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Аннотация. Статья посвящена особенностям периодизации, датировок и хронологии истории 
Японии. Представлены как отличные от западных стандартов оригинальные японские методы 
периодизации истории, так и системы летосчисления, распространённые в Японии. Актуальность 
публикации связана с анализом японских методик хронологии и периодизации в комплексном и 
обобщающем виде, хотя с каждым отдельно взятым методом специалисты-японоведы хорошо 
знакомы. Представлена модель летосчисления от основания Японии, вышедшая из обихода после 
окончания Второй мировой войны. Подробно рассмотрена система девизов годов правления им-
ператоров, применяемая поныне. На протяжении длительного времени в Японии широко применя-
лась воспринятая из Китая система зодиакального шестидесятилетнего цикла, от которой офици-
ально отказались только после революции Мэйдзи. Представлены специфично японские системы 
периодизации по месту расположения столиц и по династиям реальных правителей (сёгунов и т.п.). 
Система периодизации, привычная для западных историков (от древности до новейшей истории) 
соотнесена со сформировавшейся японской и англоязычной терминологией. Особенности рассма-
триваемых методов датировки и периодизации представлены на фоне их исторической эволюции. 
Знакомство с излагаемым материалом позволяет не только узнать о специфике японского летос-
числения, хронологии и периодизации истории, но и сформировать достаточно цельное представ-
ление об особенностях исторической эволюции Японии.

Ключевые слова: периодизация истории Японии, хронология, летосчисление, девиз годов правле-
ния нэнго, шестидесятилетний зодиакальный цикл, историческая эпоха дзидай, император Дзимму, 
теория социально-экономических формаций
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of periodization, dating and chronology of the history 
of Japan. The original Japanese methods of periodization of history, which differ from Western standards, as 
well as chronology and calendar systems common in Japan, are presented. The relevance of the publication 
is related to the analysis of Japanese methods of chronology and periodization in a comprehensive and inte-
grated form, although Japanologists are well familiar with each individual method. In particular, the model of 
chronology from the founding of Japan, which went out of use after the end of World War II, is presented. The 
system of era names of the reign of the emperors, still in used today, is also considered in detail. For a long 
time in Japan, the system of the zodiac sixty-year cycle, adopted from China, was widely used (it was officially 
abandoned only after the Meiji Revolution). The article deals with some very specific Japanese periodization 
systems, such as by the location of capitals or by the dynasties of real rulers (shoguns, etc.). The system of pe-
riodization familiar to Western historians (from antiquity to modern history) is correlated with the usual Japa-
nese and English terminology. The specificity of the methods of dating and periodization under consideration 
are presented on the background of historical evolution of society. The presented materials allow not only to 
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виды деления на древность, средневековье, 
новое, новейшее время. Имеется ряд соответ-
ствий, а местами несовпадений с хорошо знако-
мым для российских историков формационным 
подходом. Оставила заметный след в японской 
исторической науке и марