища [212, с. 355], которые вмещали в се-
бя до 600–700 захоронений. Курганные кладбища проникли 
даже далеко на север, в регион Тохоку. В это время влия-
ние Ямато распространяется на ранее независимые или не-
заселенные территории, что видно по появлению скопле-
ний небольших круглых курганов на самом севере острова 
Хонсю. Однако сама культура Кофун к тому времени уже 
изжила себя, и на новых территориях возведение курганов 
никогда не станет массовым явлением. 

Угасание культуры Кофун в VII–VIII вв. имело несколь-
ко причин. Само по себе строительство огромных кофун 
требовало колоссальных затрат (как финансовых, так и тру-
довых), поэтому в ходе реформ Тайка в 646 г. был вве- 
ден запрет на строительство гигантских курганов. Данный 
указ — Хакусо:рэй (薄葬令) — вводил ограничение на раз-
меры курганов в зависимости от социального положения 
похороненного; по сути, это было точкой в истории строи-
тельства курганов в форме «замочной скважины», которые 
считались символом императорской власти в период Кофун 
[322, с. 309–315]. 

Теперь, когда императорская власть получила достаточ-
ную поддержку и приобрела требуемый уровень социаль-
ного престижа, необходимость в огромных трудозатратах, 
связанных со строительством гигантских гробниц, отпала. 
Новая эпоха несла новые вызовы, поэтому старые методы 
укрепления власти становились всё менее эффективными. 
По мнению японского исследователя Курияма Кадзуо, по-
сле реформ Тайка правители Японии пришли к выводу, что 
строительство храмов является более подходящим спосо-
бом демонстрации политической власти, чем возведение 
кофун, в связи с чем и угасла курганная культура [135, 
с. 358–359]. Принятие упомянутого выше указа Хакусо:рэй 
в таком случае было просто формальностью, поскольку те-
перь строительство кофун в принципе потеряло свою соци-
альную и политическую роль. 
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Важной частью данного процесса стало и воздействие 
инородных религий на японское общество и правящую 
верхушку. Проникший с материка на Японские острова на 
рубеже IV и V вв. буддизм также постепенно стал влиять на 
культуру Ямато и привносить в нее изменения, в том числе 
по части восприятия загробной жизни [17, с. 66]. Буддизм 
усилился к концу VI в., причем настолько, что традиции 
синтоизма вместе со жречеством были оттеснены на задний 
план [194, с. 78]. В конце концов, по мере укрепления на 
японской почве буддизма к VIII в. всё более популярной 
становится кремация, а курганы переходят в категорию пе-
режитков прошлого [98, с. 8]. Таким образом, на окончание 
строительства курганов на Японских островах повлияли 
как социально-политические, так и религиозные факторы.  

В современной Японии очень трепетно относятся к сво-
ему культурному достоянию; курганы, квалифицирующие-
ся Управлением императорского двора как места упокоения 
членов императорской семьи, остаются неприкосновенны-
ми и тщательно охраняются государством. Внесение скоп-
ления курганов Модзу-Фуруити (百舌鳥古市古墳群) в спи-
сок культурного наследия ЮНЕСКО также свидетельству-
ет о том, что культура Кофун является важной частью 
японской истории и идентичности. Раскопки кофун состав-
ляют значительную долю ежегодно спонсируемых японским 
правительством археологических исследований, в связи  
с чем изучение древней истории Японии даже в 2020-е го-
ды остается одним из приоритетных направлений япон- 
ской исторической науки. Помимо исследовательских задач  
решаются проблемы сохранения культурного наследия в 
условиях возрастающих темпов роста городов и нехватки 
земельных ресурсов в современной Японии. Японские уче-
ные и простые граждане участвуют в различных проектах 
по созданию базы данных японских курганов, которые на-
правлены на популяризацию науки и приобщение японско-
го общества к культурным ценностям своей родины. В чис-
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ло наиболее активно развивающихся Интернет-ресурсов по 
культуре Кофун входит сайт «Карта кофун», позволяющий 
пользователям осуществлять поиск курганов по форме, ме-
стоположению и названию, знакомиться со справочной ин-
формацией о конкретных кофун [53, с. 245]. 

Период Кофун является одним из важнейших в истории 
Японии, так как именно между III и VII вв. на Японских 
островах возникло государство, во главе которого стояли 
представители императорского рода, царствующего по сей 
день. Место культуры данного периода и ее роль в форми-
ровании современной японской культуры сложно недооце-
нить; никогда более в Японии для захоронения не возводи-
лись такие величественные сооружения, как императорские 
усыпальницы кофун. Курганы привлекали внимание япон-
цев в течение всех последующих столетий, что вылилось  
в длительную историю их изучения, которая продолжается 
до сих пор. Культуру Кофун можно охарактеризовать од-
новременно и как общеяпонскую — т.е. в общих чертах 
однородную для большей части территории Японского ар-
хипелага, — и как имеющую яркие региональные отличи-
тельные черты; таковыми, например, являются красочные 
росписи стен погребальных камер на острове Кюсю, харак-
терные только для этого региона, а также различия в со- 
отношении длины конечностей у ханива в виде лошади  
в Восточной и Западной Японии и т.д. Эта характеристика 
японской курганной культуры способствовала формирова-
нию двух основных направлений исследований в японской 
историографии культуры Кофун — часть ученых стала рас-
сматривать культуру Кофун как единую систему, изучение 
которой возможно лишь комплексно, другие исследователи 
предпочли анализировать региональную специфику куль-
туры Кофун в конкретных местах и на основании этого де-
лать дальнейшие выводы о структуре государства Ямато  
и степени взаимодействия центра и периферии в древнем 
японском государстве. 
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Р а з д е л  1 . 3  
 

ПЕРИОД И КУЛЬТУРА КОФУН В ЯПОНСКИХ,  
КИТАЙСКИХ И КОРЕЙСКИХ  

ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 
 
Династийные хроники и летописи, которые составля-

лись в средние века в Восточной Азии, имеют свои особен-
ности, среди которых стоит обратить внимание на несвое-
временность занесения сведений в хроники. Кроме того,  
в древности перед летописцами вовсе не стояла задача, вы-
раженная Леопольдом фон Ранке, — писать историю такой, 
какая она есть. Описывая события, важнее было не излагать 
факты, а возвеличивать императорский дом, укрепляя его 
авторитет и социальное положение правителя [224, с. 42]. 
Поэтому многие события описаны иносказательно, и ино-
гда сложно понять, что на самом деле кроется за кажу-
щейся совершенно невероятной историей. О многом просто 
умалчивали — о поражениях в войнах, о захвате террито-
рий, о том, что государство платит кому-то дань [11, с. 45]. 
По этой причине есть много нестыковок, выявляемых при 
сравнительном анализе японских, китайских и корейских 
источников по рассматриваемому периоду. 

Анализ древнеяпонских, древнекорейских и древнеки-
тайских хроник с точки зрения их достоверности и воз-
можности использования их данных для реконструкции ис-
тории древней Японии был проведен советским востокове-
дом Н.И. Конрадом [199, с. 12–14], и стоит отметить, что 
его оценка остается актуальной по сей день. Первые япон-
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ские письменные источники, по которым представляется 
возможным изучать период Кофун и курганную культуру, 
были созданы уже после завершения данной эпохи — в на-
чале VIII в. Создатели «Кодзики» (712) и «Нихон сёки» 
(720) преследовали вполне очевидную цель — укрепить 
сложившуюся политическую систему путем создания «ми-
фологической истории», отодвигавшей возникновение им-
ператорской династии в далекое прошлое. Таким образом, 
первые письменные источники по японской истории были 
призваны узаконить новый порядок — как власть импера-
торского двора, так и влияние крупных кланов [82, с. 930]. 
Помимо подтверждения преемственности власти импера-
торов, в «Кодзики» и «Нихон сёки» доказывается закон-
ность претензий на власть определенных кланов [196, 
с. 165]. «Кодзики» и «Нихон сёки» охватывают значитель-
ный период — от возникновения древнего японского госу-
дарства Ямато до конца периода Кофун. Оба источника со-
стоят из нескольких десятков свитков, каждый из которых 
посвящен жизнеописанию одного из правителей древней 
Японии. По мнению Н.И. Конрада, «Кодзики» и «Нихон 
сёки», рассказывающие о событиях еще с «эры богов», мо-
гут быть полезны только при воссоздании истории Ямато 
V–VIII вв. [199, с. 14]. В «Кодзики» и «Нихон сёки» многие 
вещи представлены иносказательно, а всё повествование 
строится на конфуцианском принципе — зло всегда нака-
зывают, а добродетель (в данном случае император) торже-
ствует [205, с. 4–5]. 

Д.А. Суровень отмечает, что написанная в угоду импе-
раторскому роду (для создания видимости его древнего 
происхождения) хронология была поддержана даже неко-
торыми западными исследователями истории Японии [75, 
с. 118]. Впрочем, это было скорее исключение, чем пра-
вило, так как японоведы уже в XIX в. сомневались в реа-
листичности описываемых событий. Например, Ф. Дикинс 
придерживался мнения, что хронология и само повествова-
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ние первых летописцев не только Японии, но также Кореи 
и Китая не заслуживают доверия, а древние хроники долж-
ны восприниматься как сборники преданий, т.е. скорее как 
литературное творчество, чем как исторический источник. 
В первую очередь данный тезис обосновывается тем, что 
описанные в «Кодзики» и «Нихон сёки» события не нахо-
дят подтверждения в корейских и китайских письменных 
источниках [86, с. 213, 215]. 

Аналогичную позицию занимал советский востоковед 
М.В. Воробьев, отметивший в своей работе «Япония в III–
VII вв.», что отсутствие надежной хронологии древнеяпон-
ской истории создает существенную трудность для иссле-
дователя данного периода [192, с. 22]. При этом он обращал 
внимание на то, что в «Нихон сёки» содержится большое 
количество письменных свидетельств сооружения кофун — 
курганных захоронений первых японских императоров.  
В числе прочего, по мнению М.В. Воробьева, из данного 
источника историк может почерпнуть сведения о процессе 
строительства кофун, особенностях устройства курганов  
и состава погребального инвентаря, об обычаях и погре-
бальных обрядах, существовавших на Японском архипела-
ге в III–VII вв. [191, с. 73]. 

Так как до V в. у населения Японского архипелага не 
было письменности, истории передавались из уст в уста 
многие поколения, приобретая немало никогда не сущест-
вовавших в реальности подробностей. Таким образом, при 
составлении хроник древнеяпонские летописцы были вы-
нуждены опираться на устную традицию, в которой тесно 
переплелись фрагменты анонимных воспоминаний, фанта-
стические легенды и народные сказки. Кроме того, соста-
вители «Кодзики» и «Нихон сёки» находились под влияни-
ем китайской традиции составления хроник, и из чувства 
гордости за свою страну им хотелось приукрасить ее исто-
рию. В Китае при написании династийных хроник вовсе не 
скупились на преувеличения [224, с. 42]. 
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Несмотря на упомянутые выше серьезные проблемы, 
связанные с датировкой описанных в древнеяпонских ис-
точниках событий, описания правления первых японских 
государей могут дать исследователю массу полезной ин-
формации как об эволюции государственного строя и мест-
ного управления, социальной структуре общества, так и о 
самой культуре Кофун. Упоминания о курганах и погре-
бальном обряде в «Нихон сёки» действительно присутст-
вуют начиная с III свитка, речь в котором идет о деяниях 
легендарного основателя Ямато — Дзимму [19, с. 11]. Со-
гласно данным «Нихон сёки», Дзимму был погребен в круг-
лом кургане на горе Унэби-яма [8, с. 194], которая распо-
ложена в г. Касихара (преф. Нара).  

В VIII свитке, посвященном деяниям государя Тю:ай 
(Тараси-нака-ту-пико-но сумэра-микото), упоминается, что 
предыдущий правитель, Вака-тараси-пико-но сумэра ми-
кото (император Сэйму), был похоронен в гробнице в Са-
ки-но татанами в провинции Ямато-но куни. В примечани-
ях к русскому переводу «Нихон сёки» в связи с этим фак-
том указано, что, предположительно, имеется в виду боль-
шой дзэмпо:ко:энфун в г. Нара (квартал Мисасаги). Важной 
деталью для формирования представления о погребальном 
обряде является то, что Сэйму был похоронен в кургане 
только через год после смерти, когда новолуние пришлось 
на день Мидзуноэ-но тацу [8, с. 258, 454]. Таким образом, 
выбор дня для постоянного погребения был тесно связан  
с лунным циклом и, соответственно, с китайским лунным 
календарем.  

XIII свиток «Нихон сёки» содержит описание правления 
сразу двух японских государей — Ингё: и Анко:. В данном 
свитке помимо упоминания о гробницах есть информация  
о функции императора в жизни японского народа: наслед-
ный принц Во-асадума-ваку-го-но сукунэ (впоследствии — 
император Ингё:) характеризовал государя как человека, 
правление которого должны сопровождать великие деяния, 
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а сам он должен отличаться умом и мудростью. В попытках 
отречься от престола он говорил: «Тяжело бремя управле-
ния святилищами предков и храмами земли и злаков» [8, 
с. 329]. Это свидетельствует о преобладании в первой по-
ловине периода Кофун жреческой (сакральной) функции 
правителя Ямато над политической. Функция императора 
как предводителя войска особенно ярко отражена в повест-
вовании о походе государыни Дзингу: в Силла (IX свиток). 
Она, согласно «Нихон сёки», собиралась завоевать Запад  
и сама участвовать в сражениях, «схватившись за боевой 
топорик», хотя и признавала, что не женское это дело [Там 
же, с. 266–267]. Далее в источнике постоянно упоминается 
политическая функция императора. Например, в XIV свит-
ке, повествующем об императоре Ю:ряку, рассказывается  
о том, что государь «послал войско», т.е. политическая 
власть императора постоянно крепла [Там же, с. 354]. 

В XIII свитке рассмотрены части ритуала захоронения 
японского правителя: до того как поместить усопшего им-
ператора в кофун, проводился обряд временного захороне-
ния — могари, и лишь через некоторое время после этого 
останки помещались в курган [Там же, с. 332–333]. Таким 
образом, захоронение знатных персон японского общества 
в III–VII вв. состояло из двух частей — предварительной 
(могари) и окончательной (в кофун). О внутреннем устрой-
стве курганов в «Нихон сёки» информации совсем немного; 
из описания захоронения Ямато-такэру-но микото можно 
сделать вывод, что покойного, обернутого в погребальные 
пелены, помещали в гроб (саркофаг). Облачение усопшего 
в погребальные одеяния соответствует ритуалу захороне-
ния, описанному в китайском сборнике обрядовых уста-
новлений «И ли» [Там же, с. 252, 452]. 

Во второй части XIII свитка «Нихон сёки», в которой 
описаны деяния императора Анко: (Анапо-но сумэра мико-
то), также есть отсылки к погребальным практикам куль-
туры Кофун. Верные принцу Опо-кусака люди после его 
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смерти посчитали необходимым последовать вслед за сво-
им господином, чтобы быть вместе с ним и в смерти, и, пе-
ререзав себе горло, пали рядом со своим принцем [Там же, 
с. 341–342]. О захоронении Опо-кусака в «Нихон сёки» 
сведений нет, однако данный эпизод ставит перед исследо-
вателем вопрос о возможном захоронении с усопшим чле-
ном императорского рода его придворных, которые «со-
провождали» бы его в загробной жизни. Еще в VI свитке 
«Нихон сёки» целый параграф посвящен описанию отмены 
обычая «смерти вослед», что привело к появлению фигурок 
ханива. В источнике описаны чудовищные события захоро-
нения заживо приближенных скоропостижно скончавшего-
ся брата государя Ямато-пико-но микото: люди были бук-
вально вкопаны вокруг гробницы, словно ограда, и были 
живы в течение нескольких дней после захоронения, испы-
тывая ужасные страдания. Государь Суйнин, не в силах тер-
петь страдания своих людей, велел пресечь данную тради-
цию и вместо живых людей стало законом окружать гроб-
ницу глиняными фигурками ханива [Там же, с. 228–229]. 
Впрочем, археологических данных, которые могли бы под-
твердить данную гипотезу, нет. Хоронить вместе впредь про-
должали только супругов и детей; например, в XVIII свитке 
«Нихон сёки» указано, что после кончины император Сэнка 
был похоронен в гробнице Муса-но цука вместе со своей 
законной супругой, государыней Татибана, и ее ребенком, 
причем записей о смерти Татибана-но Накату в источнике 
нет, как и о возрасте, в котором с ними был похоронен ре-
бенок [9, с. 31]. 

В «Нихон сёки» перечислены места захоронения многих 
членов японской императорской семьи. Очевидно, что в 
период Мэйдзи, когда проводилась работа по «установле-
нию личности» погребенных в кофун правителей древно-
сти, информация из данного исторического источника была 
ключевым фактором соотнесения крупнейших кофун в фор-
ме «замочной скважины» с императорами древнего Ямато. 
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Разумеется, здесь прослеживается сразу несколько про-
блем. Во-первых, количество курганов в Центральной Япо-
нии огромно, а в крупнейших скоплениях даже кофун ве-
личественных размеров отнюдь не редкость, в связи с чем 
шансы неверной идентификации, даже с учетом наличия  
в «Нихон сёки» географической привязки части гробниц, 
весьма велики. Во-вторых (и это даже более важный фак-
тор), как известно, хроника «Нихон сёки» была составлена 
только в VIII в. Едва ли можно предположить, что за не-
сколько веков, прошедших с момента захоронения первых 
японских правителей, память об этом не претерпела абсо-
лютно никаких изменений. Учитывая, что первые импера-
торы Ямато многими исследователями классифицируются 
как мифические, проблема «наличия» подлинных курганов, 
в которых они покоятся, является весьма серьезной. 

Если кратко перечислить упомянутые в «Нихон сёки» 
гробницы императоров древней Японии, стоит обратить 
внимание на захоронения императоров Дзимму (Мисанд-
зай-кофун, г. Касихара, преф. Нара) [8, с. 194], Суйдзэй 
(гробница на холме Цукида-но ока, г. Касихара, преф. Нара) 
[Там же, с. 198], Аннэй (южное захоронение на горе Унэби-
яма) [Там же, с. 199], Итоку (верхняя гробница в долине 
Минаго, южнее горы Унэби-яма) [Там же, с. 200], Ко:ан 
(Таматэ-но ока-но э-но мисасаги, г. Госэ, преф. Нара) [Там 
же, с. 202], Ко:рэй (гробница Катаока-но умасака, г. О:дзи, 
преф. Нара) [Там же, с. 203], Ко:гэн (Цуруги-но икэ-но си-
ма, г. Касихара, преф. Нара) [Там же, с. 204], Кайка (дзэм-
по:ко:энфун Касуга-но идзакава-но сака, г. Нара) [Там же, 
с. 205], Судзин (курган Яманобэ-но мити-но магара-но ока, 
г. Тэнри, преф. Нара) [Там же, с. 218], Суйнин (курган в 
форме «замочной скважины» Сугавара-но фусими-но хига-
си, г. Нара) [Там же, с. 233], Кэйко: (Яманобэ-но мити-но э, 
г. Тэнри, преф. Нара — в источнике указана провинция 
Ямато-но куни) [Там же, с. 255], Сэйму (дзэмпо:ко:энфун 
Саки-но татанами-но икэдзири, провинция Ямато-но куни 
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(преф. Нара)) [Там же, с. 258, 454], Хандзэй (курган Мими-
но пара около г. Сакаи, преф. Осака) [Там же, с. 333, 475], 
Ингё: (кофун Нагано-но пара, в Кавати, к юго-востоку от 
г. Осака) [Там же, с. 339, 480], Анко: (курган Пусими в Су-
гапара — квартал Хорайтё:, г. Нара) [Там же, с. 342, 480], 
Бурэцу (холм Ипатуки, Катаока, преф. Нара) [9, с. 11], 
Кэйтай (усыпальница Авино (дзэмпо:ко:энфун), г. Ибараки, 
преф. Осака) [Там же, с. 24], Сэнка (гробница Муса-но цу-
кисака-но э, провинция Ямато, современная преф. Нара) 
[Там же, с. 31]. Стоит отметить, что для первых императо-
ров, согласно «Нихон сёки», местом упокоения стала гора 
Унэби-яма (преф. Нара), затем в «Нихон сёки» появляются 
многочисленные упоминания переноса столицы [Там же, 
с. 201–204], и императоров стали хоронить не только на 
территории современной преф. Нара, но и в Осаке. 

Немаловажными являются сведения о внешней полити-
ке Ямато (точнее, о связях древнеяпонского государства с 
материком), которые содержатся в «Нихон сёки». В основ-
ном это касается взаимоотношений Ямато и трех корейских 
государств — Силла, Когурё и Пэкче, военные столкнове-
ния и союзы с которыми стали важной частью истории 
древней Японии, так как именно через Корейский полуост-
ров на Японский архипелаг проникали новые технологии  
и образцы культуры. В этом можно убедиться, например, 
ознакомившись с материалами X свитка «Нихон сёки»,  
в котором сказано, что во время правления императора Од-
зин (III в.) ван Пэкче присылал к его двору умельцев и в 
ремесле, и в науке. Так попала в Ямато Чин Моджин — 
женщина, умевшая ткать шелковые ткани. Приезжали с Ко-
рейского полуострова и чиновники, которые умели читать 
классические (судя по всему, китайские) тексты; таких уче-
ных мужей назначали наставниками принцев. Из Силла, 
согласно японским источникам, приезжали искусные мас-
тера-плотники, ставшие прародителями рода-корпорации 
Вина-бэ [8, с. 291, 294]. Культурные связи с Китаем также 
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нашли отражение в данном свитке: в частности, указано, 
что Ати-но оми и Тука-но оми были отправлены в царство 
У за искусными вышивальщицами [Там же, с. 295]. Далее  
в тексте источника часто встречаются упоминания о приез-
де в Ямато ремесленных мастеров и ученых, которые оста-
вались жить на Японских островах и создавали корпорации 
бэ (в случае с ремесленниками). Таким образом, связи в 
сфере культуры в период Кофун между Ямато и материком 
были не менее крепкими, чем политические и экономиче-
ские, и последние зачастую формировались именно за счет 
желания японских правителей перенимать культурные дос-
тижения китайцев и корейцев. 

Взаимоотношения с государствами Корейского полуост-
рова занимают значительную часть «Нихон сёки»; внешней 
политике Ямато, особенно во второй половине источника, 
уделяется большое внимание. Наивысшей точки влияние 
Ямато на материке достигло, согласно «Нихон сёки», во 
время правления императрицы Дзингу:, которая покорила 
все три корейских государства, превратив их земли в свои 
владения. Согласно тексту источника, ваны Когурё и Пэкче 
бились головой о землю со словами: «Отныне и впредь 
пусть нас вечно именуют западными соседями; мы никогда 
не перестанем приносить Японии дань» [Там же, с. 270]. 
Впрочем, как покажут последующие записи, дань из корей-
ских государств зачастую не поступала, несмотря на дан-
ные Дзингу: обещания. 

Правители Ямато, согласно «Нихон сёки», некоторое 
время владели землями на материке — это были уезды  
в Имна на Корейском полуострове. Наличие таких связей с 
материком указывало на могущество Ямато и возможность 
распоряжаться землями за морем по соседству с корейски-
ми государствами. В XVII свитке «Нихон сёки», посвящен-
ном деяниям императора Кэйтай, содержится любопытная 
дискуссия о передаче нескольких уездов в Имна под власть 
Пэкче. Согласно источнику, в 512 г. из Пэкче прибыли по-
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сланники с данью и просьбой передать четыре уезда в Им-
на (Верхний Тари, Нижний Тари, Сатха и Мору) под власть 
государя Пэкче. Мнения по вопросу передачи земель вы-
сказали как управитель провинции Тари, так и приближен-
ные японского государя; с одной стороны, для сохранения 
этих земель, по словам Подуми-но Оми Осияма, нет ничего 
лучше, чем передать их Пэкче, которое находится к ним 
гораздо ближе, поскольку потенциально Пэкче — нынеш-
ний союзник (и данник) Ямато, может представлять опас-
ность для Японского государства в будущем. Если пред-
принять попытку анализа рассматриваемого свитка, можно 
прийти к выводу, что у Ямато просто не было возможности 
и необходимых военных мощностей на материке для того, 
чтобы удерживать данные земли, и идея отдать их своему 
союзнику для укрепления отношений не выглядит непро-
думанной [9, с. 12]. 

Дальнейшие неудачные попытки японского войска за-
нять выгодные позиции на Корейском полуострове и вер-
нуть захваченные Силла территории Южной Кара и Нок-
кутхан лишь подтверждают эту точку зрения, как и тот 
факт, что на призыв японского императора к ванам Силла  
и Пэкче явиться к нему последние прислали послов, а сами 
не поехали, чем вызвали гнев государя Ямато, ведь «путь 
Неба заключается в том, чтобы маленькое служило боль-
шому» [Там же, с. 17, 20]. Ямато, даже согласно собствен-
ным историческим источникам, было не в состоянии осу-
ществить подобные замыслы и амбиции. 

Изучение более поздних японских письменных источ-
ников позволяет сделать вывод о сформированности в Яма-
то основных государственных институтов к концу периода 
Кофун и сакральной роли императора в жизни японского 
народа. Несмотря на увеличение влияния знатных кланов 
на внутреннюю политику Ямато с VIII в., в «Ямато-моно-
гатари» повествование продолжает строиться на жизнеопи-
сании японских императоров, т.е. именно фигура правителя 
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ассоциируется в средневековой Японии с понятием «госу-
дарство» [12]. Среди правовых источников VIII в. стоит 
также отметить «Сэммё» — собрание древнеяпонских ука-
зов. Последний источник позволяет проследить отмечен-
ный выше процесс усиления роли рода Фудзивара и посте-
пенное оттеснение императорского рода от реальной поли-
тической власти [10, с. 138, 147, 166, 173, 187]. О духовной 
жизни японского общества можно судить на основании 
сборника заклинаний и ритуальных текстов «Норито», ко-
торый содержит ценную информацию о традициях синто-
изма, нравах и обычаях японцев [10, с. 107, 109, 113]. Спе-
циалисты по древней и средневековой Японии также обра-
щаются к первой антологии японской поэзии, датируемой 
VIII в., — «Манъёсю» [6; 7]; данный источник полезен при 
изучении усиления влияния Китая на Ямато начиная с кон-
ца периода Кофун, а также укрепления позиций буддизма  
в японском обществе, что стало одной из причин затухания 
культуры Кофун. 

Важной группой исторических источников по рассмат-
риваемому периоду являются корейские хроники — «Сам-
гук саги» («Исторические записи трех государств») [3; 4]  
и «Самгук юса» («Хроники трех королевств») [2]. «Самгук 
саги» — старейшая летопись в истории Кореи — была со-
ставлена придворным историком Ким Бусиком в середине 
XII в. — значительно позже, чем японские летописные ис-
точники по первым векам японской государственности.  
В связи с этим в ней весьма возможны искажения в плане 
хронологии и достоверности материалов. 

«Самгук саги» представляет собой официальную лето-
пись трех корейских государств, в то время как «Самгук 
юса» — это удивительное по разнообразию материалов со-
брание народных сказаний, выдержек из официальных ис-
торических сочинений, записей чиновников, указов госуда-
рей и даже детских сказок. «Самгук юса» были составлены 
в XIII в. буддийским монахом Ирёном, который не сводил 
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свою работу к простому описанию того, что происходило 
при дворе правителя Корё; в данном труде он собрал сведе-
ния о хронологии корейских государей, удивительных со-
бытиях, культурном достоянии Кореи, буддийских законах 
и многом другом. 

В корейском источнике «Самгук юса» содержится ле-
генда о юноше по имени Ёно, который переплыл Японское 
море на рыбе и стал императором Ямато во время правле-
ния Адалла-вана (оно датируется второй половиной II в.) 
[2, с. 243]. Эта легенда может трактоваться как доказатель-
ство того, что корейские племена в II–III вв. переселялись 
на территорию Японии и впоследствии именно корейцы и 
их потомки правили Ямато. Если принимать данное собы-
тие за достоверное и реально имевшее место, оно может 
также служить аргументом в пользу материкового проис-
хождения курганной культуры на Японских островах, так 
как в случае привнесения политической культуры с Корей-
ского полуострова непременно были бы переняты образцы 
и материальной культуры, а также традиции и ритуалы. 

Корейские источники отражают также и те внешнепо-
литические связи, которые возникли между материком и 
Японским архипелагом в период Кофун. Однако, в отличие 
от «Нихон сёки», в корейских источниках исследователь не 
встретит сообщений о победах японских войск на Корей-
ском полуострове. В «Самгук юса» подчеркивается, напри-
мер, только то, что Пэкче не ценило соседство и дружбу 
Силла, а вместо этого искало доверия у Когурё либо Ямато, 
и совместно с ними правитель Пэкче «вершил злые и жес-
токие дела, нападал и разорял земли Силла. Из-за него со-
всем не стало спокойных лет» [2, с. 291]. 

В «Самгук саги» первое упоминание об отношениях 
Пэкче и Ямато относится к 397 г., когда ван Асин устано-
вил дружественные отношения с государством Вэ и отпра-
вил туда в качестве заложника своего наследника Чонджи 
[4, с. 157]. Так как в летописях главным было восхвалять 
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«свое» государство, упоминания об уплате дани Ямато в 
хрониках Пэкче начисто отсутствуют. В то же время надо 
отметить, что нет и упоминаний об уплате дани самим 
Ямато — тогда на основе японских и корейских источников 
можно заключить, что если даннические отношения и су-
ществовали, то дань подносили корейские государства Яма-
то, а не наоборот. Ким Бусик оставил сведения об обмене 
посольствами в 402–403 гг.: сначала Пэкче направило посла 
в Ямато и тот вернулся с крупным жемчугом, а на следую-
щий год ван Асин принял посла из государства Вэ [4, 
с. 157]. 

В 405 г., после смерти вана Асина японский император 
отпустил находящегося в Ямато в качестве заложника 
Чонджи на родину, где тот стал правителем Пэкче. Чонджи 
уехал в сопровождении ста японских воинов, которые ох-
раняли его в пути [4, с. 158]; судя по всему, к Чонджи при 
дворе японского императора относились хорошо, поэтому 
после восшествия на престол новый ван Пэкче продолжил 
поддерживать дружеские отношения с Ямато. В 409 г. при-
бывшее с Японских островов посольство Ямато преподнес-
ло вану Пэкче жемчуг, который светился в темноте; по-
сольство было принято при дворе Пэкче с особыми цере-
мониями. В 418 г. Чонджи направил ответное посольство,  
и в качестве даров в Ямато были доставлены 10 кусков бе-
лого шелкового полотна [Там же, с. 158]. К VII в. Ямато 
постепенно снижает свою активность во внешней полити-
ке, поэтому на долгое время из «Самгук саги» исчезают 
упоминания об отношениях с древнеяпонским государством. 
В корейских источниках, впрочем, есть сведения о том, что 
практика отправления наследников Пэкче в заложники в 
Ямато действовала и в это время [Там же, с. 188], однако 
описаний посольств нет. 

Китайские источники дают совсем немного информации 
о Ямато периода Кофун. Активное взаимодействие Японии 
и Китая началось уже после окончания курганной эпохи на 
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Японском архипелаге. Немногочисленные записи в дина-
стийных хрониках (например, в «Суйшу») содержат очень 
краткие сведения о стране с далекой периферии, которая 
пыталась найти свое место под солнцем, направляя ко дво-
ру китайских императоров своих посланников. Среди ки-
тайских хроник, описывающих народ ва, можно назвать 
«Вэй чжи», «Цянь Ханьшу», «Хоу Ханьшу», «Наньшу»  
и «Суйшу». Например, в «Хоу Ханьшу», т.е. в истории 
Позднего Хань (гл. 113), есть небольшая заметка о Японии, 
в которой летописец представил достаточно любопытные 
сведения об этой стране. Расположенная на островах, Япо-
ния, по китайским хроникам, включала в себя около ста 
владений, и каждый владетель называл себя государем — 
ваном, чья власть передавалась из поколения в поколение. 
При этом главным японским правителем китайцы считали 
государя княжества Ямато (Сематай). 

Описания быта и жизни японцев в «Хоу Ханьшу» также 
лаконичны; в Китае было известно, что в японских горах 
добывают киноварь и из Японии происходят белый жемчуг 
и зеленый мрамор — очевидно, это были материалы, кото-
рые импортировались на материк с Японских островов. 
Отмечалось также, что на Японском архипелаге нет ни ко-
ров, ни лошадей — и действительно, лошади, согласно ар-
хеологическим данным, появились в Ямато ближе к сред-
нему периоду культуры Кофун. В хронике упомянуто и то, 
что в Японии существует равенство между мужчинами  
и женщинами, а в одном из владений правит женщина [1, 
с. 34–36]. Стоит отметить, что «Хоу Ханьшу» всё же опи-
сывает более ранний период, чем III–VII вв., поэтому рас-
сматривать его как источник по периоду Кофун стоит ско-
рее по той причине, что к началу формирования курганной 
культуры на Японских островах не произошло сколь-
нибудь существенных изменений в описанном китайскими 
летописцами общественно-политическом строе — этот про-
цесс начался примерно в V в. 



Раздел 1.3 75 

В истории южных дворов («Наньши», гл. 79) много по-
вторяющейся информации из «Хоу Ханьшу», однако есть 
одно весьма интересное примечание: покойников японцы 
хоронят в гробах, однако наружных гробов не используют, 
а над захоронением сооружают земляную насыпь [Там же, 
с. 45]. В китайской хронике «Вэй чжи», составленной в кон-
це III в. неким Чэнь Шоу, прямо указано, что японцы при 
захоронении сооружают над покойным курган [68, с. 7, 15]. 
Таким образом, в Китае имели представление о том, что на 
Японских островах существовала курганная культура, хотя 
данная заметка могла относиться также и к дольменам ост-
рова Кюсю, известным еще с периода Яёй. В «Наньши» 
взаимоотношения китайских государств с Японией описаны 
как неравноправные; китайский правитель, которому япон-
ские ваны подносили дары, даровал им титулы — «полково-
дец, успокаивающий Восток» и «японский государь» [1, 
с. 46]. Даже в собственных хрониках японские летописцы 
упоминали о даровании титулов японским государям китай-
скими правителями, поэтому данную информацию можно 
рассматривать как более или менее достоверную. 

Уже имеющаяся в перечисленных выше китайских ди-
настийных хрониках информация существенно дополнена  
в 81-й главе «Суйшу» — истории династии Суй (581–618), 
правившей в Китае в поздний период культуры Кофун. На-
чало дипломатических отношений между Китаем и Япони-
ей летописцы относят ко времени Троецарствия, когда ко 
двору династии Вэй начали прибывать посланники от япон-
ских правителей; с тех пор около 30 японских государей, 
которых называли ванами, взаимодействовали с китайски-
ми династиями. Сведения из «Суйшу» интересны тем, что  
в описаниях быта жителей Японских островов они очень 
сходны с предыдущими династийными хрониками, однако 
в данном источнике появляется информация о грамотности 
японского населения, принятии буддизма и наличии систе-
мы местного управления и бюрократического аппарата  
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в молодом японском государстве. «Суйшу» позволяет оп-
ределить момент, когда континентальная культура, в осо-
бенности буддизм, начинает глубоко влиять на мировоз-
зрение японских правителей. Описание похоронного обря-
да, например, приобретает новые черты по сравнению с 
представленным в «Наньши»: покойных помещают теперь 
как во внутренние, так и в наружные гробы; знатных при 
этом выносят только по прошествии трех лет с момента 
кончины, а бедных хоронят в установленный по гаданию 
день [Там же, с. 94–97]. Таким образом, процесс затухания 
курганной культуры в Ямато описан и в китайских истори-
ческих источниках.  

Критическое отношение к китайским династийным хро-
никам как к источнику по истории отношений между наро-
дами Восточной Азии в III–VII вв. продиктовано тем, что 
Китай считал себя (возможно, небезосновательно) самым 
древним и могущественным государством региона. Японцы 
были для китайских правителей «восточными иноземца-
ми» — людьми с довольно примитивной культурой и слабо 
развитой государственной структурой. Из Китая в период 
Кофун были восприняты иероглифическая письменность и 
философские учения [228, с. 1–3]. Таким образом, на осно-
ве одних только китайских источников сложно сформиро-
вать даже частичный образ Ямато в III–VII вв.: даже если 
контакты между государствами существовали, они могли 
не находить отражения в китайских источниках [38, с. 199]. 
В то же время в «Суйшу», например, упоминается, что вла-
дения Синьло и Бо-цзи считали Японию великим государ-
ством, имеющим много драгоценностей, в связи с чем они 
постоянно контактировали и проводили обмен посольства-
ми [1, с. 97]; дипломатические отношения с Китаем Ямато 
поддерживало в том числе через Бо-цзи, оттуда же были 
восприняты буддизм и китайская письменность. 

Все вышеперечисленные особенности древних письмен-
ных источников, в частности японских, подводят к одной 
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из ключевых проблем при изучении политической и куль-
турной истории древней Японии — хронологии правления 
японских императоров. Отход от ненаучной хронологии 
царствования японских государей периода Кофун произо-
шел еще в XIX в., когда данная проблема была поднята  
в рамках критического направления исторической мысли.  
В Японии огромный вклад в изучение и уточнение хроно-
логии правления правителей Ямато внесли ученые-истори-
ки, жившие во второй половине XIX — начале XX в.: Нака 
Митиё, Суга Масатомо, Ёсида То:го, Кумэ Кунитакэ [207, 
с. 6–7]. Западные историки в это время также интересова-
лись данными проблемами: например, Уильям Брамсен  
в 1880 г. выпустил работу, посвященную японской хроно-
логии, в которой он рассматривал способы летоисчисления 
в Японии и сравнивал данные японских письменных ис-
точников с китайскими и корейскими хрониками [214, с. 1–
2, 29]. 

В отечественной историографии к проблеме хронологии 
впервые обратился М.В. Воробьев в своей работе «Япония 
в III–VII вв.» [192]. Причина возникающих неточностей  
в хронологии проста — письменные источники, повествую-
щие о происходивших в III–VII вв. событиях, были состав-
лены только к VIII в. Великие события и истории жизни 
государей изустно передавались из поколения в поколение, 
приобретая невероятные подробности. В конечном счете 
правители древней Японии, согласно «Кодзики» и «Нихон 
сёки», были редкими долгожителями — каждый прожил 
100–120 лет, поэтому и период правления одного государя 
затягивался почти на век. Это позволило существенно ото-
двинуть в прошлое возникновение японского император-
ского дома, увеличивая его престиж и влияние. Как указы-
вал М.В. Воробьев, проблемы в датировке появились еще  
и потому, что древнеяпонские летописцы полностью пола-
гались на структуру древнекитайских летописей и датиро-
вали давно прошедшие события по китайскому лунному 
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календарю [192, с. 22]. Долгие периоды правления чередо-
вались с короткими, что, по мнению английского историка 
Дж. Сэнсома, говорит о следующем: хоть хронология прав-
ления первых японских правителей и была неточной, она 
отражала нестабильную династическую ситуацию в моло-
дом государстве [224, с. 42]. 

Между тем ученым-историкам весьма трудно в связи  
с этим понять, когда на самом деле происходили те или 
иные события и как шло формирование древнеяпонского 
государства и курганной культуры в период Кофун. Первые 
попытки составления приближенной к реальности хроноло-
гии были предприняты японскими исследователями в кон-
це XIX в. Японские источники сопоставлялись с китайски-
ми и корейскими хрониками, которые отличались гораздо 
более высокой точностью. В Китае хроники начали вести 
задолго до формирования на Японских островах государст-
венных образований, и к III в. там уже успела сложиться 
традиция летописания. В любом случае с 480 г. датировки 
японских, китайских и корейских хроник начинают совпа-
дать, и с этого момента расхождений в хронологии и со-
мнений в реальности описываемых событий становится 
гораздо меньше [207, с. 20]. 

Таким образом, письменные источники дают исследова-
телю весьма скромную информацию о древнеяпонском го-
сударстве и этапах его развития в III–VII вв.; особенно это 
касается китайских хроник и летописей, в которых Ямато 
отведено совсем немного внимания, и одна и та же инфор-
мация снова и снова повторяется в хрониках на протяже- 
нии столетий. Что касается курганной культуры, то даже  
в японских источниках ей не уделялось должного внима-
ния, однако имеющиеся сведения были в полной мере ис-
пользованы уже в период Мэйдзи, когда на основе анализа 
«Нихон сёки» в ведение Управления императорского двора 
были переданы десятки крупнейших курганов в форме «за-
мочной скважины». Несмотря на то что в тексте источника 
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невозможно найти даже внешнего описания гробниц импе-
раторов, их примерное местонахождение по географиче-
ским отсылкам удалось обнаружить, впрочем, данный во-
прос остается одним из наиболее дискуссионных в япон-
ской историографии культуры Кофун. 

«Кодзики» и «Нихон сёки» использовались отечествен-
ными и зарубежными исследователями при изучении соци-
альной структуры древнеяпонского общества, процесса 
формирования политических и социальных институтов в 
Ямато, взаимодействия Японских островов с материковыми 
государствами, курганной культуры и многих других ас-
пектов истории Японии III–VII вв. Однако проблема хро-
нологии и объективного отражения реальности в данных 
источниках вызывала сомнения еще с конца XIX в., в связи 
с чем источниковедческий анализ «Кодзики» и «Нихон сё-
ки» является отдельным предметом для исследований. То 
же самое можно сказать и в отношении китайских и корей-
ских летописей и хроник, целью которых была в первую 
очередь демонстрация величия собственного государства  
и его ведущей роли в Восточной Азии в рассматриваемый 
период. Тот факт, что в китайских хрониках одна и та же 
информация об особенностях японского общества и полити-
ческой структуры раннего японского государства переходит 
из династии в династию практически без изменений, свиде-
тельствует о том, что взаимодействие государств, сущест-
вовавших на территории Китая и Японских островов, 
вплоть до периода Тан было минимальным. В связи со все-
ми описанными выше особенностями письменных источ-
ников, отражающих историю Ямато в III–VII вв., стоит от-
метить, что без их соотнесения с археологическими дан-
ными, чем активно занимались японские ученые с конца 
XIX в., получить объективную картину невозможно. 



Глава 2 80 

Г л а в а  2  
 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ЯПОНСКОЙ КУРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 
Современное развитие истории и археологии в Японии 

началось во второй половине XIX в., хотя зафиксированные 
попытки описания и изучения курганов предпринимались 
даже в конце XVII в. Множество факторов, и не в послед-
нюю очередь — самоизоляция Японии от внешнего влияния, 
мешали знакомству японцев с научной методологией, без ко-
торой возможности исследований были ограниченны. Содер-
жанием первого периода в изучении культуры Кофун стали 
постепенное накопление знаний, начало их систематизации, 
выработка первых классификаций курганов и элементов по-
гребального инвентаря. Большим стимулом для японских 
ученых стали описания курганов, опубликованные У. Гов-
ландом — любознательным англичанином, жившим в Япо-
нии во второй половине XIX в. Почти одновременно с выхо-
дом его книги появляются первые статьи японских исследо-
вателей, дающие представление о процессе накопления ар-
хеологического и исторического материала об эпохе Кофун. 

 
 

Р а з д е л  2 . 1  
 

ИСТОКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КУЛЬТУРЫ КОФУН  

В ПЕРИОДЫ ЭДО И МЭЙДЗИ 
 
У японского народа кофун вызывали интерес во все вре-

мена, так как на территории Японских островов, как указа-
но ранее, их было великое множество, и некоторые имели 
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весьма внушительные размеры. Однако долгое время в стра-
не не было ни ученых, которые могли бы заниматься их 
изучением, ни специалистов по сохранению культурного на-
следия, поэтому исследование кофун с применением науч-
ных методов стало возможным только в период Мэйдзи 
(1868–1912), когда Япония оставила позади несколько веков 
правления сёгунов и политики сакоку (самоизоляции Япо-
нии от внешнего мира) [227, с. 19–21]. Интерес к изучению 
курганов был подкреплен вполне объяснимыми причинами: 
в конце периода Эдо (1603–1868) в японском обществе на-
бирали обороты споры о роли императора в жизни японцев 
и в истории Японии. В связи с этим сторонники реставра-
ции были вынуждены искать аргументы для оправдания 
повышения престижа японского императора [59, с. 175]. 

Однако еще до того, как стало возможным использовать 
для изучения курганов научные методы, в Японии находи-
лись грамотные люди, готовые заниматься исследованием 
кофун. В качестве первой попытки описания и изучения 
курганов японский исследователь Сираиси Таитиро: указы-
вает на проведенное в 1692 г. исследование двух дзэм-
по:ко:хо:фун в районе современного г. Оотавара (преф. То-
тиги) по инициативе Токугава Мицукуни (1628–1700) [253, 
с. 139]. Токугава Мицукуни поручил проведение работ по 
изучению и сохранению курганов Ооганэ Сигэсада (1629–
1713), старосте деревни Гогути (район Насу-гун, сейчас — 
г. Накагава, преф. Тотиги). Для конца XVII в. Ооганэ был 
весьма ценным кадром — грамотный, знакомый с трудами 
по истории и буддизму, которые были получены Токугава 
Мицукуни в дар. В этих работах Ооганэ почерпнул те «на-
учные» методы, которые он затем применит при изучении 
курганов [352]. Целью исследования Самураидзука-кофун 
был поиск надгробных надписей, которые могли бы помочь 
в интерпретации других исторических памятников данной 
местности; в конечном счете всё это вылилось в многотом-
ный труд «Насу-ки», представляющий собой летопись кла-
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на Насу — одного из наиболее могущественных в Симоцу-
кэ-но-куни. 

Изучение кофун было проведено Ооганэ с большой тща-
тельностью и почтением к местам упокоения предков,  
а после завершения работ были предприняты все меры для 
сохранения курганов [253, с. 139]. По результатам исследо-
ваний Ооганэ Сигэсада подготовил первый рукописный ака-
демический труд, посвященный культуре Кофун, — «Ре-
ставрация курганов Юдзуками-мура» [16]. В этой работе 
были подробно описаны курганы Симосамураидзука-кофун 
и Камисамураидзука-кофун: перечислены размеры всех со-
ставных частей курганов и состав погребального инвентаря. 
Работа выполнена от руки; помимо подробных описаний 
кофун Ооганэ начертал первые схематические изображения 
курганов в японской историографии. В начале книги Ооганэ 
отмечает, что кофун были отреставрированы в 1691–1692 гг. 
одновременно со строительством зала для хранения Насу-но 
куни-но мияцуко-но хи — каменного монумента, датируемо-
го периодом Асука (538–710) [Там же, с. 1–2]. 

Ооганэ в своем труде писал, что в рассматриваемой ме-
стности есть большая усыпальница, однако личность похо-
роненного в ней человека была для него загадкой; на осно-
вании конструкции захоронения Ооганэ предполагал, что 
это было место упокоения высокопоставленной особы. Про-
ведение раскопок Ооганэ поручил своему подчиненному, 
изучавшему конфуцианство. Исследования, как уже под-
черкивалось ранее, были направлены на поиск надгробных 
надписей, однако ничего, кроме осколков мечей и бронзо-
вых зеркал, обнаружить не удалось. По этой причине даль-
нейшее изучение курганов не проводилось. Процесс рес-
таврации и мероприятия по сохранению кофун Ооганэ опи-
сал следующим образом: раскопанную часть заново засы-
пают землей, над ней делают дополнительную насыпь и 
сажают сосны, чтобы предотвратить процесс разрушения 
курганного холма [Там же, с. 20]. 
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Наиболее интересные для исследователя культуры Ко-
фун записи начинаются на с. 7 «Реставрация курганов Юд-
зуками-мура», так как именно отсюда Ооганэ начал описа-
ние раскопок кургана Симосамураидзука-кофун. Все вели-
чины указаны в традиционных японских мерах длины — 
кэн (равняется шести сяку, в переводе на метрическую сис-
тему — ок. 1,81 м). Размеры рассматриваемого кофун 
Ооганэ определил иначе, чем принято в современной ар-
хеологии. Были описаны следующие данные: высота задней 
квадратной части составляет 5 кэн, при этом максимальная 
высота (вершина насыпи) — 8 кэн, вместо общих сведений 
о длине кургана по центру представлены данные о протя-
женности насыпи с севера на юг (21 кэн) и с востока на  
запад (25 кэн). Описан выступ, характерный для дзэм-
по:ко:хо:фун, — на 15 кэн выдается вперед длинная и ши-
рокая насыпь. Относительно раскопок Ооганэ указывал, 
что курган был раскопан на 5 сяку (ок. 1,5 м); среди обна-
руженных реликвий упомянуты бронзовые зеркала, облом-
ки шлемов, 16 фрагментов доспехов, 15 сломанных мечей, 
а также другие виды оружия (например, копье) и сосуды 
различных размеров [Там же, с. 7–8]. 

Далее Ооганэ описывает раскопки соседнего кургана — 
Камисамураидзука-кофун. Этот кофун, согласно его данным, 
достигает в высоту 12 кэн (22 м), вершина вытянута с севера 
на юг, а ее длина с востока на запад составляет 8 кэн (14 м). 
Сам курган крупнее предыдущего: с севера на юг его протя-
женность — 30 кэн (т.е. длина составляет около 54 м), а с 
востока на запад — 28 кэн (ширина — 50 м). Кофун также 
раскопали примерно на 5 сяку в глубину (1,5 м). Здесь состав 
погребального инвентаря был немного другим: обнаружены 
18 наконечников стрел, 5 фрагментов шлема и доспехов,  
керамические и каменные изделия, идентифицированные 
Ооганэ как браслеты. При оформлении этого захоронения, 
согласно данным Ооганэ, использовались различные пиг-
менты, в том числе красный и черный [Там же, с. 9–10]. 
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Стоит отметить, что Ооганэ не только перечислил на-
ходки, но и постарался измерить сосуды и интерпретиро-
вать элементы обмундирования. Его работа, таким образом, 
носила не только описательный характер; первый исследо-
ватель кофун невольно пытался вникнуть в ритуал захоро-
нения, распространенный на его родине более чем тысяче-
летие назад. Это угадывается по упомянутой в книге на-
ходке из металла, раскопанной в кургане Симосамураидзу-
ка-кофун; Ооганэ описывает ее как металлическую суама 
(японский десерт из рисовой муки) около 4 сяку размером 
(1,2 м) и подчеркивает, что назначение данного элемента 
погребального инвентаря ему неизвестно. Аналогично не-
известен исследователю смысл помещения в погребение 
таинственных чайных каштанов (тя-кури) [Там же, с. 7–8].  

Помимо попыток анализа роли тех или иных состав-
ляющих сопроводительного инвентаря угадывается метод 
сравнения находок с чем-то известным автору (из повсе-
дневной жизни): именно поэтому неизвестный металличе-
ский предмет он называет суама, не имея лучшего слова 
для описания его формы и внешнего вида [Там же]. Этот 
прием, кстати, будет распространен в японской археологии 
на этапах ее становления как самостоятельной науки даже  
в начале XX в.: для японцев изначально было проще срав-
нить находку с чем-то уже известным, чем придумывать 
новый термин. В то же время стоит отметить, что выпол-
ненные Ооганэ изображения бронзовых зеркал из курганов 
Симосамураидзука-кофун и Камисамураидзука-кофун пора-
жают точной передачей деталей; во всяком случае, он до-
статочно достоверно отразил орнаменты, изображенные на 
данных артефактах. А вот рисунки керамических изделий 
(темно-красной вазы для цветов и высокой подставки) по-
лучились гораздо более схематическими из-за сложности  
в передаче объема. Ооганэ также приводит изображения 
различных изделий из меди, браслетов, элементов доспе-
хов, рукояти меча и т.д. [Там же, с. 11–13, 14–16, 17–19].  
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В исследованиях по истории изучения культуры Кофун 
в Японии работе Ооганэ не придают исторически важной 
роли; так или иначе, она не оказала серьезного влияния, так 
как после ее появления на Японских островах еще почти 
два века не появлялось ничего подобного, а интерес к гроб-
ницам и возможности их исследования не пересекались. 
Несмотря на это, работу Ооганэ Сигэсада можно назвать 
отправной точкой японской историографии культуры Ко-
фун, так как в «Юдзуками-мура курума-дзука осю:ри» дано 
не только описание кофун, но и представлено их первое 
схематическое изображение. При этом самым главным яв-
ляется то, что работа носит сугубо практический характер, 
так как все действия Ооганэ в итоге имели одну цель — 
сохранить памятники старины с помощью проведения рес-
таврационных работ. Все обнаруженные в ходе раскопок 
артефакты были запечатаны в сосновые ящики и помещены 
обратно в курганы [Там же, с. 20–21]. 

Как уже упоминалось ранее, само представление о бо-
жественном происхождении японского императорского ро-
да от богини Аматэрасу зародилось в Японии еще в период 
Кофун [215, с. 3], однако за несколько столетий власти сё-
гунов отношение японцев к месту и роли императора в 
жизни народа изменилось, и к 1850-м годам значительная 
часть социальных групп (самураи низких рангов, городские 
жители, зажиточные крестьяне) высказывалась против рес-
таврации монархии [206, с. 40]. В связи с этим на исходе 
существования системы сёгуната в Японии даймё Тода  
Тадаюки (1809–1883) стал инициатором создания первой 
исследовательской группы, целью которой было изучение 
крупнейших курганов. В состав группы вошли Китаура Са-
дамаса (1817–1871), Танимори Ёсиоми (1817–1911) и Хи-
рацука Хё:сай (1794–1875). 

Итогом работы данной группы должно было стать со-
ставление списка императорских курганов, в котором была 
бы отражена последовательность их возведения, а также 
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организация реставрационных работ для сохранения усы-
пальниц японских правителей. Именно создание этой груп-
пы стало началом исторических, а затем и археологических 
исследований культуры Кофун в Японии. Предварительные 
результаты изучения курганов исследовательской группой 
Тода Тадаюки увидели свет в работе Танимори Ёсиоми 
«Общие признаки императорских усыпальниц», а подроб-
ное описание и анализ материалов исторических иссле-
дований курганов в период Эдо обнародованы только в 
1944 г. в работах археолога Киёно Кэндзи. Сопоставление 
конкретных курганов с правителями древней Японии во 
многом определило развитие исследований в области куль-
туры Кофун на долгие годы — вплоть до 1945 г. Сираиси 
Таитиро: считает поистине прискорбным тот факт, что дан-
ный список императорских гробниц даже в 1990-е годы не 
подвергался серьезной критике, и в настоящее время боль-
шинство крупных кофун так или иначе называют гробни-
цей одного из правителей Ямато либо близких членов его 
семьи [253, с. 140]. 

Таким образом, в закрытой от воздействий внешнего 
мира еще с XVII в. Японии были предпосылки для форми-
рования исторической школы по изучению курганной 
культуры, но отсутствовали возможности для подготовки 
специалистов в области истории и археологии, так как не 
было ни университетов, ни ученых, обладающих знаниями 
научной методологии в этих областях. Даже случаи просто-
го описания кофун были огромной редкостью — после ис-
следований группы Тода Тадаюки новых попыток изучения 
курганов до реставрации Мэйдзи не предпринималось [Там 
же, с. 140]. 

Окончание политики сакоку (самоизоляции) в 1850-е го-
ды, а затем и реставрация Мэйдзи положительно повлияли 
на перспективы развития исторических исследований куль-
туры Кофун в Японии. Лозунг сонно дзёи (尊皇攘夷) — 
«восстановить императора и изгнать варваров», по словам 
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антрополога Рут Бенедикт, выражал стремление жителей 
Японии окунуться в далекое прошлое, когда власть импе-
ратора не была ограничена сёгуном [189, с. 115]; в этой ат-
мосфере внимание к памятникам, олицетворяющим импе-
раторскую власть, было особенно велико. «Открытие» 
Японии для внешнего мира после длительной изоляции да-
ло мощный импульс для развития науки, в том числе исто-
рии, археологии и антропологии. На Японские острова на-
чали активно прибывать иностранцы, обладающие многи-
ми необходимыми для изучения японской культуры навы-
ками, которые они получали в ходе обучения в европейских 
университетах. Поскольку своей научной школы в Японии 
в начале периода Мэйдзи не было, приезжавшие на службу 
и по другим причинам европейцы стали первыми профес-
сиональными (или иногда — полупрофессиональными, так 
как не имели профильного образования) исследователями 
Японии, в том числе и культуры Кофун. 

«Отцом» японской археологии принято называть англи-
чанина Уильяма Говланда (1842–1922), который стал од-
ним из первых исследователей, занявшихся изучением 
японских курганов [234, с. 1–2]. Несмотря на то что пред-
метом настоящей книги являются исторические труды 
японских исследователей, было бы неправильно не рас-
смотреть подробно работы У. Говланда и его вклад в япон-
скую историографию культуры Кофун. Это оправдано тем, 
что процесс становления японской исторической науки и 
археологии тесно связан с достижениями европейских уче-
ных, т.е. для его понимания необходимо иметь представле-
ние о том, какие методы исследования были переняты 
японцами и как на японской почве появлялись первые спе-
циалисты. 

У. Говланд не был историком или археологом — его 
профессией была химия, и именно поэтому он получил ра-
боту инженера на императорском монетном дворе в г. Оса-
ка, где в итоге проработал долгие шестнадцать лет (1872–
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1888) [139, с. 257]. В префектуре Осака, как и в самом го-
роде, находятся большие скопления крупнейших кофун  
в форме «замочной скважины», которые сразу привлекли 
внимание любознательного У. Говланда. Он не только опи-
сал посещенные курганы, но также сделал множество фо-
тографий императорских кофун, например, Дайсэн-кофун 
(гробница Нинтоку) и Исидзугаока-кофун (гробница Ри-
тю:). Эти снимки были сделаны после 1872 г.; исследова-
тель культуры Кофун Накаи Масахиро считает, что Гов-
ланд заинтересовался кофун сразу после своего приезда в 
Японию — на снимках видно, что они сняты осенью, в пе-
риод уборки урожая, а Говланд прибыл к новому месту 
службы как раз в октябре 1872 г. Интерес к курганам у анг-
личанина возник случайно: вскоре после приезда в Японию 
он услышал о находке погребальной камеры и каменного 
саркофага неподалеку от гробницы императора Нинтоку 
(Дайсэнрё:) [Там же, с. 258]. Говланд также делал фотогра-
фии и внутри курганов; снимки, демонстрирующие внут-
реннюю структуру погребальных камер, керамические сар-
кофаги и многое другое, были опубликованы им в Велико-
британии в 1897 г. [92, с. 446–448, 470, 472]. 

Несмотря на то что исторического образования У. Гов-
ланд не имел, он не только провел исследование несколь-
ких десятков курганов в Западной Японии, но и подготовил 
большое количество схем, планов и рисунков кофун. Все 
материалы своих исследований вместе с небольшим коли-
чеством артефактов, извлеченных из кофун, У. Говланд по-
сле возвращения в Великобританию передал в Британский 
музей [219, с. 5–7]. Публиковать результаты осмотра и по-
верхностного изучения курганов Говланд также начал уже 
на родине. Его первая статья о культуре Кофун, «Дольмены 
и курганы Японии», вышла в свет в 1897 г. в журнале Об-
щества антикваров «Археология» [216, с. 17]. В понимании 
У. Говланда дольмен — это каменная погребальная камера 
(причем, как правило, грубой мегалитической конструкции) 
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с насыпью или без нее [92, с. 442]; поэтому в названии ра-
боты фигурируют как дольмены, так и курганы. 

«Дольмены и курганы Японии» — это достаточно объ-
емный труд, в котором У. Говланд рассмотрел такие вопро-
сы, как структура и распространение курганов в Японии, 
виды погребальных камер, наличие рва и рядов ханива по 
периметру квадратно-круглых курганов (их Говланд назы-
вал двойными курганами), виды саркофагов и длительность 
их применения для захоронения (согласно Говланду, захо-
ронения в саркофагах продолжались даже после окончания 
курганного периода), исторический контекст постройки ко-
фун и их датирование, наличие в погребениях различного 
погребального инвентаря (оружие, украшения, доспехи, кон-
ская упряжь), особенности керамики курганного периода на 
Японских островах [92, с. 443–444, 459–460, 472, 473, 482, 
486, 492]. Ханива Говланд называл «терракотовыми труб-
ками»; относительно их функции Говланд, очевидно, пре-
бывал в неведении, он писал, что, возможно, ряды ханива 
были предназначены для лучшей сохранности кургана и за-
щиты от выветривания, но, с другой стороны, могли изо-
бражать вассалов похороненного правителя (однако в та-
ком случае ему было неясно, почему форма фигурок круг-
лая, а не все они изображают людей) [Там же, с. 459–460]. 

Говланд отметил главное отличие курганных захороне-
ний Японии от европейских: если в последних в погребаль-
ный инвентарь входит каменное и бронзовое оружие, то 
японские кофун целиком относятся к железному веку, а медь 
и бронза применялись только для изготовления наконечни-
ков стрел, украшений и зеркал. Кроме того, его поражало 
богатство погребального инвентаря японских курганов,  
с которым он смог познакомиться, проводя археологические 
раскопки и изучая частные коллекции и экспонаты Импе-
раторского музея в Токио [Там же, с. 473]. Говланд поста-
рался уделить внимание всем группам находок; в числе осо-
бенно интересных он отмечал магатама, изогнутые бусины, 
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широко распространенные как в Японии, так и на Корейском 
полуострове; Говланд даже перечислил основные материа-
лы, из которых они изготавливались, — горный хрусталь, 
стеатит, яшма, агат, халцедон, реже хризопраз и нефрит,  
и отмечал, что последние два минерала не встречаются в 
Японии [Там же, с. 478]. Очевидно, Дж. Сэнсом в дальней-
шем почерпнет эту информацию именно из работы Говланда. 

Самым важным элементом погребального инвентаря, по 
мнению Говланда, были железные мечи; ни в одном захо-
ронении, по его словам, одновременно не встречается брон-
зовое и железное оружие, при этом оно имеет абсолютно 
разные формы, а переходные формы отсутствуют, хотя 
можно было бы ожидать, что при переходе от использова-
ния меди к применению железа оружие из данных металлов 
и их сплавов могло комбинироваться в захоронениях [Там 
же, с. 482]. По описанию Говланда можно сделать некото-
рые выводы о том, что в 1880-е годы изучение кофун при-
няло достаточно широкий характер, так как помимо своих 
находок он описывает и мечи, обнаруженные японскими 
исследователями; например, в 1880 г., по его словам, науч-
ному сообществу были представлены два великолепно со-
хранившихся железных меча с орнаментом [Там же, с. 484]. 
Относительно использования металлов и их сплавов в 
древней Японии Говланда искренне удивлял тот факт, что 
японцы не изготавливали из них сосуды [Там же, с. 492]. 
Можно отметить на основе этого факта такую особенность 
его работы, как постоянное сравнение курганных культур  
и мегалитических захоронений в Японии и Европе: Говланд 
не исследовал культуру Кофун как таковую, а пытался най-
ти схожие черты с уже известными ему культурами, посто-
янно проводя сравнительный анализ — внешнего и внут-
реннего строения, погребального инвентаря, использования 
определенных материалов и т.д. 

В этой работе Говланд также опубликовал схематиче-
ские изображения изученных курганов, которые характери-



Раздел 2.1 91 

зуются высокой точностью и соответствием оригиналу. 
Чертежи в основном отражают внутреннее строение курга-
нов (погребальную камеру) в двух проекциях — вид сбоку 
и сверху, с указанием направления входа в погребальную 
камеру относительно сторон света [Там же, с. 452, 454, 455, 
465], хотя есть и изображения внешней насыпи (также в 
двух проекциях) [Там же, с. 456]. Кроме того, он опублико-
вал первую карту, на которой было обозначено месторас-
положение кофун и других захоронений курганного перио-
да, разделенных Говландом на четыре категории: скопле-
ния курганов, или кофун-гун (group of dolmens), ёкоанабо, 
или боковые захоронения в холмах (rock-hewn tombs), квад-
ратно-круглые кофун (double mounds), круглые курганы 
(simple mounds), т.е. выделением других форм кофун Гов-
ланд не занимался. По карте видно, что он в основном ра-
ботал с курганами в окрестностях Нара и Осака; кроме то-
го, ему было известно местоположение многих скоплений  
и ёкоанабо на острове Кюсю, в Идзумо и частично —  
в Восточной Японии [Там же, с. 472–473]. Описание погре-
бального инвентаря в рассматриваемой работе сопровож-
дается иллюстрациями каждого описываемого типа арте-
фактов. 

Уже в начале XX в. У. Говланд прочел несколько пуб-
личных лекций о курганной культуре на Японском архи-
пелаге. В качестве термина для обозначения кофун Гов- 
ланд использовал словосочетание «императорские мавзо-
леи». Основное внимание в лекциях уделялось курганам, 
которые были идентифицированы правительством Мэйдзи 
как места захоронения первых императоров Ямато и их 
родственников [216, с. 18]. Проблема определения этих ко-
фун как мест упокоения конкретных правителей древне-
японского государства (в особенности легендарных импе-
раторов) была весьма дискуссионной, так как точно иден-
тифицировать личность покойных было невозможно. На са-
мом деле при формировании данного списка (соотнесения 
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крупнейших квадратно-круглых курганов с императорами) 
преследовались вовсе не научные цели. Называть курган 
местом упокоения императора, жившего, согласно пись-
менным источникам, почти две тысячи лет назад, означало 
лишний раз напомнить, насколько важна роль императора  
в истории Японии и что императорский род уходит своими 
корнями в глубокую древность. Исследуя кофун, Говланд 
обратил внимание на схожесть японских курганов с захо-
ронениями китайских императоров, что позже способство-
вало формированию теории о китайском заимствовании 
культуры Кофун [92, с. 10]. 

В Великобритании в конце XIX в. на попытки соотече-
ственников исследовать древнюю историю Японии путем 
археологических раскопок и внешнего осмотра курганов 
смотрели скептически. Например, Ф. Дикинс отмечал, что 
ни в Китае, ни в Японии археология не оказала никакой 
помощи в развитии исторической науки; даже проведенные 
У. Говландом исследования кофун не дали в сущности ни-
каких исторических результатов [86, с. 214]. Несмотря на 
такую оценку, работы У. Говланда позволили английскому 
научному сообществу ознакомиться с ранее неизвестной 
культурой и основными особенностями ее развития [115, 
с. 183]. Впрочем, стоит отметить, что, ввиду совсем не-
большого количества исследованных кофун и недостаточно 
детальной научной работы, нельзя говорить о том, что при-
веденные У. Говландом характеристики культуры Кофун 
были объективны и прошли проверку временем, хотя и ока-
зали большое влияние на развитие исторической науки  
и археологии на Японских островах. 

У. Говланд не был единственным англичанином, чей 
взор привлекли таинственные дольмены древней Японии. 
Эрнест Сатоу (1843–1929) был британским ученым и ди-
пломатом, который в период Мэйдзи находился в Японии 
на дипломатической службе. Сатоу остался в истории как 
весьма любознательный человек, интересовавшийся куль-
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турой страны, в которой он работал; японские курганы, ве-
личественные и недоступные, не стали исключением, и Са-
тоу по возможности описывал все, что видел или слышал  
о кофун [112, с. 35]. В личных дневниках Сатоу можно най-
ти заметки о состоянии курганов в посещенных им городах, 
а также о мерах, которые принимало японское правитель-
ство Мэйдзи по части сохранения культурного наследия 
страны [13, с. 370]. В личной переписке Сатоу за 1882 г. 
дипломат упоминает также о проблеме отсутствия научной 
литературы о культуре Кофун, отмечая, что не встречал 
работ, в которых можно было бы ознакомиться с описани-
ем японских кофун, хотя их количество в городах Нара и 
Сакаи весьма значительно [14, с. 69]. 

Проявлял интерес к культуре Кофун и немецкий анти-
квар и коллекционер Генрих фон Зибольд (1852–1908), сын 
одного из первых европейских исследователей Японии, 
Филиппа Франца Бальтазара фон Зибольда (1796–1866).  
В 1879 г. Г. фон Зибольд опубликовал весьма интересную 
работу на японском языке, от названия которой, как счита-
ют многие исследователи, происходит само слово «архео-
логия» в японском языке — ко:когаку (考古学). Работа фон 
Зибольда называлась «Ко:косэцуряку», что можно перевес-
ти как «Археологический рассказ» [241]. В Японии Зибольд 
занимался раскопками раковинных куч периода Дзёмон, 
однако и относительно культуры Кофун высказывал свое 
мнение; например, он полагал, что боковые захоронения 
ёкоанабо можно также отнести к категории курганов.  
В дальнейшем у первых японских исследователей (напри-
мер, Цубои Сё:горо:) относительно этого возникли серьез-
ные сомнения [253, с. 143]. Зибольд также не имел профиль-
ного исторического или археологического образования, по-
этому его исследования не носили научный характер и в ис-
ториографию культуры Кофун, как правило, не включаются. 

Один из первых японских историков Курита Хироси 
(1835–1899) в 1876 г. издал работу «Размышления о похо-
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ронном обряде», в которой воспроизвел оригинальные изо-
бражения Ооганэ Сигэсада, только в цветном варианте 
[282, с. 69–72]. Это лишний раз подтверждает то, что с кон-
ца XVII по конец XIX в. японская историческая наука ни-
чуть не продвинулась по части проведения археологиче-
ских исследований и описания даже внешнего осмотра па-
мятников культурного наследия — раз спустя почти два 
столетия в качестве иллюстраций Курита выбрал достаточ-
но схематичные изображения Ооганэ, которые давали весь-
ма туманное представление о реальных артефактах, покоя-
щихся в многочисленных кофун по всей Японии. 

Первым японским специалистом в области антрополо-
гии стал Цубои Сё:горо: (1863–1913), профессор Токийско-
го императорского университета. Цубои, однако, можно так-
же назвать и историком, и археологом, так как он прила- 
гал все усилия по развитию данных наук в Японии. В тяге  
к знаниям Цубои серьезно помогла поездка в Европу  
в 1889–1892 гг., в ходе которой он смог более подробно 
познакомиться с методологией научных исследований, при-
меняемой в европейских научных центрах. Цубои одним из 
первых начал публиковать научные труды по культуре Ко-
фун; например, в журнале «Науки о Земле» в 1898 г. была 
опубликована его статья «О кургане Сибамаруяма» [183],  
а годом позже, в 1899 г., там же вышла его статья «Косвен-
ные свидетельства существования погребального инвентаря 
в кургане Сибамаруяма» [184]. На примере этих работ 
можно увидеть, как сильно продвинулась японская наука 
всего за полвека; применяя свои знания в области естест-
венных наук и наук о Земле, в том числе химии и геологии, 
Цубои провел анализ почвы кургана Сибамаруяма. 

Цубои отмечал существенное воздействие на форму дан-
ного кофун, которое оказали как природные, так и антропо-
генные факторы: с одной стороны, химический состав поч-
вы и особенности строения кургана (наличие щелей между 
камнями, через которые стекала вода, вымывая почву) спо-
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собствовали разрушению изначальной его формы, а дере-
венские жители в 1895 г. буквально сровняли курган с зем-
лей, существенно повредив его конструкцию и обнажив 
внутренние слои. Обратив внимание на большое количест-
во пепла во внутренних слоях почвы кургана, Цубои пред-
положил, что частью ритуала погребения могло быть со-
жжение элементов сопроводительного инвентаря — среди 
пепла были остатки металлических изделий [184, с. 568, 
570]. Это и было косвенное доказательство того, что изна-
чально захоронение сопровождалось погребальным инвен-
тарем. Таким образом, к началу XX в. у японских перво-
проходцев в научной деятельности появились как общие 
представления о культуре Кофун, так и первые научные 
гипотезы ее существования. 

Современные японские специалисты оценивают Цубои 
как первопроходца в использовании научных методов в 
японской истории и археологии, хотя изображенные им 
схемы погребальных камер были уровнем ниже, чем пред-
ставленные У. Говландом. Также к числу слабых сторон 
работ Цубои относится полное доверие ученого к хроноло-
гии «Кодзики» и «Нихон сёки», вызывавшей сомнения у 
других специалистов уже в конце XIX в. [253, с. 144]. Кро-
ме того, Цубои спокойно относился к раскопкам кофун, не 
считая, что исследования способны уничтожить эти памят-
ники культурного наследия, ведь после проведения раско-
пок могильный курган можно легко восстановить по зара-
нее сделанным чертежам и рисункам. Именно такой план 
действий (сначала — проведение исследований, затем — 
восстановление и реставрация кургана) Цубои предложил 
относительно осмотренного им кофун Сибамаруяма, кото-
рый многими воспринимался как естественный холм, в свя-
зи с чем тому грозила опасность разрушения [183, с. 524]. 

Каждый обнаруженный курган Цубои старался описать, 
а затем опубликовать свои результаты в научных журналах. 
Проведя почти два месяца в преф. Тотиги, исследователь 



Глава 2 96 

смог осмотреть множество кофун, расположенных в окре-
стностях Асикага. Курганы были обнаружены случайно и 
частично раскопаны, изучено внутреннее строение погре-
бальных камер; многочисленные находки были переданы 
Цубои в музеи и местную школу [180, с. 155]. Поиск архео-
логических памятников не был отдельным направлением 
деятельности Цубои; например, курган Сибамаруяма был 
обнаружен им, когда во время прогулки он нашел на земле 
около него остатки ханива, которые сразу идентифициро-
вал как древние артефакты [183, с. 523]. Происхождение 
ханива Цубои интерпретировал согласно информации, ко-
торую он почерпнул из древнеяпонского источника «Нихон 
сёки», в котором в свитке об императоре Суйнин описыва-
лось, что ханива заменили жертвоприношения [Там же, 
с. 526]. Для того чтобы оспорить эту теорию, у Цубои, ра-
зумеется, было недостаточно археологических данных. Кро-
ме того, он, в отличие от европейцев, продолжал сложив-
шуюся в ранней японской историографии культуры Кофун 
«традицию» выбирать названия для своих открытий из при-
вычных, постоянно окружавших его вещей. В связи с этим 
квадратно-круглый курган Сибамаруяма он называет не как 
Говланд (double mound, «двойным»), а курганом в форме 
тыквы-горлянки [Там же, с. 523]. Сравнение с тыквой-гор-
лянкой при описании формы дзэмпо:ко:энфун будет рас-
пространено и в дальнейшем. 

Интересующиеся историей люди не отставали от про-
фессиональных ученых; например, в 1886 г. в «Известиях 
Токийского антропологического общества» вышла неболь-
шая статья железнодорожного инженера Сугавара Цунэми 
(1859–1940), в которой он описал внешние особенности  
и современное состояние небольшого кургана в районе 
Судзумономия (преф. Тотиги) [161, с. 85]. В следующем 
номере этого издания увидела свет работа Саваи Рэн «Ис-
тория кургана Агатака в преф. Фукуока», сопровождавшая-
ся иллюстрациями найденной в данном кофун керамики  
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и схематическим изображением погребальной камеры. Са-
ваи вовсе не посвятил свою жизнь исследованию кофун,  
а лишь занимался коллекционированием старинных вещей 
в свободное время, однако в указанной статье есть несколь-
ко важных моментов для понимания развития японской 
историографии в период Мэйдзи. Вначале Саваи описывает 
местоположение острова Кюсю, на котором находится пара 
курганов, чье описание следует после. Географическое по-
ложение Кюсю, по его мнению, способствовало тому, что 
на этот остров активно переселялись люди с материка [149, 
с. 98]. То есть уже в конце XIX в. при изучении культуры 
Кофун влияние материковых культур рассматривалось как 
имевшее место в III–VII вв. 

Кроме того, Кюсю уже в то время считался местом наи-
более активного распространения традиции захоронений  
в пещерах (в боковых погребальных камерах в холмах, для 
которых впоследствии будет выработан специальный тер-
мин ёкоанабо) [Там же, с. 99]. Также исследователи начали 
различать два типа керамики, характерных для культуры 
Кофун (в XX в. для них будут созданы термины хадзики  
и суэки); Саваи писал, что керамика из курганов преф. Фу-
куока делится на два типа: красноватого оттенка (имеющая 
японское происхождение) и черно-серая (по его мнению, из-
делия этого типа однозначно создавались выходцами с Ко-
рейского полуострова вследствие удачного для культурно-
го обмена местоположения острова Кюсю и, следовательно, 
имели материковое происхождение) [Там же, с. 100]. Анализ 
данной работы позволяет понять, что в конце XIX в. многие 
положения, касающиеся особенностей культуры Кофун, 
уже были известны и находили подтверждение во время 
раскопок и внешнего осмотра курганов, однако работа по 
формированию научной терминологии велась недостаточно 
активно.  

Впрочем, попытки конкретизации терминов, используе-
мых в то время для обозначения тех или иных видов захо-



Глава 2 98 

ронения, все-таки предпринимались. Цубои Сё:горо:, на-
пример, опубликовал в 1886 г. статью о различной трактов-
ке термина «цукаана», который может означать и курган-
ную яму (вход в погребальную камеру), и жилище древних 
японцев, и место, где извергался «огненный дождь» (оче-
видно, имеются в виду вулканы). В провинции Кавати и 
вовсе есть цукаана, которую можно интерпретировать и как 
захоронение, и как жилище — помимо останков в этой пе-
щере было проделано отверстие для дыма, а на стенах была 
копоть. Цубои считал, что к использованию терминов необ-
ходимо относиться осторожно, так как на примере цукаана 
видно, что привычное значение может запутать неподго-
товленного читателя [181, с. 36, 38]. Сама природа цукаана 
интересовала Цубои как предмет исследования до конца 
его научной деятельности; раскопкам боковых захоронений 
ёкоанабо он уделил достаточно внимания. В 1887 г. Цубои 
опубликовал результаты исследования десятков пещерных 
(боковых) захоронений в преф. Сайтама, в очередной раз 
выразив сомнение, являлись ли эти отверстия жилищами 
или погребениями, поскольку обнаруженные останки были 
идентифицированы им как гораздо более поздние, не имею-
щие отношения к культуре Кофун. С другой стороны, он 
обнаружил богатый погребальный инвентарь — наконеч-
ники стрел, мечи, бронзовые зеркала, магатама и кудата-
ма [182, с. 56]. 

В конце XIX в. научную деятельность начал вести и Си-
момура Миёкити (1868–1938), впоследствии подготовив-
ший множество работ по различным периодам истории 
Японии. Опубликованная им в «Известиях Токийского ан-
тропологического общества» в 1891 г. небольшая заметка 
была посвящена краткому обзору кургана Тадзимано, ин-
терес к которому у Симомура проявился после изучения 
старинных карт местности, в которой он вырос. В целом  
по данной работе видно, что Симомура был хорошо знаком 
с публикациями по культуре Кофун, увидевшими свет в 



Раздел 2.1 99 

1880-е годы, так как по аналогии с подходами других ис-
следователей он идентифицировал небольшие фрагменты 
керамики, найденные около кургана, как корейскую кера-
мику. Симомура составил план погребальной камеры Тад-
зимано-кофун в двух проекциях (вид сверху и сбоку),  
а также описал ее размеры и сохранность (камера почти 
целиком обрушилась) [158, с. 144–145].  

Годом позднее в том же журнале опубликовался Вака-
баяси Кацукуни (1862–1904), один из коллег Цубои Сё:горо: 
по японскому антропологическому обществу, в которое он 
вступил вскоре после его образования, в 1885 г. Вакабаяси 
описывал археологические материалы курганов Хюга-но-
куни, исторической провинции, расположенной на острове 
Кюсю. В статье он представил данные о количестве курга-
нов в 31 деревне преф. Миядзаки, подчеркнув, что общее 
количество артефактов, которые хранятся в этих кофун, 
превышает 200 тыс. единиц, т.е. огромное количество ма-
териала, необходимого для понимания культуры Кофун, 
остается неисследованным [120, с. 132–133]. Такие неболь-
шие публикации дают представление о том, что многие 
люди проявляли интерес к изучению древних культурных 
остатков у себя на родине, однако до появления научного 
подхода к их исследованию не решались предпринимать 
такие попытки. 

Примером подобных региональных исследований слу-
жат работы Инудзука Матабэи (1838–1912), который всю 
жизнь интересовался каллиграфией, скульптурой и древ-
ними курганами, несмотря на то что профессиональным 
ученым не был. В 1895 г. он опубликовал сразу две статьи о 
кофун провинций Иваки и Ивасиро, находящихся на севере 
острова Хонсю (преф. Фукусима) [128, с. 186]. Публикация 
результатов внешнего осмотра древних захоронений и опи-
саний погребального инвентаря значительно расширила 
представления японских исследователей эпохи Мэйдзи о 
том, насколько далеко на север успела проникнуть курган-
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ная культура в III–VII вв. и какие формы она принимала на 
столь далекой периферии государства Ямато. 

Инудзука не просто описал погребальный инвентарь, но 
и предпринял попытку идентификации материалов, из ко-
торых он был изготовлен; например, особенно привлекав-
шие его внимание магатама, по его мнению, были из неф-
рита. Судя по описанию Инудзука, сопроводительный ин-
вентарь кофун преф. Фукусима отличался огромным разно-
образием: оружие, шлемы, доспехи, бусины, позолоченные 
украшения, магатама, конская сбруя [129, с. 266]. Помимо 
описания курганов, Инудзука попробовал применить сфор-
мировавшуюся в 1890-е годы теорию боковых захоронений 
к изучению курганов Фукусима; обнаруженные ёкоанабо 
были идентифицированы им именно как часть кофун. 
Инудзука зарисовал внешний вид холма с ёкоанабо, а так-
же строение каждой отдельной погребальной камеры [Там 
же, с. 267]. Данная статья разрушила представление о том, 
что боковые захоронения характерны только для юга Япо-
нии. 

Историк Миякэ Ёнэкити (1860–1929) был первым япон-
ским ученым, обнаружившим взаимосвязь между китай-
скими и японскими курганными захоронениями. Миякэ, 
как и Цубои, успел в конце XIX в. посетить европейские 
страны и даже США, поэтому обладал широким кругозо-
ром и владел методикой исследований в области истории  
и археологии. Миякэ был настолько значимой фигурой в 
своей научной области, что в 1901 г. его назначили прези-
дентом японского археологического общества. Сравнитель-
ные исследования китайской и японской курганных куль-
тур он начал с публикации статьи «Примеры древних гроб-
ниц в Китае» [137]. Прежде всего Миякэ заметил, что Япо-
ния находилась под серьезным культурным влиянием Ки-
тая во времена правления династии Тан (618–907) и даже 
гораздо раньше, когда в Ямато еще не велись записи о про-
исходящих событиях. 
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В 1890-е годы Миякэ смог ознакомиться с данными о 
двух курганах древнего Китая, и его не мог не заинтересо-
вать тот факт, что китайские курганы и японские кофун 
имели много общих черт. Учитывая близость Японских ост-
ровов к материку и тесные связи с корейскими и китайски-
ми государствами, Миякэ сделал вывод, что в формирова-
нии культуры Кофун явно не обошлось без восприятия ки-
тайских образцов курганной культуры. В рассматриваемой 
работе Миякэ сконцентрировал свое внимание на описании 
двух курганов в Китае, в том числе на ритуалах и обычаях, 
связанных с принесением человеческих жертв во время це-
ремонии захоронения императора. Этот момент очень ва-
жен, так как, согласно «Нихон сёки», подобная традиция 
изначально практиковалась и в Ямато, однако позже вместо 
человеческих жертв стали использовать ханива. Помимо 
рассмотрения погребальных ритуалов Миякэ описал при-
мерный состав сопроводительного инвентаря, характерного 
для китайских захоронений, и устройство кургана и погре-
бальной камеры в целом [Там же, с. 112, 115]. 

Необходимо отметить, что работа Миякэ послужила на-
чалом целого направления в японской историографии Ко-
фун, связанного с изучением наиболее популярной теории 
происхождения данной культуры на Японских островах,  
а именно китайской. То, что уже в конце XIX в. японские 
исследователи были способны рассматривать культуру Ко-
фун не как автохтонную, было большим шагом на пути ее 
изучения, поскольку это значительно расширяло для после-
дующих поколений горизонты исследований. Тот же Си-
момура Миёкити заинтересовался китайскими курганами 
сразу после выхода работы Миякэ и в 1894 г. опубликовал 
статью об антропоморфных скульптурах в китайских кур-
ганах. Симомура прямо позиционировал свою работу как 
продолжение обсуждения особенностей китайской курган-
ной культуры, начатого двумя годами ранее Миякэ; однако 
в своем исследовании он пошел еще дальше, изучив не 
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только китайские образцы изображений человека в скульп-
туре, но и корейские, тем самым включив корейскую куль-
туру в область научных интересов специалистов по курга-
нам [159, с. 91]. 

Декоративное оформление кофун также не осталось без 
внимания уже в период Мэйдзи. Начинающий антрополог 
Ооно Нобутаро: (1863–1938), который впоследствии стал 
публиковаться под псевдонимом Ооно Унгаи, в 1897 г. под-
готовил работу по изучению декоративных узоров в япон-
ских курганах. Как антрополога Ооно изображенные на 
стенах курганов и предметах погребального инвентаря узо-
ры интересовали не только как часть культуры Кофун, но  
и как свидетельство характерных черт мышления древних 
японцев. На основе анализа всех известных на тот момент 
декорированных курганов Ооно выделил наиболее часто 
встречающиеся узоры, изучил их расположение на стенах 
погребальных камер и, наконец, представил академическо-
му сообществу первые иллюстрации этих узоров. Интерес-
но, что в попытке интерпретации изображений Ооно прово-
дит сравнительный анализ узоров из кофун и декоративных 
образцов айнского искусства [145, с. 143–144]. Из этого 
можно сделать вывод, что в конце XIX в. возникшая в ан-
тропологии проблема этнической принадлежности айнов  
и их связи с коренным населением Японии находила свое 
отражение даже в изучении культуры Кофун. Пожалуй, 
действительно интересно здесь то, что айнские узоры на 
самом деле имеют большое количество общих черт с деко-
ративным оформлением кофун. 

Рассмотренный период на самом деле был временем за-
рождения не только японской историографии культуры Ко-
фун, но и науки на Японских островах в целом. Необходи-
мо особо подчеркнуть, что даже в XVII в., не имея ни на-
выков научных исследований, ни возможностей для полно-
масштабного их проведения, в Японии находились люди, 
для которых изучение и сохранение культурного достояния 
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своей родины было стóящим усилий делом, поэтому ини-
циатива даймё Токугава Мицукуни еще в XVII в. и под-
готовленное Ооганэ Сигэсада тогда же описание двух  
изученных курганов занимают почетное место в развитии 
исторической науки в Японии. Дальнейшие исследования, 
проведенные уже в первой половине XIX в., также имели 
практическую направленность, но на этот раз за счет созда-
ния списка императорских курганов ученые старались воз-
высить роль императора в японском обществе. 

Разумеется, невероятно важным для формирования япон-
ской исторической школы изучения культуры Кофун был 
вклад Уильяма Говланда. Опубликованная им в 1897 г. об-
ширная статья «Дольмены и курганы Японии» стала на-
стоящим «окном» в древнюю Японию для европейцев  
в конце XIX в. Эта работа, впрочем, была открытием не 
только для европейских ученых, но и для японцев, так как 
использование определенной методологии для описания 
кофун, а также формирования типологии и классификации 
курганов, погребальных камер, саркофагов и сопроводи-
тельного инвентаря было принципиально новым моментом 
для японских исследователей. 

В конце XIX в. в Японии наконец возникла и стала 
стремительно развиваться собственная наука — как исто-
рия, так и археология. Цубои Сё:горо: традиционно пози-
ционируется как один из пионеров японской науки, а его 
вклад в историографию культуры Кофун пусть и не был 
велик (всё же большинство его работ посвящены пробле-
мам антропологии — основной интересующей его науки), 
все равно остался в истории. Например, тот же Сираиси 
Таитиро:, один из немногих исследователей, занимавшихся 
историей изучения культуры Кофун в Японии, в первом 
томе  «Исследований периода Кофун» посвятил целый па-
раграф вкладу Цубои в изучение японской курганной куль-
туры [253, с. 143–144]. Цубои в конце XIX — начале XX в. 
ввел в обсуждение в академической среде множество дис-
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куссионных вопросов, которые впоследствии были развиты 
в отдельные направления изучения культуры Кофун: ин-
терпретация ёкоанабо как особого типа захоронений, не 
являющихся курганными, однако относящихся к данному 
периоду; особенности типологии магатама в зависимости 
от изогнутости бусины и ее формы, идентификация памят-
ников культуры Кофун и методы их исследования и др. 

Отдельные публикации как первых японских историков 
и археологов, так и людей, просто интересовавшихся древ-
ней историей Японии, — Симомура Миёкити, Ооно Нобу-
таро:, Инудзука Матабэи, Миякэ Ёнэкити — заложили креп-
кую основу японской историографии культуры Кофун. Уже 
к началу XX в. была «выстроена» некая канва, а именно 
основные представления о курганной культуре Японии и 
возможных причинах ее происхождения, на которую по-
степенно «нанизывались» результаты региональных иссле-
дований. Расширялись географические и хронологические 
рамки культуры Кофун, возникали первые научные теории 
о внутреннем и внешнем строении различных кофун, при-
чинах использования тех или иных приемов в декоратив-
ном оформлении курганов и т.д. Несмотря на ограничен-
ность методологического аппарата и невозможность прове-
дения масштабных раскопок, японские исследователи кон-
ца XIX в. сумели проделать колоссальную работу по изуче-
нию культуры Кофун, выявив основные тенденции ее раз-
вития. Уже с начала XX в. на основе рассмотренных работ 
начались углубленные исследования культуры Кофун, вы-
лившиеся в обширную историографию о ней. 
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Р а з д е л  2 . 2  
 

СТАНОВЛЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ШКОЛЫ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

КУЛЬТУРЫ КОФУН в 1900–1920-е годы 
 
Сложившиеся на японской почве археологическая шко-

ла и археология как наука отличаются от западноевропей-
ских аналогов тем, что, по выражению Хабу Дзюнко и 
Окамура Кацуюки, они гораздо ближе к истории, чем  
к антропологии, поэтому японские исследователи рассмат-
ривают археологические памятники как отражение уни-
кальных исторических событий и исторического развития, 
а не как результат деятельности определенной общности 
людей [218, с. 12]. Именно эта тенденция стала опреде-
ляющей с начала XX в.: первые исследователи курганной 
культуры, как и все последующие поколения ученых, ни-
когда не были только археологами; как правило, это были 
профессиональные историки, которые совмещали архео-
логические раскопки с историческими изысканиями, сум-
мируя данные полевых исследований с лабораторными  
и аналитическими. 

Одной из проблем, возникших в начале рассматриваемо-
го периода, являлся принятый в зарождающейся японской 
археологии (и истории) метод датировки кофун, основанный 
на изучении письменных источников («Кодзики» и «Нихон 
сёки»). Этот метод был принят как основной еще Цубои 
Сё:горо:, однако впоследствии его поддерживал даже Яги 
Со:дзабуро: (1866–1941) — известный исследователь древ-
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ней истории Японии и археолог, работавший в периоды 
Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Яги предпринимал первые попытки 
систематизации археологических эпох в Японии, однако 
при этом он рассматривал описанные в древнеяпонских 
источниках события как подлинные и просто сопоставлял  
с ними археологический материал [253, с. 144]. Эта про-
блема была весьма серьезной, так как отсутствие даже тени 
сомнения в подлинности описываемых в «Кодзики» и «Ни-
хон сёки» событий не способствовало формированию ново-
го знания, основанного на научных исследованиях остатков 
материальной культуры. 

В начале XX в. Яги опубликовал ряд статей по регио-
нальной специфике курганной культуры на Японских ост-
ровах. Стараясь ввести в научный оборот как можно боль-
шее количество информации о результатах раскопок и 
внешнего осмотра курганов, Яги описывал кофун как ре-
гиона Канто:, так и Кинки, особо отмечая ориентацию вхо-
да в погребальную камеру относительно сторон света и ее 
форму, структуру каменной кладки внутри кургана, форму 
саркофагов, состав сопроводительного инвентаря и т.д. 
Статьи Яги сопровождались качественными иллюстрация-
ми описываемого материала: схемами курганов и рисунка-
ми саркофагов, оружия, шлемов [188, с. 95, 98]. В работе 
«Курганы Кадзио-ти, провинция Мусаси» он отмечал су-
ществующие проблемы с датировкой кофун, объясняя ее 
отсутствием доступа к проведению сравнительных иссле-
дований. Яги, очевидно, пытался сопоставлять материалы 
из исследуемых курганов с теми, которые были «датирова-
ны» методом Цубои, однако зачастую это было невозмож-
но, так как в некоторых кофун погребальный инвентарь 
отсутствовал (очевидно, гробницы были ограблены), а в тех 
курганах, где он был, не было аналогичных артефактов для 
сравнения [187, с. 108]. Таким образом, проблема опреде-
ления возраста кофун стояла остро и не находила должного 
решения. 
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Описанный выше метод изучения культуры Кофун был 
подвергнут критике только в начале XX в. Кита Садакити 
(1871–1939). Кита занимался не только историей, но и 
изучением литературы. В 1914 г. он опубликовал статью  
«О названиях саркофагов в кофун». В ней Кита честно от-
метил, что, хотя и не является специалистом в области ар-
хеологии, испытывает большие сомнения относительно 
того, каким образом японские исследователи датируют 
древние курганы и как они их называют. Относительно 
датирования критика была направлена именно в адрес Цу-
бои и его последователей; по мнению Кита, установлен-
ный стандарт определения возраста курганов на основе 
анализа старинных книг может приводить к неизбежным 
ошибкам [133, с. 319]. Благодаря Кита метод датирования 
кофун по историческим источникам перестал быть един-
ственным, и вопрос датирования курганов на основании 
археологических данных подвергся анализу исследовате-
лей. 

Относительно названий курганов и их частей Кита так-
же имел немало вопросов к археологическому сообществу. 
Даже в настоящее время многие курганы имеют несколько 
названий; привлекавшие внимание простых людей кофун в 
конце концов приобретали локальные названия, связанные 
с особенностями местности или окружающей среды (по-
этому среди них часто встречаются иероглифы «гора», 
«лес», «поле», «дерево», «цветок» и т.д.). С другой сторо-
ны, японским исследователям зачастую удобнее называть 
курганы по-своему, в зависимости от находок, от связи 
кургана с другими кофун в скоплении и по другим причи-
нам. Однако Кита в начале XX в. волновало даже не это; по 
его мнению, не всегда то, что археологи называли «кофун», 
действительно им являлось. Кроме того, в 1900–1910-е го-
ды в японской археологии совершенно отсутствовала усто-
явшаяся терминология, и Кита отмечал, что в научной сре-
де не сформировалось единого мнения относительно того, 
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как называть погребальные камеры с отверстием сбоку  
и сверху [133, с. 319]. 

В начале XX в. продолжались археологические и исто-
рические исследования, проводившиеся любителями древ-
ней истории — людьми, не имевшими профильного исто-
рического образования. Одним из них был, например, Ёко-
ти Иситаро: (1860–1944); по профессии Ёкоти был хими-
ком, однако он посвятил значительную часть своей жизни 
исследованиям курганов острова Сикоку (конкретно — 
преф. Эхимэ), продолжая зародившееся региональное на-
правление в японской историографии культуры Кофун. Его 
статьи появляются на страницах японских научных журна-
лов уже с 1900 г. В работе «Применение золотых колец, 
найденных в кофун» [125] заметно изменение вектора на-
учных исследований культуры Кофун; в XX в., когда мно-
гие элементы курганной культуры уже были описаны, уче-
ные предпринимали все новые попытки интерпретации на-
ходок, поиска смысла использования тех или иных предме-
тов в похоронном обряде. Это направление зародилось уже 
в конце 1890-х годов, однако в рассматриваемый период 
оно постепенно набирает обороты. 

Ёкоти не только описал внешний вид найденных колец, 
но и попытался понять технологию их изготовления; в сво-
ей работе он уже ссылается на предыдущие исследования и 
раскопки конкретных ученых (например, Цубои Сё:горо: 
[125, с. 350]), что также является новой характерной чертой 
работ, посвященных культуре Кофун, — теперь, когда ис-
следователи курганов уже не были первопроходцами, они 
смело обращались к трудам своих предшественников в по-
исках ответов на возникающие у них вопросы. Вплоть до 
начала XX в. ссылки на конкретные работы встречаются 
крайне редко. Ёкоти, обращаясь к работам других ученых, 
перечислил несколько основных теорий, существовавших  
в Японии на тот момент относительно того, как применя-
лись в погребальном инвентаре золотые кольца: это могли 
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быть серьги, часть лошадиной сбруи, элемент оружия или 
бронзовых зеркал, так как в кольце присутствовал зазор, 
т.е. оно не было цельным. 

Сам Ёкоти больше склонялся к тому, что золотые кольца 
были элементом одежды, однако при рассмотрении этой 
версии у него возникало больше вопросов, чем ответов, по-
скольку было непонятно, как именно их носили, ведь они 
были достаточно крупными и могли легко упасть с одежды, 
а продевать их через какие-либо отверстия было затрудни-
тельно. Подводя итоги своей статьи, Ёкоти признавал, что 
он окончательно не уверен в том, каким было применение 
золотых колец в японских курганных захоронениях. По его 
мнению, необходимо внимательно и с уважением отно-
ситься к другим теориям [Там же, с. 349–350]. Статья Ёкоти 
помогает понять еще две характерные черты японской ис-
ториографии культуры Кофун, которые впоследствии по-
стоянно будут сопровождать другие работы: во-первых, для 
японского ученого принципиально важно собрать макси-
мально возможный объем информации о предмете иссле-
дования и истории его изучения, во-вторых, никогда нельзя 
быть однозначно уверенным в своих выводах, поэтому 
японские исследователи зачастую указывают, что, несмот-
ря на их точку зрения, другие имеют на этот счет собствен-
ное, иное мнение, и об этом нельзя забывать. 

Еще одним представителем непрофессиональной (если 
уместно так сказать — любительской) археологии, оста-
вившим след в японской историографии культуры Кофун, 
является Огава Эйити (1881–1963), который интересовался 
древней историей с раннего детства, собирая обломки ке-
рамических изделий и другие археологические артефакты  
в своей родной префектуре Гифу. Археологического или 
исторического образования Огава не имел; бросив учебу  
в медицинском училище, он попробовал себя в качестве 
ассистента учителя, налогового инспектора и в других про-
фессиях, однако его тяга к исследованию древности не  
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ослабевала. На фоне возросшего в начале XX в. интереса  
к древней истории Огава в конечном счете решил посвя-
тить свою жизнь историческим исследованиям своего род-
ного края, в том числе курганов, находящихся на равнине 
Мино (преф. Гифу). За свою долгую жизнь Огава собрал 
коллекцию, насчитывающую более 30 тыс. артефактов [350]. 

Уже с 1910-х годов Огава начал активно публиковать 
результаты своих исследований в научных журналах. Его 
вклад в изучение культуры Кофун очень важен, так как 
свои исследования и наблюдения он начал еще в период 
Мэйдзи, реформы которого (и последующее развитие Япо-
нии) оказали серьезное влияние на изменение облика всей 
страны, в том числе ландшафта. Многие курганы Гифу в то 
время были разрушены либо серьезно повреждены. От Ога-
ва же последующим поколениям археологов и историков 
остались подробные описания кофун равнины Мино. На-
пример, в статье, опубликованной в 1912 г. в «Журнале 
японского антропологического общества» [141], Огава 
представил свой взгляд на состояние курганов Санрокусэн 
в преф. Гифу. Следует отметить, что в первую очередь Ога-
ва обращал внимание читателя на рельеф равнины Мино,  
с геологическими особенностями которой он соотносил 
наличие курганов в той или иной ее части. Обследование  
в связи с этим проводилось в предгорьях, так как на самой 
равнине кофун не возводилось. 

В целом работа Огава составлена следующим образом: 
он подробно описывает местоположение курганов на рав-
нине Мино, их количество, расположение относительно 
друг друга и различных примéт на местности (рек, гор, 
храмов и т.д.), а также дает информацию о том, сколько 
кофун было в описываемом месте изначально и по какой 
причине они были разрушены. В основном причиной раз-
рушения кофун в Гифу являлся человеческий фактор —  
в период Мэйдзи территории здесь множество раз ровня-
лись и расчищались [141, с. 256]. Про некоторые курганы 
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Огава писал, что они существовали еще буквально не-
сколько лет назад [Там же, с. 262], т.е. он был свидетелем 
процесса массового уничтожения объектов культурного на-
следия. Для современного исследователя данная информа-
ция представляет особый интерес, так как более чем за век, 
прошедший с момента публикации рассматриваемой рабо-
ты, облик курганов этого района изменился еще больше,  
и без работы Огава воссоздать изначальную картину распо-
ложения кофун на равнине Мино и их количество было бы 
проблематично. 

Если рассматривать подход Огава к изучению поднятой 
в статье проблемы на конкретном примере, то можно обра-
титься к одной из частей равнины Мино, описанной ис-
следователем. В бассейне реки Иби около храма Нагацука 
расположено несколько кофун, которые Огава тщательно 
изучил: он измерил параметры погребальных камер и рас-
смотрел особенности входа в усыпальницу и внешнего 
оформления кофун (форма курганов, применение крупных 
каменных плит в погребальной камере, наличие следов 
рвов вокруг кофун — очевидно, рвы были неглубокими  
и уже к началу XX в. едва заметны), а также различия в со-
ставе погребального инвентаря всех кофун данного района 
(оценив количественное соотношение различных типов ке-
рамики во всех курганах местности, наличие других эле-
ментов сопроводительного инвентаря — например, изогну-
тых бусин магатама, оружия, доспехов). Один курган Ога-
ва идентифицировал как захоронение одного из сыновей 
императора, однако кого именно и на основе каких фактов 
был сделан данный вывод, он не указал [Там же, с. 255–
256]. 

В 1912 г. Огава опубликовал статью о находках из кур-
ганов Камиисо (провинция Мино). Он и здесь придержи-
вался прежнего способа изложения материала: сначала да-
ется общая характеристика скопления, затем рассматрива-
ется местоположение каждого кургана по отдельности и 
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описываются найденные при раскопках или внешнем ос-
мотре артефакты. Огава отмечал большое количество нахо-
док фрагментов керамической посуды в курганах Камиисо, 
причем целых сосудов не было обнаружено вовсе; сама ке-
рамика была охарактеризована исследователем как негла-
зурованная, грубая, имеющая красновато-коричневый цвет, 
сходная с образцами культуры Яёй. Помимо керамики на-
ходки немногочисленны: несколько бронзовых зеркал и об-
разцов оружия [140, с. 96–99]. Несмотря на достаточно 
скупое описание находок, данная статья представляет боль-
шой интерес, так как Огава зарисовал орнаменты с найден-
ных фрагментов. Его иллюстрации продемонстрировали не 
только разнообразие декоративных решений при изготов-
лении керамики, но и наличие большого количества форм 
керамической посуды, поскольку многие находки были 
элементами венчика либо дна сосудов. 

По мере проведения раскопок в Мино Огава продолжал 
публиковать описания исследуемых курганов и находок, 
обнаруженных в погребальных камерах и на внешней по-
верхности кофун. Раскопки зачастую проводились по при-
чине того, что курганы находились на землях, подлежащих 
мелиорации. В 1915 г. по результатам подобных раскопок 
была опубликована статья «О двух курганах, расположен-
ных на севере районов Ниси и Иби, провинция Мино»,  
в которой Огава описывал особенности внутреннего и 
внешнего строения двух небольших кофун: приведены точ-
ные размеры погребальных камер, в том числе измерены 
каменные плиты, формирующие камеру, рассмотрен во-
прос ориентации погребальных камер и входа в них отно-
сительно сторон света, перечислены обнаруженные арте-
факты (элемент конской сбруи, керамические сосуды, ору-
жие и его фрагменты) [142, с. 341].  

Особенностью работ Огава является отсутствие заклю-
чительных выводов; в рассмотренных статьях представ-
лены результаты долгой его работы — как раскопок, так  
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и последующего изучения обнаруженных артефактов. Не-
смотря на то что на основании ранее описанных материа-
лов в начале XX в. проводилось много исследований, пуб-
ликация результатов осмотра памятников старины не пере-
стала быть актуальной. Работы по культуре Кофун, опуб-
ликованные в 1900–1910-е годы непрофессиональными ис-
ториками, можно охарактеризовать как преимущественно 
описательные, носящие нарративный характер, и это нельзя 
однозначно считать минусом данных публикаций, ведь на 
стадии «первоначального накопления» знаний с примене-
нием научных методов подготовка описаний изучаемых 
элементов культуры имеет огромное значение; академиче-
ское сообщество в Японии уже в рассматриваемый период 
получило возможность благодаря статьям в научных жур-
налах знакомиться как с региональными, так и общими для 
всей Японии особенностями развития культуры Кофун. 

Стоит отметить, что в начале XX в. не ослабевает инте-
рес к курганам у антрополога Цубои Сё:горо:. В 1908 г. 
вышла его статья «Формы магатама» [185], демонстри-
рующая серьезное развитие исторической науки и археоло-
гии в Японии. Если раньше исследователи описывали на-
личие погребального инвентаря в курганах, то теперь Цу-
бои не только объединил обширный материал по магата-
ма, многие годы накапливавшийся в регионах, но и провел 
сравнительный анализ, создав первую систему классифика-
ции дугообразных бусин в японской историографии. Со-
гласно данной классификации, существует три формы ма-
гатама в зависимости от степени закрученности бусины 
(градуса угла); свои названия они получили от знаков сло-
говой азбуки катакана — магатама в форме «но» (ノ), 
«фу» (フ) и «ко» (コ) [Там же, с. 290]. 

Кроме того, Цубои дал название каждой части магата-
ма (по аналогии с человеческим телом Цубои выделял  
у магатама голову, живот, спину, ноги и т.д.) и дополни-
тельно классифицировал артефакты по форме и рельефу 



Глава 2 114 

этих частей: «голова» у магатама могла быть угловатой 
или круглой. Далее угловатые магатама подразделялись на 
бусины с плоским (формы полукруга и фурин — японского 
колокольчика) или углубленным «животом» (формы рыбо-
ловного крючка, клыка и листа гинкго), а магатама с круг-
лой «головой» могли быть с небольшим углублением на 
«животе» (формы японской сладости кагами-моти и паль-
ца) и с одинаково округлой «спиной» и «животом» (в фор-
ме мешка, круглые и эллипсоидные) [Там же, с. 291]. Как  
и прежде, при создании терминологии Цубои пользуется 
привычными предметами, имеющими внешнее сходство, не 
создавая специальных слов. Цубои распределил находки из 
разных префектур и провинций согласно своей классифи-
кации и другим параметрам, доказав, что форма магатама 
сильно зависит от местных традиций, так как для каждой 
отдельно взятой местности характерны магатама с опре-
деленным набором качеств [Там же, с. 293]. Проделанную 
Цубои в начале XX в. работу по анализу многочисленных 
находок дугообразных бусин по всей Японии и созданию 
первой классификации можно с уверенностью назвать ко-
лоссальной и занимающей отдельное место в японской ис-
ториографии культуры Кофун рассматриваемого периода. 

Цубои проводил публичные лекции и собрания, благо-
даря чему вдохновлял многих молодых людей занимать- 
ся историей, археологией и антропологией. Сибата Дзё:э 
(1877–1954) был одним из тех, кто заинтересовался изуче-
нием культуры Кофун после посещения лекции Цубои 
Сё:горо:. Уже в 1903 г. Сибата опубликовал обширную ста-
тью «Кофун Икариояма дзидзанся, деревня Хироми, Кани-
гун, провинция Мино» [153]. Несмотря на то что статья 
Сибата по сравнению с большинством работ начинающих 
исследователей имеет больший объем, он подчеркивал, что 
в своем описании старался тщательно избегать дублирова-
ния информации, доступной в статьях других авторов. Ра-
бота Сибата сопровождается по-настоящему потрясающи-
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ми рисунками погребального инвентаря исследованного им 
кургана; особенно подробно и достоверно изображено 
бронзовое зеркало и его декор [Там же, с. 132]. Анализ по-
следующих публикаций Сибата дает представление о том, 
что его исследовательская деятельность по изучению куль-
туры Кофун была весьма активной в начале XX в., много 
времени ученый проводил в командировках, во время кото-
рых вел археологическую разведку и раскопки. 

В 1905 г. по результатам исследовательской поездки по 
префектурам Гумма, Сайтама и Тотиги Сибата подготовил 
статью «Кофун Уэно Мусаси и доисторические руины» 
[154], в которой представлен ценный материал о результа-
тах исследований на местности в данном регионе. Внима-
ние в этой работе сконцентрировано на курганах префекту-
ры Гумма, которую, по мнению Сибата, отличает большое 
количество кофун, как и в целом по региону Канто:. Сибата 
описал и зарисовал уникальные артефакты из металлов, 
найденные в Гумма, в том числе золотые колокольчики. 
Важно, что Сибата постарался оценить формы кофун в 
Гумма, отметив абсолютное преобладание курганов в фор-
ме тыквы-горлянки и круглых [Там же, с. 342, 344]. 

С 1908 г. Сибата сопровождает свои публикации фото-
снимками, а круг его исследовательских интересов расши-
ряется до корейских курганов, интересующих его в связи со 
схожестью погребального инвентаря в захоронениях корей-
ской знати и японских кофун. Это, в свою очередь, привело 
к тому, что Сибата стал подробно изучать методы изготов-
ления металлических изделий на Японских островах в пе-
риод Кофун по материалам элементов конской упряжи и 
доспехов из кофун. В 1910 г. он опубликовал очередную 
работу «Кофун святилища Сува в Уэно Фудзиока» [155];  
в статье впервые представлен научный взгляд на техноло-
гию создания металлических орудий, приспособлений и до-
спехов в III–VII вв.: как формировали изделия, каковы бы-
ли принципы крепления составных частей доспехов и кон-
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ской упряжи и т.д. [Там же, с. 212]. В 1916 г. вышла в свет 
его статья «Курганы с резьбой в деревне Ёсида, провинция 
Хитати» [156], иллюстрирующая сформировавшийся за го-
ды исследований подход Сибата к изучению обнаруженных 
курганов: в первую очередь его работы сопровождаются 
подробным описанием того, при каких обстоятельствах  
и от кого он узнал о существовании объекта культурного 
наследия, а затем — о его пути к нему. После этого приво-
дится детальное описание местности и ее прежнего состоя-
ния (в данном случае говорится о том, что до массового 
освоения земель в Ёсида было множество курганов, на мес-
те которых теперь простираются рисовые поля). Только 
после того как Сибата целиком вводит читателя в курс де-
ла, он переходит к рассмотрению предмета своего исследо-
вания, высказывая по ходу повествования предположения 
об изначальном облике кофун [Там же, с. 83–85]. 

Еще один ученик Цубои Сё:горо:, Хаяси Каити (1875–
1961), который в основном занимался изучением керамики 
культуры Яёй, в 1910-е годы также внес вклад в японскую 
историографию культуры Кофун, обратившись к проблеме 
обнаружения керамических изделий в курганах и их типо-
логии. В статье «О простой керамике из курганов Мино» 
[177] Хаяси представил первую подробную классификацию 
керамики простой формы из кофун провинции Мино, вы-
делив 11 типов сосудов в зависимости от высоты, формы  
и ширины горлышка и дна, особенностей нанесения орна-
мента [Там же, с. 419]. Таким образом, в японской историо-
графии начала XX в. заметна тенденция к созданию клас-
сификаций и систематизации имеющегося археологическо-
го материала. Разумеется, имея большое количество дан-
ных, японские исследователи не всегда могли использовать 
их из-за разрозненности, отсутствия целостного представ-
ления об отдельных элементах культуры Кофун.  

В 1900–1920-е годы продолжает активную научную дея-
тельность Ооно Унгаи (Ноботаро:, 1863–1938). В 1907 г. он 
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опубликовал статью «О конструкции погребальных камер 
курганов провинции Кии», в начале которой отметил, что 
отправился для проведения археологической разведки в Кии 
в связи с тем, что слышал о большом количестве кофун, 
локализованных в этой провинции [146, с. 3]. Таким обра-
зом, весь процесс исследования культуры Кофун в начале 
XX в. стал постепенно входить в научное русло, так как 
теперь изучались не только крупнейшие или случайно об-
наруженные по фрагментам керамики или другим призна-
кам курганы — специалисты в области истории и археоло-
гии, анализируя данные из регионов, отправлялись туда для 
проведения разведки, являвшейся важной частью методики 
археологических исследований. Ооно проанализировал уст-
ройство погребальных камер и материал, из которого они 
изготовлены (сланец), сделав вывод, что в целом их конст-
руктивные особенности соответствуют общей картине на 
востоке о. Хонсю, однако при этом погребальные камеры 
провинции Кии отличаются лучшей сохранностью благода-
ря продуманной конструкции потолка сооружения. В данной 
работе Ооно ввел новое понятие — стиль Канто: в оформ-
лении погребальных камер [Там же, с. 5–6]. 

В рассматриваемый период свою научную карьеру начал 
Вада Сэнкити (1871–1945). Вслед за Цубои он сосредото-
чил свое внимание на магатама — необычном элементе 
погребального инвентаря, функции которого для японских 
исследователей были неясны. Вада расширил список мине-
ралов, из которых изготавливали магатама, перечислив 
такие материалы, как нефрит, лазурит, хрусталь, яшма, жа-
деит, змеевик (серпентинит), тальк и агальматолит. Функ-
ции магатама Вада разделял на три группы: практические 
(в повседневной жизни), погребальные (как элемент сопро-
водительного инвентаря) и ритуальные [119, с. 43–44]. Цу-
бои в своей статье 1908 г. представил подробную класси-
фикацию видов магатама, а Вада обратился к проблеме 
изогнутых бусин, не подходящих по форме ни к одному из 
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описанных Цубои видов, так как иногда сложность обра-
ботки того или иного материала оказывала влияние на ко-
нечный результат. Среди таких магатама Вада выделял 
три группы: странной формы, с отметинами на поверхности 
изделия и с нестандартными отверстиями, просверленными 
с обеих сторон [Там же, с. 44]. 

Такахаси Кэндзи (1871–1929) — один из первых про-
фессиональных японских исследователей культур Кофун  
и Яёй. Такахаси — признанный в научных кругах специа-
лист по данным периодам японской истории, принявший 
участие в становлении и развитии археологии в Японии. 
Работая в Токийском национальном музее с 1904 г., Така-
хаси также способствовал активизации деятельности япон-
ского археологического общества. Благодаря этому архео-
логия и интерес к культуре Кофун в частности получили 
весьма широкое распространение в Японии. В 1920-е годы 
Такахаси опубликовал ряд работ, представлявших собой 
результаты его многолетних исследований культуры Ко-
фун, в том числе «Кофун и культура древности» [328]  
и «Ханива и украшения» [329]. Последняя сопровождалась 
невероятно качественными для 1920-х годов иллюстрация-
ми и схемами, которые позволили широкому кругу читате-
лей увидеть ранее неизвестные артефакты III–VII вв.: раз-
личные вариации ханива и их составных частей (например, 
представлены снимки ханива не только в виде лошади, но  
и частей сбруи, выполненных из глины), изогнутых бусин 
магатама, бронзовых украшений и колокольчиков, бусин 
из полудрагоценных металлов и т.д. 

В работе о ханива Такахаси предпринял попытку иссле-
довать предназначение керамических фигурок в захороне-
ниях, а также впервые дал описание характера данных из-
делий и техники их изготовления, типологии ханива, прин-
ципов расположения фигурок на поверхности кургана. Ти-
пология ханива представлена Такахаси в весьма краткой 
схеме, впоследствии постоянно использовавшейся и допол-
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нявшейся исследователями. Разумеется, в первую очередь 
он упоминает цилиндрические ханива, появившиеся рань-
ше других видов и породившие все последующие вариации 
форм. Антропоморфные ханива, очевидно, за неимением 
иного термина, Такахаси называл догу — теперь так име-
нуют только характерные для культуры Дзёмон глиняные 
изображения людей, существенно отличающиеся от ханива 
по технике изготовления. 
Догу Такахаси разделял по половому признаку, без де-

ления на профессии и род занятий, либо по социальному 
положению. Такахаси обозначил еще две группы ханива — 
в виде домов и домашней утвари (посуды). Более подробно 
исследователь представил виды зооморфных ханива, пере-
числив таких животных, как водоплавающие птицы, лоша-
ди, коровы, собаки, обезьяны, курицы, свиньи. Разумеется, 
это объяснимо: одно дело идентифицировать, какого жи-
вотного изображали древние ваятели, и совсем другое — на 
основе внешнего вида, одежды, положения тела определить 
социальную роль человека, изображенного в ханива. Така-
хаси затрагивает и вопрос происхождения ханива, анализи-
руя свиток о легендарном правлении императора Суйнин 
(I в. до н.э. — I в. н.э.) в «Нихон сёки» [329, с. 2, 4–6]. 

В работе «Кофун и культура древности», опубликован-
ной в 1924 г., Такахаси старался в первую очередь оценить 
научное значение, которое японские курганы представляют 
для академического сообщества. Такахаси также предста-
вил раннюю типологию кофун по форме, отмечая, что  
в археологии 1920-х годов японские курганы делились на 
три вида: круглые, квадратные и квадратно-круглые (дзэм-
по:ко:энфун) [328, с. 4–5]. Уже по данной типологии можно 
сделать вывод о том, что исследование курганов в начале 
XX в. исключало поиск и идентификацию редких форм,  
о которых впоследствии будет подготовлено огромное мно-
жество научных работ. Интересно, что даже о квадратно-
квадратных курганах Такахаси не упоминает, хотя они яв-
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ляются самыми распространенными, не считая тех трех 
форм, о которых писал сам Такахаси. К числу редких форм, 
существующих помимо квадратных, круглых и квадратно-
круглых, Такахаси относил только курганы с квадратным 
основанием и круглой насыпью на нем (дзё:энкахо:фун) 
[Там же, с. 6]. 

Круглые курганы Такахаси называл самыми распро-
страненными (что соответствует истине), а их описание 
представлял в весьма интересной версии. Круглыми, по его 
словам, они являются в случае, если схематически изобра-
зить их вид сверху, но если смотреть на энфун сбоку, то он 
скорее принимает форму мандзю: — сладкого пирожка  
с начинкой из бобовой пасты, который японцы готовят на 
пару. Квадратно-круглые курганы Такахаси сравнивал по 
форме с тыквой-горлянкой и называл их также курума-
дзука, подразумевая тем самым, что по форме они похожи 
на колесницы, на которых ездили знатные вельможи [328, 
с. 5]. Попытка объяснения формы кургана с помощью по-
добных сравнений дает представление о затруднении япон-
ской археологии давать научные определения внешнему 
виду археологических объектов, однако также подчеркива-
ет желание Такахаси донести до читателя информацию та-
ким образом, чтобы создать мысленный образ. Квадратные 
курганы за неимением ничего похожего по форме Такахаси 
описывал как усеченную пирамиду. 

Помимо раннего варианта типологии курганов Такахаси 
представил в данной работе весьма емкую характеристику 
основных приемов внешнего оформления кофун, остано-
вившись на рвах, ступенях и каменной кладке. Такахаси 
придерживался мнения, что наличие или отсутствие рвов, 
окружающих курган, и многоступенчатой структуры — это 
то, на что сразу обращают внимание исследователи, так как 
курганы благодаря разному числу рвов и ступеней приоб-
ретают уникальный вид. Каменная кладка (фукииси), в свою 
очередь, должна была защищать поверхность кургана от 
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зарастания его растительностью, тем самым обеспечивая 
сохранность кофун [Там же, с. 6, 8]. 

От фукииси Такахаси плавно подводит читателя к фено-
мену цумиисидзука — разновидности курганов, которая ха-
рактеризуется тем, что курганный холм сформирован цели-
ком из сложенных друг на друга камней, а не утрамбован-
ной земли. В качестве особой части погребального инвен-
таря, размещаемого на внешней поверхности кургана, в «Ко-
фун и культура древности» в первую очередь рассмотрены 
ханива, которые исследователь описывал как обожженные 
до красно-коричневого цвета керамические изделия, в ос-
новном имеющие цилиндрическую форму и окружающие 
курганы по периметру. Среди прочих форм ханива в дан-
ной работе Такахаси перечисляет ханива в форме людей, 
лошадей и домов [Там же, с. 11–13]. 

Таким образом, с точки зрения современного представ-
ления о культуре Кофун работы Такахаси Кэндзи выглядят 
немного наивными, однако его монографии читали и ана-
лизировали следующие поколения японских археологов  
и историков, которые сумели на основе данной информа-
ции развивать собственные теории, дополняя представлен-
ные Такахаси типологии и описания. Заслуга Такахаси со-
стоит в том, что он впервые объединил отрывочные знания 
о кофун, которые накапливались с конца XIX в., в целост-
ный научный текст, а также создал первые классификации 
как самих курганов, так и элементов погребального инвен-
таря. Как первопроходцу в данной области, Такахаси было 
непросто — при описании культуры Кофун он, как прави-
ло, мог полагаться только на самого себя и свой собствен-
ный опыт археологической разведки и раскопок, хотя в 
конце 1920-х годов Такахаси опубликовал совместную мо-
нографию о захоронениях с Вада Сэнкити и Моримото Ро-
кудзи [330]. 

Хамада Ко:саку (1881–1938) называют одним из основа-
телей современной японской археологии и специалистом 
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по культурам бронзового и железного века в Восточной 
Азии. Хамада опубликовал свою первую статью в 1898 г.  
в возрасте 17 лет — это была небольшая заметка об архео-
логических материалах на примере Каватинонакамура-
кофун, в которой Хамада описал данный курган и даже схе-
матически изобразил его, зарисовав не только форму, но  
и местоположение углублений на круглой части кофун и 
двух рядов ханива, один из которых чередовался с неболь-
шими круглыми камнями [176, с. 371]. В дальнейшем Ха-
мада сосредоточился на изучении каменного века, однако 
уже в начале XX в. он взял под крыло множество юных ар-
хеологов, впоследствии ставших известнейшими специали-
стами по культуре Кофун, в том числе Суэнага Масао, Ко-
баяси Юкио и Умэхара Суэдзи. Таким образом, он стал  
основателем киотской школы исторических исследований, 
и его ученики и последователи также способствовали ее 
развитию и процветанию уже в послевоенные годы, когда 
ее деятельность получила наибольшее развитие. 

Умэхара Суэдзи (1893–1987), как и его учитель и колле-
га Хамада Ко:саку, рано начал публиковаться в «Известиях 
Токийского антропологического общества». Первая работа 
увидела свет в 1914 г.: статья «Курганы Ямасиро» [165] 
стала пробой пера для Умэхара и началом долгого научного 
пути. Умэхара отмечал, что многие кофун в исследуемой 
им местности уже были изучены его старшими коллегами 
(Яги Со:дзабуро: и Хамада Ко:саку), однако некоторые кур-
ганы все-таки остались неописанными, поэтому в своей 
первой работе он предпринял попытку как компиляции све-
дений об уже описанных курганах, так и передачи новых 
знаний о кофун Ямасиро уезда Кии (преф. Киото). В общей 
сложности Умэхара рассмотрел 19 кофун и кофун-гун, от-
метив их состояние и факторы, повлиявшие на разрушение 
курганных холмов, — совсем близко к курганам проходит 
железная дорога, при строительстве которой многие кофун 
были просто срезаны и уничтожены [Там же, с. 466]. 



Раздел 2.2 123 

В 1916 г. в этом же научном журнале вышла его статья 
«О двадцати трех курганах в Косинохара, Ясу-гун, провин-
ция Оми» [166], которую можно охарактеризовать как 
очень обстоятельную и зрелую работу, несмотря на то что 
Умэхара не имел университетского образования и написал 
данную статью всего в 23 года. В статье ученый представил 
описание размеров, внутренней и внешней структуры кур-
ганов, их формы, особенностей постройки, наличия сарко-
фагов и погребального инвентаря. Подробные схемы по-
гребальных камер и саркофагов в нескольких проекциях  
и изображения кофун с учетом особенностей рельефа мест-
ности создают у читателя целостное представление о рас-
сматриваемых курганах [Там же, с. 237–240]. Умэхара по-
пробовал не только описать кофун, но и подвести итоги 
своих исследований; например, структура курганов про-
винции Оми казалась ему весьма схожей с дольменами, так 
как зачастую погребальная камера была сформирована из 
наложенных друг на друга крупных камней [Там же, с. 242]. 

Публикации Умэхара в этот период выходят одна за 
другой; в 1916 г. в статье «О группе пещерных захоронений 
в Такаида, Кавати» [167] он писал, что главная цель его ра-
боты состоит в том, чтобы зафиксировать увиденное и ис-
следованное и представить результаты своих изысканий 
всему академическому миру, что, в свою очередь, должно 
способствовать активизации исследовательской деятельно-
сти в данном направлении [Там же, с. 387]. Исследования  
в Кавати Умэхара вообще считал наиболее перспективны-
ми, поскольку именно там находился центр развития куль-
туры Кофун. Ученый провел комплексное обследование 
всех погребальных камер в холме, разделив их на группы  
в зависимости от формы и размеров; однако более глубокие 
изыскания он планировал провести в будущем, и важным 
фактором, способствовавшим этому, стало создание Коми-
тета по исследованию исторических памятников в Осака  
в 1915 г. [Там же, с. 393]. В 1920 г. Умэхара опубликовал 
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обширное исследование о кургане, расположенном около 
замка Ояма в Кавати; эта работа служит ориентиром для 
понимания методологии его исследований. Последователь-
но ученый рассматривал следующие проблемы: общая ха-
рактеристика и обстоятельства изучения кофун, местона-
хождение кургана и подробности процесса археологиче-
ских раскопок, форма кофун, структура погребальной ка-
меры, тип саркофага, погребальный инвентарь [170, с. 203–
205, 207, 211, 216].  

Умэхара, впрочем, не задерживался в одной географиче-
ской области — уже в 1917 г. он опубликовал небольшую 
заметку о дольменах префектуры Тоттори; проблема су-
ществования на Японских островах такого типа захороне-
ний была очень важной, так как культура дольменов в Ев-
ропе имела достаточно долгую историю (от неолита до 
бронзового века), в то время как в Японии подобные погре-
бальные сооружения характерны только для железного века 
[168, с. 206]. Целью статьи было начать дискуссию по это-
му вопросу в японской академической среде на основе уже 
имеющихся археологических данных. В том же году вышла 
его статья о курганах деревни Хирата провинции Оми, ко-
торые Умэхара характеризовал как кофун круглой формы  
с погребальными камерами коридорного типа, проводя срав-
нение с известными исследованными курганами позднего 
периода культуры Кофун в других регионах [169, с. 197]. 
Умэхара, таким образом, не только представлял академиче-
скому миру свои результаты исследований, но и интересо-
вался всем, что публиковали его коллеги, благодаря чему 
мог успешно проводить сравнительные исследования для 
выявления общих и специфических тенденций развития 
культуры Кофун в разных частях Японии. 

В начале 1920-х годов проводились комплексные иссле-
дования курганов в преф. Нара, так как именно там, в цен-
тре древнеяпонской государственности, археологами были 
обнаружены большие скопления крупных кофун с богатым 
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погребальным инвентарем. Исследования тех лет долгое 
время оставались отправной точкой для последующих ша-
гов японской археологии, поэтому даже в 1970-е годы пуб-
ликации начала XX в., выпущенные небольшими тиража-
ми, печатались вновь. Например, администрация уезда Та-
каити в 1971 г. способствовала изданию репринта работы 
1923 г. «Древние курганы уезда Такаити префектуры На-
ра». Эта работа содержит как общие сведения о здешних 
курганах (о расположении кофун в Такаити, особенностях 
курганов, саркофагов и деревянных гробов), так и описания 
конкретных кофун данной местности [240, с. 3, 5, 10, 21]. 

Она также дает представление о том, как постепенно на-
капливалась в первые десятилетия XX в. информация о кур-
ганах, каким образом их исследовали и какие из этого де-
лали выводы. В начале работы, например, авторы подробно 
описывают все известные им основные формы курганов — 
круглую, квадратную и квадратно-круглую, причем по-
следняя в данной работе уже приобрела устоявшееся впо-
следствии в японской историографии название — дзэм-
по:ко:энфун, однако для 1920-х годов это был новый тер-
мин, поэтому в разделе о данной форме в первую очередь 
указано, что это те самые кофун, которые до этого называ-
ли курума-дзука (в виде повозки), или курганами в форме 
тыквы-горлянки. Также в работе описан метод укрепления 
внешней поверхности курганов каменной кладкой — фу-
кииси, представлена краткая характеристика ханива и их 
применения во внешнем оформлении курганов [Там же, 
с. 5–9]. Таким образом, в рассматриваемый период начался 
процесс создания специального терминологического аппа-
рата, который используется по сей день. 

Японская историография первых десятилетий XX в. при-
мечательна тем, что от описаний японские исследователи 
перешли к попыткам анализа артефактов и их интерпрета-
ции, хотя описательный элемент во многих работах все еще 
остается преобладающим. Анализ форм магатама и созда-
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ние первой их классификации Цубои Сё:горо:, типология 
ханива и курганов Такахаси Кэндзи и выделение различных 
типов керамических изделий культуры Кофун Хаяси Каити 
являются яркими примерами того, как японская историче-
ская наука окрепла в первые десятилетия XX в. Работы по-
добного плана составляют чрезвычайно ценную часть 
японской историографии культуры Кофун, так как предпо-
лагают ручную обработку колоссального объема информа-
ции и исследовательских усилий по ее интерпретации. 

Замечание Яги Со:дзабуро: относительно невозможности 
сравнительного анализа большого количества материала 
было актуальным, пожалуй, только для начала 1900-х го-
дов, а в дальнейшем, очевидно, количественные показатели 
японской историографии начали постепенно переходить  
в качественные, и из множества описаний кофун начали 
рождаться комплексные исследования ведущих ученых рас-
сматриваемого периода — Кита Садакити, Ёкоти Иситаро:, 
Огава Эйити, Цубои Сё:горо:, Сибата Дзё:э, Хаяси Каити, 
Ооно Унгаи, Вада Сэнкити, Такахаси Кэндзи, Умэхара Су-
эдзи и др. На примере работ последнего можно увидеть, 
что японские исследователи были настроены на диалог и 
обмен мнениями и опытом для получения нового знания. 
Уже в первой трети XX в. были начаты масштабные срав-
нительные исследования развития культуры Кофун в раз-
ных частях Японии. Японский менталитет также оказал 
серьезное влияние на формирование историографии куль-
туры Кофун; именно поэтому свойственная японцам осто-
рожность в выводах и уважение к труду других людей так 
заметно просматривается уже в ранних работах, посвящен-
ных исследованию курганной культуры на Японских ост-
ровах. 
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Р а з д е л  2 . 3  
 

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОФУН  
В ПРЕДВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
При создании периодизации изучения культуры Кофун 

японскими учеными Сираиси Таитиро: выделил три этапа; 
первый из них (1926–1946) стал периодом формирования 
исследований. С середины 1920-х годов в Японии начались 
серьезные исследования курганов и других археологиче-
ских памятников методами современной археологии. Этот 
период, однако, выпал на предвоенное и военное время, 
когда изучение древней истории находилось под идеологи-
ческим давлением, поэтому, за исключением нескольких 
добросовестных ученых, опиравшихся на чисто историче-
ские методы, большинство исследователей неизбежно сво-
дили все свои научные труды к восхвалению древней им-
ператорской власти [41, с. 7–9]. 

Несмотря на милитаризацию страны в рассматриваемый 
период, японские исследователи активно проводили как 
археологическую разведку, так и раскопки курганов и по-
следующую камеральную обработку материалов. Об этом 
можно судить на основании серии опубликованных с 1935 
по 1940 г. отчетов об исследовании курганов сотрудниками 
Института древней культуры Японии (Токио) [34]. Анали-
зируя данные работы, можно сделать вывод, что даже в пе-
риод, когда Япония была сконцентрирована на внешней по-
литике, ученые имели возможность проводить свои иссле-
дования не только в регионе Кинки, но и на острове Кюсю, 
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хотя остатки материальной культуры Кофун были отнюдь 
не главным объектом исследования японских ученых (дру-
гие отчеты были посвящены раскопкам средневековых 
храмов и даже исследованию голландского присутствия  
в Японии в начале XVII в.). Авторами отчетов о раскопках 
курганов во второй половине 1930-х — начале 1940-х годов 
были известнейшие ученые предвоенного десятилетия 
Умэхара Суэдзи (1893–1987) и Тадзава Кинго (1892–1952). 
Отчеты о раскопках публиковались и по результатам об-
следования курганов на периферии Ямато — в префектурах 
Гумма, Миядзаки и др. [25; 26]. Таким образом, в Японии 
1930-х годов не наблюдалось спада в развитии археологи-
ческих исследований; напротив, изучение древности было 
одним из важнейших научных направлений в связи с идео-
логической обстановкой. 

Главной особенностью данного этапа в изучении куль-
туры Кофун является полномасштабное комплексное ис-
следование отдельных древних реликвий, начавшееся в эпо-
ху Тайсё (1912–1926). Среди наиболее значимых ученых, 
занимавшихся исследованиями культуры Кофун в этот пе-
риод, следует назвать упомянутого ранее Такахаси Кэндзи, 
а также Гото: Сю:ити (работы «Японская археология», 
«Оружие и вооружение» и др.) и Суэнага Масао («Древне-
японские доспехи», «Древнеяпонское оружие» и др.) [253, 
с. 147]. Скорее совпадением, чем логически вытекающей 
взаимосвязью было то, что в период милитаризации внима-
ние исследователей культуры Кофун сфокусировалось на 
изучении оружия и доспехов из курганов — всего, что так 
или иначе было связано с войной и знаменовало собой ми-
литарную функцию древнеяпонского императора. 

Гото: Сю:ити (1888–1960) — почетный профессор Уни-
верситета Мэйдзи (Токио) и один из наиболее известных 
японских археологов в довоенные годы. Публикационная 
деятельность Гото:, начавшаяся еще в 1920-годы с работ 
«Зеркала в китайском стиле» [235] и «Японская археоло-
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гия» [236], приобрела особенную активность в 1930-х и пер-
вой половине 1940-х годов. В 1930-е годы, анализируя ке-
рамику культуры Кофун, Гото: дал название керамике су-
эки. Ученый проводил большую работу по активизации 
изучения древней истории в Японии и основал в 1941 г. 
Японскую ассоциацию древней культуры. С 1930-х годов 
Гото: руководил археологическими раскопками, в том чис-
ле в столичном регионе, результаты которых публикова-
лись в форме отчетов на протяжении всего периода иссле-
дований [24, с. 1–3]. При этом стоит отметить, что в 1930–
1940-е годы Гото: Сю:ити находился под тем самым идео-
логическим влиянием, которое сделало его сторонником и 
даже пропагандистом ко:кокусикан —  направления в япон-
ской исторической мысли, которое рассматривает историю 
Японии как непрерывное правление членов японского им-
ператорского дома. После окончания Второй мировой вой-
ны Гото: Сю:ити оставил прежние взгляды и посвятил  
остаток своей жизни обучению целой плеяды японских ар-
хеологов и историков, в том числе Кобаяси Сабуро:, Ооцу-
ка Хацусигэ и др. 

К значимых работам Гото: стоит отнести статьи о хани-
ва, опубликованные в «Журнале японского антропологиче-
ского общества» в 1931 г. Гото: с уважением относился к 
работам о глиняных фигурках ханива, подготовленным его 
предшественниками, особенно к труду Такахаси Кэндзи, 
однако отмечал, что существенное увеличение объемов на-
ходок в начале 1930-х годов повлияло на состоятельность 
высказанных в 1920-е годы и ранее теорий о происхожде-
нии и типологии данных артефактов, в связи с чем Гото: 
принял решение произвести собственное исследование [122, 
с. 310; 123, с. 799]. В этой работе он анализирует большой 
комплекс ханива в форме домов, обнаруженных при рас-
копках кофун во многих японских регионах. Гото: считал, 
что предыдущие исследователи, изучая ханива такой фор-
мы, делали больший акцент на воссоздании облика древне-
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японской архитектуры посредством данных артефактов,  
а не на ханива как таковых. Между тем у каждого типа ха-
нива, очевидно, была своя функция, и создание определен-
ных форм глиняных фигурок для установки их по перимет-
ру кургана было продиктовано отнюдь не представлениями 
о прекрасном. В 1930 г. в Токио был опубликован археоло-
гический каталог, посвященный ханива [320], который сов-
пал по времени публикации со многими работами по дан-
ной тематике, что способствовало интенсификации иссле-
дований глиняных фигурок из курганов в Японии. 

В 1939 г. вышла обширная статья Гото: «Хронология 
древних наконечников стрел» [124], которая была продолже-
нием его исследований в области отдельных элементов по-
гребального инвентаря. Металлические наконечники стрел 
достаточно часто встречаются археологам при раскопках 
кофун, поэтому изучение хронологии на основе этих мате-
риалов было перспективным направлением. На базе анали-
за около двухсот наконечников различной формы Гото: со-
ставил многоуровневую систему классификации. На пер-
вом уровне насчитывалось шесть главных групп наконеч-
ников, выделенных на основе наличия «эфеса» и формы 
основания; внутри каждой группы (второй уровень класси-
фикации) насчитывалось от двух до семи типов артефактов, 
различающихся формой наконечника, — треугольные (рав-
носторонние, равнобедренные с различным соотношением 
высоты и основания), пятиугольные, крестообразные и т.д. 
Упомянуты даже такие его формы, как долото, ласточка, 
дикий гусь (раздвоенный наконечник в форме галочки)  
и т.д. На третьем (и последнем) уровне классификации на-
конечников стрел Гото: из каждого типа второго уровня 
выделил наконечники в зависимости от ширины острия  
и его формы — острой, круглой, вогнутой [124, с. 134, 144–
145]. 

После подробного описания классификации Гото: пред-
лагает читателю свой взгляд на датирование наконечников 
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стрел, которое может быть полезно в дальнейшем при изу-
чении времени возведения конкретных кофун. Гото: логич-
но заключил, что внешний осмотр наконечников не позво-
ляет определить возраст находки, так как, разумеется, ни-
каких дат на них не выбивалось. Железные наконечники 
стрел, по мнению Гото:, были непосредственными «потом-
ками» бронзовых, а до этого — каменных, хотя в то же 
время он отмечает, что в такой стране, как Япония, где 
влияние континентальной культуры на формирование соб-
ственной столь велико, металлические наконечники могли 
быть просто завезены через Корейский полуостров [Там 
же, с. 148–149]. 

Гото: создал хронологию наконечников стрел, основы-
ваясь на сравнительном анализе находок культуры Кофун 
как с наконечниками более ранних археологических куль-
тур Яёй и Дзёмон, так и с артефактами периода Нара. Так, 
Гото: удалось выяснить, что большая часть железных нако-
нечников относится к позднему периоду культуры Кофун, 
поскольку они имели сходство с находками периода Нара, 
которые, в свою очередь, датировались в связи с наличием 
других артефактов в том же культурном слое (например, 
мечей с надписями); в то же время бронзовые наконечники 
различных форм действительно чаще использовались в по-
гребальном инвентаре в раннем и среднем периоде культу-
ры Кофун [Там же, с. 156–159]. Хронология и классифика-
ция наконечников стрел Гото: Сю:ити были настоящим 
прорывом в японской историографии культуры Кофун, так 
как по данному элементу погребального инвентаря впервые 
был не только обработан такой объем информации, но  
и проведен сравнительный анализ с обширной базой дан-
ных по другим археологическим культурам, накопленной  
к концу 1930-х годов. 

Работы Гото: публиковались и в военное время: в 1941 г. 
вышла в свет книга «Становление древней японской куль-
туры с точки зрения археологии» [237], а в 1942 г. — моно-
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графия «Изучение древнеяпонской культуры» [238], объ-
единившая в себе все результаты исследований Гото: за 
предшествующие годы. Книга состояла из двадцати шести 
глав, каждая из которых была посвящена отдельному на-
правлению изучения культуры Кофун Гото: Сю:ити; он пи-
сал как о периодизации культуры Кофун, так и о квадрат-
но-круглых курганах и их месте в курганной культуре Япо-
нии, значении ханива, их использовании при попытке вос-
создания погребальных ритуалов, бытовавших в период 
Кофун, об одежде, доспехах, оружии и шлемах III–VII вв. 
[Там же, с. 400, 669], использовании драгоценностей в по-
гребальном инвентаре [Там же, с. 433] и многом другом. 
Для каждой описываемой группы артефактов Гото: со- 
здал собственные классификации, сформировав к началу 
1940-х годов основу последующих исследований типоло-
гии элементов культуры Кофун. Например, металлические 
шлемы он поделил на два типа в зависимости от направле-
ния листов металла и методов их закрепления заклепка-
ми — с горизонтальным и вертикальным креплением [Там 
же, с. 402–404]. 

Гото: высказал в своей работе множество теорий, кото-
рые затем развивались как отдельные направления япон-
ской историографии культуры Кофун. Например, его очень 
волновала проблема установления нижнего временнóго пре-
дела курганной культуры на Японских островах, и в связи  
с этим Гото: углубился в изучение как внешних форм ко-
фун, так и типов погребальных камер. На его взгляд, появ-
ление на Японском архипелаге горизонтальных погребаль-
ных камер было тесно связано с возникновением уникаль-
ной формы курганов — дзэмпо:ко:энфун [Там же, с. 36]. 
Ханива Гото: разделил на пять основных типов: цилинд-
рические, антропоморфные, зооморфные, в виде бытовых 
предметов и жилищ [Там же, с. 49], — каждый из которых 
имел особое значение и смысл при установке фигурок на 
определенной части кургана. Исследователь применял в сво-
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ей работе все сформировавшиеся в японской исторической 
науке специальные термины для обозначения форм курга-
нов, т.е. к концу рассматриваемого периода из японской 
историографии полностью исчезают понятия «курган в фор-
ме тыквы-горлянки» и т.п. Японская историческая наука, 
прошедшая долгий этап формирования, теперь характери-
зовалась устоявшейся методологией и терминологией. 

Несмотря на то что Гото: в своих исследованиях, по мне-
нию современных ученых, не был объективен, он оставил 
большое наследие в виде монографий и статей по культуре 
Кофун и японской археологии в целом, а также отдельным 
видам погребального инвентаря. Впоследствии его благо-
дарный ученик Кобаяси Сабуро: высоко оценил достиже-
ния Гото: Сю:ити по части общего описания культуры Ко-
фун и данных им четких определений. Например, Гото: 
Сю:ити дал определение ключевому понятию курганной 
культуры Японии — «кофун», — охарактеризовав его как 
способ захоронения человеческих останков на вершине кур-
ганного холма в 2–3 м от поверхности кургана, в погре-
бальной камере с использованием саркофага и внешних де-
коративных элементов: фукииси, ханива и рвов [277, с. 12].  

Умэхара Суэдзи в 1930-е годы не только проводил рас-
копки японских кофун, но и заинтересовался другими кур-
ганными культурами Восточной Азии в поисках возможной 
генетической связи культуры Кофун и материковых куль-
тур кочевников. Смещение научного интереса исследовате-
ля в сторону других государств Восточной Азии было свя-
зано с поиском ответа на вопрос о происхождении культу-
ры Кофун на Японских островах. Результаты исследований 
первой четверти XX в. показали, что японские кофун и 
свойственные им характерные черты внутреннего и внеш-
него устройства не всегда уникальны, но имеют множество 
аналогов на материке. 

В 1930 г. Умэхара опубликовал работу о бронзовых ме-
чах, найденных при проведении раскопок на Корейском 
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полуострове; хотя подобные находки были известны еще  
с конца XIX в., исследователь считал, что необходимая для 
комплексного их исследования база сформировалась толь-
ко к началу 1930-х годов, а наиболее поздние находки име-
ли решающее значение для появления представлений о 
культурных связях в Восточной Азии в III–VII вв. Все ма-
териалы для своей работы Умэхара изучал во время рабо-
чей поездки в Корею, сравнивая медные изделия из корей-
ских захоронений с известными находками как в Японии, 
так и в Китае и даже на юге России. Несмотря на явное 
сходство корейского оружия (мечей и копий) с находками 
из японских кофун, Умэхара отмечал наличие ярко выра-
женных региональных особенностей изготовления данных 
элементов погребального инвентаря [171, с. 304, 318].  

Осмысление связи японской и корейской курганной 
культур красной нитью проходит через большинство работ 
Умэхара в 1930-е годы; например, опубликованная в 1935 г. 
статья о находке бронзовых зеркал в Корее и в японской 
провинции Кии имела целью не только введение данного 
материала в научный оборот, но и изучение культурного 
взаимовлияния государств Кореи и Ямато в III–VII вв. Од-
ной из важных особенностей исследований Умэхара явля-
ется изучение отдельных элементов погребального инвен-
таря с учетом иных находок из того же памятника матери-
альной культуры, а также аналогов в других странах. Срав-
нение проводилось на основе не только декоративных со-
ставляющих, но и качества металла, которое имеет важ-
нейшее значение для идентификации региона происхожде-
ния. В случае с зеркалами из провинции Кии особенности 
бронзового сплава позволили Умэхара связать данные на-
ходки с производством медных колокольчиков в этом ре-
гионе [173, с. 126–127]. 

В 1932 г. вышла в свет уникальная для японской до-
военной историографии статья о раскопках пазырыкских 
курганов на Восточном Алтае. Умэхара в 1930 г. удалось  
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в третий раз побывать в России и благодаря советским ар-
хеологам С.И. Руденко и М.П. Грязнову ознакомиться с ре-
зультатами археологических раскопок пазырыкской куль-
туры железного века, которую последние изучали в конце 
1920-х годов. По мнению Умэхара, ознакомившегося с ар-
тефактами из пазырыкских курганов и советскими публи-
кациями по скифским и пазырыкским курганам, несомнен-
но наличие связи между курганными культурами Востока и 
Запада, в данном случае Восточного Алтая и Японии [172, 
с. 51]. В статье представлены переводы советских статей о 
раскопках скифских и пазырыкских курганов — таким об-
разом, Умэхара способствовал ознакомлению японского ака-
демического сообщества с этими археологическими куль-
турами. Умэхара также оставил подробный комментарий  
к переведенной статье, которую он охарактеризовал как 
недостаточно подробную с точки зрения исследования рас-
копанных артефактов, хотя и дающую представление о 
внешнем виде конской сбруи и других металлических  
изделий. Скифо-сибирские мотивы найденных артефактов 
представлялись Умэхара крайне важными, так как именно 
их стоило анализировать для подтверждения генетической 
связи японских и алтайских курганов [Там же, с. 63]. 

Пожалуй, именно эта публикация была отправной точ-
кой сибирской теории происхождения культуры Кофун в 
японской историографии; Умэхара считал статью о пазы-
рыкских курганах необходимой для понимания процесса 
культурного обмена стран Востока и Запада. Показательно, 
что именно Умэхара обозначил примерный путь, который 
могла проделать курганная культура из Сибири на Япон-
ские острова — через Китай и Корейский полуостров —  
в течение нескольких веков. Определение данного пути 
стало возможным благодаря сравнительному анализу арте-
фактов из курганных захоронений Китая эпохи Воюющих 
царств и Хань, а также курганов Корейского полуострова 
периода Трех государств. При этом Умэхара отмечал, что 



Глава 2 136 

намеченная им проблема нуждается в тщательной разра-
ботке и исследовании каждой отдельной культуры [Там же, 
с. 66–68]. Таким образом, в предвоенные годы Умэхара 
внес существенный вклад в изучение проблемы происхож-
дения культуры Кофун в японской историографии. 

К изучению культуры Кофун в 1930-е годы обращаются 
специалисты самых разных предметных областей. Напри-
мер, исследователь-дендролог Онака Фумихико в 1936 г. 
опубликовал любопытную статью «Фрагменты дерева, из-
влеченные из курганов и других древних сооружений» 
[143], в которой он представил результаты сравнительного 
анализа находок из дерева, обнаруженных при раскопках 
нескольких кофун в предвоенное десятилетие. Целью ста-
тьи было в том числе установление интенсивности связей 
между регионами в III–VII вв., так как находки из нетипич-
ных для конкретной местности пород дерева свидетельст-
вуют о том, что древесина специально завозилась из других 
провинций. Хотя статья в основном содержит данные о 
структуре деревянных находок с точки зрения «анатомии» 
древесины, Онака описывает весь извлеченный погребаль-
ный инвентарь (а не только деревянный): медные зеркала, 
мечи, конские колокольчики и т.д. Данная работа дает 
представление и о том, что в 1930-е годы курганы в Японии 
продолжали разрушать для строительства дорог и прочих 
нужд городской жизни [Там же, с. 589]. 

Попытку изучения исторической географии периода 
Кофун в 1930-е годы предпринял Иимото Нобуюки (1895–
1989), и его статья «Древние политические центры Японии 
и их перемещение» [126] стала ярким примером того, как 
идеологические установки плотно проникли в японскую 
историческую науку: в тексте постоянно встречаются фра-
зы «великий народ Японии», «создание великой японской 
нации» и т.д. Создание японской нации, разумеется, Иимо-
то относил к легендарному императору Дзимму, и судить  
о географии политических центров он начинает именно  
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с его мифического правления. Исследователь ставит Япо-
нию на одну ступень развития с Китаем, подчеркивая схо-
жесть процесса перемещения политических (следователь-
но, и культурных) центров в обеих странах. Историческая 
география для столь древнего периода основывается на 
анализе письменных источников, топонимов и остатков 
материальной культуры; для Иимото одним из важнейших 
признаков политического центра было наличие дворцов — 
не менее важных памятников культуры Кофун, чем сами 
курганы. При этом политический центр Ямато, по мне- 
нию Иимото, обязательно должен был быть связан путями 
сообщения с материковыми цивилизациями, поэтому при 
определении центров древнеяпонской государственности 
на этот аспект также обращалось внимание [Там же, с. 308–
310]. 

В середине 1930-х годов японский исследователь Ку-
рияма Кадзуо (1909–2000) опубликовал серию подробных 
отчетов о раскопках курганов в бассейне реки Како (исто-
рическая область Харима) и найденных при проведении 
работ артефактах. В самом первом отчете, описывая лока-
лизацию курганов в рассматриваемом регионе, Курияма 
поднимает несколько важных для японской исторической 
науки вопросов. Главной целью своей работы он видел 
внедрение научной методологии в изучение культуры Ко-
фун, а также укрепление и расширение коллективных ар-
хеологических исследований в связи с огромным количест-
вом неизученных памятников материальной культуры на 
Японских островах. Предыдущие раскопки Курияма расце-
нивал как любительские и хаотичные, в связи с чем акцен-
тировал внимание на необходимости систематизации ар-
хеологических изысканий, установления алгоритма прове-
дения исследовательской работы. В своих статьях он при-
держивался следующей структуры описания каждого от-
дельно взятого кофун: особенности рельефа местности, фор-
ма, ориентация кургана относительно сторон света, сохран-
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ность, размеры кургана в целом и отдельных частей, внеш-
ние и внутренние особенности, степень исследованности 
[134, с. 268, 272–274]. 

Просвещение простых людей с помощью проведения 
археологических исследований, по мнению Курияма, явля-
ется важной частью культурного движения; их участие в 
раскопках необходимо для того, чтобы не просто пробу-
дить мимолетный интерес к памятникам старины, но и спо-
собствовать повышению культурного уровня народных 
масс. Многие кофун в исторической области Харима (ны-
не — преф. Хёго) были потеряны для научного сообщества 
как в результате ненаучных раскопок, так и грабежей. Этот 
процесс, по мнению Курияма, следовало пресекать для то-
го, чтобы профессиональные исследователи могли форми-
ровать единую концепцию древней истории Японии. Опи-
санные им материалы раскопок курганов бассейна реки Ка-
ко имели значение не только как пример изучения ре- 
гионального развития курганной культуры, но и служили 
основой для исследования всего древнеяпонского общества 
[Там же, с. 268–269]. 

Курияма предпринял попытку утверждения термина «ко-
фун», обозначив его как социальное сооружение, построен-
ное как символ политической власти господствующего клас-
са в период развития экономики на конечном этапе древней 
истории Японии. Древнеяпонское общество, согласно Ку-
рияма, сделало существенный скачок в результате прихода 
и усвоения континентальной культуры; растущая социаль-
ная дифференциация сделала возможным дальнейшее раз-
витие производительных сил. Курганы сами по себе — это 
тип захоронения представителей правящего класса; соци-
альным это сооружение было потому, что оно отражало 
наличие не только правящей элиты, но и подневольного 
большинства, которое своими силами возводило кофун не-
вероятных размеров. В курганах находит отражение идея 
вечности господствующей власти, ведь они возвышаются 
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над обычными погребениями. И курганы в форме «замоч-
ной скважины» в этом смысле являются вершиной развития 
культуры Кофун на Японском архипелаге. В дальнейшем 
же представители власти, видимо, пришли к выводу, что 
строительство храмов является лучшим ее выражением, чем 
курганы, что привело к быстрому угасанию курганной куль-
туры в Ямато в VII — начале VIII в. [135, с. 358–359]. Та-
ким образом, Курияма был типичным представителем япон-
ской историографии предвоенного десятилетия, так как 
стремился к систематизации знаний о культуре Кофун  
и формировал теории, в дальнейшем нашедшие множество 
сторонников и последователей. 

Даже с началом Второй мировой войны исследования 
кофун не прекращались, хотя многих историков и археоло-
гов в начале 1940-х годов мобилизовали. Сакадзумэ Накао 
(1902–1965), специалист по культуре раковинных куч и один 
из первых представителей исторической школы изучения 
Кофун в Университете Досися (преф. Киото), в 1940 г. 
опубликовал весьма любопытную статью об изделиях из 
раковин, найденных при раскопках японских кофун. В этой 
работе особенно примечательно то, что впервые японский 
автор перед описанием собственного исследования приво-
дит достаточно подробную историографию проблемы, от-
метив все работы японских ученых с 1880-х годов, в кото-
рых хотя бы упоминались изделия из раковин моллюсков, 
найденные в курганах или при раскопках других археоло-
гических памятников. Первые артефакты, изготовленные из 
раковин, были найдены на востоке острова Кюсю в про-
винции Будзэн еще в XIX в., и в 1940 г. в Императорском 
музее была собрана целая коллекция со всей страны, кото-
рую удалось изучить Сакадзумэ. 

Для ученого было важно не только само изделие, но и 
материал — он идентифицировал моллюсков, раковины 
которых применялись в древней Японии для изготовления 
украшений (браслетов и колец): ему удалось выяснить, что 
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широко применялись раковины конуса-бабочки, подагри-
ческого лямбуса и ветвистого цикореуса. Раковины подвер-
гались обработке, и перед изготовлением из них украшений 
они тщательно шлифовались, в связи с чем ранее никто не 
мог подтвердить их видовую принадлежность. Выявленное 
разнообразие видов брюхоногих моллюсков, чьи раковины 
применялись при изготовлении различных изделий, най-
денных в кофун, поставило перед Сакадзумэ важный во-
прос — раковины завозились только с Рюкю или еще и с 
материка и других островов Тихого и Индийского океанов? 
Исследователь пришел к выводу, что моллюски, широко 
распространенные в Японии, очевидно, собирались в непо-
средственной близости от курганов, где изделия из них бы-
ли обнаружены, однако другие виды, не встречающиеся  
в Японии, завозились издалека. Этот факт указывает как 
минимум на наличие тесных связей с Рюкю и материком 
[151, с. 423–424, 428]. 

Суэнага Масао (1897–1991) — известный японский ар-
хеолог, первый директор Археологического института Ка-
сихара (преф. Нара), был еще одним учеником и последо-
вателем Хамада Ко:саку. В 1930-е годы Суэнага руководил 
археологическими раскопками в Ёсино (преф. Нара), ре-
зультаты которых были отражены в его работах. В отличие 
от большинства исследователей, Суэнага еще в довоенные 
годы успел издать несколько монографий по культуре Ко-
фун, в то время как статей в научных журналах по археоло-
гии, истории и антропологии, опубликованных под его име-
нем, нет. К началу 1940-х годов у Суэнага сложился план 
научной деятельности, следуя которому он постепенно на-
чал публиковать монографические исследования, посвя-
щенные отдельным группам древних артефактов, которые 
японские археологи обнаруживали во время раскопок.  

Одна из наиболее известных работ этого периода у Су-
энага — это «Древнеяпонское оружие» [324], опубликован-
ная в начале 1940-х годов в Токио. Несмотря на то что  
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в данной работе хронологические рамки включали в себя 
всю древнюю историю Японии, т.е. помимо культуры Ко-
фун также эпохи Дзёмон и Яёй, «Древнеяпонское оружие» 
занимает особое место в историографии культуры Кофун. 
Это связано с тем, что на примере оружия и постепенного 
возрастания его роли в жизни древнеяпонского общества 
Суэнага сумел проследить основные тенденции перехода от 
раннего к среднему, а затем и к позднему периоду культу-
ры Кофун — оружие для ученого шло в тесной взаимосвязи 
с культурным развитием [Там же, с. 17, 83]. Помимо рас-
смотрения общих вопросов (производство и декорирование 
оружия, его применение, связь с религией и другими сфе-
рами жизни общества) Суэнага отдельно описал каждый 
вид оружия, разделив его на боевое и церемониальное. По-
следнее было исследовано Суэнага в том числе и с точки 
зрения назначения оружия в захоронениях и его места в 
погребальном инвентаре [Там же, с. 109, 255, 303, 307]. 

В 1944 г. вышла следующая монография Суэнага — 
«Древнеяпонские доспехи» [325]. В целом она характери-
зует его как вдумчивого, последовательного исследовате-
ля — в отличие от многих своих современников, Суэнага 
не публиковал небольшие отчеты о раскопках или внеш- 
нем осмотре курганов; анализируя колоссальные объемы 
информации, он создал фундаментальные работы по во- 
просам оружиеведения и изучения доспехов, существенно 
продвинув развитие японской исторической науки в дан-
ных направлениях. Работа «Древнеяпонские доспехи», как 
и предыдущая, хорошо структурирована; в первую очередь 
Суэнага уточнил вопросы терминологии, затем рассмотрел 
существующие на начало 1940-х годов классификации до-
спехов, сделал обзор материалов, из которых изготавлива- 
ли доспехи, и уже после этого перешел непосредственно  
к описанию находок из курганов, останавливаясь на про-
блемах декорирования, вариантах изготовления и аксессуа-
ров [Там же, с. 13, 23, 31, 73, 81, 127]. В этой книге Суэнага 
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сместил хронологические рамки вперед, и читатель видит 
не только эволюцию доспехов в период Кофун, но и их 
дальнейшее развитие в эпоху Нара.  

Уже после войны, в 1947 г., Суэнага обнародовал собст-
венный взгляд на классификацию ханива, однако очевидно, 
что подготовка данной работы велась еще до 1939 г. и даже 
в военное время. Это была одна из первых расширенных 
классификаций после Такахаси Кэндзи; в отличие от него, 
Суэнага при изучении антропоморфных ханива уделял боль-
шое внимание не только полу изображенного человека, но 
и роду его занятий, профессии, а также внешнему виду 
[261, с. 7–8]. Таким образом, в довоенные годы и даже во 
время Второй мировой войны Суэнага Масао не просто за-
нимался изучением культуры Кофун — он создавал новые 
типологии и классификации, собирал разрозненные данные 
в единое целое, систематизировал их. Все его работы отли-
чает именно эта черта — системность, в которой он видел 
лучший способ познания древней истории своей родины. 
Суэнага стал одним из тех, кто подготовил почву для по-
слевоенного этапа развития японской историографии куль-
туры Кофун, когда на основе сформировавшихся в первой 
половине XX в. взглядов начали активно развиваться раз-
личные теории, касающиеся генезиса и эволюции культуры 
Кофун. 

В предвоенные годы, несмотря на милитаризацию Япо-
нии и идеологическое давление в научной сфере, многие 
ученые продолжали свои исследования различных аспектов 
культуры Кофун. В начале 1930-х годов перспективным 
стало направление исследований, связанное с культурными 
и политическими связями государства Ямато и политиче-
ских образований Восточной Азии. Работы Умэхара Суэдзи 
сформировали основу для дальнейшей дискуссии о проис-
хождении культуры Кофун, которая не прекращается до 
сих пор. Однако рост количества исследований резко пре-
кратился с началом Второй мировой войны: многие япон-
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ские ученые в начале 1940-х годов были призваны на воен-
ную службу в рядах японской армии, а у других не было 
финансовой возможности продолжать свои исследования  
в условиях, когда страна находится в состоянии войны. За-
метен резкий спад публикационной активности по части не 
только исследовательских работ, но и простых отчетов  
о проведении археологических раскопок либо разведки. 
Очевидно, что 1940-е годы стали тяжелым временем для 
японской исторической науки. 

Публикации по культуре Кофун уже в начале 1940-х го-
дов в научных журналах стали настоящей редкостью. Ка-
вамура Синъити в 1941 г. издал работу «Обзор реликвий 
Маруяма-кофун, префектура Яманаси» о кургане, раско-
панном еще в 1907 г. Цубои Сё:горо:. Это лишний раз под-
тверждает мысль о том, что новые исследования в условиях 
военного времени были невозможны. Кавамура составил 
статью на основе старых рукописей в связи с внесением 
рассматриваемого кургана в список исторических мест преф. 
Яманаси в 1930 г. [132, с. 401–402]. Целью статьи было 
представление академическому сообществу артефактов, ко-
торые после раскопок Цубои перешли на хранение в Отдел 
антропологии Токийского университета. Кавамура предста-
вил подробное описание находок, в том числе бронзовых 
зеркал и разнообразного оружия — мечей, топоров, нако-
нечников стрел и т.д. Необычен подход исследователя в 
поиске аналогов найденных металлических изделий в фор-
ме гарпуна — Кавамура провел достаточно глубокий срав-
нительный анализ с находками со всего мира, в том числе  
в Австралии и Океании, на Алеутских островах и других 
территорий [Там же, с. 405–407]. 

Статья Кавакадо Торакити «Расположение кофун в пре-
фектуре Ибараки» [131] является одной из немногих работ 
по культуре Кофун, опубликованных в японских научных 
изданиях в середине 1940-х годов. В данной работе нашли 
отражение глубокие изменения в японской науке на стыке 
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двух эпох: Кавакадо писал, что из-за нехватки времени 
часть курганов описана по материалам журналов и газет,  
а размеры кофун в статье представлены как в традиционной 
японской системе измерений, так и в метрической. Так, для 
довоенных работ характерно отражение размеров курганов 
в японской единице измерения сяку, а после окончания 
Второй мировой войны используется только метрическая 
система. Кроме того, Кавакадо провел работу по замене 
устаревших топонимов на современные и обозначил основ-
ные проблемы массового изучения курганов в рассматри-
ваемой области: на полное исследование не хватает ни вре-
мени, ни ресурсов, а при описании кофун находки зачастую 
просто не регистрировались, если были в незначительном 
количестве [Там же, с. 365], поэтому даже собственную 
статью исследователь, видимо, считал лишь работой, тре-
бующей дополнений и доработки. 

В целом эта статья заметно выбивается из общих тен-
денций развития японской историографии культуры Кофун 
в предвоенные десятилетия, так как по стилю больше на-
поминает ранние работы: в ней отсутствует элемент анали-
за, статья состоит из лаконичных описаний количества кур-
ганов, их размеров и форм в отдельных административных 
единицах преф. Ибараки. Подводя итоги, Кавакадо пред-
ставил несколько выводов, однако и их нельзя охарактери-
зовать как отвечающих веяниям японской исторической 
науки 1930-х годов: были даны поверхностные оценки  
общего количества курганов, соотношения форм, наличия 
совместных захоронений, ханива, декора стен погребаль-
ных камер и т.д. [Там же, с. 382–383]. Интересен и тот 
факт, что даже в терминологии Кавакадо возвращается  
к началу XX в., называя квадратно-круглые кофун курга-
нами в форме тыквы-горлянки. Это важный момент, по-
скольку с момента появления термина дзэмпо:ко:энфун  
к сравнительным оборотам для выражения формы курганов 
исследователи более не прибегали. Таким образом, во вре-
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мя войны исследования культуры Кофун не принесли серь-
езных результатов помимо работ Суэнага Масао, который  
и в 1940-е годы продолжал планомерно изучать историю 
развития металлического оружия и доспехов в древней 
Японии. 

Среди немногочисленных монографий по культуре Ко-
фун, опубликованных в годы Второй мировой войны, осо-
бое место занимает работа «Исследования кофун» Исии 
Сю:саку [248]. Исии не был известным ученым, и тем более 
примечательно то, что он сумел в рамках одной работы ём-
ко осветить все основные вопросы изучения боковых захо-
ронений ёкоанабо, исследованием которых занимались 
японские ученые на протяжении первой половины XX в. 
Монография начинается с рассмотрения эволюции ритуа-
лов и способов захоронения в Японии на протяжении всего 
периода существования данного государства, затем Исии 
на конкретных примерах описал развитие пещерных боко-
вых захоронений и их особенности в разных частях Японии 
[Там же, с. 11, 33, 73]. Название работы в связи с этим вы-
глядит не совсем удачным, так как Исии по сути рассмат-
ривает даже не кофун как таковые, а только один из спосо-
бов захоронения, характерный для Японского архипелага  
в III–VII вв. Несмотря на это, издание подобного фунда-
ментального труда в военное время заставляет задуматься  
о том, какую ценность культура Кофун представляла для 
японских исследователей даже в те годы. 

В 1930-е — первой половине 1940-х годов японская ис-
торическая наука была вынуждена подстраиваться под  
господствовавшие идеологические условия, в связи с чем 
изучение истории Японии как процесса непрерывного прав-
ления членов императорской династии стало основным на-
правлением, в рамках которого исследователи имели воз-
можность проводить научные изыскания. Наибольшей кри-
тике за свое отношение к ко:кокусикан в послевоенные го-
ды подвергся Гото: Сю:ити, хотя было бы несправедливо 
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при этом не отметить его вклад в японскую историографию 
культуры Кофун: его работы «Исследование ханива в фор-
ме домов», «Хронология древних наконечников стрел», 
«Зеркала в китайском стиле», «Становление древней япон-
ской культуры с точки зрения археологии», «Изучение 
древнеяпонской культуры» и «Японская археология» ока-
зали большое влияние на японскую историческую науку  
и в послевоенные годы, так как помимо идеологической 
составляющей основой исследований Гото: был сравни-
тельный анализ огромной массы новых данных и археоло-
гической разведки за весь период существования археоло-
гии в Японии. Применение новых методов датировки по-
зволило Гото: Сю:ити отойти от проблемы несоответствия 
письменных и археологических источников, а создание пе-
риодизации и уточнение хронологических рамок культуры 
Кофун стало отправной точкой для данного направления 
исследований в 1950-е годы Работы Суэнага Масао «Древ-
неяпонское оружие» и «Древнеяпонские доспехи» также 
отражают общую тенденцию к систематизации знаний о 
культуре Кофун в предвоенные десятилетия, о которой пи-
сал Курияма Кадзуо. Сам Курияма в статье «Отчет о рас-
копках курганов и обнаруженных реликвиях в бассейне 
реки Како, историческая область Харима» обозначил глав-
ной целью японской исторической науки просвещение на-
рода и его привлечение к изучению культуры древности.   

Подготовка почвы для формирования теорий происхож-
дения курганной культуры на Японских островах происхо-
дила в 1930-е годы благодаря научной деятельности Умэ-
хара Суэдзи, расширившего территориальные рамки своих 
научных интересов даже за пределы Восточной Азии — до 
Алтая. Поиск схожих форм захоронений и элементов по-
гребального инвентаря привел его сначала на Корейский 
полуостров, а затем и в Советский Союз, где он смог озна-
комиться с результатами раскопок курганов пазырыкской 
культуры. Статьи Умэхара «Недавно обнаруженные в Ко-
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рее бронзовые мечи и связанные с ними артефакты», «Рас-
копки пазырыкских курганов на Восточном Алтае» и «Два 
новых примера древних бронзовых зеркал» стали фунда-
ментом для сибирской и корейской теорий происхождения 
культуры Кофун, получивших свое развитие в послевоен-
ные годы. 

Японская историография культуры Кофун имеет глубо-
кие корни, уходящие в период Эдо, однако импульсом для 
начала активных исследований стала, несомненно, рестав-
рация Мэйдзи, кардинально изменившая жизнь японского 
общества и способствовавшая рождению национальной 
науки в Японии. Благодаря работам европейских исследо-
вателей, в особенности Уильяма Говланда, японские иссле-
дователи смогли сформировать собственную методологи-
ческую и теоретическую базу изучения культуры Кофун,  
а затем выработать основные направления прикладных ис-
следований, нашедших отражение в большом количестве на-
учных статей и монографий, которые увидели свет в конце 
XIX — первой половине XX в. Методология вырабатыва-
лась постепенно, в соответствии с требованиями времени  
и возможностями; первые ученые посвятили свою жизнь 
описанию курганной культуры и ее проявлений, а их по-
следователи постепенно начали вводить в свой методоло-
гический арсенал сравнительный анализ, сравнительно-ис-
торический, типологический методы и многие другие, соз-
давая целостные концепции существования культуры Ко-
фун на Японских островах. 

Основоположником японской историографии культуры 
Кофун можно смело назвать Цубои Сё:горо:, первого япон-
ского антрополога, чей исследовательский интерес к кур-
ганной культуре не ослабевал на протяжении всей его жиз-
ни. Цубои Сё:горо: определил основные направления раз-
вития японской историографии культуры Кофун в конце 
XIX — начале ХХ в., создав первые классификации эле-
ментов сопроводительного инвентаря и описав огромное 
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количество археологических памятников эпохи Кофун.  
К началу Второй мировой войны в японской историогра-
фии культуры Кофун благодаря исследованиям Гото: 
Сю:ити, Суэнага Масао, Такахаси Кэндзи и других ученых 
сформировались основные представления о периодизации 
курганной культуры на Японских островах, формах кофун, 
вариантах их внутреннего и внешнего устройства, составе 
погребального инвентаря и его особенностях. Во второй 
четверти XX в. наблюдается увеличение интереса японских 
исследователей к курганным культурам, существовавшим 
на материке, — как к китайским и корейским, так и к си-
бирским, что свидетельствует о поиске ответа на вопрос  
о происхождении культуры Кофун. Их исследования стали 
прочной опорой для научных изысканий, проводившихся 
уже после войны в условиях демократизации японского 
общества и отхода от привычного отношения к японской 
императорской семье и древней истории Японии. 
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Г л а в а  3  
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЯПОНСКОЙ КУРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Окончание Второй мировой войны знаменовало собой  

и окончание длительного периода в японской историогра-
фии, когда во главу угла было поставлено восхваление им-
ператорского рода и обожествление императоров Японии. 
Резкий переход от идеологии милитаризма и тэнноизма, 
произошедший в условиях демократического движения под 
контролем оккупационных властей, привел к изменению от-
ношения японского общества к личности императора и его 
роли в истории страны. Впрочем, вскоре после окончания 
оккупации стало ясно, что император для японского народа 
представляет собой символ независимости Японии; министр 
образования, науки и культуры Амано Тэйю, например, на-
зывал императора не только символом государства, но и 
«сердцевиной морали». За сохранение монархии в Японии 
выступало более 80% населения [206, с. 120, 125–126, 162]. 
Послевоенная демократизация японского общества способ-
ствовала активизации процесса изучения культуры Кофун. 

 
 

Р а з д е л  3 . 1  
 

АКТИВИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОФУН  
В 1950–1960-е годы 

 
Сираиси Таитиро: характеризует временной промежуток 

с 1946 по 1965 г. как начальный период исследований куль-
туры Кофун. В рассматриваемое время были сняты различ-
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ные табу, связанные с раскопками древностей и изучением 
древней истории. Была гарантирована свобода исследова-
ний, благодаря чему изучение культуры Кофун быстро про-
грессировало [253, с. 151–152]. Резкая смена ориентиров  
в исторической науке, однако, не обошлась без перекосов, 
что, по мнению российского японоведа Д.А. Суровеня, при-
вело к появлению гиперкритического направления в изуче-
нии древнеяпонской истории. Переосмысление письмен-
ных источников о древних правителях Ямато достигло та-
кой степени, что многое стало восприниматься как выдумка 
или миф. Эта тенденция практически лишила Японию зна-
чительной части своей истории. Рассмотренная ранее «тео-
рия всадников» была одним из способов заполнить образо-
вавшуюся пустоту на историческом полотне [75, с. 118].  

Помимо идеологических причин всплеску археологиче-
ских и исторических исследований, в том числе и культуры 
Кофун, начиная с 1960-х годов способствовало ускоренное 
экономическое развитие Японии, сопровождавшееся строи-
тельством железных дорог, автомагистралей и даже целых 
новых городов. Ввиду ограниченности пространства мно-
гие архитектурные проекты территориально пересекались  
с объектами культурного наследия. Японское законодатель-
ство в области сохранения памятников культурного насле-
дия предписывает необходимость проведения археологиче-
ских раскопок (так называемых спасательных работ) на 
территории предполагаемого строительства до его начала. 
«Спасательные работы» прочно вошли в процесс строи-
тельства, что позволило японским археологам исследовать 
огромное количество кофун [218, с. 11–12]. Работы по со-
хранению культурного наследия становились все более мас-
штабными и многочисленными; например, по данным Цу-
бои Киётари, только в 1966 г. на территории Японии велось 
порядка 700 археологических раскопок в рамках спасатель-
ных работ [179, с. 34]. Отчеты о проведении раскопок ста-
новились все более подробными [32, с. 5; 230, с. 14, 23], что 
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способствовало лучшему обмену информацией о новых от-
крытиях между научными учреждениями. 

Различные течения в исторической науке также содей-
ствовали росту интереса к кофун у простых людей; исто-
рики-марксисты развернули в Японии в 1950-е годы целое 
движение за «народную историографию». Суть данного 
направления заключалась в том, чтобы сократить разрыв 
между учеными и народом, позволить простым людям са-
мостоятельно изучать свою историю, социальные и ген-
дерные отношения в японском обществе и их эволюцию. 
Именно в рамках данного направления жители деревни 
Юкамура (преф. Окаяма) всех возрастов и профессий в 
1953–1954 гг. с энтузиазмом проводили раскопки кургана 
Цуки-но-ва наравне с учеными-археологами [77, с. 168]. 
Имаи Такаси (1932–2009) в середине 1950-х годов только 
начинал свою научную карьеру в сфере изучения культу-
ры Кофун и о раскопках Цуки-но-ва подготовил неболь-
шую статью, где описывал всеобщий восторг и энтузиазм, 
который испытывали простые люди, когда у них появи-
лась возможность проводить исследования древних кур-
ганов. О раскопках Цуки-но-ва был снят документальный 
фильм, который получил хорошие отзывы как в Японии, 
так и за границей, однако министр культуры Японии вос-
принял его весьма сдержанно, что вызвало у Имаи не-
доумение, ведь данная работа способствовала заметному 
росту интереса к национальной истории у простых япон-
ских граждан [127, с. 50–51]. 

Интересно, что в раскопках данного кургана принял 
участие член японской императорской семьи принц Микаса 
(1915–2016), причем его отношение к раскопкам древних 
захоронений, в том числе при участии народа, было весьма 
демократичным — в русле общих изменений в японском 
обществе после окончания американской оккупации. Не-
смотря на то что изучение истории в послевоенные годы 
было направлено в том числе на переосмысление роли им-
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ператорской семьи в истории Японии, опыт работы принца 
Микаса на раскопках Цуки-но-ва и его помощь в осуществ-
лении данного проекта показывают, что на самом деле эта 
роль просто приобрела другие черты в новых условиях, но 
вовсе не исчезла [77, с. 171].  

В 1950-е годы были начаты типологические исследова-
ния керамики хадзики и суэки, характерной для культуры 
Кофун, были подвижки и в изучении древних правителей 
Ямато. Кроме того, ожидания от археологии заметно вы-
росли благодаря довоенным исследованиям древней исто-
рии. Археология и ее методы стали более активно приме-
няться при изучении истории древнего Ямато. Однако ар-
хеологии — относительно молодой на Японских островах 
науке, было трудно сразу оправдать столь высокие ожида-
ния, продолжался период проб и ошибок. Гото: Сю:ити  
в середине 1950-х годов завершил свою научную карьеру 
монографией «Культура Кофун» [239], которая по стилю  
и подходу была ближе к довоенной историографии культу-
ры Кофун. Его последователи предпринимали попытки пе-
реосмысления принятых взглядов на историю император-
ского рода и его значимость. 

С 1945 по 1970 г. проводились обширные археологиче-
ские раскопки и исследования, сопровождавшиеся крупно-
масштабным освоением земель в период высоких темпов 
экономического роста. С окончанием войны были сняты 
ограничения на раскопки многих курганов, что позволило 
исследователям получить огромное количество нового ма-
териала. Сайто: Кадзуо в опубликованной в 1961 г. статье 
«Проблема разрушения древних гробниц, сопровождающая 
городскую застройку» [150] обозначил основные негатив-
ные факторы развития археологии и исторических исследо-
ваний в послевоенные десятилетия. По его словам, после 
войны многие курганы оказались разрушены в угоду градо-
строительству, и даже те памятники культурного наследия, 
которые изначально предполагалось сохранить, к началу 
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1960-х годов оказались стерты с лица земли. Этот процесс 
вызывал озабоченность у всего академического сообщества 
Японии, и выработка встречных мер для сохранения кофун 
была важным направлением исследований культуры Кофун 
в рассматриваемый период [Там же, с. 621]. 

Важнейшие открытия в данный период были сделаны 
следующими учеными: Кобаяси Юкио (работы «Разговор о 
кофун», «Исследования периода Кофун», «Древние техно-
логии», «Древние зеркала» и др.), Сайто: Тадаси («Раскоп-
ки в Японии», «Исследование японских курганов», «Япон-
ская археологическая энциклопедия» и др.), Ооцука Хацу-
сигэ («Погребальные камеры и саркофаги», «Курс япон-
ской археологии»), Кондо: Ёсиро: [253, с. 151–152]. В по-
слевоенные годы на волне активизации процесса изучения 
древней истории Японии сформировались основные цен-
тры научных исследований культуры Кофун, к которым 
применимо понятие «научная школа». Важнейшими из них 
стали города Осака, Токио, Нара и Киото, что объяснялось 
также максимальными скоплениями курганов именно вбли-
зи названных городов. 

Кроме того, представители каждой научной школы вы-
бирали свое направление исследований — одни занимались 
общеяпонскими исследованиями (например, сравнительным 
анализом форм курганов на Японских островах, периоди-
зацией, изучением погребального инвентаря в общеяпон-
ском масштабе или конкретной формы курганов и т.д.),  
а другие (и таких было большинство) выбирали своей сте-
зей региональные исследования культуры Кофун. Актуаль-
ность последних заключалась в том, что, несмотря на сло-
жившееся мнение об относительной однородности культу-
ры Кофун, в каждом регионе прослеживались собственные 
варианты внутреннего и внешнего оформления курганов, 
использования рвов, даже соотношение длины ног у ханива 
в виде лошади в Восточной и Западной Японии заметно 
разное. В связи с этим на местах также начали формиро-
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ваться исследовательские группы, занимавшиеся изучени-
ем и сохранением культурного наследия своей родины. 

Кобаяси Юкио (1911–1989) — один из крупнейших ис-
следователей эпохи Кофун в японской историографии, по-
четный профессор Университета Киото [66]. Кобаяси Юкио 
оставил глубокий след в японской историографии курган-
ной культуры, создав как фундаментальные труды по исто-
рии и культуре государства Ямато в III–VII вв., так и клас-
сификации погребального инвентаря, в том числе брон-
зовых зеркал с треугольным сечением, его труды исполь-
зуются до сих пор, хоть и в доработанном последующи- 
ми поколениями виде [58, с. 100–101]. Его по праву можно 
считать одним из основателей киотской школы истори-
ческих исследований культуры Кофун. Несмотря на то  
что свою деятельность как археолог Кобаяси начал еще в 
1930-е годы, активная публикация его работ началась толь-
ко после окончания Второй мировой войны, в которой он 
принимал участие. 

Уже в начале 1950-х годов деятельность Кобаяси по ис-
следованию курганов нашла отражение в небольших пуб-
ликациях о результатах раскопок кофун в преф. Осака; на-
пример, в 1953 г. была опубликована совместная с археоло-
гом Нарасаки Сё:ити (1925–2010) работа «Исследование 
курганов Канаяма и Ооябу» [276], по которой можно су-
дить о том, что сформировавшийся до Второй мировой 
войны алгоритм проведения научных изысканий и его опи-
сания в исследовательских работах надежно закрепился  
в японской историографии: авторы последовательно знако-
мят читателя с расположением кургана, его современным 
состоянием, строением погребальной камеры и саркофага, 
разнообразием обнаруженных реликвий; специфические 
вопросы (например, изучение костных остатков) рассмат-
ривались совместно со специалистами-антропологами [Там 
же, с. 2, 4, 8, 13, 56]. Последующие монографии Кобаяси 
были подготовлены по материалам и с учетом опыта про-
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веденных раскопок и камеральной обработки артефактов. 
Исследователь также участвовал в подготовке справочных 
изданий, и в 1959 г. в соавторстве с Мидзуно Сэйити (1905–
1971) Кобаяси опубликовал один из первых японских ар-
хеологических словарей, который стал ценным инструмен-
том как среди начинающих ученых, так и для специалистов 
по культуре Кофун [22]. 

Одной из первых значительных работ Кобаяси является 
«Беседы о кофун». В данной монографии Кобаяси в форма-
те диалога с читателем исследует несколько фундамен-
тальных проблем в изучении японской курганной культу-
ры. Среди них стоит отметить отношение к кофун в япон-
ском обществе и взаимодействие (в основном в сфере куль-
туры) Ямато с государствами, существовавшими в тот пе-
риод на территории Китая и Корейского полуострова. Дис-
куссионным оставался и вопрос происхождения курганной 
культуры на Японских островах. В поисках решения этой 
проблемы Кобаяси Юкио задается следующим вопросом:  
в каком направлении шло в III–IV вв. перемещение значи-
тельных масс людей, а вместе с ними и культурных устано-
вок — с северной части острова Кюсю в центральную Япо-
нию (район Кинай) или же наоборот [270, с. 35]? 

Начатая Кобаяси Юкио дискуссия в дальнейшем спо-
собствовала многочисленным исследованиям в данном на-
правлении и публикации научных трудов как по теориям 
происхождения культуры Кофун (как упоминалось ранее, 
основными версиями были северо-кюсюская, китайская, 
корейская и сибирская), так и по вопросу реальности завое-
вания Японских островов кочевниками, прибывшими с ма-
терика через Корейский полуостров, а также роли загадоч-
ного протогосударственного образования Яматай в станов-
лении полноценного государства Ямато. 

В 1961 г. Кобаяси опубликовал следующую моногра-
фию по общим вопросам культуры Кофун: «Исследование 
периода Кофун», в которой дано общее описание характер-
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ных особенностей культуры Кофун [271, с. 33], а также 
рассматриваются такие проблемы, как причины возникно-
вения этой культуры на Японских островах [Там же, с. 47], 
дискуссионность вопроса о локализации раннегосударст-
венного образования Яматай [Там же, с. 75], бронзовые зер-
кала как часть погребального инвентаря японских курганов 
и их классификация [Там же, с. 95], значение появления 
культуры Кофун в японском историческом процессе [Там 
же, с. 135], характерные черты сопроводительного инвен-
таря кофун раннего периода курганной культуры и двойст-
венность его интерпретации [Там же, с. 161], границы по-
литического влияния государства Ямато [Там же, с. 191], 
особенности строительства и распространения кофун в сред-
ний период курганной культуры [Там же, с. 225] и в завер-
шение появление лошадей в Ямато и возникновение обычая 
верховой езды в древней Японии [Там же, с. 261]. В данной 
работе Кобаяси впервые представил обширную фотогале-
рею бронзовых зеркал, найденных в кофун. 

Отмечая, что японская историография культуры Кофун 
имеет долгую и продуктивную историю, Кобаяси обращает 
внимание читателя на то, что существует большое количе-
ство сложных проблем, связанных с курганной культурой 
на Японских островах и остающихся нерешенными, и эф-
фективное взаимодействие исторической науки и археоло-
гии является важнейшим фактором, который мог бы спо-
собствовать решению данных вопросов. Культура Кофун, 
по мнению Кобаяси Юкио, может изучаться только посред-
ством исследования курганов, так как они являются «ли-
цом» рассматриваемой археологической эпохи и наиболее 
четко отражают социально-политические процессы, проис-
ходившие в древнеяпонском обществе в III–VII вв.: разви-
тие земледелия, установившегося в качестве основной фор-
мы хозяйственной жизни населения Японских островов еще 
в период Яёй; активизация использования металлов при 
изготовлении сельскохозяйственных инструментов; подъем 
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производительных сил; появление и укрепление политиче-
ской структуры, сопровождавшиеся широчайшим распро-
странением среди членов влиятельных кланов обычая строи-
тельства курганных гробниц [Там же, с. 35]. Таким обра-
зом, Кобаяси наметил основные направления исследования 
культуры Кофун, оказавшие влияние на развитие японской 
историографии курганной культуры в 1960-е годы. 

По-настоящему большим шагом в японской послево-
енной археологии стало создание Кобаяси Юкио системы 
классификации бронзовых зеркал из захоронений III–VII вв. 
Опубликованная в 1965 г. монография «Древние зеркала» 
[272] стала настоящим открытием для японской историо-
графии культуры Кофун. Бронзовые зеркала характеризу-
ются хорошей сохранностью и большим разнообразием 
изображенных на них животных и божеств. В рассматри-
ваемой работе исследователь описывал происхождение брон-
зовых зеркал в Ямато, взаимосвязь японских и китайских 
зеркал, импорт последних на Японские острова, методы из-
готовления данных артефактов в Японии и изменения, про-
исходившие в облике бронзовых зеркал и их использовании 
в течение периода Кофун [Там же, с. 1, 19, 82, 103, 169]. 
Кобаяси последовательно изучал орнаменты и изображения 
на бронзовых зеркалах, повторяемость и вариации компо-
новки, что позволило ему составить такую классификацию 
зеркал, которая отражала эволюцию данного элемента по-
гребального инвентаря на протяжении всего существования 
культуры Кофун. Важной характеристикой зеркал из кофун 
являлась их вогнутость и выпуклость, что служило для Ко-
баяси ключом к пониманию происхождения бронзовых 
зеркал в Ямато. 

Кобаяси предполагал, что наличие бронзовых зеркал в 
кофун, их количество и расположение относительно тела 
усопшего свидетельствует о социальном статусе похоро-
ненного в кургане человека, так как изначально бронзовые 
зеркала были дарами императорам Ямато от правителей 
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древнекитайских государств, а процесс их распределения  
между региональными правителями с целью создания сою-
зов (как упоминалось ранее, Ямато, по мнению ряда иссле-
дователей, в начальный период своего существования было 
конфедерацией племенных союзов) был сосредоточен в ру-
ках относительно узкого круга людей [88, с. 83–85]. Зерка-
ла служили одним из символов политической власти в древ-
ней Японии, и места их отливки на территории Японии на-
ходились под контролем императорского двора; повторяе-
мость композиций объяснялась тем, что для создания зеркал 
в Ямато применялись готовые для отливки формы, завезен-
ные из Китая [272, с. 61]. Несмотря на то что в дальнейшем 
созданная Кобаяси Юкио типология зеркал подвергалась как 
критике, так и переосмыслению (и доработке), ее появление 
в 1960-е годы дало мощный толчок для развития этого на-
правления исследований в японской историографии. Ко-
баяси принадлежал к общеяпонскому направлению иссле-
дований культуры Кофун, не вдаваясь в подробности ре-
гиональной специфики развития курганной культуры. 

Мори Ко:ити (1928–2013) — признанный специалист по 
японской культуре и древнеяпонской истории, профессор 
Университета Досися (преф. Киото), один из известнейших 
представителей киотской школы исследований культуры 
Кофун во второй половине XX — начале XXI в. [67]. Мори 
заинтересовался археологией и историей древней Японии 
еще в молодости. После окончания Второй мировой войны 
перед юным исследователем открылись возможности для 
реализации своих интересов без идеологического давления, 
характерного для японской исторической науки в предво-
енное десятилетие. В 1948 г., будучи студентом Универси-
тета Досися, он основал Студенческую археологическую 
исследовательскую группу (известную позднее как Кодай-
гаку кэнкю:кай), а в 1949 г. поспособствовал началу изда-
ния журнала «Древние исследования» (Кодайгаку кэнкю:) 
[351]. 
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Одной из важнейших ранних монографий Мори счита-
ется «Раскопки кофун», опубликованная в 1965 г. В этой 
работе Мори предпринял первую собственную попытку 
комплексного исследования культуры Кофун. В первую оче-
редь он поднял вопрос сохранности императорских гробниц 
в связи со случаями ограблений захоронений императора 
Тэмму и императрицы Дзито, а также обратил внимание на 
то, что исследователям всегда хотелось хотя бы краем глаза 
взглянуть на внутреннее убранство императорских курга-
нов [293, с. 8]. Данные проблемы красной нитью проходят 
через все последующие труды Мори. 

В «Раскопках кофун» Мори предлагает читателю также 
ознакомиться с историей изучения культуры Кофун начи-
ная с периода Эдо; рассмотрена деятельность Гамо: Кумпэй 
и Токугава Мицукуни (Мито Ко:мон) по исследованию 
курганов начиная с их внешнего осмотра, попытка их опи-
сания и классификации. Особое внимание Мори обращает 
на повышенный интерес японцев к Дайсэнрё: (кургану, 
предположительно являющемуся местом захоронения им-
ператора Нинтоку), который сохраняется в японском обще-
стве до сих пор [Там же, с. 27–29, 34]. Переходя к периоду 
Мэйдзи, Мори отдает дань уважения Уильяму Говланду — 
англичанину, который одним из первых в конце XIX в. по-
знакомил европейское научное сообщество с японской кур-
ганной культурой [Там же, с. 52]. Таким образом, перед тем 
как описывать современное представление о кофун, их 
форме, структуре и содержании, Мори уделил большое 
внимание тому, как постепенно формировались знания  
о культуре Кофун в японском обществе. 

В главе о самих кофун рассмотрены такие вопросы, как 
квадратно-круглая их форма и причины ее появления, виды 
гробов, их форма и материалы изготовления [Там же, с. 70, 
81–83, 93]. Мори также предпринял попытку осмысления 
представлений древних японцев о мире мертвых на основе 
анализа структуры, размеров и планировки горизонтальных 
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погребальных камер, определения пола захороненных в кур-
ганах и различий женских и мужских захоронений, в том 
числе на основе дифференциации погребального инвентаря 
(например, наличия в женских погребениях серёжек) [Там 
же, с. 109, 113, 132, 140]. Уже в этой работе проявляется 
подход Мори к изучению культуры Кофун, при котором он 
описывает общие тенденции путем выборки нескольких 
курганов. 

Внушительная часть рассматриваемой монографии по-
священа проблемам сохранения японского культурного на-
следия эпохи Кофун в современных условиях. Озабочен-
ность Мори данным вопросом прослеживается во всех его 
последующих работах, этот вопрос он поднимает как в пре-
дисловиях к изданиям, в которых выступал в качестве ре-
дактора, так и в самостоятельных научных трудах. В «Рас-
копках кофун» Мори определяет две основные проблемы 
сохранения курганов в Японии: первая из них — строи-
тельство автомагистралей и железных дорог, а другая — 
заинтересованность строительных подрядчиков в освоении 
земель в крупных городах [Там же, с. 167–170]. 

В первом случае Мори рассмотрел данную проблему на 
примере строительства автомагистралей Синтокайдо: и Мэй-
синко:сокудо:ро, в результате которого многие курганы 
были уничтожены [Там же, с. 158–162]. Несмотря на то что 
перед строительством в обязательном порядке проводятся 
спасательные мероприятия (т.е. работа по сохранению куль-
турного наследия все же ведется), по мнению Мори, са- 
ма угроза уничтожения памятников глубокой древности — 
огромная проблема, стоящая перед японским обществом. 
Именно поэтому данная работа завершается вопросом: ка-
кая участь уготована кофун в условиях экономического 
развития Японии, когда строительство дорог и жилых квар-
талов зачастую имеет большую ценность в глазах властей, 
нежели реставрация и сохранение кофун — свидетельства 
уникального культурного развития Японии в III–VII вв. 
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Умэхара Суэдзи, активно принимавший участие в ар-
хеологических раскопках с 1920-х годов, в том числе и в 
предвоенное десятилетие, после окончания Второй миро-
вой войны продолжил свои научные исследования. Издан-
ная в 1947 г. его работа «Японские курганные захороне-
ния» [333] отражает возникшие в японской археологии во 
второй половине 1940-х годов проблемы. Интересно, что 
эта работа написана устаревшим языком, хотя издана уже 
после войны и, следовательно, реформ японского языка — 
национальная наука не всегда быстро реагировала на изме-
нения в обществе. Среди проблем, поднятых Умэхара в мо-
нографии «Японские курганные захоронения», особенно вы-
деляется поиск культурных связей и взаимодействия кур-
ганных культур в пространстве всей Азии — продолжение 
довоенных разработок о возможной генетической связи 
культуры Кофун с материковыми культурами. Кроме того, 
Умэхара углубляется в историографию вопроса, обращаясь к 
работам Генриха фон Зибольда, Уильяма Говланда и других 
исследователей культуры Кофун XIX в. [Там же, с. 13, 15]. 

Умэхара вновь постарался дать определение слову «ко-
фун» и понять как значение самих курганов в истории Япо-
нии, так и смысл их изучения [Там же, с. 1–5]. Это связано 
с тем, что вместе с демократизацией японского общества 
прекратили свое существование поддерживавшиеся Гото: 
Сю:ити взгляды на историю Японии как время правления 
императорской династии (ко:кокусикан). Отныне изучение 
древней истории должно было получить другие цели и 
иной смысл, чем в 1930-е — начале 1940-х годов. Умэхара 
пишет, что древнеяпонские письменные источники, такие 
как «Кодзики», «Нихон сёки» и «Фудоки», начинают вос-
приниматься исследователями критически, а не как абсо-
лютная истина [Там же, с. 5]. Умэхара также предпринял 
попытку систематизации истории изучения культуры Ко-
фун в Японии для понимания возможно различных векто-
ров развития данной исследовательской проблемы в новых 
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исторических условиях [Там же, с. 8–29]. К проблеме дати-
ровки кофун и, следовательно, времени правления первых 
японских императоров Умэхара обращается в главе «По-
гребальный инвентарь и проблемы реальной датировки ко-
фун» [Там же, с 90–104]. Работа Умэхара стала образцом 
для исследователя культуры Кофун, так как в ней сочета-
ются прошлое и настоящее послевоенной японской истори-
ческой науки: старый язык и новые интерпретации, обоб-
щение собранных ранее данных и формирование обновлен-
ных теорий. Как и многие исследователи, после войны 
Умэхара перешел от публикации научных статей к написа-
нию монографий. 

Ооцука Хацусигэ (1926–2022) — почетный профессор 
Университета Мэйдзи и президент японского археологи-
ческого общества, один из основателей токийской шко- 
лы исторических исследований культуры Кофун. В 1950–
1960-е годы Ооцука на заре своей научной карьеры зани-
мался вопросом происхождения и характерных особенно-
стей квадратно-квадратных курганов — дзэмпо:ко:хо:фун 
[259, с. 26]. В 1956 г. он опубликовал обширную статью 
«Формирование и характеристика дзэмпо:ко:хо:фун», в ко-
торой обозначил основные проблемы идентификации квад-
ратно-квадратных курганов, а также историю их происхож-
дения и эволюцию формы в III–VII вв. [148, с. 38]. Данная 
проблема ранее не поднималась японскими исследователя-
ми: так как основная масса японских кофун имеют круглую 
или квадратно-круглую форму, поэтому в качестве объекта 
исследований они выступают гораздо чаще. Ооцука также 
опубликовал серию историографических статей, в которых 
рассматривал вклад Уильяма Говланда в изучение культу-
ры Кофун в Японии, что было принципиально новым на-
правлением в послевоенных исследованиях. 

В 1959 г. в серии «Мировая археологическая система» 
вышла коллективная монография, посвященная эпохе Ко-
фун [275]. Авторы данной работы являлись известнейшими 
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исследователями курганного периода, работавшими в те 
годы, — Кобаяси Юкио, Кондо: Ёсиро:, Ооцука Хацусигэ, 
Ниситани Синдзи, Онояма Такаси, Мики Фумио, Ёкояма 
Ко:ити, Камэи Масамити и Киси Тосио. Культура Кофун 
рассматривалась авторами без отрыва от остальных сфер 
жизни древнеяпонского общества. В работе отражены  
основные представления, сформировавшиеся в японской 
исторической науке по вопросам общей характеристики 
периода Кофун как важной для понимания японской исто-
рии эпохи, изменений в постройке курганов в течение рас-
сматриваемого периода, развития производства сельскохо-
зяйственных орудий из железа, формирования политиче-
ской системы Ямато, традиций верховой езды, традицион-
ных и новых ремесел, ритуалов и их роли в жизни японцев 
в IV–VII вв., значения ханива и влияния древних могущест-
венных кланов на развитие культуры Кофун и политиче-
ской системы Японии [Там же, с. 1, 11, 51, 67, 88, 105, 125, 
145, 157, 164]. В монографии вновь была предпринята по-
пытка обозначить хронологические рамки культуры Ко- 
фун; в данном случае авторы считают эпохой Кофун около 
400 лет — с начала IV до конца VII в., в то время как конец 
III в. в данный период включается лишь со знаком вопроса. 
Периодизация культуры Кофун также представлена в не-
привычном виде: вся эпоха разделена всего на два больших 
подпериода — ранний (IV — конец V в.) и поздний (конец 
V — конец VII в.), и, хотя авторы указали, что каждый вы-
деленный промежуток можно разделить еще на три части, 
дробление культуры Кофун едва ли может помочь в ее вос-
приятии. Эпоха Кофун, по мнению авторов, стала переход-
ным периодом, когда история Японии из чисто археологи-
ческой переходит в историческую плоскость, изучение ко-
торой возможно с применением методов обеих наук [Там 
же, с. 1]. 

Большой вклад в изучение культуры Кофун и сохране-
ние объектов культурного наследия данной эпохи внес 
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упомянутый выше археолог Цубои Киётари (1921–2016). 
После выпуска из Университета Киото вскоре после войны, 
в которой Цубои был вынужден участвовать с 1943 г., он 
поступил на работу в Национальный исследовательский ин-
ститут культурных ценностей в г. Нара, в дальнейшем ру-
ководил Центром археологии культурных ценностей [353]. 
Несмотря на то что образование Цубои получил не в Уни-
верситете Досися, как подавляющее большинство предста-
вителей киотской школы изучения культуры Кофун, его 
стоит отнести именно к ней. В 1960-е годы Цубои вел ак-
тивную публикационную деятельность; особенно интерес-
на для японской историографии рассматриваемого периода 
его статья «Историческое развитие кургана Госики-дзука: 
использование фотограмметрии в археологии» [179], опуб-
ликованная в 1968 г. Из этой статьи можно узнать о том, 
что в послевоенное время стали активно применяться но-
вые методы исследования курганов — помимо традицион-
ных археологических — например, аэрофотосъемка кур-
ганов. 

По части использования метода фотограмметрии в изу-
чении культуры Кофун Цубои отмечает, что данный метод 
стал применяться в японской археологии именно в середи-
не 1960-х годов и имеет ряд преимуществ над картографи-
ей, так как при изучении таких крупных курганов, как Го-
сики-дзука, нанесение на план каждого камня из каменной 
кладки фукииси и в целом точная передача формы кофун 
весьма затруднительна и трудозатратна. При использова-
нии же снимков, сделанных с воздуха, на создание общего 
плана кургана и точную передачу его размера и рельефа 
уходит гораздо меньше времени, а результат оказывается 
более достоверным [179, с. 34]. 

Все исследования Цубои в первую очередь имели своей 
целью выработать план работ по реставрации и сохранению 
памятников культурного наследия. Курган Госики-дзука, 
выбранный ученым для изучения, — крупнейший квадрат-
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но-круглый кофун в преф. Хёго — был серьезно поврежден 
в результате мелиорации земель во время Второй мировой 
войны и дальнейшей незаконной урбанизации и преобразо-
вании территории местными жителями; так, передняя часть 
кургана была и вовсе срезана компанией Sanyo Electric 
Railway во время строительства железнодорожных путей.  
В середине 1960-х годов японское правительство взяло 
курс на выработку стратегии сохранения культурного на-
следия, и конкретно для кургана Госики-дзука администра-
ция города Кобэ выделила 70 млн йен на организацию ис-
следований и технического обслуживания кофун. Цубои 
отмечал, что в случае с курганом Госики-дзука сложно по-
нять, какая часть культурного наследия утеряна, а какая 
продолжает оставаться в земле, так как раскопки кургана 
вплоть до того момента, когда Цубои занялся данным во-
просом, не проводились, и все имеющиеся артефакты — 
ханива и несколько магатама — были собраны на внешней 
поверхности кургана [Там же, с. 31, 33–34]. 

В 1950–1960-е годы Мики Фумио из Национального 
университета Токио, собрав значительные коллекции ар-
хеологических артефактов культур Яёй и Кофун, занялся 
созданием подробных каталогов и альбомов, которые пода-
рили читателям возможность увидеть разнообразие форм  
и вариаций исполнения многих древнеяпонских артефак-
тов. Помимо изучения бронзовых колоколов до:таку, Ми-
ки подготовил работу о ханива [289], которая, несмотря на 
небольшой объем текста, сыграла важную роль в дальней-
шем развитии изучения глиняных фигурок курганного пе-
риода в Японии. Книга «Ханива» описывалась в рецензиях 
как представляющая собой образцовый баланс между исто-
рией и искусством [101, с. 66]. Альбом иллюстраций ханива 
позволил исследователям из других стран дополнить имею-
щиеся представления о японской культуре и делать само-
стоятельные выводы; например, Н.А. Иофан уже в 1970-е го-
ды, используя данную работу Мики, создала классифика-
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цию ханива и выявила с ее помощью ранние синтоистские 
ритуалы и иконографическую традицию древней Японии 
[194, с. 62–67]. 

В 1966 г. в серии «Примитивное искусство Японии» 
вышел подготовленный Мики Фумио шестой том, кото- 
рый был посвящен материальной культуре периода Кофун. 
В этой работе Мики сконцентрировался на демонстрации 
погребального инвентаря — ханива, бронзовых зеркал, изо-
гнутых бусин магатама, металлических украшений и ору-
жия. На основе анализа погребального инвентаря и конст-
руктивных особенностей японских курганов Мики сделал 
вывод, что в начальный период культуры Кофун для по-
стройки усыпальниц предпочтение отдавалось холмам и воз-
вышенностям, при этом их форма зачастую удачно совпа-
дала с особенностями ландшафта, что позволяло экономить 
силы при постройке курганов [290, с. 120]. 

Мики определил основное отличие китайских и япон-
ских курганных захоронений: если в Китае над гробницей 
возводили высокий курган, чтобы надежно укрыть место 
упокоения и погребальный инвентарь, то в Японии при 
создании кургана либо эффективно использовали особен-
ности рельефа, выбирая холмы, либо уже после насыпи 
кургана необходимой формы создавали погребальную ка-
меру одним из двух способов. В первом случае погребаль-
ная камера выкапывалась прямо на вершине кургана (что 
соответствует, очевидно, вертикальному типу), а во вто-
ром — на кофун помещали каменные плиты, сооружая по-
гребальную камеру; после завершения ее формирования 
плиты покрывались небольшим слоем земли. 

Таким образом, Мики утверждает, что для японских 
курганов раннего и среднего периода культуры Кофун ха-
рактерно строительство небольшого кургана на плоской 
поверхности естественных холмов. По мнению исследова-
теля, это было связано с разным отношением к загробной 
жизни и разным ее пониманием в древнем Китае и Ямато 
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[290, с. 120–121], что может ставить под сомнение китай-
скую теорию происхождения кофун, поскольку в таком 
случае помимо самой традиции возведения курганов пере-
давалась бы как цель их постройки, так и особенности 
строительства кофун и размещения погребальной камеры.  

1960-е годы стали временем активных исследований 
курганов сотрудниками лаборатории национальной исто-
рии гуманитарного факультета Университета Осака, сосре-
доточившей представителей осакской исторической школы 
изучения курганной культуры. Среди региональных иссле-
дований 1960-х годов стоит отметить работу Фудзи Намо-
то, Иноуэ Каору и Китано Кохэй «Исследования кофун  
в Кавати», которая представляет собой не просто отчет об 
археологических раскопках, а полноценный научный труд. 
Данная публикация о раскопках, проведенных археологами 
из Осака в начале 1960-х годов [335], содержит подробное 
описание расположения, внешней формы, внутренней 
структуры и погребального инвентаря нескольких кофун,  
в том числе Нукудани-китадзука-кофун, Тондабаяси-манай-
кофун, Комагатани-мия-яма-кофун. Курганы изучались  
в рамках проведения спасательных работ — территория, на 
которой находились кофун, была выбрана под застройку.  

Авторы в первую очередь описывают как природные ус-
ловия существования культурных памятников периода Ко-
фун, так и обстановку в южном районе Кинай с точки зре-
ния степени разработанности археологических исследова-
ний в данном регионе [Там же, с. 2, 9]. Основную часть ра-
боты составляет детальное исследование пяти крупнейших 
курганов по устоявшейся схеме: расположение и форма 
кофун, их внутреннее устройство, локализация останков  
и погребального инвентаря и подробности относительно 
его состава. Работы подобного формата в 1960-е годы стали 
публиковаться все чаще, так как скорость проведения спа-
сательных работ не позволяла в сжатые сроки проводить 
полноценные исследования. Фиксируя все основные усло-
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вия существования памятников материальной культуры  
и ход их раскопок, ученые оставляли возможность возвра-
щения к детальному изучению артефактов спустя годы без 
потери их взаимосвязи с археологическим памятником. 

В монографии также есть глава, озаглавленная «Раз-
мышления», в которой представлены дискуссионные во-
просы, требующие внимания академического сообщества;  
в число таковых Фудзи, Иноуэ и Китано включили пробле-
му внутренней структуры курганов с квадратными высту-
пами (как дзэмпо:ко:энфун, так и дзэмпо:ко:хо:фун), значе-
ние появления одного из крупнейших скоплений курганов  
в Кавати — Фуруити-кофун-гун — и его связи с личностью 
императора Одзин, а также особенности деятельности ага-
тануси в южном районе Кинай (по материалам курганов) 
[335, с. 186, 196, 201, 204]. Агатануси (буквальный пере-
вод — «хозяин префектуры») — это один из титулов в сис-
теме кабанэ, носители которого по интерпретации исследо-
вателей были вождями небольших племенных союзов в III–
IV вв. В связи с этим изучение могильных курганов пред-
ставителей агатануси, с точки зрения авторов монографии, 
было важно для понимания структуры управления в Ямато 
на ранних этапах его существования. Постановка дискусси-
онных вопросов в конце монографий является характерной 
особенностью японской историографии культуры Кофун 
рассматриваемого периода; разработка теорий требовала 
активного обсуждения возникающих в ходе исследования 
проблем, и через свои публикации ученые вели активный 
диалог друг с другом. Университет Осака, таким образом, 
стал в это время одним из крупнейших центров изучения 
культуры Кофун в Центральной Японии. 

После войны курганы привлекли внимание многих ис-
следователей, сосредоточенных до этого либо на других ар-
хеологических периодах, либо на истории стран Восточной 
Азии. Одним из таких ученых стал Сайто: Тадаси (1908–
2013), выпускник Токийского императорского университе-
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та, который с 1940-х годов специализировался на изучении 
корейской курганной культуры, а также участвовал в состав-
лении общеяпонских исторических энциклопедий. Опуб-
ликованная в 1966 г. его монография «Культура Кофун  
и древнее государство» [316] стала поворотным моментом 
в научной карьере Сайто:, так как с тех пор японские кур-
ганы стали основным объектом его исследований. Вопрос 
влияния курганной культуры на формирование и развитие 
древнеяпонского государства был одним из наиболее акту-
альных в 1960-е годы в условиях рассмотренного ранее из-
менения отношения к роли императорского рода в истории 
Японии. 

Единая культура, по мнению Сайто:, была ключевым 
фактором формирования централизованного и единого го-
сударства на Японских островах в III–VII вв. Важным для 
определения места Сайто: Тадаси в послевоенной историо-
графии культуры Кофун является его подход к изучению 
поставленной проблемы. Он последовательно рассматрива-
ет японское общество до и после становления Ямато снача-
ла с точки зрения оценок исторических источников, а за-
тем — с позиций археологии [Там же, с. 1, 35, 47, 53]. 
Единство истории и археологии в данной монографии яв-
ляется крайне удачным примером того, как эти науки до-
полняют друг друга и в своем взаимодействии способству-
ют формированию нового знания. Несмотря на то что боль-
шинство японских исследователей акцентируют внимание 
на возможности изучения истории раннего Ямато и культу-
ры Кофун, казалось бы, с обеих позиций, каждый из них 
принимает за основу взгляды только одной науки, в то вре-
мя как Сайто: старается уравновесить вклад истории и ар-
хеологии в исследование ранних этапов существования 
японского государства, что делает его работу целостной,  
а подход — комплексным. Например, местоположение япон-
ского императорского двора и его перемещение в III–VII вв. 
обычно описываются только с точки зрения анализа круп-
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ных скоплений квадратно-круглых кофун, однако Сайто: 
подкрепляет и подтверждает археологические данные ис-
торическими документами [Там же, с. 97, 101]. 

Харада Дайроку (1917–1985), начавший научную карье-
ру после окончания Второй мировой войны, непосредст-
венным участником которой он являлся, был учеником од-
ного из первых археологов префектуры Фукуока, Накаяма 
Хэйдзиро (1871–1956). Харада — яркий представитель шко-
лы региональных исследований 1950–1960-х годов, основ-
ной сферой его научных интересов было развитие культуры 
Кофун на севере острова Кюсю (в преф. Фукуока) и выяв-
ление важнейшей роли этой местности не только в форми-
ровании курганной культуры, но и древнеяпонского госу-
дарства в целом. 

В своей работе «Японская культура Кофун: окружение 
вана страны На» [341], опубликованной в 1954 г., Харада 
представляет результаты тщательного исследования регио-
нальных особенностей развития культуры Кофун и роли 
острова Кюсю в передаче культуры с материка в Централь-
ную Японию. Книга основана на материалах раскопок в 
городе Карацу (преф. Сага, север острова Кюсю), который 
территориально расположен именно в том месте, которое 
многие исследователи называют «мостом» между матери-
ком и Японским архипелагом. Анализируя данные археоло-
гических изысканий, Харада рассматривает центры произ-
водства каменных орудий на севере Кюсю, спрос и пред-
ложение на данные изделия, изменения в применении при 
изготовлении каменных изделий различных минералов в 
течение периода Кофун, например, доломита [Там же, с. 9, 
16, 204]. Зачатки культуры Кофун, с точки зрения Харада, 
на Кюсю можно увидеть гораздо раньше, чем в Централь-
ной Японии. Очевидно, что для Харада ключевым факто-
ром в формировании культуры Кофун является влияние 
Китая на наиболее приближенные к материку территории 
Японии. Находки из Карацу, по мнению Харада, явно име-
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ют материковое происхождение — и бронзовые зеркала, 
отражающие распространение китайской философской кон-
цепции Инь и Ян, и бронзовые браслеты, украшения из ме-
ди в форме солнца (символизирующие в дальнейшем про-
исхождение японского императорского рода от богини 
Солнца), стеклянные бусины и другие элементы погре-
бального инвентаря [Там же, с. 63–78]. Таким образом, Ха-
рада относится к сторонникам китайской теории происхо-
ждения культуры Кофун, так как все находки из курганов 
он так или иначе сравнивает с китайскими артефактами  
и традициями. 

Не менее интересен рассмотренный Харада вопрос су-
ществования и локализации государства Яматай, занимаю-
щий умы ученых по сей день. Большинство исследователей 
склоняются к мысли, что территориально Яматай находи-
лось как раз на севере острова Кюсю — территории, так 
пристально изучаемой Харада с точки зрения развития 
культуры Кофун и японского государства. Ученый доста-
точно неожиданно склоняется к мысли, что Яматай — это 
Ямато; он пишет о слабости теории, согласно которой Яма-
тай локализовалось на Северном Кюсю. Сам вопрос о том, 
располагалось ли Яматай в Кинки или на севере Кюсю, ка-
жется Харада бессмысленным, если принимать во внима-
ние социальную дифференциацию, постепенно развивав-
шуюся в японском обществе еще с эпохи Яёй, а также тот 
факт, что, хоть Яёй и являлся предшествовавшей Кофун 
культурой, последняя явно сформировалась в результате 
завоевания Центральной Японии, а не Северного Кюсю 
[Там же, с. 238–240]. Культура Кофун, с его точки зрения, 
стала тем историческим фоном и фактором поддержки, ко-
торые были необходимы для формирования государства на 
Японском архипелаге, а столь масштабного развития кур-
ганной культуры, как в Центральной Японии, более нигде 
не встретишь [Там же, с. 242]. Не обходит стороной Харада 
и мифическую императрицу Химико, упоминания о кото-
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рой встречаются во многих источниках; ее он рассматрива-
ет как человека, исполнявшего жреческие функции в культе 
поклонения солнечному божеству [Там же, с. 251].  

Первый послевоенный период в японской историогра-
фии культуры Кофун действительно связан с установкой 
ориентиров для проведения дальнейших исследований; Ко-
баяси Юкио, начавший дискуссии по многим ключевым 
вопросам изучения культуры Кофун, способствовал фор-
мированию новых направлений в японской историографии. 
Он, пожалуй, является ключевой фигурой данного периода 
и в целом всей историографии культуры Кофун второй по-
ловины XX в., так как его авторитет в научных кругах оста-
ется непоколебимым до сих пор, спустя десятилетия после 
его кончины. По окончании Второй мировой войны среди 
исследователей культуры Кофун вновь можно заметить 
множество знакомых ранее имен — Умэхара Суэдзи, Гото: 
Сю:ити и другие ученые занимались изучением различ- 
ных аспектов культуры Кофун в новых идеологических  
условиях. 

В японской историографии культуры Кофун произошли 
заметные изменения: ведущие исследователи со второй по-
ловины 1940-х годов публикуют свои материалы не в от-
дельных научных статьях, а в фундаментальных моногра-
фиях. Данный процесс наблюдался уже с начала 1940-х го-
дов, однако в общую тенденцию он вылился только в по-
слевоенные десятилетия; публикация промежуточных ре-
зультатов исследований в форме научных статей осталась 
характерной чертой начинающих исследователей; напри-
мер, Ооцука Хацусигэ в 1950–1960-е годы активно публи-
ковался в научных изданиях небольшого объема, лишь за-
тем перешел к участию в коллективных монографиях и к 
самостоятельным масштабным работам. 

Наиболее важным фактором, сыгравшим ключевую роль 
в формировании исследований культуры Кофун в послево-
енные десятилетия, стал существенный рост японской эко-
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номики по окончании американской оккупации страны. 
Освоение земель, расширение городов и транспортной сети 
поставило перед японским правительством и органами ме-
стного управления вопрос: является ли сохранение объек-
тов культурного наследия более важным, чем способство-
вание экономическому развитию страны? К сожалению, 
как видно по публикациям 1960-х годов, ответ на этот во-
прос был не в пользу курганов, и многие кофун навсегда 
остались в прошлом; обязанность проведения спасательных 
работ, возможно, содействовала бы сохранению артефактов 
из курганов, однако облик японской земли с потерей кофун 
кардинально изменился. 
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Р а з д е л  3 . 2  
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ  
О КУЛЬТУРЕ КОФУН  

В РАБОТАХ ЯПОНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
в 1970–1990-х годах 

 
1965–1990-е годы в периодизации исторических исследо-

ваний культуры Кофун, составленной Сираиси Тайтиро, — 
время расцвета исследований. Условия развития японской 
археологии и истории сильно изменились с 1965 г., когда  
в результате движения за сохранение археологических па-
мятников масштабные раскопки курганов еще более активи-
зировались; на месте обследованных кофун либо обустраи-
валась инфраструктура, либо они должны были быть отрес-
таврированы и сохраняться в качестве объектов культурного 
наследия. Это породило тщательное исследование накоп-
ленных за многие годы материалов. В результате стали 
всплывать все новые факты, в том числе и не вписывающие-
ся в принятые рамки. Это неизбежно привело к увеличению 
числа как археологических раскопок, так и археологов. Чис-
ло отчетов и диссертаций по археологии быстро росло. 

Количество производимых археологических исследова-
ний возрастало и за счет дальнейшего увеличения объемов 
строительства, в одной связке с которым шли спасательные 
работы. Одним из источников, позволяющих судить о раз-
махе археологических исследований, служат отчеты о рас-
копках, публиковавшиеся с завидной популярностью; мно-
гие отчеты теперь сопровождались не только черно-белыми 
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схемами, но и полноценными альбомами фотографий кур-
ганов, их внутреннего строения и погребального инвентаря. 
Раскопки 1970–1990-х годов характеризуются широчайшим 
географическим охватом и большими трудозатратами [27, 
с. 2–5; 28, с. 6–7; 29, с. 1; 31, с. 15; 33, с. 2]. На протяжении 
1970–1990-х годов постоянно увеличивалось финансирова-
ние спасательных работ, которое достигло своего пика в 
1996 г. [218, с. 14], когда вовсю шел процесс «сдутия» япон-
ского финансового «пузыря». Экономическое состояние 
страны к концу 1990-х годов уже не позволяло прежних 
затрат на спасательные работы, объемы которых сократи-
лись и сами по себе вследствие уменьшения темпов строи-
тельства. 

Особенно подробно данный период в японской исто- 
рической науке и его особенности описаны в работе Вада 
Ацуму (род. 1944) «Эпоха Кофун», опубликованной в 
1992 г. [232]. Вада — почетный профессор Педагогическо-
го Университета Киото, занимавшийся археологическими 
изысканиями еще со времен учебы в аспирантуре, предста-
витель киотской школы исследования кофун. В предисло-
вии к своей работе, в которой ученый сумел обобщить ог-
ромное количество данных о японской курганной культуре, 
он пишет о «лихорадке Такамацу-дзука» — показательном 
и очень интересном явлении в японском обществе 1970-х го-
дов. В результате исследования кургана Такамацу-дзука 
(Асука, преф. Нара) в 1973 г. были обнаружены красочные 
фрески, это открытие получило широчайшее освещение в 
СМИ по всей Японии: в них чуть ли не ежедневно публи-
ковались новые материалы, первые полосы пестрили сооб-
щениями об этой удивительной находке, заметки сопрово-
ждались высококачественными цветными фотографиями 
настенных росписей данного кургана. Именно волну небы-
валого интереса к своей истории и назвали «лихорадкой». 
Однако наиболее любопытным было то, что этот всплеск 
интереса породил цепную реакцию, и в течение последую-
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щих 20 лет в Японии резко увеличилось количество люби-
телей археологии и древней истории, многие молодые лю-
ди выбрали эти науки в качестве будущей профессии, а во 
всех городах в крупных книжных магазинах появились це-
лые уголки, в которых читатели могли найти множество 
работ, посвященных археологии и истории древней Японии 
[Там же, с. 14, 16–17]. 

Описанные Вада явления отлично сочетаются с общим 
подъемом японской исторической науки в данный период; 
таким образом, в 1970–1990-е годы в Японии создались не-
обычайно благоприятные условия для исследования древ-
ней истории, поскольку в этом были заинтересованы как 
ученые, так и общество, а также отсутствовало идеологиче-
ское давление и были финансовые возможности для осуще-
ствления задуманных проектов. В этот период активно ра-
ботают такие исследователи, как Кондо: Ёсиро: («Эпоха 
квадратно-круглых курганов», «Введение в японские ар-
хеологические исследования», «Курганы в форме „замоч-
ной скважины“», «Устройство квадратно-круглых кофун»  
и др.), Каваниси Хироюки («Введение в политическую ис-
торию периода Кофун», «Сравнительная археология пе-
риода Кофун: в поисках будущего образа японской архео-
логии»), Ивасаки Такуя («Знания о периоде Кофун», «Эпо-
ха курганов»), Цудэ Хироси («Изучение региональных осо-
бенностей погребальных камер», «Квадратно-круглые кур-
ганы и общество», «Очарование периода Кофун»). К началу 
1990-х годов японской археологии и истории удалось уточ-
нить основные черты культуры Кофун. В будущем, по мне-
нию Сираиси Таитиро:, большой проблемой будет то, как 
наилучшим образом использовать накопленные материалы 
для обогащения исторического образа эпохи Кофун. Важ-
ным вопросом остается место истории древней Японии  
в общеяпонском историческом процессе вследствие его по-
слевоенного переосмысления [253, с. 156–157]. Как видно 
из исследования Сираиси, проблемы историографии эпохи 
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Кофун поднимались такими исследователями, как Го:то 
Сюити, Кобаяси Юкио, Ивасаки Такуя и др. 

Если возвращаться к исследованию, проведенному Вада 
Ацуму, стоит отметить, что его работа является показатель-
ной для рассматриваемого периода, так как в ней он поста-
рался обобщить все, что японская наука смогла извлечь из 
проведенных в 1970–1980-е годы изысканий. В первую 
очередь Вада обращается к проблеме возникновения фено-
мена гигантских курганов в Японии, изучая начало строи-
тельства императорских гробниц, духовную функцию пер-
вых правителей Ямато (и Яматай) на примере Ямато-
тото-момосо-химэ и Химико, а также историю исследова-
ния императорских гробниц в период Кинсэй (включающий 
в себя эпохи Адзути-Момояма и Эдо, т.е. с 1568 по 1868 г.) 
[232, с. 24, 28, 30]. На примере нескольких конкретных ко-
фун Вада рассматривает вопросы, связанные с применени-
ем каменной кладки и рвов во внешнем оформлении курга-
нов, реставрацией и сохранением внешнего облика кофун,  
а также масштабами строительства курганов в Японии и 
особенностями процесса строительства дзэмпо:ко:энфун. 
Последняя проблема изучена Вада как с точки зрения объ-
емов земли, использованной при создании крупнейших ко-
фун, так и трудозатрат; проведено сравнение древних и со-
временных технологий и методов строительства. Вада пред-
ставляет читателю даже алгоритм постройки квадратно-
круглых курганов, ставший результатом многолетних ис-
следований в данной области [Там же, с. 37, 40–42, 49, 51]. 

В главе «Типология кофун и их устройство» отражены 
общие представления японской исторической науки по дан-
ному вопросу. Вада характеризует кофун как могильный 
холм, выполненный из земли и нагроможденных на нее кам-
ней, во внешнем оформлении которого могут использовать-
ся каменная кладка фукииси, рвы (наполненные водой либо 
пустые), ряды ханива. Кратко охарактеризованы основные 
типы погребальных камер — татэанасики-исимуро (вер-
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тикальная) и ёкоанасики-исимуро (горизонтальная) [Там 
же, с. 54–55]. Вада приводит также типологию каменных 
саркофагов, выделяя четыре основных формы, характерных 
для данных находок: варитакэ-гата (длинный и вытяну-
тый саркофаг в форме расщепленного бамбука), нагамоти-
гата (сложный комбинированный саркофаг из шести ка-
менных плит различной длины), иэ-гата (в форме дома, 
крышка гроба имеет форму крыши, сам саркофаг коробча-
того типа) и фунэ-гата (в форме лодки, генетически более 
связанный с варитакэ-гата и наравне с ним встречающий-
ся в основном в ранний период культуры Кофун) [Там же, 
с. 55]. 

Вопрос периодизации Вада решает достаточно просто, 
выделяя наравне с большинством авторов три основных 
этапа развития культуры Кофун — начальный, средний  
и поздний. Однако его датировка каждого из данных этапов 
отличается от устоявшегося взгляда на периодизацию, так 
как Вада вообще не захватывает в своей периодизации 
III в., а каждому из трех периодов отводит только по одно-
му столетию — начальный этап соотнесен с IV в., сред-
ний — с V в., поздний — с VI в. Относительно включения  
в периодизацию эпохи Кофун VII–VIII вв. Вада придержи-
вается мнения, что если эти века и можно отнести к кур-
ганному периоду, то только как его окончание, не имеющее 
ключевого значения при изучении культуры Кофун [Там 
же, с. 56–57]. Типология кофун у Вада включает в себя во-
семь основных форм, встречающихся на Японском архипе-
лаге: энфун, хо:фун, дзэмпо:ко:энфун, дзэмпо:ко:хо:фун, 
дзё:энкахо:фун, со:хо:тю:энфун, хотатэгаикэи-кофун, 
ёсумитоссюцугата-кофун [Там же, с. 58]. Таким образом, 
шести- и восьмиугольные курганы (хаккакуфун и роккаку-
фун), а также такие формы, как со:хо:тю:хо:фун и 
со:энфун, в типологии Вада не упоминаются, что, впрочем, 
не является существенным недостатком его подхода, так 
как перечисленные формы встречаются на Японском архи-
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пелаге чуть ли не в единичном экземпляре и не играют су-
щественной роли при формировании общего представления 
о культуре Кофун. 

Продолжаются исследования связи курганов с выступа-
ми — квадратно-квадратных и квадратно-круглых — в ра-
ботах Моги Масахиро (род. 1941), сопоставлявшего раз-
личные элементы дзэмпо:ко:хо:фун и дзэмпо:ко:энфун 
[259, с. 26]. Моги является представителем токийской шко-
лы изучения культуры Кофун, будучи выпускником Уни-
верситета Кокугакуин, где он затем получил докторскую 
степень. Моги Масахиро за свою жизнь успел поработать 
как в Токио, так и в Нара и Ибараки, благодаря чему имеет 
большой опыт работы с курганами Западной и Восточной 
Японии. В коллективной монографии «Новый взгляд на 
культуру Кофун» Моги совместно с Мацуо Масахико, Ка-
мохара Хироюки и другими учеными предпринял попытку 
пересмотреть устоявшиеся взгляды, сформировав новые 
направления исследований культуры Кофун в Японии. Ра-
бота была основана на результатах археологических раско-
пок 1970-х годов; обнаруженные во время них артефакты  
и особенности захоронений было сложно объяснить с ис-
пользованием имевшегося на тот момент теоретического 
аппарата [292, с. 3, 20, 25, 99]. 

Десятилетием позже Моги опубликовал еще одну рабо-
ту, которую стоит упомянуть — «Исследование мавзолеев 
эпохи Кофун» [291]. В данной монографии Моги сосредо-
точил внимание на комплексном и всестороннем изучении 
дзэмпо:ко:энфун, включая их происхождение, региональ-
ные особенности, время расцвета и затухания традиции их 
возведения. Важным в монографии была попытка осмыс-
ления датировки курганов, которая напрямую связана с 
представлениями об истории японской императорской вла-
сти; Моги проводит параллель в методах датировки с ки-
тайскими курганами, сформировав принципиально новый 
взгляд на данный вопрос [Там же, с. 1, 14, 39]. 
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В 1970–1990-е годы издаются альбомы качественных 
фотографий, отражающих те или иные особенности куль-
туры Кофун. Например, в 1977 г. была опубликована кол-
лекция японского фотографа Сакаки Тэрухиро, посвящен-
ная декорированным курганам острова Кюсю [318]. Боль-
шое внимание к деталям внутреннего оформления — рель-
ефам, фрескам, росписи стен — характерно именно для 
южных курганов. Декоративные решения и методы оформ-
ления кофун стали объектом исследования и для Кунуги 
Кунио; в работе «Оформление кофун» он затрагивал как 
настенные росписи, так и рельефные изображения в кофун, 
особенности выбора методов оформления в зависимости от 
формы кургана и времени его постройки [280, с. 14, 60]. 
Сайто: Тадаси в монографии «Генеалогия росписи курга-
нов» [317] предпринял попытку проследить происхождение 
узоров и декоративных элементов, использовавшихся во 
внутреннем оформлении кофун, а также распространение 
традиции росписи на Японском архипелаге, а Сигэфудзи 
Тэруюки и Ниси Кэнъитиро: в статье «Погребальные со-
оружения периода Кофун: региональная специфика и иерар-
хия Северного Кюсю» продолжили дальнейшую разработ-
ку данной тематики [157, с. 100–102]. 

Региональные исследования проводятся не только в выс-
ших учебных заведениях и научных учреждениях, но и на 
базе исторических музеев. Например, по результатам под-
готовки выставки, посвященной культуре Кофун в регионе 
То:хоку, в 1977 г. Исторический музей То:хоку (г. Тагадзё, 
преф. Мияги) опубликовал небольшую работу «Курганы 
Тохоку» [281], в которой сотрудники музея предприняли 
попытку выявить региональные характеристики развития 
культуры Кофун в северной части острова Хонсю. «Курга-
ны Тохоку» — это не просто описание выставки, а полно-
ценный научный труд, в котором рассмотрены такие про-
блемы региональной специфики курганной культуры, как 
кофун с квадратным рвом, особенности распространения 
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бронзовых зеркал в погребальном инвентаре северных за-
хоронений, эволюция сопроводительного инвентаря в тече-
ние периода Кофун в То:хоку, оформление курганов на се-
вере острова Хонсю, распространенность ханива в север-
ных кофун и многое другое [Там же, с. 6, 10, 16, 18, 22]. 
Такие региональные исследования важны для понимания 
не только местной специфики курганной культуры, но и 
для восприятия культурного достояния японским народом 
в целом; каждая префектура или регион в Японии гордятся 
своими особыми культурными достижениями, и поиск этой 
уникальности в далекой древности — одно из набравших 
большую популярность в рассматриваемый период направ-
лений. 

Кобаяси Юкио в 1970-е годы продолжает свои научные 
исследования, хотя стоит признать, что большая часть его 
публикаций, ставших классическими работами по культуре 
Кофун, была опубликована в первые послевоенные десяти-
летия. В 1974 г. вышла в свет работа Кобаяси «Ханива», 
сопровождавшаяся большим количеством качественных ил-
люстраций [273], а спустя два года — «Монография по 
культуре Кофун» [274]. Работа «Ханива» помимо иллюст-
раций примечательна широтой рассматриваемых проблем: 
от художественной ценности ханива, форм и стиля их изго-
товления до обычаев, связанных с установкой глиняных 
фигурок вокруг курганов, и изменений в восприятии роли 
ханива в течение периода Кофун [273, с. 85, 89, 101, 107, 
117, 122]. «Монография по культуре Кофун» стала одной из 
последних крупных работ Кобаяси Юкио; именно в ней 
ученый подводит основные итоги своего научного пути, 
объединив в одной монографии размышления о формиро-
вании и распространении культуры Кофун, «золотом веке» 
курганной эпохи, типологии погребального инвентаря и его 
характерных чертах, типах саркофагов и т.д. [274, с. 3, 41, 
93, 203, 379, 601]. Данная работа является главным насле-
дием Кобаяси для будущих поколений исследователей; она 
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демонстрирует, насколько широк был диапазон научных 
интересов Кобаяси и какой след он оставил в японской ис-
ториографии культуры Кофун. 

Другие исследователи также продолжают изучать раз-
личные аспекты культуры Кофун; например, Мори Ко:ити 
в 1970–1990-е годы от общих работ по японской курганной 
культуре переходит к проведению региональных исследо-
ваний и редакторской работе. Под его руководством пуб-
ликуются результаты симпозиумов ученых, которые стали 
важнейшей площадкой для обсуждения дискуссионных 
проблем древнеяпонской истории уже с 1960-х годов [294, 
с. 6]. Опубликованная в 1973 г. «Антология позднего пе-
риода Кофун» [301], над которой помимо Мори Ко:ити ра-
ботали также Исино Хиронобу, Сираиси Таитиро:, Танака 
Сигэхиса, Вада Ацуму и другие специалисты по культуре 
Кофун, стала первым собранием отдельных работ по про-
блемам развития культуры Кофун в VI–VII вв. Эта книга 
необычна своим форматом, нашедшим отражение в назва-
нии, — в ней нет четко выраженной сюжетной линии в том 
смысле, который может быть применим к научным трудам; 
главы, подготовленные отдельно каждым автором, не свя-
заны друг с другом и освещают достаточно широкий круг 
вопросов — от региональных особенностей поздних курга-
нов в различных частях Японии до пересмотра смысла вы-
шедшего в VIII в. указа о запрете строительства крупных 
курганов в Японии [Там же, с. 9, 107, 175]. С тех пор по-
добные антологии стали одной из форм публикации науч-
ных трудов, характерной для японской историографии 
вплоть до настоящего времени. 

В 1981 г. под редакцией Мори публикуется второй том 
«Изучения японских курганов», в котором рассматривается 
процесс развития культуры Кофун на западе Японского 
архипелага. В данной работе для рассмотрения региона  
в целом коллектив авторов выбрал по одному-два кургана  
в каждой из современных префектур (которые в целом тер-
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риториально сопоставимы с древним делением страны), от-
носящихся к периферии государства Ямато, и по нескольку 
кофун либо их скоплений в префектурах Нара и Осака — 
центрах развития культуры Кофун. Сам Мори не только 
редактировал данную монографию, но и подготовил три 
параграфа о культуре префектур Киото и Осака.  

Мори в своем исследовании кофун и их скоплений пред-
почитает использовать не только археологические данные, 
но и письменные источники — «Кодзики», «Нихон сёки»  
и «Энгисики» («Внутриведомственные инструкции годов 
Энги»). По его мнению, к изучению курганных скоплений 
и, соответственно, региональных особенностей развития 
культуры Кофун следует подходить с большой осторожно-
стью; древнеяпонские письменные источники, а также за-
писи и оценки исследователей, зафиксированные с периода 
Эдо, являются важным фундаментом, на котором строятся 
исследования методами археологии. В случае отсутствия 
письменных свидетельств ученый может полагаться только 
на археологические данные, и здесь встает проблема раз-
личной интерпретации находок [245, с. 276]. В то же время 
Мори считает, что именно археологические раскопки яв-
ляются действительно важным научным методом при изу-
чении культуры Кофун, так как их результаты фактически 
подтверждают научные гипотезы и предположения [298, 
с. 1].  

Рассматривая региональные особенности культуры Ко-
фун на западе Японии, Мори описывает скопление кур-
ганов Модзу-кофун-гун, которое действительно является 
«лицом» данной археологической эпохи. Курганы Модзу-
Фуруити занимают столь значимое место в культуре Ко-
фун, что в 2019 г. они были включены в список культурно-
го наследия ЮНЕСКО [349]. Изучая данное скопление  
в контексте общих западнояпонских тенденций развития 
культуры Кофун, Мори описывает расположение курганов 
Модзу-Фуруити на местности и относительно друг друга, 
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структуру кофун-гун. Мори обращает внимание на то, что 
неправильно рассматривать структуру скопления курганов 
(по форме и размеру) с точки зрения их сохранности на се-
годняшний день, так как изначально их облик, преобра-
жавшийся на протяжении многих столетий, был совершен-
но другим [245, с. 78]. 

В качестве высшей точки расцвета культуры Кофун Мо-
ри рассматривает курган Дайсэн-кофун, который со времен 
Мэйдзи считается местом упокоения императора Нинтоку. 
Он проводит очень важное сравнение Дайсэн-кофун с еще 
одним курганом из скопления Модзу-Фуруити — Кондаго-
бё:яма-кофун, в котором предположительно похоронен им-
ператор Одзин. Дело в том, что курган императора Нинтоку 
в научной и научно-популярной литературе называют са-
мым большим курганом Японии. Например, рассматривая 
курган императора Одзин, Сангава Акира, японский архео-
лог, изучающий землетрясения и их влияние на сохранение 
культурного наследия, называет Кондаяма-кофун вторым 
по величине после Дайсэн-кофун [152, с. 15]. Мори же до-
казывает, что по таким параметрам, как диаметр круглой 
части, а также высота (как круглой, так и квадратной час-
тей кофун), общая площадь поверхности кургана и его объ-
ем в кубических метрах кофун императора Одзин превос-
ходит захоронение императора Нинтоку, причем по объему 
в десятки раз. По сути, Дайсэн-кофун считается крупней-
шим только на основании большей длины [245, с. 281]. 

В «Изучении японских курганов» Мори также описыва-
ет курган Идзумиганэдзука-кофун (преф. Осака). На данном 
примере легче проследить методологию исследования Мо-
ри отдельного кургана: сначала он описывает окружающую 
обстановку, размещение кургана относительно моря и сто-
рон света, особенности ландшафта, затем кратко расска-
зывает о процессе изучения данного кургана археологами,  
а также характерные черты курганной насыпи, структу- 
ру и размещение внутреннего погребального сооружения.  
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В данном кургане три деревянных гроба, покрытые слоем 
глины, были размещены по отдельности в его восточной, 
центральной и западной части. В погребальном инвентаре 
особое место занимают украшения из лазурита и изделия из 
талька и стекла: магатама, восьмигранные и продолгова-
тые бусины, которые Мори считает скорее не украшения-
ми, а оберегами, необходимыми для защиты покойного от 
злых духов [245, с. 327, 329, 331, 332]. 

Таким образом, обилие разнообразных бусин в погре-
бальном инвентаре относится к одной из региональных 
особенностей культуры Кофун, характерной для курганов 
префектуры Осака и близлежащих территорий. Данный 
пример иллюстрирует, каким образом Мори, основываясь 
на анализе всего нескольких курганов, формирует общее 
представление о развитии курганной культуры на опреде-
ленной территории в рамках своего подхода. Впрочем, как 
и все японские исследователи, Мори очень осторожно от-
носится к своим выводам; в предисловии к трехтомнику 
«Эпоха Кофун», в котором Мори рассуждает о раскопках 
кофун и сложности их сохранения, исследователь писал, 
что, несмотря на свое непосредственное участие в раскоп-
ках Идзумиганэдзука-кофун, у него остаются сомнения по 
части интерпретации находок, в том числе деревянных гро-
бов и погребального инвентаря [298, с. 2]. Эта осторож-
ность и неокончательность выводов являются еще одной 
особенностью японской историографии культуры Кофун; 
исследователи четко описывают факты, но весьма осто-
рожно дают им оценку. 

Важное место в научном наследии Мори занимает трех-
томник «Эпоха Кофун» [295–297], опубликованный в то-
кийском издательстве Сякайсисо:ся в 1984 г. Для данной 
работы характерен акцент на региональное развитие куль-
туры Кофун, так как в каждом из трех томов Мори рас-
сматривает один из регионов, на территории которых раз-
вивалась культура Кофун, — Восточная и Западная Япо-
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ния, а также регион Кинки, особенно важный для понима-
ния генезиса курганной культуры в Японии. В дальнейшем 
при подготовке 13-томника «Исследования периода Ко-
фун» японские археологи и историки сойдутся во мнении, 
что рассмотрение культуры как процесса, по-разному про-
ходившего на Западе и Востоке Японии, имеет ключевое 
значение. Мори при этом не рассматривает регионы в це-
лом: для того чтобы показать читателю особенности разви-
тия культуры Кофун на данных территориях, исследователь 
изучает только отдельно взятые курганы, а не совокупности 
или скопления кофун. 

Среди коллективных монографий под общей редакцией 
Мори Ко:ити стоит также назвать «Век курганов в форме 
„замочной скважины“»; в данной работе вклад Мори как 
автора также весьма весомый — он подготовил главы о 
значении термина «кофун», об условиях развития произво-
дительных сил, при которых стало возможным появление 
гигантских квадратно-круглых кофун, основных правилах 
исследования императорских курганов, формировании кур-
ганной культуры Ямато, связи дзэмпо:ко:энфун с кургана-
ми Кореи и Китая, значении курганов в форме «замочной 
скважины» для культуры Кофун в целом [302, с. 9, 35, 189, 
225, 275, 375]. В 1994 г. Мори опубликовал монографию 
«Археология и древняя Япония», в которой вновь исследу-
ется региональная специфика культуры Кофун. Для рас-
смотрения данной проблемы Мори в первую очередь фор-
мирует историческую канву, на которую впоследствии бу-
дут накладываться факты и их интерпретация: в первой 
главе ученый изучает эпоху Ямато как период появления 
японского государства в роли самостоятельного актора на 
мировой арене. Международные отношения в Восточной 
Азии и степень культурного обмена Мори оценивает по-
средством анализа таких артефактов с раскопок кофун, как 
золотые печати и бронзовые зеркала, явно имеющие мате-
риковое происхождение [298, с. 29, 61–70, 87]. 
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Свою точку зрения на региональную культуру Ямато 
Мори в данной монографии выражает, анализируя сознание 
жителей древней Японии в разных регионах и данные ар-
хеологической разведки в различных частях Японского ар-
хипелага. Мори также останавливается на проблеме само-
идентификации древних японцев на юге и севере Ямато  
в условиях повседневной жизни и столкновения с матери-
ковыми государствами [Там же, с. 131, 151, 173–175]. Во-
прос о культурном обмене как между Ямато и материком, 
так и между отдельными частями раннего японского госу-
дарства плавно подводит Мори к культуре Кофун, ее ста-
новлению и развитию. Мори не воспринимает курганы как 
нечто, имеющее только материковое происхождение. Ана-
лиз культур Дзёмон и Яёй позволяет ему сделать вывод, 
что предыстория строительства курганов в Японии имеет 
глубокие корни на самом архипелаге [Там же, с. 387–391]. 

Эпохе Кофун и императорским гробницам в рассматри-
ваемой монографии отведена только одна глава, в которой 
Мори рассматривает проблемы становления культуры Ко-
фун, места квадратно-круглых курганов и их уникального 
происхождения, основных тенденций развития курганной 
культуры и причин ее упадка [Там же, с. 475–478, 551–552, 
601]. В заключение Мори проводит параллели между осо-
бенностями развития культуры Кофун и курганными куль-
турами Азии [Там же, с. 625]. Судя по этой работе, для Мо-
ри возникновение культуры Кофун было непростым про-
цессом, протекавшим в условиях как внешнего культурного 
воздействия, так и трансформации тех местных традиций, 
которые зародились на Японских островах в период Дзё-
мон и приблизились к курганной культуре в эпоху Яёй. Ре-
гиональные тенденции в рассматриваемой монографии — 
не отдельный объект изучения, а одна из граней процесса 
формирования и развития культуры Кофун, в связи с чем 
здесь Мори не уделял внимание описанию отдельных кур-
ганов. 
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Традиции Университета Досися (преф. Киото) и киот-
ской школы исследований культуры Кофун в 1980– 
1990-е годы продолжал Сираиси Таитиро: (род. 1938). Упо-
мянутая ранее система хронологии историографии культу-
ры Кофун, созданная Сираиси в 1990-е годы, не теряет сво-
ей актуальности. Во втором томе опубликованного в 1990 г. 
шеститомника «Проблемы японской истории» Сираиси вы-
ступал не только в роли научного редактора, но также ав-
тора предисловия и нескольких частей данной работы,  
в том числе о местонахождении Яматай (одного из гипоте-
тических племенных союзов в ранней Японии, который мог 
оказать влияние на формирование культуры Кофун) [311, 
с. 14, 21]. 

Сираиси Таитиро: создал первую общую таблицу круп-
нейших курганов (длиной от 200 м) на территории Японии, 
в которой содержалась информация об их названии, место-
положении (в рамках современных префектур), времени 
постройки и длине. Эта таблица была доработана Вада 
Ацуму в начале 1990-х годов: были внесены коррективы  
в названия кофун, а также в их размеры и датировки. Кроме 
того, Вада дополнил таблицу Сираиси примечаниями о со-
временном состоянии крупнейших курганов [232, с. 33]. 
Данные этой таблицы позволяют сделать важные выводы: 
крупнейшие курганы (длиной более 400 м) локализованы  
в преф. Осака, однако 53% курганов длиной более 200 м 
сосредоточены на территории современной преф. Нара. Толь-
ко 19% крупнейших кофун имеют длину более чем 300 м, 
остальные 81% — от 200 до 300 м, 61% крупнейших кофун 
датированы средним периодом курганной культуры на Япон-
ских островах. В конце 1990-х годов вышла коллективная 
монография «Археология эпохи Кофун» [321], в которой 
Сираиси выступил редактором; монография была результа-
том дискуссий и обсуждений на японском археологическом 
симпозиуме, поэтому статус главного редактора данного 
сборника свидетельствует о том, что в японской историче-
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ской науке к началу 2000-х годов Сираиси занимал веду-
щие позиции. 

Мидзуно Масаёси (1934–2015) — японский археолог  
и историк, занимавшийся в 1970–1990-е годы изучением 
культуры Кофун. Как и многие японские археологи, своей 
будущей профессией Мидзуно увлекся еще в молодости, 
подрабатывая на археологических раскопках и занимаясь 
самообразованием. Многолетние труды принесли значитель-
ные плоды: Мидзуно стал почетным профессором Универ-
ситета Нара, а также директором Научно-исследователь-
ского института культурных ценностей Гангодзи (преф. 
Нара). Мидзуно является одним из важнейших представи-
телей школы исследований культуры Кофун в Нара. Его 
научная карьера отмечена рядом широко известных в япон-
ской исторической науке работ как в целом по культуре 
Кофун и особенностям археологических работ при раскоп-
ках курганов, так и по вопросам японского примитивного 
искусства (в особенности ханива), местоположения и суще-
ствования государства Яматай и многим другим. 

В сборнике «Захоронения императоров: общий обзор» 
[288], увидевшем свет в 1994 г., Мидзуно постарался обоб-
щить современные представления об усыпальницах япон-
ских императоров III–VII вв. В данной работе Мидзуно вы-
ступал прежде всего как редактор, однако он не только на-
писал предисловие, в котором изложил актуальные для се-
редины 1990-х годов проблемы сохранения императорских 
усыпальниц в Японии, их значение в жизни японского на-
рода и отсутствие точных данных о личности захоронен-
ных в курганах людей. «Захоронения императоров: общий 
обзор» сложно отнести к региональным исследованиям 
культуры Кофун, так как цель авторов была вовсе не в том, 
чтобы понять на примере императорских курганов специ-
фику строительства кофун в Центральной Японии. Однако 
подход к изложению информации здесь явно пересекается  
с направлением региональных исследований, к которому 
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принадлежит Мори Ко:ити. Рассмотрение каждого припи-
сываемого Управлением императорского двора к числу им-
ператорских кургана позволяет проследить эволюцию ко-
фун наиболее элитной формы (дзэмпо:ко:энфун) и основ-
ные тенденции развития культуры Кофун, так как при фор-
мировании образа курганной культуры именно император-
ские захоронения играют ключевую роль. Помимо Мидзу-
но статьи в сборнике, посвященные императорским кофун, 
были подготовлены такими специалистами по культуре Ко-
фун, как Уэно Косо, Накадзима Кадзухико, Ооми Тосихидэ, 
Ямамото Акира, Мидзуно Тасуку, Ясумото Битэн и др. 

В 1990-е годы заметно возросла публикационная актив-
ность еще одного исследователя, относящегося к осакской 
школе исследований культуры Кофун — Исино Хиронобу 
(род. 1933), японского археолога, принимавшего активное 
участие в раскопках расположенного у северо-западного 
подножия горы Мива в городе Сакураи (преф. Нара) древ-
него поселения — Макимуку-исэки [62, с. 97]. Исино — вы-
пускник Университета Кансай, крупнейшего высшего учеб-
ного заведения Осака. Помимо монографий на японском 
языке Исино также публиковал переводы части своих работ 
в англоязычных журналах [99], в связи с чем с его работами 
смог познакомиться широкий круг археологов, историков  
и антропологов. Вклад Исино Хиронобу в изучение культу-
ры Кофун весьма внушителен; имея за плечами многолет-
ний опыт археологических исследований, именно Исино 
стал тем исследователем, который систематизировал ин-
формацию о таких аспектах культуры Кофун, как внутрен-
нее и внешнее устройство курганов, ханива и погребальный 
инвентарь в 13-томном издании «Исследования периода 
Кофун». Кроме того, в 1990 г. он опубликовал моногра-
фию, посвященную эпохе Кофун в целом, хотя при рас-
смотрении разных сфер жизни общества Исино в данной 
работе явно отдает предпочтение культурной (духовной).  
В первую очередь исследователь знакомит читателя с про-
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блемой хронологии ранней японской истории и обзором 
хронологических систем, сложившихся в японской исто-
риографии [249, с. 3–4], а также с относительной хроноло-
гией и летоисчислением в III–VII вв. [Там же, с. 6].  

Основную часть исследования Исино начинает с собст-
венно курганов и их появления, лишний раз подтверждая 
тезис о том, что духовная сфера жизни для него была осо-
бенно важна при изучении истории Ямато. Последователь-
но Исино Хиронобу обращается к возникновению курган-
ной культуры на Японском архипелаге, характеристике тер-
риторий, на которых зародилась культура Кофун, к расши-
рению строительства крупных курганов с круглой передней 
частью и значению небольших кофун [Там же, с. 10, 14, 17–
18], повсеместно распространенных на территориях, под-
властных Ямато. Завершает главу о курганах параграф прак-
тического характера, речь в котором идет об исследовании 
кургана Ко:бо:яма в префектуре Нагано [Там же, с. 25]. 
Таким образом, Исино не только описывает общие тенден-
ции, но и приводит конкретный пример, тем самым комби-
нируя два противоположных подхода к изучению культуры 
Кофун в японской историографии, что выгодно выделяет 
его работу. Изучая ритуалы и обряды периода Кофун, Иси-
но Хиронобу пришел к выводу, что становление ритуала 
захоронений в курганах произошло в период правления 
императрицы Химико в III в., когда в районе города Саку-
раи были воздвигнуты первые кофун в форме «замочной 
скважины» (дзэмпо:ко:энфун). Исино даже установил вре-
менны́е рамки для этого процесса — с 190 по 248 г. н.э.  

Исино занимался решением принципиально важного для 
понимания исторического процесса на Японских островах 
вопроса — как и в связи с чем произошел переход от куль-
туры Яёй к культуре Кофун, какие события и причины 
предшествовали этому изменению? В качестве возможного 
объяснения неприятия обитателями Японского архипелага 
во II–III вв. бронзовых изделий культуры Яёй и божеств 
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этой культуры Исино приводит почерпнутые в письменных 
источниках (китайских хрониках) сведения о голоде и по-
холодании. Не видя отклика на свои молитвы от божеств 
Яёй, японский народ отверг их и вместе с ними все те брон-
зовые ритуальные предметы, которые были распростране-
ны в период Яёй, в том числе колокола до:таку. Императ-
рица Химико стала искать альтернативные варианты для 
поклонения. Одновременно она поддерживала отношения  
с китайским государством Вэй в качестве правительницы 
народа Ва (как называют японцев в китайских династи-
ческих хрониках). Из Вэй Химико получила в качестве да- 
ра бронзовые зеркала, которые быстро вытеснили изделия 
из бронзы культуры Яёй и стали неотъемлемой частью по-
гребального инвентаря в японских курганах [99, с. 191–
192]. К числу значимых работ Исино, опубликованных в 
1990-е годы, относятся также «Общеяпонская хронология 
кофун» [250] и «Появление курганов в форме „замочной 
скважины“» [251]. Таким образом, Исино был столь же 
разносторонним ученым, как и Кобаяси Юкио; он обращал-
ся ко многим актуальным проблемам исследований культу-
ры Кофун и внес ценный вклад в историографию данного 
вопроса. 

Рассматриваемый период стал временем раскрытия по-
тенциала многих японских исследователей, но были, разу-
меется, и те, для которых в этот период научный путь под-
ходил к концу. В таком плане стóит упомянуть Одзаки Ки-
сао (1904–1978), выпускника Токийского императорского 
университета, одного из основоположников археологиче-
ских исследований в преф. Гумма. Одзаки особенно извес-
тен в научной среде тем, что именно он предложил исполь-
зовать метод анализа отложений вулканического пепла для 
точной датировки курганов. В период расцвета исследова-
ний культуры Кофун Одзаки опубликовал работу «Беседы 
о кофун» [304], что явно перекликается с одноименной ра-
ботой Кобаяси Юкио, увидевшей свет десятилетием ранее. 
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В отличие от Кобаяси, в книге Одзаки беседа о курганах 
принимает форму монолога, а не диалога.  

В первую очередь Одзаки старается обозначить степень 
разработанности вопроса, начиная с главы «Фактическое по-
ложение вещей в вопросе исследований курганов в нашей 
стране» [Там же, с. 7]. Одной из существенных проблем, 
имевших место в японской археологии начала 1970-х го-
дов, Одзаки считал недостаток сведений о количестве ко-
фун на Японских островах, объясняя это тем, что внимание 
ученых обычно приковано к таким уникальным захороне-
ниям, как гигантская усыпальница императора Нинтоку,  
а десятки тысяч маленьких кофун по всей стране, от Каго-
сима до Иватэ, остаются неисследованными или же вовсе 
исчезают с лица земли [Там же, с. 10–11]. Следует отме-
тить, что данная проблема не нашла решения, поскольку 
никому так и не удалось подсчитать, сколько курганов бы-
ло возведено за период III–VII вв. Помимо проблемы коли-
чества кофун Одзаки останавливается на взаимодействии 
мировой культуры и культуры Кофун, а также на связи кур-
ганов и древней истории Японии [Там же, с. 15, 18]. Проис-
хождение курганной культуры в Японии для Одзаки одно-
значно связано с материковым влиянием [Там же, с. 27].  

Значительная часть книги посвящена региональным ас-
пектам — своеобразию развития культуры Кофун на терри-
тории преф. Гумма и влиянию местного клана Камицукэно-
удзи, его деятельности и взаимоотношений с мигрантами  
с материка на строительство курганов на данной террито-
рии [Там же, с. 93, 166]. Одзаки, таким образом, подводит  
в своей работе некие итоги собственного научного пути  
(в книге повествование, как правило, ведется от первого 
лица, а не в отстраненной манере, присущей научному сти-
лю) и не призывает читателя к дискуссии по различным 
проблемам культуры Кофун, как Кобаяси Юкио. 

В 1980-е годы изучение культуры Кофун приобретает 
всё более междисциплинарный характер. Например, архео-
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лог Сангава Акира (род. 1947), специализирующийся на 
изучении землетрясений, произошедших в древности, на-
чал исследование курганов с точки зрения их смещения 
после постройки под влиянием сейсмических событий. По 
образованию Сангава геолог, в связи с чем его исследова-
ния направлены зачастую в русло естественных, а не гума-
нитарных наук, что, впрочем, не делает его работы менее 
значимой частью японской историографии культуры Ко-
фун. В статье «Смещение курганов Кондаяма, вызванное 
землетрясением» Сангава рассматривает изменения, про-
изошедшие из-за землетрясений с одним из крупнейших 
курганов в форме «замочной скважины» — Кондаяма-
кофун (преф. Осака). Устойчивость курганов и степень их 
сохранности Сангава объясняет особенностями рельефа, 
его состава и истории формирования. Сангава исследует 
поверхности холмов, на которых возводились кофун, выяв-
ляя следы как человеческой деятельности, так и природных 
факторов [152, с. 17–18]. 

Исследования Сангава стали началом целого направле-
ния в изучении культуры Кофун, так как проблемы сохран-
ности курганов и соизмерения изначальной формы и раз-
меров с нынешними являются одними из наиболее часто 
затрагиваемых в японской исторической науке. Внешний 
анализ курганов без учета произошедших за многие века 
землетрясений и других природных воздействий в любом 
случае нельзя назвать полноценным и достоверным. Ама-
касу Кэн в 1985 г. опубликовал статью «Техническая исто-
рия курганов в форме „замочной скважины“ с учетом от-
правной точки строительства гражданских сооружений»,  
в которой постройка дзэмпо:ко:энфун рассматривается с 
точки зрения инженерных наук [118, с. 2]; подобный под-
ход позволяет исследователям по-новому взглянуть на при-
вычные формы курганов и их внутреннее устройство, так 
как самому процессу их строительства в исторических ис-
следованиях, как правило, уделяется крайне мало внимания. 
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В середине 1970-х годов в рамках серии научных моно-
графий «Раскопки древней истории» было опубликовано 
три коллективные работы по культуре Кофун. Они были 
посвящены следующим темам: взаимосвязь курганов и воз-
никновения древнеяпонского государства [313]; ханива и 
каменные изделия культуры Кофун [314]; декорирование 
курганов [315]. Несмотря на то что в рамках данных работ 
не были затронуты многие аспекты культуры Кофун, серия 
«Раскопки древней истории» стала важной вехой на пути 
формирования фундаментального труда, который охваты-
вал бы все стороны жизни японского общества в III–VII вв. 
в их взаимосвязи с курганной культурой. 

Спустя почти 15 лет японским ученым удалось собрать 
воедино важнейшие результаты исследований, проводив-
шихся более века, и создать уникальную работу. Действи-
тельно важной вехой в японской историографии культуры 
Кофун стало издание в начале 1990-х годов упомянутого 
выше 13-томника «Исследования периода Кофун», который 
был подготовлен усилиями многих японских археологов, 
историков, антропологов и религиоведов, работавших в те 
годы: Исино Хиронобу (род. 1933), Икэда Дзиро: (1922–
2012), Ивасаки Такуя (1929–2018), Каваками Кунихико 
(род. 1945), Сираиси Таитиро: (род. 1938), Кусака Масаёси 
(род. 1934), Цудзи Сэйитиро: (род. 1952), Канэко Хиромаса 
(род. 1931), Нисияма Ё:ити (род. 1949), Огасавара Ёсихико 
(род. 1941), Сасамори Кэнъити (род. 1947), Ямамото Тэруо 
(род. 1943), Такахаси Кадзуо (род. 1946), Хиросэ Кадзуо 
(род. 1947), Абэ Гихэй (1942–2011), Сэкигава Хисаёси (род. 
1951), Симидзу Хисаёси (род. 1947), Морита Кацуюки (род. 
1950), Канбаяси Сиро: (род. 1955), Симодзё: Тадаси (род. 
1951), Исии Кацуми (род. 1953), Абэ Акихико (род. 1953), 
Андо: Ко:ки (род. 1946), Тацуми Кадзухиро (род. 1946), 
Идзумори Ко: (род. 1941), Итигэ Исао (род. 1937), Хасимо-
то Хироюки (род. 1959), Накаи Хитоси (род. 1955), Такаси-
ма Юкио (род. 1946), Сугияма Сигэцугу (род. 1940), Код-
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зима Ёситака (род. 1949), Мидзуно Масаёси (1934–2015), 
Окита Масааки (1944–2018), Кирихара Такэси (род. 1933), 
Сэгава Ёсинори (род. 1933), Акасаки Тосио (род. 1950), Ка-
нэко Хироюки (1945–2008), Ямада Масахиса (род. 1953), 
Тэрасава Каору (род. 1950), Куросаки Тадаиси (род. 1946), 
Ното Кэн (род. 1946), Мацуи Акира (1952–2015), Нисимото 
Тоёхиро (род. 1947), Ооно Сатио (род. 1949), Оояма Маса-
мицу (род. 1951), Минаки Муцухико (род. 1956), Мацуи 
Кадзуюки (род. 1955), Адзума Усио (род. 1946), Фурусэ 
Киёхидэ (род. 1950), Кондо: Такаити (род. 1939), Сугияма 
Синсаку (род. 1945), Ямада Куникадзу (род. 1959), Кода 
Сэйго (род. 1948), Макабэ Тадахиро (1932–2017), Цунояма 
Юкихиро (род. 1930), Такахаси Ёсикуни (1944–2006), Цудэ 
Хироси (род. 1942), Манабэ Масахиро (род. 1955), Итиносэ 
Кадзуо (1957), Исидзука Хисанори (род. 1947), Ямамото 
Сабуро: (род. 1949), Хабута Ёсиюки (род. 1951), Миягава 
Сусуму (род. 1932), Моги Масахиро (род. 1941), Нииро Ид-
зуми (род. 1952), Танака Синсаку (род. 1955), Тига Хисаси 
(род. 1950), Мацумото Юрико (род. 1965), Окабаяси 
Ко:саку (род. 1962), Ито: Масабуми (род. 1959), Бан Ясуси 
(род. 1961), Маномэ Дзюнъити (род. 1941), Камохара Хи-
роюки (род. 1955), Ёкэда Фумитака (род. 1953), Киносита 
Ватару (род. 1956), Янагимото Тэруо (род. 1951), Морими-
цу Тосихико (род. 1946), Урабэ Юкихиро (род. 1961), Имао 
Фумиаки (род. 1955), Мотидзуи Микио (род. 1954), Фудзи-
сава Ацуси (род. 1961), Курумадзаки Масахико (род. 1954), 
Накацука Тэруё (род. 1946), Акацука Дзиро: (род. 1954), 
Амано Суэки (род. 1948), Мацумура Такафуми (род. 1953), 
Симадзаки Адзума (род. 1954), Такахаси Тоору (род. 1950), 
Такахаси Кацухиса (род. 1962), Вакамацу Рё:ити (род. 
1955), Сайто: Киёхидэ (род. 1953), Янагисава Кадзуо (род. 
1947), Хасимото Хирофуми (род. 1953), Ямаути Норицугу 
(род. 1949), Морита Кацуюки (род. 1950), Касай Тосимицу 
(род. 1956), Кобаяси Сабуро: (1937–2006), Макабэ Ёсико 
(род. 1932), Исибэ Масаси (род. 1931), Сако Кадзуэ (род. 
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1957), Вада Ацуму (род. 1944), Окада Сэити (1929–2019), 
Нисимия Кадзутами (1924–2007), Ооцука Хацусигэ (1926–
2022), Тинэн Исаму (род. 1941), Камимура Тосио (род. 
1936), Амано Тэцуя (род. 1947), Кикути Тэцуо (род. 1939), 
Матида Акира (1939–2011), Нагасима Кимитика (род. 1941), 
Анадзава Вако: (род. 1936), Сугая Фуминори (1942–2019), 
Хорита Кэйити (род. 1934), Окаути Мицудзанэ (род. 1943), 
Касано Такэси (род. 1944) и др. 

Как видно из представленного выше внушительного 
списка ученых, принимавших непосредственное участие  
в подготовке «Исследований периода Кофун», данный труд 
является важнейшим результатом работы японских архео-
логов и историков второй половины XX в., объединяющим 
все существовавшие научные школы и направления иссле-
дований. Каждый из тринадцати томов содержит богатый 
иллюстративный материал и подробное описание одной из 
сфер жизни японского общества периода Кофун либо кон-
кретных форм проявления курганной культуры на Япон-
ских островах.  

Первый том, «Введение. История изучения», имеет  
огромное значение при изучении историографии культуры 
Кофун, так как именно в нем зафиксированы основные эта-
пы изучения курганной культуры в Японии [253, с. 139–
166]. В этом томе также рассмотрены: 

 
— особенности населения Японских островов в III–

VII вв., в том числе его образа жизни, предполагаемых за-
болеваний, выявленных в результате анализа человеческих 
останков, найденных в курганах [Там же, с. 27–96]; 

— окружающая среда в период Кофун (рельеф, особен-
ности растительного и природного мира, его влияния на 
хозяйственную деятельность человека) [Там же, с. 97–124]; 

— применение естественно-научных методов в изуче-
нии истории Японии III–VII вв. н.э. в целом и культуры 
Кофун в частности [Там же, с. 125–138]. 
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Во втором томе, «Поселения и резиденции могущест-
венных кланов», представлена как общая информация  
о характерных особенностях построек периода Кофун (до-
мах, хранилищах, колодцах [254, с. 25–46]), значении зем-
лянок (ямных домов) в жизни древнеяпонского общества 
[Там же, с. 47–68], так и региональная специфика поселе-
ний III–VII вв. (характеристика западно- и восточнояпон-
ских поселений, дворцов и резиденций знатных родов) 
[Там же, с. 79–114, 115–132]. Описанные тенденции рас-
сматриваются на конкретных примерах раскопанных посе-
лений эпохи Кофун: Макимуку (преф. Нара) [Там же, 
с. 133–138], Аоки (преф. Тоттори) [Там же, с. 139–144], 
Синъикэ (преф. Осака, известнейшее место массового про-
изводства ханива) [Там же, с. 145–151], Одзоно (преф. Оса-
ка) [Там же, с. 152–158], Мицудэра (преф. Гумма) [Там же, 
с. 159–165] и т.д. 

Весьма интересен для читателя третий том — «Жизнь  
и ритуалы», так как именно на основе многолетних раско-
пок и публикации по их результатам отчетов и исследова-
тельских работ стало возможным реконструировать осо-
бенности жизни древнеяпонского общества, в каком-то 
смысле — историю повседневности III–VII вв. Ритуалы  
и ранние формы религии в истории Ямато также невероят-
но важны для понимания специфических форм захороне-
ний и, следовательно, генезиса и развития курганной куль-
туры на Японских островах. В работе последовательно рас-
сматриваются такие вопросы, как одежда периода Кофун 
[255, с. 27–33], украшения [Там же, с. 34–44], прически  
и способы украшения тела [Там же, с. 45–50], еда и спосо-
бы ее приготовления в III–VII вв. [Там же, с. 51–61], осо-
бенности изготовления деревянной мебели, применяемой  
в быту [Там же, с. 62–70], разжигание огня, поддержание 
очага и освещение помещений [Там же, с. 71–80]. Доста-
точно большая часть книги посвящена праздникам и фес-
тивалям (мацури), проводившимся в период Кофун в честь 
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различных божеств ками (проявление ранних форм синто-
изма) — ками скал и камней, моря, гор и холмов, рек, до-
рог, перевалов и т.д. [Там же, с. 81–130]. В завершение ав-
торы третьего тома описывают предметы материальной 
культуры, характеризующие общественное и экономиче-
ское развитие в период Кофун — бронзовые зеркала и из-
делия из драгоценных и полудрагоценных камней [Там же, 
с. 131–142], оружие, орудия и сельскохозяйственные инст-
рументы [Там же, с. 143–151], музыкальные инструменты, 
приспособления и инструменты для производства сакэ и 
текстильных изделий [Там же, с. 152–160], церемониальные 
сосуды [Там же, с. 161–166] и т.д. Надо отметить, что авто-
ры 13-томника «Исследования периода Кофун» делали 
наибольший акцент на сакральной функции первых япон-
ских императоров (правильнее сказать — вождей), а не на 
военной, которая, судя по содержанию погребального ин-
вентаря, стала преобладающей уже со среднего периода 
культуры Кофун. Даже по названию третьего тома («Жизнь 
и ритуалы») можно сделать вывод, что, с точки зрения соз-
дателей данной работы, ритуалы и ранние формы синтоиз-
ма были более важной частью жизни древнеяпонского об-
щества, чем военные институты. 

Четвертый и пятый тома посвящены производству и то-
варному обращению в государстве Ямато в III–VII вв.  
В первую очередь авторы описывают основные сельскохо-
зяйственные культуры (в основном акцентируя внимание 
на рисе-сырце [256, с. 11–88], а также на культивировании 
растений — персиковых деревьев, дынь и т.д. [Там же, 
с. 165–177]), технологии и особенности их возделывания  
(в том числе оросительные мероприятия), сбора и хранения 
на Японских островах в период Кофун. Снова поднимается 
вопрос использования сельскохозяйственных орудий. По-
мимо земледелия в четвертом томе описано горное хозяй-
ство, животноводство (в особенности становление и разви-
тие коневодства, проникшего на Японский архипелаг имен-
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но в этот период) [Там же, с. 105–120], а также традицион-
ные промыслы — охота, рыболовство, производство соли 
[Там же, с. 121–128, 147–164].  

Внимание в пятом томе сосредоточено на другой отрас-
ли хозяйственной жизни — производстве металлов, в осо-
бенности железа. Надо отметить, что сам факт посвящения 
значительной части отдельного тома особенностям произ-
водства и обработки металлов свидетельствует о том, что,  
с точки зрения японских исследователей, появление дан-
ных технологий стало одной из важнейших причин станов-
ления государства на Японских островах и развития кур-
ганной культуры. Помимо рассмотрения самой технологии 
производства металлов (железа, бронзы, а также методов 
золочения бронзовых изделий) на Японских островах и ее 
происхождения, авторы описывают конкретные примеры 
позолоченных изделий, а также артефактов из литой меди  
и железа [257, с. 12–36, 78–114]. В данном томе рассматри-
ваются и технологии обработки камня, его применения как 
в гражданском строительстве, так и при сооружении курга-
нов (внешней кладки и внутренних погребальных камер).  
В завершение авторы исследуют способы коммуникации 
между разными частями древнеяпонского государства, изу-
чая вопросы передвижения и транспорта в Ямато. 

Начиная с шестого тома создатели «Исследований перио-
да Кофун» переходят к детальному рассмотрению самих 
курганов и всех элементов материальной культуры, сопро-
вождающих кофун, — погребального инвентаря, керамики, 
ханива и т.д. Шестой том целиком посвящен двум типам ке-
рамики, широко распространенным на Японском архипела-
ге в III–VII вв., — суэки и хадзики. Как суэки, так и хадзики 
часто встречаются в качестве погребального инвентаря в ко-
фун, однако керамика этих типов использовалась и в по-
вседневной жизни японцев, различаясь способом изготов-
ления (в основном температурой обжига, из-за чего суэки и 
хадзики имеют разную по пористости структуру и оттенок). 
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В шестом томе  в первую очередь рассмотрена хроноло-
гия керамики хадзики и суэки в таких регионах Японии, как 
Кюсю, Сикоку, Тюгоку, То:кай, Хокурику, Тюбукоти, Кан-
то:, То:хоку, Санъин и Санъё [258, с. 19–228]. Это связано  
с тем, что радиоуглеродный анализ керамики — один из 
наиболее точных и потому чаще применяемых методов да-
тировки захоронений периода Кофун. Вторая половина 
книги включает в себя исследование перемещений керами-
ки хадзики по Восточной [Там же, с. 238–244] и Западной 
Японии [Там же, с. 229–237], распространения керамиче-
ской посуды на Японских островах в целом [Там же, 
с. 245–254] и анализ почвы [Там же, с. 255–270], дающий 
представление о происхождении керамики. 

Пожалуй, одним из наиболее интересных для исследова-
теля японской курганной культуры является седьмой том 
«Исследований периода Кофун». В нем внимание авторов 
фокусируется на важнейших проявлениях культуры Кофун, 
давших ей название, — курганах. В первую очередь рас-
сматривается тематика формы курганов [259, с. 15–38], что 
связано с их огромным разнообразием на Японском архи-
пелаге и наличием уникальных форм (таких как форма «за-
мочной скважины» — дзэмпо:ко:энфун). Отдавая должное 
авторам седьмого тома, следует отметить, что относительно 
форм курганов в этой работе наблюдается неполнота дан-
ных: авторами опущено невероятное разнообразие форм (те 
же со:хо:тю:энфун, со:хо:тю:хо:фун, хаккакуфун, рокка-
куфун, хотатэгаикэи-кофун, дзё:энкахо:фун). Вместо этого 
основное внимание уделяется квадратно-круглым курга-
нам, их происхождению, распространению и описанию, что 
в целом объяснимо, поскольку именно в курганах данной 
формы хоронили императоров древней Японии и членов 
императорской семьи, а роль императора в Японии, как от-
мечалось выше, несмотря на ее трансформацию в послево-
енное время, остается весомым фактором, в том числе в 
научной сфере. Таким образом, авторы упустили возмож-
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ность демонстрации этого аспекта многогранности культу-
ры. Впрочем, нельзя не отметить, что доля дзэмпо:ко:энфун 
в общем количестве кофун Японии в десятки раз выше, чем 
всех редких форм, вместе взятых, что тоже может объяс-
нять причину концентрации внимания исследователей на 
проблемах курганов в форме «замочной скважины». 

В седьмом томе удачно подобраны материалы по внут-
реннему и внешнему устройству курганов: отдельным па-
раграфом идет описание цумиисидзука — гробниц, сложен-
ных из камней, а не из насыпанной и утрамбованной земли 
[259, с. 39–48], затем — основных атрибутов и особенно-
стей внешнего оформления курганов (каменной кладки фу-
кииси [Там же, с. 60–68], рвов, окружавших кофун [Там же, 
с. 49–59]). Небольшой параграф посвящен роли ханива, 
керамики и деревянных изделий в формировании компо-
зиции кофун [Там же, с. 69–78] (подробные описания не 
предусмотрены, так как все эти изделия рассматриваются 
в отдельных частях других томов «Исследований...»). За-
вершением части, касающейся внутреннего убранства, 
служит глава о саркофагах — деревянных и каменных, 
имевших разные формы в разных частях Японии [Там же, 
с. 79–95].  

Не менее важный вопрос, поднятый Ямамото Сабуро:  
и Хабута Ёсиюки в рассматриваемом томе, — проблема 
вертикальных и горизонтальных погребальных камер в 
японских курганах, их распространения в зависимости от 
времени постройки кофун и его локализации [Там же, 
с. 96–110, 111–128]. В завершающей части работы авторы 
подводят некие итоги описанных особенностей японских 
курганов, затрагивая проблему наличия стандартов по-
стройки кофун и технологий строительства [Там же, 
с. 129–141, 142–154]. Эти аспекты важны для понимания 
уровня развития производительных сил в раннем Ямато  
и степени политического влияния правящего клана на пе-
риферию. 
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Восьмой том «Исследований периода Кофун» посвящен 
проблемам погребального инвентаря — доспехов, украше-
ний, оружия [260, с. 1–18, 67–79].  

При рассмотрении глиняных фигурок ханива в девятом 
томе авторы придерживаются тех же методов изучения ар-
тефактов, что и в случае с керамикой суэки и хадзики, —  
в первую очередь исследуются региональные особенности 
производства ханива (на примере цилиндрических — более 
ранних — в То:хоку, Канто:, Хокурику, То:кай, Кинки, Си-
коку, Кюсю, т.е. с севера на юг). Несмотря на то что при 
последующем описании антропо- и зооморфных ханива 
такой подробной картины региональных отличий не созда-
но, в целом авторы проделали колоссальную работу по ин-
терпретации всех ранних работ по данной тематике для 
формирования удобной системы классификации репрезен-
тативных ханива с учетом региона, в котором были сдела-
ны находки. Это касается, например, выделения различных 
видов изображений людей, играющих разные социальные 
роли и имеющих разные профессии, — женщины-жрицы, 
музыканты, играющие на кото, борцы, воины, щитоносцы, 
охотники, конные всадники и т.д. [261, с. 117–120]. Эта 
система позволяет читателю получить представление о со-
циальной структуре древнеяпонского общества и регио-
нальной специфике различных социальных ролей. Что ка-
сается изучения зооморфных ханива, то, как и большинство 
исследователей, авторы «Исследований периода Кофун» 
большее внимание уделяют фигуркам лошадей [Там же, 
с. 143, 145–146], что можно объяснить быстрым распро-
странением данных животных на Японских островах в пе-
риод Кофун и их большой роли в военной сфере, которая 
стала преобладающей в V–VII вв.  

Важно отметить обстоятельность подхода авторов к 
изучению расположения ханива вокруг кофун. В «Исследо-
ваниях...» заметно тщательное осмысление многолетних 
исследований этой проблемы: вместо того чтобы предло-
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жить общую для культуры Кофун в целом тенденцию рас-
положения глиняных фигурок в композиции кургана, Ха-
симото Хирофуми предлагает читателю понаблюдать за 
изменениями в компоновке фигурок и их расположении 
через каждые полвека в различных регионах и, разумеется, 
в зависимости от формы кургана [Там же, с. 177–198]. 
Формы курганов, отобранных для изучения, как и прежде, 
только самые основные — квадратные, круглые и в форме 
«замочной скважины», что оправданно, ведь автор в пер-
вую очередь старался создать целостную картину измене-
ний, а не вдаваться в частные случаи. 

Ямаути Норицугу в данном томе предпринял попытку 
подробно описать ритуал, при котором использовались фи-
гурки ханива, а также изменения в ритуале в течение пе-
риода Кофун [Там же, с. 191–198]. Стоит отметить, что  
с момента начала исследований ханива историками и ар-
хеологами реальная функция глиняных фигурок оставалась 
не до конца проясненной, так как любые предположения 
относительно мышления древних японцев и восприятия 
ими смерти и возможности загробной жизни в любом слу-
чае являются дискуссионными. Морита Кацуюки обратился 
к проблеме технологии создания ханива, которая имела 
свои характерные черты в зависимости от того, были хани-
ва цилиндрическими или репрезентативными, и если по-
следними, то неясно, какой именно образ отражала фигурка 
[Там же, с. 199–222]. Касаи Тосимицу представил читателю 
свой взгляд на производство ханива, что является не менее 
важной проблемой, чем рассмотренные выше, так как этим 
занимались специализированные гильдии ремесленников 
бэ, и ханива были весьма массовым явлением.  

Десятый и одиннадцатый тома «Исследований...» по-
священы региональным особенностям развития культуры 
Кофун в Западной и Восточной Японии, отражая важную 
проблему изучения курганной культуры — различий в ее 
развитии в центре и на периферии Ямато. Как отмечалось 
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ранее, уже в середине 1980-х годов Мори Ко:ити издал 
трехтомник, в котором каждый том был посвящен крупно-
му региону Японии и особенностям культуры Кофун в дан-
ном регионае на примере отдельных курганов. В отличие от 
Мори, авторы «Исследований...» не стали выделять Кинки 
в отдельный регион, хотя в целом рассмотрение центра 
культуры отдельно от периферии кажется логичным ходом 
при изучении кофун. В результате Кинки уделено всего 
50 страниц текста — ничтожно мало по сравнению с рабо-
той Мори [262, с. 121–170]. Несмотря на это, глава о Кинки 
в десятом томе, пожалуй, дает читателю более четкое пред-
ставление о центре развития культуры Кофун, чем целый 
том Мори Ко:ити; это связано с тем, что, в отличие от Мо-
ри, коллектив авторов «Исследований...» сосредоточен не 
на нескольких курганах, а на картине в целом [263, с. 41, 
59, 79]. Это два противоположных подхода к изучению 
культуры Кофун в японской историографии, которые от-
ражают два противоположных метода — индукцию и де-
дукцию. 

Двенадцатый том обобщает все рассмотренные ранее 
вопросы, формируя целостный взгляд на эпоху, сформиро-
вавшуюся в условиях существования и развития курганной 
культуры на Японских островах [264, с. 56–78]. Последний 
том «Исследований...» знакомит читателя с основными 
курганными культурами Восточной Азии за пределами 
Японского архипелага. В предыдущих томах время от вре-
мени авторы обращались к сравнительному анализу япон-
ских кофун и курганов, обнаруженных на Корейском полу-
острове и на территории Китая, однако ввиду большого 
значения данного вопроса для понимания происхождения 
культуры Кофун авторы приняли решение подготовить от-
дельное издание. Во введении Каваками Кунихико оста-
навливается на таких ключевых вопросах, как место эпохи 
Кофун в мире древней Восточной Азии, культурный обмен 
между восточноазиатскими странами, особенности распро-
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странения китайской курганной культуры и территории, на 
которых получили развитие курганные культуры в Восточ-
ной Азии [265, с. 5–24]. Помимо японских авторов в списке 
ученых, подготовивших тринадцатый том, фигурируют два 
иностранных имени — исследователей из Китая и Кореи, 
что отражает взвешенный подход редактора к оценке ино-
странных культур — невозможно подготовить материал по 
материковой археологии, не привлекая местных специали-
стов. Таким образом, главы, посвященные китайским гроб-
ницам и корейским курганам периода существования трех 
корейских государств (Силла, Пэкче и Когурё), целиком 
подготовлены учеными из данных стран. 

Кроме очевидных соседей в Восточной Азии в данном 
томе изучены характерные черты развития отдаленных от 
политического центра Ямато регионов, до которых курган-
ная культура либо не дошла вовсе, либо получила слабое  
и кратковременное развитие: Окинава, Южный Кюсю (кон-
кретно — остров Сацума), Хоккайдо, Северный То:хоку. 
Затем Матида Акира и Нагасима Кимитика останавливают-
ся на ключевой проблеме понимания генезиса культуры 
Кофун — влиянии систем и традиций захоронений в госу-
дарствах Восточной Азии на Японию [Там же, с. 99]. Также 
в работе рассмотрены вопросы обмена и торговли между 
восточноазиатскими государствами и Ямато на примере 
артефактов материкового происхождения, найденных в ко-
фун [Там же, с. 118–141], а в связи с этим и вопрос посеще-
ния провинции Ямато гостями с материка, привносившими 
на Японский архипелаг свои модели культуры и техноло-
гии [Там же, с. 142–157]. Подводя итоги всего издания, 
Окаути Мицудзанэ характеризует основные положения 
«теории всадников» [Там же, с. 158–171], оказавшей серь-
езное влияние на послевоенное развитие японской археоло-
гии и исторической науки, в том числе по части изучения 
периода и культуры Кофун, а Касано Такэси описывает 
теорию импорта зеркал с материка [Там же, с. 172–188].  
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В 1990-е годы японские исследователи чаще обращаются  
к проблеме общих характеристик курганов Восточной Азии 
и Японии; в 1999 г. Аримицу Кё:ити опубликовал моногра-
фию «Корейские курганы» [231], которая стала одной из 
многих работ на данную тематику после выхода «Исследо-
ваний периода Кофун». Суммируя все вышесказанное, сто-
ит отметить, что 13-томник можно считать крупнейшим 
достижением японской исторической науки XX в. по части 
систематизации и грамотной подачи знаний, касающихся 
периода Кофун в истории Японии и давшей ему название 
курганной культуры. 

В 1970–1990-х годах большой пласт работы по система-
тизации знаний о культуре Кофун был выполнен Кобаяси 
Сабуро: (1937–2006) из Университета Мэйдзи (Токио). Ко-
баяси Сабуро: был учеником Гото: Сю:ити (1888–1960). 
Помимо участия в написании множества коллективных мо-
нографий по вопросам влияния императорской власти на 
регионы и местные традиции возведения курганов, сравни-
тельного анализа глубины захоронений в японских кофун  
и курганах Китая и Кореи, роли бронзовых зеркал в погре-
бальном инвентаре и т.д., Кобаяси готовил словари и эн-
циклопедии по культуре Кофун. В 1989 г. Кобаяси совме-
стно с Ооцука Хацусигэ и Масая Кумано опубликовал 
«Большой словарь японских курганов» [21], сохраняющий 
актуальность по сей день. В словаре представлено описание 
местонахождения, формы, оформления и ориентации всех 
достаточно крупных курганов на Японских островах, а так-
же история их изучения и погребальный инвентарь. Для 
своего времени данная работа была незаменимой, так как 
быстрый доступ к такому обширному пласту информации 
иным способом был невозможен. 

Кобаяси рассматривал период Кофун как важнейшую 
для понимания возникновения японского государства эпо-
ху, а тот факт, что курганы возводились на территории всей 
страны, по его мнению, однозначно свидетельствует о кон-
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троле администрации раннего Ямато над большинством 
территорий Японских островов. Кроме того, он отмечает, 
что в предыдущие исторические (и культурные) периоды 
Дзёмон и Яёй почти не было отдельно стоящих курганов, 
тем самым указывая на материковое происхождение кофун 
[277, с. 10–13]. Кобаяси стремился к тому, чтобы дать для 
всех составляющих культуры Кофун четкие определения,  
в связи с чем он анализирует, например, чтó понимали под 
словом «кофун» его учителя — Гото: Сю:ити и Кондо: 
Ё:сиро:. В качестве метода исследования развития курган-
ной культуры, в том числе квадратно-круглых курганов, 
Кобаяси использует анализ керамики хадзики и суэки и ука-
зывает на переход керамики периода Яёй в данные виды 
[Там же, с. 18–19]. 

Помимо этого, Кобаяси вновь поднимает дискуссион-
ный вопрос о происхождении санкакуэнсиндзю:кё: — вида 
бронзовых зеркал культуры Кофун, характеризующихся 
треугольным сечением краев зеркала и изображениями бо-
жеств и животных. Как отмечает Кобаяси, многие зеркала 
этого вида имеют абсолютно идентичные рисунки и де-
фекты, что свидетельствует о том, что для их создания 
использовалась одна и та же литейная форма (до:ханкё:), 
однако почти за век археологических изысканий ученым 
не удалось обнаружить на территории Японии ни одной 
литейной формы, с помощью которой созданы данные ар-
тефакты, хотя были найдены места производства бронзо-
вых зеркал. По мнению Кобаяси, велика вероятность того, 
что изготовление санкакуэнсиндзю:кё: было сосредоточе-
но в руках определенной группы людей, которые затем 
занимались распределением зеркал, так как сложно пове-
рить в то, что множество людей по отдельности получали 
зеркала или формы для их отливки из Китая, однако дис-
куссии в научных кругах о том, производились зеркала 
при этом в Японии или в Китае, продолжаются [Там же, 
с. 21, 24, 27]. 
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Еще одним ведущим специалистом в области курган- 
ной культуры и представителем киотской школы в 1950–
1990-е годы был Кондо: Ё:сиро: (1925–2009). Кондо: был 
одним из ученых, возглавлявших развитие японской архео-
логии в послевоенные годы; он руководил знаменитыми 
раскопками кургана Цуки-но ва в 1960-е годы, в которых 
участвовали сотни простых людей, и посвятил свою жизнь 
изучению кофун в форме «замочной скважины». Самой из-
вестной работой Кондо: является «Эпоха курганов в форме 
„замочной скважины“» [279], опубликованная в 1983 г. 
Особенностью этой работы является подробное рассмотре-
ние социально-экономических условий жизни японцев в 
период Яёй, из которого Кондо: плавно переносит читателя 
в курганный период, акцентируя внимание на ведущей ро-
ли дзэмпо:ко:энфун в японском историческом процессе. 

Кондо: изучил не только культурную составляющую; он 
подробно описал постепенное увеличение использования 
металлических орудий, распространение орошаемых рисо-
вых полей, формирование коллективов и разделения труда, 
подъем производительных сил, социальную дифференциа-
цию и многое другое [Там же, с. 26, 55, 80]. На данном 
фундаменте он рассмотрел появление и значение квадрат-
но-круглых кофун, китайское влияние на формирование кур-
ганной культуры и причины ее упадка; кроме того, Кондо: 
проследил связь между размером кофун в определенных 
регионах и усилением или ослаблением местных элит [Там 
же, с. 175, 208, 320, 346]. Работа Кондо: вошла в золотой 
фонд японской историографии культуры Кофун и остается 
одной из важнейших монографий по проблемам курганов  
в форме «замочной скважины».  

Проблема взаимовлияния развития курганной культуры 
и усиления раннего японского государства также рассмот-
рена в труде Иноуэ Мицусада «Формирование Вакоку  
и культура Кофун» [247]. Кондо: закончил свою работу  
о квадратно-круглых кофун на угасании традиции курган-
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ных захоронений в Японии, а Инокума Канэкацу в работе 
«Изучая курганы Асука» [246] полностью закрыл хроноло-
гические рамки культуры Кофун; если рассматривать дан-
ные работы в комплексе, можно проследить единый и не-
прерывный процесс восприятия культур и их перемен.  
В конечном счете именно создание единого взгляда на 
древнюю историю Японии было главной целью японских 
исследователей 1970–1990-х годов. 

Мигисима Кадзуо (род. 1948), в настоящее время зани-
мающий должность директора исторического музея пре-
фектуры Гумма, с 1980-х годов занимается изучением осо-
бенностей развития культуры Кофун в Восточной Японии. 
Мигисима окончил педагогический факультет Университе-
та Гумма и аспирантуру Университета Кансай, став полно-
правным членом осакской школы исследований культуры 
Кофун. Основные результаты его научной работы в рас-
сматриваемый период отражены в работе «Исследование 
курганного периода в То:гоку». В плане подхода к изуче-
нию курганной культуры Мигисима относится к регио-
нальной школе исследований культуры Кофун, и данная 
работа сочетает в себе как анализ отдельных курганов и их 
скоплений для формирования целостного взгляда на регио-
нальную специфику культуры Кофун в То:гоку, так и об-
щие выводы о характерных чертах развития культуры Ко-
фун в восточной части острова Хонсю [287, с. 30, 54, 93, 
141]. 

Интересным примером регионального исследования 
культуры Кофун является монография Ооми Сёдзи «Пра-
вители Ва и тайны курганов: Ямато и То:гоку/Кюсю/Во-
сточная Азия», в которой исследователь сначала рассмат-
ривает период правления пяти великих императоров Ямато, 
упоминания о которых присутствуют даже в китайских ди-
настийных хрониках, а затем проводит сравнительный ана-
лиз курганов центра и периферийных регионов. Исследова-
ние выходит за рамки Ямато: Ооми изучает взаимодействие 
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японского государства с Корейским полуостровом и Кита-
ем. Курганы Ямато, корейских и китайских государств об-
разовывали в III–VII вв. единое культурное пространство,  
в связи с чем изучение каждого отдельно взятого региона 
внутри Японии важно для понимания степени взаимодей-
ствия между различными частями страны [305, с. 9, 45, 
130]. Тайны кофун регионов То:хоку и Эдзо рассматривает 
Оотомо Юкио, изучающий особенности распространения 
культуры Кофун на север острова Хонсю [306, с. 13, 71, 93]. 

Курганы Восточной Японии изучал и Маэдзава Тэрума-
са (род. 1925); в 1982 г. он опубликовал двухтомник «Ис-
следование Кэно-но куни: проливая свет на эпоху Кофун», 
посвященный строительству курганов в регионе Кэно-но 
куни (территориально сопоставимом с современными пре-
фектурами Гумма и Тотиги). Это территориальное образо-
вание было идентифицировано как отдельно существовав-
шая полития благодаря наличию крупных скоплений квад-
ратно-круглых курганов; Маэдзава охарактеризовал место 
Кэно-но куни в Восточной Японии и Ямато в целом и рас-
смотрел этапы его становления и существования, анализи-
руя размер, форму и возраст обнаруженных в данном ре-
гионе курганов [285, с. 7, 145; 286, с. 405]. Работа выполне-
на посредством анализа всего существующего комплекса 
кофун, а не отдельных курганов. Под редакцией Ооцука 
Хацусигэ в 1981 г. была опубликована еще одна ценная ра-
бота по курганной культуре Восточной Японии, относя-
щаяся к региональному направлению исследований, — пер-
вый том двухтомника «Изучение японских курганов» [244]. 

Представитель школы исторических исследований куль-
туры Кофун г. Нара Идзумори Ко: (род. 1941) в 1990-е годы 
занимался изучением региональных особенностей кофун 
региона Кинки и интерпретацией артефактов, обнаружен-
ных при раскопках кофун. В монографии «Культура Кофун 
региона Кинки» Идзумори рассматривал развитие культу-
ры Кофун последовательно по четырем периодам — на-
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чальному, среднему, позднему и периоду затухания кур-
ганной культуры [242, с. 18, 44, 202, 298]; регион Кинки 
был наиболее подходящим для этой роли, так как именно 
там сосредоточены курганы всех возможных возрастов  
в пределах III–VII вв. — в отличие от периферийных ре-
гионов, где кофун возводили только в короткие периоды 
усиления местных элит. Идзумори стал одним из первых 
археологов, озвучивших в 1990-е годы насущные проблемы 
экспериментальной археологии — перспективного направ-
ления исследований, направленного на достижение пони-
мания технологии и процессов изготовления древними мас-
терами различных изделий [Там же, с. 419]. В совместной 
работе Идзумори Ко: и Ито: Ю:сукэ «Артефакты, раскры-
вающие курганную эпоху Ямато» выделили пять основных 
групп артефактов, на основании которых можно изучать 
культуру Кофун и историю раннего Ямато — ханива, инст-
рументы (в том числе сельскохозяйственные и ремеслен-
ные), одежда, оружие и упряжь, похоронное снаряжение 
[243, с. 25, 59, 123, 183, 233]. Многочисленные исследова-
ния каждой отдельной группы артефактов другими учены-
ми в 1990-е годы доказали справедливость тезиса Идзумори 
и Ито: о том, что любой артефакт может рассказать больше, 
чем кажется на первый взгляд. 

Канаидзука Ёсикадзу (1929–2015), выпускник Универ-
ситета Тойо (Токио), всю жизнь проработавший в префек-
туре Сайтама, также занимался изучением особенностей 
становления и развития культуры Кофун в Восточной Япо-
нии (в регионах Канто: и То:хоку), а также весьма интерес-
ного для культуры Кофун способа боковых захоронений  
в холмах (ёкоанабо), которые, как правило, редко становят-
ся предметом исследования специалистов по курганному 
периоду ввиду небольшой распространенности таких по-
гребений в пределах одного холма. В опубликованной в 
1980 г. работе «Изучение древней истории Восточной Япо-
нии до и после появления кургана Инарияма» Канаидзука 
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не только весьма скрупулезно исследует находки из квад-
ратно-круглого кургана Инарияма, в раскопках которого он 
участвовал на протяжении многих лет, но и описывает уни-
кальные для Восточной Японии традиции возведения кур-
ганов с квадратными рвами, в которых обнаружены не ме-
нее удивительные образцы керамики — тэйбусэнко:доки 
(горшки с нарочно продырявленным дном, характерные 
только для курганов с квадратными рвами). Важным аспек-
том исследования Канаидзука является его попытка выяс-
нения социальной структуры древнеяпонского общества 
посредством анализа данного вида захоронений [268, с. 25, 
85–90]. В целом работа представляет собой достойный 
внимания образец регионального исследования культуры 
Кофун, в котором отражены как характерные особенности 
ранних курганов Канто: в целом, так и развитие культуры 
Кофун на примере кургана Инарияма, замечательно сохра-
нившегося до наших дней в префектуре Сайтама. Рассмот-
рение всех основных регионов распространения курганной 
культуры в сравнительной перспективе представлено в кол-
лективной монографии Идзумори Ко:, Сугая Фуминори, 
Датэ Мунэясу, Макабэ Тадахико, Ивасаки Такуя и Мори 
Ко:ити «Путешествие по древней японской истории» в то-
ме 4 «Курганы и императорские гробницы: памятники вла-
сти» [312]. 

Упомянутый выше Цудэ Хироси (род. 1942 г.), профес-
сор Университета Осака, в рассматриваемый период зани-
мался различными вопросами истории периода Кофун и его 
культуры, в том числе взаимоотношениями между центром 
и периферией (и их влиянием на развитие курганной куль-
туры), политическими изменениями на Японском архипе-
лаге в III–VII вв., погребальными практиками периода Ко-
фун в социальном аспекте, археологическими исследова-
ниями обычаев погребения, характерных для древней Япо-
нии и т.д. В 1980–1990-е годы научная работа Цудэ активно 
поддерживалась японским правительством; он постоянно 
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выигрывал гранты на проведение исследований в области 
археологии и истории. Одним из важнейших для Цудэ  
в этот период стал проект «Археологические исследования 
погребальных обычаев древней Японии», реализованный  
в 1987–1989 гг. на базе Университета Осака. Проведенные 
исследования касались погребальных ритуалов культур 
Дзёмон, Яёй и Кофун. 

Обычаи погребения, характерные для упомянутых ар-
хеологических периодов, были изучены Цудэ методом 
сравнительного анализа. В результате Цудэ пришел к вы-
воду, что ритуалы захоронения различались как историче-
ски (согласно выделенной им периодизации), так и регио-
нально — в зависимости от степени контакта с материко-
выми культурами. По результатам работы была опублико-
вана коллективная монография «Правители и народ в эпоху 
Кофун», в которой Цудэ рассмотрел вопросы влияния кур-
ганной культуры на формирование древнеяпонского госу-
дарства, рождение и смерть культуры Кофун, взаимоот-
ношения центра и периферии на Японских островах в III–
VII вв. [345, с. 9, 25, 27, 35]. 

Еще одним аспектом изучения погребений, заинтересо-
вавшим ученых в 1980-е годы, стало установление лично-
сти похороненных в курганах людей. Это могло бы оконча-
тельно решить проблему с возможной фальсификацией со-
отнесения курганов в форме «замочной скважины» с кон-
кретными правителями древнего Ямато. Куроива Дзю:го  
и Оова Ивао в 1989 г. опубликовали работу «Курган Фуд-
зиноки и VI век: личности погребенных», в которой на  
основе исторических и археологических данных рассмот-
рели возможные варианты личности погребенного в дан-
ном кофун человека [283, с. 8, 46, 102]. Курган Фудзиноки 
славится великолепными образцами упряжи и других ме-
таллических изделий; этим элементам погребального ин-
вентаря данного кофун посвящена работа Кацубэ Мицуо  
и Судзуки Цутому «Древние технологии: упряжь кургана 
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Фудзиноки» [269] и коллективная монография «Полная 
картина кургана Фудзиноки», подготовленная сотрудника-
ми Археологического института Касихара (преф. Нара) 
[310]. В 1990-е годы вообще наблюдается заметный инте-
рес японских и иностранных исследователей к отдельным 
элементам погребального инвентаря, в особенности к ору-
жию, сбруе, украшениям и доспехам [102, с. 58; 138, с. 54; 
144, с. 1; 147, с. 103–105; 163, с. 140; 174, с. 25, 40; 175, 
с. 43–45]. 

1970–1990-е годы были периодом наиболее активного 
развития японской историографии культуры Кофун. Даже 
просто перечислить все работы, посвященные различным 
аспектам курганной культуры, подготовленные и опубли-
кованные в этот период, невозможно. Для проведения на-
учных исследований — археологических раскопок, каме-
ральной обработки материалов, анализа артефактов с по-
мощью естественно-научных методов — в рассматривае-
мый период создавались все необходимые условия; в изу-
чении культуры Кофун были заинтересованы буквально 
все — ученые, простые граждане, правительство Японии. 
Благодаря этому такие ученые, как Исино Хиронобу, Ко-
баяси Сабуро:, Цудэ Хироси, Мори Ко:ити, Кобаяси Юкио, 
и многие другие смогли воплотить в жизнь все свои науч-
ные замыслы, опубликовав результаты исследований в фор-
ме монографий, отчетов, статей и т.д. 

По итогам работы в 1970–1990-е годы японские иссле-
дователи завершили формирование фундаментальных ис-
следований культуры Кофун; материалы обширных моно-
графий не просто охватывают все основные вопросы и про-
блемы, связанные с существованием и развитием культуры 
Кофун, но и формируют целостный взгляд на эту культуру. 
Особое внимание уделялось проблеме Ямато и курганов  
в форме «замочной скважины» (работы Исино Хиронобу 
«Появление курганов в виде „замочной скважины“», Кон-
до: Ёсиро: «Эпоха курганов в форме „замочной скважи-



Глава 3 216 

ны“», Мори Ко:ити «Век курганов в форме „замочной 
скважины“» и др.), а также региональной специфике куль-
туры Кофун (монографии Идзумори Ко: «Культура Кофун 
региона Кинки», Мори Ко:ити «Эпоха Кофун», Кобаяси 
Сабуро: «Курганы и императорская власть в регионах», 
статья Сигэфудзи Тэруюки и Ниси Кэнъитиро: «Погре-
бальные сооружения периода Кофун: региональная специ-
фика и иерархия Северного Кюсю» и т.д.). В связи с этим 
уже в конце 1990-х годов наблюдается процесс насыщения 
японской исторической науки общими исследованиями по 
культуре Кофун; постепенно исследователи начинают со-
средоточиваться на более узких предметах изучения, так 
как сказать что-то новое по общим вопросам культуры Ко-
фун без появления уникальных находок с раскопок стано-
вится невозможным. По этой причине следующий этап раз-
вития японской историографии культуры Кофун характе-
ризуется совершенно иными ориентирами и основными 
направлениями исследований, нежели два рассмотренных 
ранее послевоенных периода. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ЯПОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

КУЛЬТУРЫ КОФУН 
 

В 2000–2020-е годы японская историография культуры 
Кофун продолжает расти быстрыми темпами, хотя до уров-
ня предыдущего периода в этом отношении уже недотяги-
вает. Постоянный рост количества исследований связан как 
с поддержкой научных разработок по истории древней 
Японии, так и с расширением географии исследований. Хи-
сасикагэ Ю: в 2011 г., описывая основные черты археоло-
гических исследований курганной культуры на тот момент, 
отмечал, что ее основные понятия и хронология были за-
креплены еще в 1990-е годы, и все попытки создания новых 
типологий, периодизаций и классификаций в основном 
сводятся к возвращению к старым образцам и прежним 
хронологическим рамкам. Однако существенным направ-
лением развития японской историографии культуры Кофун 
в наше время являются региональные исследования, кото-
рые изучают отдельные элементы погребального инвентаря 
в ракурсе местных особенностей производства, что лишний 
раз показывает ненадежность подхода к культуре Кофун 
как к абсолютно единообразному явлению на территории 
всего Ямато [95, с. 15; 96, с. 67–68]. Кроме того, отличи-
тельной чертой исторических исследований культуры Ко-
фун в последние годы становится углубление японских 
ученых в историографию изучаемого объекта; многие мо-
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нографии начинаются с главы об истории исследования рас-
сматриваемого феномена в японской исторической науке. 

В 2000-е годы увидели свет результаты исследований 
многих авторов, начало творческого пути которых при-
шлось на 1970–1990-е годы Сираиси Таитиро:, например, 
продолжает выступать в роли научного редактора коллек-
тивных монографий: в 2005 г. в Токио была опубликована 
работа «Поздние курганы и древнее государство» [322],  
в которой Сираиси совместно с такими учеными, как Имао 
Фумиаки, Маэдзоно Митио, Ясумура Сюндзи, Хабута Ёси-
юки, Нииро Идзуми, Мигисима Кадзуо, Сэкигава Хисаёси, 
Вада Ацуму и Ямао Юкихиса, были рассмотрены многие 
дискуссионные вопросы, касающиеся причин упадка кур-
ганной культуры на Японских островах: время окончания 
строительства квадратно-круглых курганов в регионе Ки-
най и Восточной Японии, их внешние особенности, воз-
никновение феномена восьмиугольных (хаккакуфун) кофун 
на Японских островах, характеристика поздних погребаль-
ных камер, хронология и датировка керамических изделий 
эпохи Кофун, социальный статус погребенных в крупных 
квадратных и круглых курганах позднего периода культу-
ры Кофун, возвышение роли храмов и законодательство, 
запрещавшее строительство кофун [322, с. 1, 12, 24, 54, 112, 
302].  

Сираиси Таитиро: рассматривал связь между окончани-
ем курганного периода и формированием древнеяпонского 
государства, обращаясь к вопросам хронологии культуры 
Кофун (деление на временны́е отрезки и периоды) и значе-
нию прекращения возведения курганов в форме «замочной 
скважины». Имао Фумиаки изучил процессы качественного 
изменения курганов в поздний период культуры Кофун 
(появление восьмиугольных курганов). Ямао Юкихиса рас-
смотрел роль в вышеуказанных процессах указа 646 г. — 
Хакусо:рэй, который ограничивал размер захоронений в за-
висимости от социального положения усопшего, что серь-
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езно повлияло на масштабы кофун и, по сути, прекратило 
возведение дзэмпо:ко:энфун на Японских островах [Там 
же, с. 302–322]. 

Что касается Мори Ко:ити, то хотя к XXI в. он завершил 
свою деятельность, его исследования оказались настолько 
актуальны, что некоторые переиздавались спустя 20–30 лет, 
уже в 2000-е годы. В работе «Приглашение к император-
ским курганам», изданной в 2011 г., Мори Ко:ити рассмат-
ривает не теряющую своей актуальности для японских ис-
следователей проблему доступа археологов и историков  
в усыпальницы, приписываемые членам японской импера-
торской семьи. Начав работу с описания затруднений, с ко-
торыми вынужден сталкиваться исследователь культуры 
Кофун, Мори делится воспоминаниями о посещении кур-
гана императора Нинтоку и захоронения императора Хан-
дзэй (IV–V вв.) [300, с. 13, 16]. Рассматривая проблемы, 
встающие перед ученым при изучении курганной культу-
ры, Мори особо акцентирует внимание на том, что еще  
с периода Мэйдзи, когда был создан список император- 
ских курганов (т.е. крупнейшие курганы различных форм,  
в основном квадратно-круглые, были соотнесены с первы-
ми императорами Японии и членами их семей), кофун ста-
ли объектом изучения именно в связи с интерпретацией их 
как места упокоения императоров, а не как представляю-
щих интерес для археологии остатков материальной куль-
туры. Именно поэтому в ведении Управления император-
ского двора Японии находится более 860 гробниц, лишь 
около сорока из которых Мори относит к памятникам куль-
туры Кофун [Там же, с. 25–26]. Это весьма важное замеча-
ние, так как различное отношение к культурному наследию 
порождает разные взгляды на необходимость его сохра- 
нения и изучения, и именно поэтому данный момент —  
основной пункт извечных противоречий между японским 
академическим сообществом и Управлением императорско-
го двора.  
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Мори Ко:ити более полувека проводил археологические 
и исторические исследования; его работы оказали большое 
влияние на развитие региональных исследований культуры 
Кофун. Университет Досися, в котором работал Мори, 
один из крупнейших на территории Японии центров изуче-
ния культуры Кофун, причем не только в префектуре Кио-
то, но и во всей Центральной Японии, а Мори был одним из 
наиболее ярких представителей научной школы изучения 
культуры Кофун в этом университете. Мори можно охарак-
теризовать как специалиста не только по региональным ис-
следованиям, но и по культуре Кофун в целом, так как 
часть работ ученый посвятил общим вопросам формирова-
ния и развития культуры Кофун в контексте политических 
процессов, протекавших в Восточной Азии в III–VII вв. 
При этом подход к изучению региональной специфики по-
средством рассмотрения отдельных курганов, а не региона 
в целом, которого придерживался Мори, получил широкое 
развитие в японской историографии.  

В начале XXI в. завершил научную работу и Исино Хи-
ронобу. Опубликованная в 2003 г. монография «Археоло-
гия ранних кофун и Ямато» [252] стала последним круп-
ным научным трудом исследователя.  

Тацуми Кадзухиро (род. 1946), начавший свой научный 
путь в 1980-е годы в Университете Досися, опубликовал 
основные результаты своих исследований уже в начале 
XXI в. Тацуми — автор множества работ по региональным 
исследованиям кофун, а также художественному оформле-
нию погребальных камер курганов (росписям, рельефам, 
ханива). Декорирование курганов имело глубокий сакраль-
ный смысл и символизм, отражая отношение жителей древ-
ней Японии как к смерти, так и к загробной жизни. Японцы 
жаждали соприкоснуться с магической сферой жизни, и с 
помощью изображений на стенах погребальных камер они 
отражали свое ви́дение Вселенной и космоса. Даже после 
смерти человек продолжал жить, но уже в другом измере-
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нии — в этом ему помогал как погребальный инвентарь, 
так и окружавшие тело усопшего изображения, оберегав-
шие его от злых духов [331, с. 223, 242, 248]. Тацуми, таким 
образом, не рассматривал декорирование курганов как спо-
соб сделать их красивее; с точки зрения древних японцев, 
росписи и украшения имели сакральное, а не декоративное 
значение. 

Ооцука Хацусигэ в начале XXI в. опубликовал несколь-
ко монографий, посвященных истории Японских островов 
в период Кофун. Работа «Древние курганы Восточной Япо-
нии и правительство Ямато» 2002 г. [307] представляет со-
бой блестящий образец регионального исследования куль-
туры Кофун. Ооцука рассматривал непосредственную взаи-
мосвязь между существованием квадратно-круглых и квад-
ратно-квадратных курганов и усилением политической вла-
сти Ямато в Восточной Японии, а также подробно описал 
характерные черты кофун с выступами, возводившихся  
в регионе Канто: [Там же, с. 53, 157, 245]. Годом позднее  
в коллективной монографии «Японские острова в период 
Кофун» Ооцука, следуя новым тенденциям в японской ис-
ториографии культуры Кофун, подготовил главу о нынеш-
нем состоянии изучения курганного периода и его перспек-
тивах в XXI в. Наиболее актуальным направлением иссле-
дований, по его мнению, является дальнейшее изучение 
дзэмпо:ко:энфун в их связи с политическим режимом Яма-
то [308, с. 311, 331]. 

Продолжил научную деятельность и Цудэ Хироси, выпу-
стивший в 2011 г. монографию «Когда возникло древнее го-
сударство?» [346]. Эта работа является логическим продол-
жением исследований ученого, проводившихся с 1980-х го-
дов, в которых курганная культура была ключом к понима-
нию процесса образования государства на Японских остро-
вах. Возникновение государства Ямато не было мгновен-
ным и единовременным явлением, и, с точки зрения Цудэ, 
начался данный процесс еще в период Яёй, а принимать 
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определенные черты стал с появлением первых курганов  
в форме «замочной скважины» и треугольных бронзовых 
зеркал. Великие изменения в восточноазиатском простран-
стве, появление протогосударства Яматай и его взаимо-
действие с материковыми культурами, генезис, развитие и 
«смерть» культуры Кофун — всё это Цудэ считает главны-
ми факторами, способствовавшими появлению и быстрому 
развитию государства Ямато. Кофун как способ возвысить 
фигуру правителя и его социальный статус были актуальны 
только на ранних этапах развития японского государства;  
к VII в., по мнению Цудэ, появились другие, более эффек-
тивные методы утверждения власти [Там же, с. 42, 56, 70, 
84, 106]. 

Помимо отдельных авторов, над исследованиями куль-
туры Кофун работают и научные коллективы, в том чис- 
ле сотрудников музеев и культурных фондов. Например,  
в 2005 г. Музей лошади в Иокогаме выпустил небольшую 
работу «Ханива в виде лошади», в которой емко изложена 
информация о материковых «предшественниках» ханива 
данной формы — керамических конях из китайских захо-
ронений, — а также о процессе появления лошадей на 
Японских островах в ранний период культуры Кофун, мифе 
о причинах возникновения ханива в Японии и методике 
изготовления этих керамических изделий [340, с. 7, 11, 17, 
32]. Главное достоинство подобных работ — богатый ил-
люстративный материал, позволяющий исследовать внеш-
ние особенности артефактов. 

Хиросэ Кадзуо (род. 1947) — японский археолог и исто-
рик, выпустивший в 2000-е годы несколько монографий  
по вопросам культуры Кофун. Жизненный путь Хиросэ, 
родившегося в Киото, окончившего Университет Досися  
и затем работавшего в префектурах Осака и Нара, показа-
телен, так как благодаря опыту жизни и работы в данных 
регионах он смог стать специалистом не столько по ре-
гиональным особенностям курганной культуры, сколько по 
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общеяпонским тенденциям развития культуры Кофун.  
В своей работе «Эпоха квадратно-круглых курганов» [343], 
опубликованной в 2010 г., Хиросэ сумел кратко и обстоя-
тельно обозначить итоги исследований по следующим во-
просам:  

 
— виды, формы захоронений, места размещения курга-

нов; 
— сравнительная характеристика корейских и японских 

курганов; 
— религиозные представления населения Ямато, в том 

числе взгляды на бытие души и ее загробное существова-
ние, роль курганов и окружавших их ханива в синтоистских 
обрядах; 

— методы интерпретации и особенности внутреннего 
оформления кофун, в частности красочного декора, фресок 
и рельефных изображений; 

— реальная картина раннегосударственной власти в на-
чальный период Кофун (на основе анализа крупнейших 
скоплений курганов в регионе Кинки); 

— региональные тенденции в развитии культуры Кофун 
(пересечение с северной культурой Эпи-Дзёмон, проникно-
вение традиции возведения курганов на север и северо-
восток в поздний период Кофун и т.д.) [Там же, с. 18–22, 
31–45, 70–81, 167–169].  

 
Представитель осакской школы исследований культуры 

Кофун Хабута Ёсиюки (род. 1951) в 2000-е годы продолжа-
ет исследования курганной культуры Японии, пополнив 
историографию культуры Кофун обобщающими работами 
по основным вопросам изучения этой культуры на Япон-
ском архипелаге. К числу таких работ относится моногра-
фия «Введение в исследования кофун в Японии» (2003 г.) 
[338] и «Кофун» [339], опубликованная в 2011 г. «Введение 
в исследования кофун в Японии» — это коллективная мо-
нография, в которой Хабута выступил не только в роли 
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главного редактора, но и автора многих глав книги. В рабо-
те рассматриваются три основных проблемы: понятие «ко-
фун» в японской исторической науке, региональные осо-
бенности культуры Кофун и специфика отдельных элемен-
тов погребального инвентаря. Попытки осмысления самого 
термина «кофун» прослеживается на протяжении всей ис-
тории изучения курганов в Японии, и тот факт, что Хабута 
вновь поднимает этот вопрос как ключевой в своей работе, 
свидетельствует о том, что и в XXI в. японские исследова-
тели продолжают работать над теми же проблемами, что  
и в конце XIX и в середине XX в. 

Во «Введении в исследования кофун в Японии» Хабута 
отмечает, что в последние годы на вопрос «что такое ко-
фун?» часто можно услышать гораздо более детализиро-
ванный ответ, нежели «древняя могила, покрытая земля-
ным курганным холмом». Заметным отличием этой работы 
является то, что Хабута не просто предлагает собственный 
вариант определения термина, но анализирует его до- и по-
слевоенную трактовку. По сути, Хабута проводит историо-
графическое исследование данного вопроса: от определе-
ний 1920–1930-х годов он плавно переходит к послевоен-
ным взглядам Кобаяси Юкио и Кондо: Ёсиро: и особенно-
стям восприятия китайских курганов Нисидзима Садао. 
Резюмируя все подходы, Хабута приходит к выводу, что 
кофун — это не просто курганная насыпь над гробницей,  
а символ, отражающий как политическую власть раннего 
Ямато, так и сам характер древней Японии [338, с. 6–11]. 
Подобные исследования являются принципиально новыми 
для японской историографии культуры Кофун, так как 
внимание в них сосредоточено на сравнительном анализе 
подходов японских ученых к изучению курганной культу-
ры до и после Второй мировой войны; для накопления не-
обходимого материала для сравнения потребовалось много 
времени, за которое японское общество пережило серьез-
ные преобразования. 
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Свой взгляд на курганы как символ политической вла-
сти Хабута развивает в монографии «Кофун»; в работе уче-
ный описывает, как, анализируя кофун, исследователь мо-
жет изучать политические структуры древней Японии. При 
этом данную проблему он вновь рассматривает и в исто-
риографической перспективе, обращаясь не только к тер-
минологии Кобаяси Юкио, но и к современному состоя- 
нию теории бронзовых зеркал, отлитых в одной форме 
(до:ханкё:). От историографии Хабута переходит к собст-
венным аргументам в пользу своей теории; в этом разрезе 
он изучает значение курганов в форме «замочной скважи-
ны» в культуре Кофун, патрилинейность японской импера-
торской власти, прослеживаемую по кофун, и многое дру-
гое. Ключевым фактором, определяющим локализацию по-
литической власти в Ямато в определенный период, Хабута 
считает перемещение мест захоронений японских госуда-
рей из одной местности в другую, а несомненный центр 
политического и культурного влияния, по его мнению,  
находится в Кинки — средоточии крупнейших дзэм-
по:ко:энфун в Японии [339, с. 54–72]. На самом деле, дан-
ные факты привлекали внимание не только японских, но  
и зарубежных исследователей культуры Кофун (например, 
Дж. Барнс), которые приходили к аналогичным выводам, 
однако в сочетании с историографическим исследованием 
работа Хабута имеет большую ценность для японской ис-
торической науки. Кроме того, в его монографии подняты 
редко затрагиваемые в общих работах по культуре Кофун 
проблемы: например, специфика курганных кладбищ, ха-
рактерных для позднего периода культуры Кофун, и сю-
тё:бо — захоронений, в которые помимо покойного поме-
щались живые люди, призванные «сопровождать» почив-
шего государя в загробной жизни [Там же, с. 32]. Послед-
ний вопрос долгое время был остродискуссионным из-за 
явного несоответствия археологических данных и упоми-
наний о человеческих жертвах в «Нихон сёки». 
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Еще одним примером, подтверждающим тезис о том, 
что в XXI в. японские исследователи стали уделять больше 
внимания описанию историографии изучаемого вопроса, 
является монография Маруяма Рю:хэй «Гигантские курга-
ны и народ древности» [284]. В 1970–1990-е годы было 
опубликовано множество работ со схожими названиями и, 
следовательно, аналогичным объектом исследования — 
например, монография Цудэ Хироси «Правители и народ  
в эпоху Кофун». Маруяма, очевидно, пришел к выводу, что 
для достижения новых результатов в изучении поставлен-
ной проблемы необходимо описать степень ее изученности 
и актуальность исследования. По этой причине его работа, 
как и описанная выше монография Хабута, начинается  
с небольшой главы о предыдущих исследованиях, их ре-
зультатах и дискуссионных моментах, оставшихся нере-
шенными по сей день [Там же, с. 9]. Такой подход в усло-
виях сформировавшихся взглядов на специфику ранней 
японской истории позволяет ученым не только дополнять 
имеющиеся теории, но и формировать новые, постоянно 
расширяя представления о культуре Кофун и эпохе курга-
нов в целом. 

Изучением особенностей курганных кладбищ и поздней 
культуры Кофун занимается Ясумура Сюндзи (род. 1960); 
опубликованная в 2008 г., его монография «Исследование 
курганных кладбищ и поздних кофун» [348] представляет 
собой результат досконального изучения феномена курган-
ных кладбищ и боковых захоронений ёкоанабо на Япон-
ских островах. Согласно Ясумура, появление и развитие 
курганных кладбищ непосредственно связано как с вос- 
приятием материковой традиции сооружения коридорных 
гробниц, так и с широко распространенными в Японии в 
III–VII вв. массовыми боковыми захоронениями в холмах 
[Там же, с. 13–15], которые еще со времен Цубои Сё:горо: 
(конец XIX в.) рассматривались как отдельная часть куль-
туры Кофун. На примере конкретных курганных скоплений 
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и ёкоанабо Ясумура изучил методы строительства данных 
сооружений, их хронологию и генеалогию, сформировав 
комплексный взгляд на различные варианты погребений 
культуры Кофун. 

Именно VII век, по мнению Ясумура, стал временем, ко-
гда культура Кофун навсегда ушла в прошлое; это была 
эпоха серьезных потрясений, связанных как с политиче-
скими (централизацией государства, усилением взаимоот-
ношений с соседними материковыми странами), так и рели-
гиозными процессами — распространением буддизма, мас-
совым строительством буддийских храмов [Там же, с. 3].  
В таких условиях произошло изменение сознания в япон-
ском обществе, и грандиозное захоронение перестало быть 
символом престижа политической власти. Изучение про-
цесса упрощения курганов и их исчезновения как способа 
погребения стало ключевым для Ясумура в понимании об-
щественно-политических процессов в Ямато в VII в. Как 
отмечалось ранее, данная проблема достаточно редко под-
нималась в японской историографии до рассматриваемо- 
го периода, что объясняется гораздо более ощутимым ин-
тересом исследователей к крупнейшим кофун и региональ-
ным тенденциям развития курганной культуры в Японии.  
К XXI в. эти направления были не просто сформированы, 
но и подробно разработаны, в связи с чем многие ученые  
в наши дни обращаются к проблеме позднего периода куль-
туры Кофун. 

Представление об основных направлениях исследова-
тельских работ в 2010-х годах дают тематические разделы 
«Тенденции в археологии Японии» в англоязычном журна-
ле “Japanese Journal of Archaeology”, издаваемом при под-
держке Японской археологической ассоциации. Например, 
краткий отчет о работе в 2014 финансовом году, представ-
ленный Накакубо Тацуо в этом журнале, позволяет узнать  
о том, что исследователи проводили повторную экспертизу 
датировки и корректировку хронологии, изучение процес-
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сов строительства могильных курганов и погребальных со-
оружений, осмотры и фиксирование декорирования кофун. 
Работы велись также в области выяснения социального ста-
туса захороненных, типологии погребального инвентаря  
и глиняных фигурок ханива. Отдельные исследования по-
священы изучению внешнеполитических сношений с госу-
дарствами и протогосударственными образованиями Вос-
точной Азии, динамике расселения мигрантов с материка 
по Японскому архипелагу и т.д. [110, с. 99]. 

Дзёкура Масаёси в 2018 г. в аналогичном отчете указы-
вает, что в 2010-х годах значительно увеличились объемы 
обзорных отчетов о раскопках и их публикация, что спо-
собствует как переоценке предыдущих результатов иссле-
дований, так и сохранению и документированию археоло-
гических памятников. Помимо отчетов увеличивается ко-
личество представленных на симпозиумах и научных соб-
раниях компилятивных работ. Процесс постепенного нако-
пления информации о культуре Кофун, по мнению Дзёкура, 
является сильной стороной изучения данного периода в ис-
тории Японии. Помимо обработки ранее полученной ин-
формации в 2010-х годах в археологию плотно входят но-
вейшие технологии: 3D-моделирование и трехмерная съем-
ка археологических артефактов, использование георадаров 
и т.д. Важным моментом является цифровое архивирование 
отчетов о раскопках — это позволяет обеспечивать иссле-
дователям из Японии и других стран быстрый доступ ко 
многим ранее недоступным материалам по культуре Кофун 
[100, с. 69]. 

Опубликованные отчеты о результатах раскопок курга-
нов также остаются важным источником, позволяющим 
делать выводы о том, на каком этапе развития находятся 
японская историческая наука и археология в настоящее 
время. Например, отчет о раскопках кургана Китора, вы-
шедший в свет в 2008 г. [30], представляет собой результат 
многолетних исследований одного археологического памят-
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ника; особенностью японской археологии в целом является 
последовательное и очень тщательное изучение выбранно-
го памятника, раскопки которого могут продолжаться мно-
го лет, если не носят авральный характер. 

Последствия различных стихийных бедствий, участив-
шихся в последние годы в связи с климатическими измене-
ниями, также формируют отдельное, прикладное направле-
ние в изучении кофун. Например, вышеупомянутый Дзёку-
ра пишет, что землетрясение, произошедшее в преф. Кума-
мото в 2016 г., нанесло серьезный ущерб курганам этого 
региона, в том числе имевшим сохранившиеся декоратив-
ные элементы (кладку, фрески и т.д.), сопоставимый с 
ущербом от Великого землетрясения в Восточной Японии  
в 2011 г. Помимо реставрационных работ исследователи 
проводят мероприятия по предотвращению разрушений 
культурного наследия в случае новых стихийных бедствий 
[100, с. 69]. 

Сэйкэ Акира (род. 1967) — еще один представитель шко-
лы исторических исследований культуры Кофун в г. Осака 
— в настоящее время занимается исследованием данной 
культуры с точки зрения сравнения захоронений людей  
с учетом их социального статуса. В своей работе «Период 
Кофун с точки зрения захоронений женщин, родственников 
и императоров», изданной в 2018 г., Сэйкэ постарался отве-
тить на несколько вопросов: кем были люди, которые были 
удостоены чести быть похороненными в кофун, каковы 
принципы захоронения в таких курганах и как часто встре-
чается феномен двойного захоронения. Сэйкэ начинает ра-
боту с рассмотрения имеющихся на момент написания ра-
боты результатов исследований других ученых, обращаясь 
как к историографии вопроса, так и к проблемам термино-
логии и интерпретации полученных данных. Монография 
построена на анализе как костных останков, так и археоло-
гических материалов — погребального инвентаря, саркофа-
гов, ханива и т.д. Сэйкэ отдельно рассматривает захороне-
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ния могущественных кланов и императорской семьи, так 
как происходившие на протяжении периода Кофун измене-
ния в курганах знати и правителей отличаются друг от дру-
га [326, с. 6, 17, 28, 58, 98, 146]. Работа отражает все основ-
ные тенденции развития японской историографии культуры 
Кофун в XXI в. 

Вада Сэйго (род. 1948), представитель киотской школы 
исследований кофун, продолжавший свою научную дея-
тельность и в 2010-е годы, рассматривает остродискусси-
онные вопросы о системе погребения в период Кофун и 
представлениях жителей древнего Ямато о загробной жиз-
ни и потустороннем мире. Несмотря на то что Вада, каза-
лось бы, снова возвращается к достаточно хорошо изучен-
ной в 1970–1990-е годы проблеме способа захоронения  
в кофун (устройство погребальной камеры, типы саркофа-
гов, разнообразные похоронные обряды), он анализирует ее 
с точки зрения выражения взглядов японского народа на 
жизнь после смерти через создание определенных ритуа-
лов. В связи с этим Вада сначала дает краткую характери-
стику эволюции похоронного ритуала на Японских остро-
вах, останавливаясь на строительстве курганов и их осо-
бенностях, а затем переходит к исследованию новой про-
блематики, вводя в научный оборот новую типологию сар-
кофагов, в которой основанием для выделения типа явля-
ются не внешние характеристики гроба, а возможность его 
перемещения. Таким образом, Вада рассматривает способы 
окончательного помещения саркофага в курган в зависимо-
сти от типа погребальной камеры (горизонтальной или вер-
тикальной), а также переносные саркофаги [233, с. 21–37]. 

Вада анализирует и то, как отражает представления о за-
гробной жизни выбор открытого либо закрытого саркофага, 
проводя параллели с выбором саркофагов в Восточной 
Азии в целом (в различных регионах Японии, Китая и Ко-
рейского полуострова). Вада также предпринимает попыт-
ку дать две характеристики кофун, которые объясняют спо-
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соб захоронения с точки зрения религии. Эти религиозные 
аспекты, по мнению Вада, становятся очевидны только со 
второй половины раннего периода культуры Кофун, так как 
до этого стандартный облик кургана в общеяпонском мас-
штабе неочевиден. Однако уже начиная с IV в. курганы 
воспринимаются японцами с двух позиций. С одной сто-
роны, кофун — это могила, гробница, место упокоения,  
т.е. нечто, принадлежащее этому миру. С другой стороны, 
похоронный ритуал направлен на то, чтобы максимально 
имитировать загробный мир, что проявляется и в выборе 
формы саркофага, и в сопроводительном инвентаре, и в 
оформлении кофун. Иными словами, кофун может воспри-
ниматься и как нечто уподобляемое иному, загробному ми-
ру. Эта двоякость восприятия с точки зрения религиозного 
сознания, по мнению Вада, является важной характеристи-
кой японских курганов [233, с. 152–153].  

Особенности развития культуры Кофун в Восточной 
Японии посредством изучения ханива региона То:гоку в на-
чале 2000-х исследовал Сугияма Синсаку. Его монография 
«Ханива региона То:гоку и общество в поздний период Ко-
фун» [323] дает читателю целостное представление о фе-
номене ханива в японской культуре, подводя итог всем ис-
следованиям глиняных фигурок III–VII вв., проводившимся 
в XX в. Объектом исследования Сугияма выступают хани-
ва, имеющие определенную форму (т.е. не цилиндриче-
ские); в том числе на основе интерпретации одежды и поз 
фигурок исследователь смог сделать определенные выво- 
ды о профессиях изображенных людей и, следовательно,  
о структуре древнеяпонского общества. Подобные иссле-
дования являются наглядным примером того, как изучение 
отдельных групп артефактов из кофун может формировать 
представление о социально-экономической и политической 
сферах жизни общества. 

Сугияма определил основные направления своего ис-
следования следующим образом: обычаи и традиции пе-
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риода Кофун с точки зрения анализа ханива, особенности 
изображений лошадей и всадников в древнеяпонской куль-
туре, военное дело в Ямато, реконструкция одежды жите-
лей Японского архипелага III–VII вв., изготовление ханива 
(процесс производства, техника изготовления и копирова-
ния, возможность ремонта поврежденных изделий, места 
производства и ремесленные объединения по изготовлению 
ханива), изменения в выстраивании линий глиняных фигу-
рок вокруг курганов в течение периода Кофун, перемеще-
ние ханива по территории Ямато (как готовых изделий, так 
и мастеров), учреждения в древнеяпонском государстве, 
связанные с производством ханива [323, с. 5, 23, 27, 39, 49, 
61, 68, 88, 93]. Сравнительные исследования ханива из раз-
ных регионов способствовали формированию научного 
взгляда на региональные школы производства ханива и 
влияние местных традиций на технологию изготовления 
глиняных фигурок; те же изображения лошадей имеют ярко 
выраженную специфику (длина и строение ног, форма мор-
ды, наличие проработки деталей упряжи и т.д.), которая 
позволяет безошибочно определить, в Западной или Вос-
точной Японии было создано изделие. 

Сравнительно-типологические исследования ханива на-
шли свое отражение в коллективной монографии «Гробни-
цы государей и тех, кто им служил», подготовленной япон-
скими специалистами совместно с исследователями из Ки-
тая и Кореи. В этой работе авторы постарались сопоставить 
все известные скульптурные изображения людей, обнару-
женные в гробницах правителей древних государств не 
только Восточной Азии (Японии, Китая и Кореи), но и все-
го остального мира — Америки, Египта и т.д. Такой широ-
кий охват культур является необычным явлением для япон-
ской историографии, однако в этом прослеживается отно-
шение авторов к японской курганной культуре как к одной 
из древних и оказавшей большое влияние на развитие Вос-
точной Азии. Ханива и аналогичные им изображения людей 
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из захоронений интерпретируются исследователями с точ-
ки зрения представлений о смерти в рассматриваемых стра-
нах; посредством изучения японских глиняных фигурок 
сделаны выводы о структуре японского общества, статусе 
женщины в III–VII вв. и многом другом. Вновь поднят во-
прос о наличии дзэмпо:ко:энфун и ханива на Корейском 
полуострове — таким образом, авторы вновь пытаются  
опровергнуть автохтонную теорию происхождения курган-
ной культуры на Японских островах [332, с. 4, 22, 38, 53, 
62, 75]. Монография олицетворяет новое направление в 
изучении культуры Кофун, характерное для XXI в., —  
с поиском культурных взаимосвязей и аналогов по всему 
миру, целью которого является нахождение места японской 
культуры в мировой истории. 

Хо:дзё: Ёситака (род. 1960) использует смежные науки, 
изучая японские курганы и период Кофун в целом. Напри-
мер, в работе 2017 г. «Направление курганов и солнце» 
[344] он анализирует выбор направления кофун и местона-
хождение входа в погребальную камеру относительно сто-
рон света. Ориентация кофун и направление входа в курган 
относительно сторон света интересовали исследователей  
с самого начала научного изучения японской курганной 
культуры; описывая кофун, ученые помимо внешних и 
внутренних характерных черт и размеров всегда указыва-
ют, как курган расположен на местности относительно сто-
рон света. Положение солнца относительно входа в усы-
пальницу имело важное значение, так как именно от сол-
нечной богини Аматэрасу, согласно мифам, ведет свое на-
чало японский императорский род. 

Работа «Направление курганов и солнце» является еще 
одним подтверждением тезиса о том, что в XXI в. японские 
исследователи культуры Кофун стали уделять пристальное 
внимание историографии рассматриваемой проблемы: в пер-
вую очередь Хо:дзё: изучает историю исследования вопро-
са ориентации курганов относительно сторон света, прежде 
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всего дзэмпо:ко:энфун [344, с. 9–10]. Обозначив таким об-
разом основные опорные точки и сформировавшиеся в япон-
ской историографии теории, Хо:дзё: переходит к необыч-
ному для японских исследований сравнению японских кур-
ганов не с восточноазиатскими аналогами, а со Стоунхенд-
жем — в контексте исследований по ориентации данного 
памятника относительно сторон света [Там же, с. 33, 46]. 
Только после этого автор целиком погружается в изучение 
роли направления курганов и входа в них в периоды Яёй  
и Кофун [Там же, с. 89]. Таким образом, работа примеча-
тельна не только глубоким анализом историографии вопро-
са, но и выходом сравнительного анализа далеко за преде-
лы Восточной Азии. Рассмотрение вопросов внедрения «аст-
рономической археологии» в японскую науку, взаимосвязи 
археологических памятников и окружающего ландшафта,  
а также сакральной роли солнца и вулканов в древнеяпон-
ском обществе вынесено Хо:дзё: в отдельную статью «Кур-
ганы, вулканы и солнце», опубликованную в 2017 г. [178, 
с. 97]. 

Вопросы культурного взаимодействия между разными 
частями Ямато и региональные особенности курганов  
в Канто: нашли отражение в историографических работах 
Хидай Кацухито (род. 1957), в том числе в опубликованной 
в 2004 г. работе «Культурный обмен керамики в период 
появления культуры Кофун и его принципы» [342]. Изуче-
ние культурного взаимодействия между отдельными терри-
ториями древнего японского государства имеет важное зна-
чение; находки керамики одного типа с аналогичным деко-
ративным исполнением в разных регионах свидетельству-
ют о наличии торговли, путей сообщения и экономической 
взаимосвязи как центра и периферии Ямато, так и перифе-
рийных районов друг с другом. Отведя отдельную главу 
генеалогии японской керамики и этапам ее развития, Хидай 
рассматривает взаимосвязь перемещений керамических из-
делий с переселением людей, подробно останавливаясь на 
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примере распространения керамики в Восточной Японии  
в период Кофун, типологии и принципах этого «движения» 
[Там же, с. 127, 151]. Подобные исследования делают воз-
можными реконструкции древних сухопутных и морских 
путей и дают представление о степени контактов японских 
провинций в III–VII вв. 

Промежуточные результаты исследования культуры Ко-
фун в XXI в. также публикуются в научных изданиях, чему 
способствует современная обстановка в академической 
среде: ежегодное увеличение числа научных журналов и 
требования публикационной активности в рамках выпол-
нения заданий по грантам и работы в научно-исследова-
тельских учреждениях. Научные журналы формируют и те-
матические выпуски, посвященные периоду Кофун [160]. 
Разумеется, тематика статей по сравнению с публикациями 
XX в. характеризуется заметным сужением предмета ис-
следования, хотя встречаются и примеры, представляющие 
собой обзоры археологических раскопок. При этом практи-
ческая значимость публикуемых результатов занимает важ-
ное место; например, Сэгава Ю:тиро: в 2020 г. в статье 
«Курган Такаосан у юго-восточного подножия горы Фудзи. 
Открытие древнейшего кофун и его сохранение» не только 
описывает ход археологических раскопок и обнаруженные 
артефакты, но и обращается к проблеме сохранения кофун 
в современных условиях, анализируя состояние сущест-
вующих дорог и возможные варианты развития автотрасс  
в будущем с учетом местоположения кургана Такаосан 
[162, с. 39, 48]. 

Исследование отдельно взятого кургана в работе «Госу-
дарь Вакатакэру и его эпоха: курган Сайтама Инарияма» 
позволило Огава Рё:сукэ, Кано: Хисаси и Такэхико Ёсиму-
ра создать образ эпохи правления императора Ю:ряку — 
состояние политической власти, связь между центром и пе-
риферией, развитие ремесел и верховой езды, а также куль-
туры Кофун в Кинки и многое другое [303, с. 99, 163]. По-
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добные исследования проводились в конце 1990-х годов 
Кадоваки Тэйдзи, который на основе анализа кургана Има-
сиродзука-кофун изучал правление императора Кэйтай [267, 
с. 5, 27]. Региональные исследования культуры Кофун на-
шли свое отражение и в научных статьях; например, Томо-
хиро Тэцуя опубликовал в 2003 г. результаты исследования 
развития курганной культуры и древнеяпонского общества 
в Северном Канто:. Если раньше считалось, что находки 
керамики, характерной для другого региона, свидетельст-
вуют о перемещении людей по Ямато, то Томохиро считает 
иначе: подобные артефакты говорят о взаимодействии лю-
дей, наличии путей сообщения и торговли. В связи с этим 
формирование региональной специфики происходило не 
только за счет непосредственного привнесения образцов 
культуры, но и внешнего воздействия и постепенного их 
восприятия. При этом даже для столь отдаленной от мате-
рика префектуры, как Гумма, Томохиро рассматривает вы-
сокую степень вероятности взаимодействия жителей дан-
ной местности с материковыми культурами Китая и Кореи 
[164, с. 71–74]. Новый взгляд на многие аспекты культуры 
Кофун характерен для большинства рассмотренных работ, 
опубликованных в XXI в. Изучение региональной специ-
фики курганной культуры на материале керамики типа су-
эки также представлено в работе Гото: Кэнъити «Разбор  
и унификация регионального распределения на примере 
керамики суэ, извлеченной из курганов: тематическое ис-
следование суэки, раскопанной в курганах VI–VII вв. в за-
падной части провинции Суруга» [121].  

Необходимость сохранения курганов и их скоплений 
связана с признанием ценности региональных особенно-
стей развития культуры Кофун на Японских островах. Дан-
ное направление исследований активизировалось в конце 
XX в. с опубликованием коллективной монографии со-
трудников Археологического института Касихара «Когда 
исчезнут кофун» [278]. Цутия Масаоми посвятил взаимо-
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связи данных проблем свою статью «Попытка движения  
в защиту культурных ценностей и история регионального 
развития: в центре внимания раскопки кургана Сандзэн-
дзука». На примере Сандзэн-дзука (преф. Сайтама) Цутия 
рассматривает проблему сосуществования городской среды 
и курганов в контексте взаимодействия местных элит и 
центрального правительства Японии; кроме того, в статье 
исследованы причины спада общественного интереса к рас-
копкам кофун, который наблюдался в 1960–1970-е годы 
[186, с. 69–70]. Значимость курганов — ключевое слово во 
многих публикациях XXI в. [105, с. 41]. 

Отани Масахико в 2014 г. опубликовал монографию 
«Исследование современного состояния сохранения курга-
нов» [309], в которой обозначил основные трудности, воз-
никающие у специалистов по сохранению культурного на-
следия периода Кофун, изучил историю формирования за-
конодательства в области сохранения курганов в Японии  
и меры, предпринимаемые центральным и местными пра-
вительствами для защиты кофун от разрушений, а также 
современные проблемы управления памятниками, пред-
ставляющими историческую и культурную ценность для 
общества [Там же, с. 21, 34, 45, 57, 65, 92]. Увеличение ко-
личества работ, посвященных тематике сохранения кофун  
в Японии, свидетельствует о том, что проблема имеет тен-
денцию усугубляться, и публикации японских ученых — 
способ побороть порочную практику пренебрежения куль-
турным наследием во имя экономической выгоды. 

В настоящее время исследования курганов в Японии 
редко вызывают общественный резонанс и привлекают к се-
бе столь пристальное внимание СМИ, как это было в по-
слевоенные десятилетия. Однако в сложившихся условиях 
региональная школа исследований культуры Кофун не ис-
черпала исследовательский запал за более чем полувековое 
существование, а напротив, получила новый импульс разви-
тия в 2000–2010-е годы. Например, процесс включения кур-
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ганов Модзу-Фуруити в список ЮНЕСКО повлек за собой 
активизацию исследовательского интереса к данным скоп-
лениям. В 2016 г. Итиносэ Кадзуо опубликовал моногра-
фию «Скопления курганов Модзу и Фуруити. Гигантские 
скопления курганов в Восточной Азии», в которой подчер-
кивал уникальность данных памятников материальной куль-
туры как в японском, так и в мировом масштабе [266, с. 10].  

В исследованиях курганов продолжают использовать 
новые, передовые научные методы, позволяющие добиться 
точной датировки материалов и даже обследовать курганы 
без проведения раскопок. В статье Исигуро Кацуми из Ар-
хеологического института Касихара (преф. Нара), опубли-
кованной в 2018 г., описано применение метода мюонной 
радиографии в изучении кургана Касуга. Этот метод позво-
ляет без вскрытия кофун определить наличие и местополо-
жение погребальной камеры, а также ее размеры, что за-
метно упрощает дальнейший комплекс археологических 
исследований и дает представление о масштабах работ 
[130, с. 258]. Внутренние помещения исследуются с помо-
щью анализа изотопов различных химических элементов, 
содержащихся во фресках и настенных росписях [107, с. 1]. 
Применение естественно-научных методов в изучении 
культуры Кофун, начавшееся еще в середине XX в., в на-
стоящее время выходит на ведущие позиции. Период Ко-
фун в связи с этим становится пространством для исследо-
ваний не только археологов, но даже врачей и биологов: 
например, группа исследователей во главе с Фудзита Хиса-
си занимается изучением заболеваний зубов у жителей древ-
ней Японии на основе анализа останков из курганных захо-
ронений [94, с. 262]. Мицумото Дзюн предпринимает по-
пытки изучения гендерных проблем в японском обществе 
периода Кофун, что соответствует современной повестке  
в зарубежной науке [108, с. 189–190], а Мидзогути Код- 
зи применяет сетевой подход при анализе формирования 
древнеяпонского государства [109, с. 14]. 



Раздел 3.3 239 

Подводя итоги, следует отметить, что в последние годы 
исследовательские возможности для специалистов по куль-
туре Кофун расширяются; применение новейших методов 
изучения археологических памятников позволяет прово-
дить более точные анализы и датировки курганов. Обшир-
ность и многогранность историографии культуры Кофун, 
сформировавшейся за полтора века, вовсе не ограничивает 
исследователей в выборе предмета исследования; несмотря 
на то что по всем основным аспектам изучения японской 
курганной культуры уже опубликованы фундаментальные 
труды, разработка всех основных направлений исследова-
ний, в том числе региональных, активно продолжается,  
о чем можно судить на основании ежегодного роста коли-
чества публикаций японских ученых. 

В XXI в. исследователи курганов редко предпринимают 
попытки создания классификаций или типологий, посколь-
ку таковые не просто были созданы в XX в., но и много-
кратно доработаны и переработаны; в последние годы 
больший упор в монографиях по культуре Кофун делается 
на историографию исследуемых в работах проблем, и это 
важный поворот для японской исторической мысли — пе-
реход к созданию новых и осмыслению уже накопленных 
научных знаний. В то же время происходит и расширение 
научных горизонтов, так как все чаще исследования куль-
туры Кофун заходят в поиске аналогов и культурных свя-
зей все дальше за пределы Японских островов, Восточной 
Азии и даже Евразии в целом. Если раньше изучение куль-
туры Кофун было способом подчеркнуть собственную 
идентичность и уникальность культурного развития, то  
в XXI в. в японской историографии культуры Кофун явно 
наметились тенденции к поиску места Японии во всемир-
ном историческом процессе. 

Японская историография культуры Кофун пережила 
свой расцвет именно в послевоенное время; демократиза-
ция и активный экономический рост способствовали ин-
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тенсификации исследований в области истории древнего 
Ямато и курганной культуры на Японских островах. Рас-
ширение городской застройки и сети путей сообщения вы-
нуждало проводить масштабные спасательные работы, осо-
бенно в 1960–1970-е годы. Именно в этот период создают 
свои фундаментальные труды такие ученые, как Кобаяси 
Юкио, Мики Фумио, Мори Ко:ити, Кондо: Ёсиро:, Сираиси 
Таитиро:, Ооцука Хацусигэ и многие другие. Данные ис-
следователи с различной степенью активности работали  
в течение всего рассматриваемого периода времени —  
с окончания Второй мировой войны до начала XXI в. И ес-
ли 1950–1960-е годы стали временем преобладания иссле-
довательского авторитета Кобаяси Юкио, опубликовавшего 
в это время свои монографии «Беседы о кофун», «Исследо-
вания периода Кофун» и др., то в 1970–1990-е годы каждая 
историческая школа (в Осака, Нара, Токио и Киото) в лице 
своих представителей отличалась активной публикацион-
ной и научной деятельностью.  

В 1990-е годы, после опубликования 13-томника «Ис-
следования периода Кофун» японская историография куль-
туры Кофун постепенно стала переходить в стадию равно-
мерного развития, последовавшего за бумом исследова- 
ний в 1960–1980-е годы. Это было связано как с созданием  
огромного количества работ по культуре Кофун, охваты-
вавших основной круг сформировавшихся еще в период 
работы Гото: Сю:ити и Суэнага Масао проблем, так и с об-
щим состоянием японской экономики (замедлением темпов 
экономического роста). В связи с этим в XXI в. исследова-
ния культуры Кофун развиваются в умеренном темпе; рас-
копки одних и тех же объектов в рамках выполнения зада-
ний по научным грантам длятся по нескольку лет, прежнего 
финансирования масштабных археологических изысканий 
уже нет. Работы Маруяма Рю:хэй («Гигантские курганы  
и народ древности»), Сэйкэ Акира («Период Кофун с точки 
зрения захоронений женщин, родственников и императо-
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ров»), Хо:дзё: Ёситака («Направление курганов и солнце»), 
демонстрируют не только общее сужение предмета иссле-
дований в монографиях по культуре Кофун, но и стремле-
ние исследователей к фокусированию на изучении исто-
риографии поставленной проблемы с целью оценить акту-
альность исследования и его дальнейшие перспективы  
с учетом имеющихся результатов и методов их получения. 
Проблемы сохранения курганов в условиях роста городов  
и общего отношения к культурному наследию в Японии 
стали основой для работ Отани Масахико «Исследование 
современного состояния сохранения курганов» и Цутия 
Масаоми «Попытка движения в защиту культурных ценно-
стей и история регионального развития: в центре внимания 
раскопки кургана Сандзэн-дзука», а также коллективной 
монографии сотрудников Археологического института Ка-
сихара «Когда исчезнут кофун?». Таким образом, в услови-
ях сформированности основных теорий и взглядов на куль-
туру Кофун исследователи в XXI в. сосредоточили свое 
внимание на изучении историографии и проблемы сохра-
нения курганов, что можно считать наиболее актуальными 
направлениями в изучении культуры Кофун в настоящее 
время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Японская историческая наука прошла долгий путь раз-

вития в изучении культуры Кофун и соответствующего пе-
риода в истории Японии. Исследование курганной культу-
ры было возможно на основе как письменных, так и архео-
логических источников, и японские ученые в своих работах 
используют данные обеих видов источников в попытке 
найти реальные подтверждения рассказам о делах древно-
сти, отраженным в древних летописях Ямато, трех корей-
ских государств и многочисленных династий Китая. 

Говоря об основных выводах, стоит начать с того, что 
первые попытки научного осмысления проблем древней 
истории и курганной культуры были предприняты еще в 
конце XVII в. Ооганэ Сигэсада, однако непосредственное 
развитие японская историография культуры Кофун полу-
чила под влиянием западноевропейских исследовательских 
традиций, привнесенных на Японские острова после рес-
таврации Мэйдзи во второй половине XIX в. Изучение 
древней истории стало одним из способов утвердить ис-
тинную роль императора в японской истории и повысить 
его социальный престиж после долгих столетий существо-
вания системы сёгуната в Японии. Так как в 1850-е годы  
в Японии не было собственной науки и, следовательно, ме-
тодологии, с помощью которой было бы возможно прово-
дить исследования кофун, большой вклад в развитие япон-
ской исторической науки и археологии внесли иностранцы, 
приехавшие на Японские острова после отмены политики 
сакоку (самоизоляции). Особую роль в данном процессе 
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сыграл англичанин Уильям Говланд, который заложил ос-
новы для изучения курганного периода в Японии. Работа 
Говланда «Дольмены и курганы Японии», опубликованная 
в Великобритании в 1897 г., стала первым масштабным ис-
следованием кофун в мировой историографии, хотя она  
и была подвергнута критике за достаточно примитивный 
подход к изучению курганов. 

В это же время начинает формироваться японская на-
циональная научная школа изучения культуры Кофун. Пер-
вым профессиональным японским исследователем курган-
ной культуры следует считать Цубои Сё:горо:, который 
оказал огромное влияние на становление научной методо-
логии в Японии. Цубои был единственным японским ис-
следователем на протяжении многих лет, кто старался не 
только описывать исследуемые курганы, но и делать выво-
ды, формировать классификации элементов погребального 
инвентаря и типологии кофун. Большую роль в становле-
нии Цубои как ученого сыграли его зарубежные поездки,  
в которых он знакомился с передовыми методами исследо-
ваний, применявшимися его западноевропейскими колле-
гами в тот период. В силу того что Цубои был первопро-
ходцем в абсолютном большинстве предметных областей, 
связанных с культурой Кофун, круг его исследовательских 
интересов был необычайно широк, что нашло отражение  
в таких работах, как «Кофун в окрестностях Асикага», «Цу-
каана — не только пещера», «Исследование боковых захо-
ронений в деревнях Куроива (район Ёкоми) и Китаёсими, 
преф. Сайтама», «Формы магатама», и многих других. 

Среди японских исследователей, сыгравших важную роль 
в процессе становления японской историографии культуры 
Кофун, стоит также назвать Симомура Миёкити («Тадзи-
мано-кофун»), Ооно Нобутаро: («Исследование декоратив-
ного оформления японских кофун»), Инудзука Матабэи 
(«Кофун в провинциях Иваки и Ивасиро»), Миякэ Ёнэкити 
(«Примеры древних гробниц в Китае») и др. Научная рабо-
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та перечисленных ученых способствовала оформлению  
к началу XX в. исторической основы периода Кофун, на 
которую затем начали накладывать открытия в отдельных 
областях исследования курганной эпохи. Проблематика 
научных работ была самая разнообразная — от особенно-
стей курганов с настенными росписями на о. Кюсю до пер-
вых сравнений японских курганов с китайскими, хотя пре-
обладали общие описания объектов культурного наследия 
периода Кофун и хода их изучения учеными-археологами  
и историками. 

Важным моментом является то, что существуют замет-
ные различия в подходах японских исследователей, рубе-
жом для которых является Вторая мировая война. Эти раз-
личия можно условно поделить на три вида: лингвистиче-
ские, идеологические, а также различия по части преобла-
дания определенного вида публикаций над остальными  
в общей массе работ по японской курганной культуре. Если 
говорить о лингвистической составляющей, то здесь осно-
вой для возникновения некого рубежа стала языковая  
реформа, проведенная в Японии во время послевоенной 
оккупации страны и направленная на упрощение языка.  
В связи с этим на современном японском языке исследова-
телю доступны только те работы, которые были опублико-
ваны с конца 1940-х годов, в то время как вся военная  
и довоенная историография культуры Кофун представлена 
на старояпонском языке. Лингвистическая сторона разли-
чий в довоенной и послевоенной историографии составляет 
большую проблему для исследователей культуры Кофун, 
так как если в Японии ученые знакомы с основными поло-
жениями реформы и способны адекватно воспринимать 
текст на старояпонском языке, то для зарубежных исследо-
вателей, в том числе российских, владение дореформенным 
японским языком является редкостью, а словари и пере-
водчики составлены для использования при работе с со-
временным японским языком. 
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Идеологические различия в довоенной и послевоенной 
историографии культуры Кофун объясняются тем фактом, 
что до Второй мировой войны изучение древнеяпонской 
истории было важно для поддержания статуса императора 
Японии как потомка легендарного Дзимму, происходивше-
го от солнечной богини Аматэрасу. Доказательство сакраль-
ной роли императора и поддержание соответствующего 
имиджа было важно как в ходе реставрации Мэйдзи, так и в 
последующие десятилетия, однако особенное усиление дан-
ной тенденции наблюдается в предвоенные годы, когда  
в условиях нарастания милитаризма в стране японских уче-
ных практически обязали ставить главной целью своих ра-
бот восхваление императорского рода. После окончания 
Второй мировой войны в японской историографии появи-
лись гиперкритические тенденции, связанные с полным 
переосмыслением довоенных достижений в области изуче-
ния древней истории, в связи с чем многие источники были 
проанализированы заново в условиях отсутствия идеологи-
ческого давления. 1940-е годы стали тем временем, когда 
японские ученые начали постепенно переходить от публи-
кации небольших работ в научных журналах к подготовке 
обширных монографий, объединяющих в себе как описа-
ние основных проблем и направлений изучения кофун, так 
и полный анализ полученных в ходе раскопок материалов, 
а также его сопоставление с письменными источниками  
и данными о курганных культурах в других странах. Это 
объясняется тем, что в начале XX в. происходило посте-
пенное накопление знаний о японской курганной культу- 
ре, и систематизация полученных данных стала возможной 
только ближе к 1940-м годам, когда был сформирован  
основной каркас представлений о культуре Кофун. 

В начале XX в. подавляющая часть публикуемых статей 
носила описательный характер без попытки предложить 
какую-либо гипотезу или сделать собственные выводы, од-
нако поднятая Кита Садакити проблема датировки кофун  
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с помощью изучения только письменных источников по-
служила толчком к объединению истории и археологии  
в поисках объективного взгляда на культуру Кофун. В то 
же время заметна тенденция к систематизации имеющихся 
сведений о культуре Кофун, что вылилось в создание пер-
вых типологий и классификаций курганов и элементов со-
проводительного инвентаря японскими исследователями: 
Такахаси Кэндзи в монографиях «Кофун и культура древ-
ности» и «Ханива и украшения» представил собственный 
взгляд на типологию кофун по форме и ханива, в том числе 
отдельную типологию антропоморфных глиняных фигурок, 
Хаяси Каити в статье «О простой керамике из курганов 
Мино» предпринял первую попытку классификации древ-
неяпонской керамики эпохи Кофун, а Цубои Сё:горо: в ра-
боте «Формы магатама» выделил составные части изогну-
тых бусин и основанную на их особенностях типологию. 

В работах других исследователей в основном рассмат-
ривались конкретные курганы, обнаруженные учеными 
случайно или в результате археологической разведки, кото-
рая стала одним из ведущих методов ранней японской ар-
хеологии с 1900-х годов. В то же время у ученых в первые 
десятилетия XX в. формируются собственные интересы, 
поэтому Сибата Дзё:э углубился в изучение корейских кур-
ганов и сравнительный анализ последних с японскими ко-
фун, Вада Сэнкити изучал функции изогнутых бусин из 
японских захоронений и использование определенных ма-
териалов для их изготовления, а Ооно Унгаи рассматривал 
конструктивные особенности погребальных камер. Первые 
научные монографии, посвященные культуре Кофун, были 
подготовлены Такахаси Кэндзи — это упомянутые выше 
«Кофун и культура древности» и «Ханива и украшения»,  
с которых началась публикация исследований по курганной 
культуре в данной форме. Работы Умэхара Суэдзи качест-
венно отличаются от статей его современников; Умэхара не 
только обращался к историографии рассматриваемых про-
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блем, но и подводил итоги в своих работах, стараясь сде-
лать их максимально полезными для последующих иссле-
дователей. К концу 1920-х годов японская историография 
культуры Кофун достигла значительных успехов в вопро-
сах систематизации данных об этой культуре и создании 
первых типологий курганов и обнаруженных в них арте-
фактов. Большим шагом вперед был отказ от простого опи-
сания и переход к использованию анализа и сравнительно-
типологического метода изучения кофун. 

Наиболее важные результаты исследований в рассмат-
риваемый период были достигнуты в 1930-е годы, когда 
работали такие известные археологи и историки, как Гото: 
Сю:ити, Суэнага Масао и Умэхара Суэдзи. Гото: был пер-
вым исследователем, проводившим свои изыскания с при-
менением широкого круга источников и материалов; он 
также работал над созданием типологии элементов погре-
бального инвентаря, подготовив работы по бронзовым зер-
калам, наконечникам стрел, ханива — «Исследование хани-
ва в форме домов», «Хронология древних наконечников 
стрел», «Зеркала в китайском стиле», «Становление древ-
ней японской культуры с точки зрения археологии», «Куль-
тура Кофун», «Изучение древнеяпонской культуры», «Япон-
ская археология» и др. Критика в его адрес за привержен-
ность движению ко:кокусикан ни в коем случае не умаляет 
его вклада в систематизацию знаний о культуре Кофун  
в середине XX в. Работы Суэнага Масао «Древнеяпонское 
оружие» и «Древнеяпонские доспехи» также отличаются 
применением научной методологии и созданием новых клас-
сификаций оружия, которые с доработками применяются 
по сей день. 

Исследования курганных культур Восточной Азии и Ал-
тая, проведенные Умэхара Суэдзи в 1930-е годы, стали  
основой для формирования теорий происхождения культу-
ры Кофун; этот вопрос интересовал исследователей еще  
в конце XIX в., однако уникальные данные, полученные 
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Умэхара во время командировок в Корею и СССР, позво-
лили ученому ввести в научный оборот ранее неизвест- 
ные достижения зарубежной археологии, значительно из-
менившие привычное восприятие культуры Кофун. К нача-
лу 1940-х годов в японской историографии курганной 
культуры утвердились фундаментальные представления  
о периодизации культуры Кофун, формах курганов, вари-
антах внутреннего и внешнего устройства, типологии по-
гребального инвентаря и других артефактов, которые об-
наруживались при раскопках кофун, хотя в условиях уси-
ления милитаризма в Японии все исследования в той или 
иной мере должны были быть направлены на формирова-
ние образа императора как основы существования и раз-
вития древнеяпонского государства; величественные цар-
ские курганы Японии помогали поддержанию такого об-
раза. 

Первые послевоенные десятилетия характеризуются ак-
тивизацией исследований культуры Кофун на всей терри-
тории Японии. Резкое увеличение числа научных коллек-
тивов и проводимых исследований является следствием не 
только демократизации японского общества, но и стреми-
тельного экономического роста в послевоенной Японии, 
который поставил под угрозу существование многих кур-
ганов в связи с расширением городской застройки и путей 
сообщения. Законодательство в области охраны объектов 
культурного и природного наследия было скорректировано 
таким образом, что без проведения спасательных работ на-
чинать строительство было запрещено; таким образом, рез-
ко возрос спрос на проведение археологических раскопок 
японских кофун, занимавших зачастую значительные пло-
щади. В сложившихся условиях сформированный в первой 
половине XX в. каркас основных представлений о культуре 
Кофун стал стремительно обрастать данными с раскопок по 
всей стране, что положительно повлияло и на публикаци-
онную активность. 



Заключение 249 

Ключевой фигурой в японской историографии культуры 
Кофун в 1950–1960-е годы стал Кобаяси Юкио, не только 
создавший теоретическую основу для большинства направ-
лений исследований, но и поднявший многие дискуссион-
ные вопросы, обсуждавшиеся в академическом сообществе 
Японии. Работы Кобаяси «Эпоха Кофун», «Монография по 
культуре Кофун», «Исследование периода Кофун», «Бесе-
ды о кофун», «Древние зеркала» и «Ханива» являются той 
прочной основой, на которой строятся все последующие 
исследования культуры Кофун. Его личность в японской 
историографии культуры Кофун, пожалуй, является наибо-
лее значимой, о чем можно судить по многочисленным 
ссылкам на его монографии в работах последующих поко-
лений исследователей. Несмотря на то что его теории и соз-
данные им типологии были в дальнейшем оспорены, до-
полнены или доработаны, именно Кобаяси Юкио стал тем, 
кто помог японским исследователям в послевоенные деся-
тилетия выбрать собственные векторы развития научных 
изысканий. 

В послевоенной Японии на волне подъема исследований 
древней истории и культуры сформировались крупные на-
учные школы изучения курганной культуры, существую-
щие до сих пор. Основным критерием для выделения цен-
тров научных исследований культуры Кофун является гео-
графический: в Японии существуют четыре основные шко-
лы — в городах Токио, Осака, Нара и Киото. В 1970-е годы 
также получили свое развитие два основных направления 
исследований — региональное и общеяпонское, причем 
представители каждого из них разделились в зависимости 
от методологии исследования (изучать культуру Кофун 
можно, анализируя все курганы отдельного региона или 
выделяя несколько кофун, содержащие в себе все основные 
характерные черты рассматриваемой области). 

Важнейшим представителем киотской школы исследо-
вания курганной культуры на Японских островах является 
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Кобаяси Юкио, помимо которого школа изучения культуры 
Кофун г. Киото во второй половине XX — начале XXI в. 
также включала в себя таких исследователей, как Мори 
Ко:ити («Изучение японских курганов», «Век курганов  
в форме „замочной скважины“», «Археология эпохи Ко-
фун: симпозиум», «Гигантские кофун: гидростроительство 
и гробницы государей», «Археология и древняя Япония», 
«Эпоха Кофун», «Антология позднего периода Кофун», 
«Раскопки кофун», «Приглашение к императорским курга-
нам»), Цубои Киётари («Историческое развитие кургана 
Госики-дзука: использование фотограмметрии в археоло-
гии»), Кондо: Ё:сиро: («Эпоха Кофун», «Эпоха курганов  
в форме „замочной скважины“»), Вада Ацуму («Эпоха Ко-
фун»), Сираиси Таитиро: («Исследования периода Кофун», 
«Антология позднего периода Кофун», «Проблемы япон-
ской истории», «Археология эпохи Кофун», «Поздние кур-
ганы и древнее государство»), Хиросэ Кадзуо («Исследова-
ния периода Кофун», «Эпоха квадратно-круглых курга-
нов»), Вада Сэйго («Система погребения и представления  
о потустороннем мире в эпоху Кофун») и др. Несмотря на 
то что часть представителей данной школы интересовали  
и региональные исследования (например, Мори Ко:ити  
в 1980-е годы редактировал и готовил работы по специфике 
развития культуры Кофун в регионах Японии), основная 
часть перечисленных ученых занималась общеяпонскими 
вопросами — выработкой периодизации, хронологии, об-
щего взгляда на возникновение и роль курганов в форме 
«замочной скважины» в истории Японии, взаимосвязью 
культуры и политической сферы в ранний период сущест-
вования Ямато и т.д. 

Столь же многочисленной является токийская школа ис-
следований курганной культуры; в число ее представите- 
лей входят Ооцука Хацусигэ («Большой словарь япон- 
ских курганов», «Формирование и характеристика дзэм-
по:ко:хо:фун», «Изучение японских курганов», «Эпоха Ко-
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фун», «Японские острова в период Кофун», «Древние кур-
ганы Восточной Японии и правительство Ямато», «Обзор 
железных мечей кургана Инарияма»), Мики Фумио («Хани-
ва», «Ханива, зеркала, драгоценные камни, мечи»), Сайто: 
Тадаси («Культура Кофун и древнее государство», «Генеа-
логия росписи курганов»), Канаидзука Ёсикадзу («Изуче-
ние древней истории Восточной Японии: до и после появ-
ления кургана Инарияма», «Обзор железных мечей кургана 
Инарияма»), Одзаки Кисао («Беседы о кофун»), Кобаяси 
Сабуро: («Большой словарь японских курганов», «Курга-
ны и императорская власть в регионах»), Моги Масахиро 
(«Исследование мавзолеев эпохи Кофун», «Новый взгляд 
на культуру Кофун») и др. Данные исследователи в основ-
ном сосредоточены на общеяпонской проблематике иссле-
дований культуры Кофун, хотя удачный опыт региональных 
исследований есть у Канаидзука Ёсикадзу и Одзаки Кисао. 
Токийская школа всегда была и остается одной из самых 
передовых как в применении новых методов, так и в количе-
ственных показателях результатов исследований. 

К научной школе исследований культуры Кофун г. Оса-
ка относятся Фудзи Наомото, Иноуэ Каору, Китано Кохэй 
(соавторы работы «Исследования кофун в Кавати»), Цудэ 
Хироси («Исследования периода Кофун», «Когда возникло 
древнее государство?», «Правители и народ в эпоху Ко-
фун»), Исино Хиронобу («Исследования периода Кофун», 
«История эпохи Кофун», «Археология ранних кофун и Яма-
то», «Общеяпонская хронология кофун»), Сэйкэ Акира 
(«Период Кофун с точки зрения захоронений женщин,  
родственников и императоров»), Хабута Ёсиюки («Кофун», 
«Введение в исследования кофун в Японии»).  

Представители осакской школы славятся как региональ-
ными, так и общеяпонскими исследованиями; в последнем 
особенно отличился Исино Хиронобу, подготовивший фун-
даментальные работы по общеяпонской хронологии кофун 
и дзэмпо:ко:энфун.  
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Научная школа в преф. Нара самая небольшая, однако  
в городе действует Археологический институт Касихара, 
сотрудники которого с 1960-х годов ведут активную дея-
тельность в сфере региональных исследований культуры 
Кофун, сосредоточившись на своем ближайшем окруже-
нии. В число представителей школы г. Нара входят, напри-
мер, Мидзуно Масаёси («Захоронения императоров: общий 
обзор») и Идзумори Ко: («Культура Кофун региона Кин-
ки», «Артефакты, раскрывающие курганную эпоху Яма-
то»). 

1970–1990-е годы характеризуются настоящим бумом 
исследований по истории древней Японии и культуре Ко-
фун в частности; это связано с тем, что в период экономи-
ческого роста, который начался в послевоенные десятиле-
тия, активный процесс городской застройки требовал про-
ведения срочных спасательных работ. Печальным следст-
вием экономического роста в Японии стало уничтожение 
сотен памятников материальной культуры периода Ко-
фун — курганы после изучения просто уничтожали и на их 
месте возводились здания, автотрассы и железнодорожные 
пути. В сложившихся условиях неудивительно, что интерес  
к кофун вырос не только в академической среде, но и среди 
простых людей. Ярким проявлением этого стала так назы-
ваемая «лихорадка Такамацу-дзука», когда за ходом раско-
пок данного кургана внимательно следили средства массо-
вой информации, а благодаря им — всё население Японии. 
Данный интерес не ослабевал до конца 1990-х годов, что 
привело к значительному росту исследователей культуры 
Кофун и просто любителей древней японской истории. 

Именно в 1970–1990-е годы резко увеличилось количе-
ство монографий, энциклопедий и словарей по культуре 
Кофун, среди которых особенно выделяются отмеченные 
выше монографии Мори Ко:ити, Исино Хиронобу, Ооцука 
Хацусигэ, Цудэ Хироси, Кобаяси Сабуро:, Кондо: Ёсиро:  
и Сираиси Таитиро:. Работы этих исследователей отлича-
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ются комплексным подходом к проблеме формирования 
древнеяпонского государства и роли в данном процессе 
культуры Кофун, в особенности значимости курганов в 
форме «замочной скважины» в ходе установления особого 
статуса японской императорской семьи. Рост числа работ  
с заглавием «Проблемы японской истории» и «Новый 
взгляд на культуру Кофун» свидетельствует о достижении 
определенного информационного предела в исследованиях 
культуры Кофун в 1990-е годы, что вылилось в появление 
новых тенденций японской историографии курганной 
культуры в XXI в. 

Фундаментальным достижением японской историогра-
фии культуры Кофун стало издание в начале 1990-х годов 
13-томного научного труда «Исследования периода Ко-
фун», над созданием которого работали сотни специали-
стов — историков, археологов, антропологов, религиове-
дов. «Исследования периода Кофун» объединили предста-
вителей всех крупнейших научных школ, изучающих куль-
туру Кофун. Отражение конкретных сфер жизни древне-
японского общества в отдельных томах оказалось наиболее 
удачным вариантом для создания комплексного взгляда на 
Ямато III–VII вв. Данная работа остается актуальной даже 
спустя тридцать лет после публикации. 

В XXI в. исследования культуры Кофун в Японии про-
должаются. На территории Японских островов все еще  
остаются тысячи необследованных курганов, раскопки  
и дальнейшее исследование артефактов которых имеют  
огромный потенциал для изучения древней истории Ямато. 
Одной из важнейших тенденций в японской исторической 
науке в последние двадцать лет стало повышенное внима-
ние ученых к историографии изучаемого вопроса, истории 
его исследования в Японии. Стоит отметить, что японские 
ученые даже в этом случае остаются только в рамках своей 
страны, и о наличии исследований проблем ранней япон-
ской истории за рубежом не упоминают. 
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Еще одной тенденцией, характерной для исследований 
кофун в 2000-х годах, является возведение в число наибо-
лее важных проблемы сохранности курганов и их охраны 
как памятников культурного наследия. Основными работа-
ми, посвященными данной теме, стали «Попытка движения 
в защиту культурных ценностей и история регионального 
развития: в центре внимания раскопки кургана Сандзэн-
дзука» Цутия Масаоми, «Исследование современного со-
стояния сохранения курганов» Отани Масахико и «Когда 
исчезнут кофун?», опубликованные Археологическим ин-
ститутом Касихара. Экономический бум и небывалые темпы 
археологических раскопок, характерные для 1960–1990-х го-
дов, с началом нового тысячелетия сошли на нет. Очевидно, 
для японских исследователей настало время пожинать плоды 
культурной политики второй половины XX в. и предпринять 
все усилия для недопущения дальнейшего уничтожения кур-
ганов на территории Японии. Активно публиковались в пер-
вой четверти XXI в. также такие исследователи, как Хо:дзё: 
Ёситака, Цудэ Хироси, Вада Сэйго, Мори Ко:ити, Сэйкэ 
Акира, Хабута Ёсиюки, Хиросэ Кадзуо и др. 

В XXI в. исследователи уже не пытаются создавать фун-
даментальные труды по периоду Кофун — необходимая 
база была сформирована во второй половине XX в. Теперь 
на повестке дня использование новейших методов иссле- 
дования, в особенности естественно-научных, в том числе 
3D-моделирование, анализ спутниковых снимков, приме-
нение радиорадара, химического анализа и т.д., а также 
проведение гендерных исследований. В данном русле рабо-
тают ученые Исигуро Кацуми, Мицумото Дзюн, Мидзогути 
Кодзи и др. Несмотря на то что, казалось бы, всё о культуре 
Кофун уже сказано, у японской историографии курганной 
культуры огромные перспективы, и новое поколение уче-
ных оправдывает надежды ушедших на покой в первое де-
сятилетие XXI в. исследователей — Мори Ко:ити, Ооцука 
Хацусигэ, Сараиси Таитиро: и др. 
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Таким образом, за свою 150-летнюю историю существо-
вания историография культуры Кофун прошла долгий путь: 
от первых статей, носящих описательный характер, до фун-
даментальных трудов, подобных 13-томнику «Исследова-
ния периода Кофун». На пути японских исследователей 
постоянно возникали преграды и проблемы: в начале пути 
это было отсутствие выработанной методологии изучения 
культуры, затем — идеологическое давление на историче-
ские исследования, а после войны — огромные темпы спа-
сательных работ и необходимость тщательной обработки  
и анализа возрастающих в геометрической прогрессии объ-
емов данных. Несмотря на это, японские исследователи  
сумели сформировать комплексный взгляд на культуру 
Кофун и ее роль в формировании первого японского госу-
дарства и каждый отдельный аспект курганной культуры  
и региональную специфику ее развития. 

Исследования культуры Кофун с применением новей-
ших методов датировки и интерпретации материалов обла-
дают высокой степенью актуальности, так как благодаря им 
происходит дальнейшее уточнение знаний о социально-
экономических и политических процессах как на Японских 
островах, так и в Восточной Азии в целом в III–VII вв. Ак-
туальная в последние годы проблема сохранения курганов 
также нуждается в дальнейшем исследовании с целью мак-
симального использования имеющихся ресурсов для пре-
дотвращения разрушения этих уникальных памятников ста-
рины. Уход многих японских ученых в историографиче-
ские исследования в XXI в. в очередной раз подтверждает 
острую необходимость в этом направлении, что служит од-
ним из оснований актуальности настоящей работы, ведь 
именно систематизация данных об основных направлениях 
изучения курганной культуры и их результатах является 
важнейшим залогом формирования площадки для даль-
нейших исследований культуры Кофун как в Японии, так  
и за рубежом. Результаты нашего исследования представ-
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ляются не менее важными и для российского японоведения, 
так как состояние разработанности тематики истории  
и культуры древней Японии периода Кофун остается не-
достаточно полным, особенно с точки зрения использова-
ния работ японских ученых. 
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Глоссарий 
 
Дзё:энкахо:фун (上円下方墳) — круглый курган, расположенный на 

квадратной насыпи. 
Дзэмпо:ко:хо:фун (前方後方墳) — японский кофун квадратно-

квадратной формы. 
Дзэмпо:ко:энфун (前方後円墳) — японский кофун квадратно-

круглой формы, также называемый курганом в форме «замочной 
скважины». Кофун данной формы характеризуется масштабом и 
богатым погребальным инвентарем. В таких курганах зачастую 
хоронили японских правителей и членов императорской семьи. 

До:ханкё: (同笵鏡) — литейная форма, в которой в Японии в III–
VII вв. изготавливали бронзовые зеркала. 

Ёкоанабо (横穴墓) — пещерные боковые захоронения культуры Ко-
фун. 

Ёкоанасики-сэкисицу (横穴式石室) — горизонтальная погребальная 
камера, саркофаг/гроб в которую помещается сбоку, обеспечивая 
возможность доступа к захоронению. 

Ко:кокусикан (皇国史観) — направление в японской исторической 
мысли, в котором история Японии рассматривается как непре-
рывное правление членов японского императорского дома. 

Кофун-гун (古墳群) — группа расположенных недалеко друг от дру-
га курганов, как правило построенных в один исторический пе-
риод и имеющих схожие черты внутреннего и внешнего устрой-
ства. 

Магатама (勾玉 или 曲玉) — изогнутые дугообразные бусины, из-
готавливаемые из агата, яшмы, кварцита, жадеита, нефрита, хри-
зопраза и других полудрагоценных камней; один из элементов 
погребального инвентаря кофун. 

Роккакуфун (六角墳) — шестиугольный курган. 
Сакоку (鎖国) — политика японского сёгуната Токугава, направлен-

ная на полную изоляцию страны от внешнего вмешательства, 
иными словами, политика самоизоляции Японии в 1641–1853 гг. 
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Санкакуэнсиндзю:кё: (三角縁神獣鏡) — вид бронзовых зеркал куль-
туры Кофун, характеризующихся треугольным сечением краев 
зеркала и изображениями на них божеств и животных. 

Со:хо:тю:хо:фун (双方中方墳) — квадратный курган с двумя пря-
моугольными либо трапециевидными выступами. 

Со:хо:тю:энфун (双方中円墳) — круглый курган с двумя прямо-
угольными либо трапециевидными выступами. 

Со:энфун (双円墳) — два слитых круглых кургана, «курганы-
близнецы». 

Татэанасики-сэкисицу (竪穴式石室) — вертикальная погребальная 
камера. В данном случае саркофаг/гроб помещается через отвер-
стие сверху, которое затем запечатывается. 

Хаккакуфун (八角墳) — восьмиугольный курган. 
Ханива (埴輪) — вид японской погребальной пластики культуры 

Кофун, изготавливаемой из глины. Ханива могли быть как ци-
линдрическими, так и репрезентативными — изображающими 
людей, животных, дома, предметы домашней утвари. 

Хотатэгаикэи-кофун (帆立貝式古墳) — курган в форме гребешка; 
по форме похож на квадратно-круглый курган, определяется по 
соотношению размеров квадратной и круглой части. 

Хо:фун (方墳) — курган, имеющий квадратную форму. 
Энфун (円墳) — курган круглой формы, наиболее распространенный 

вид курганов на Японских островах. 
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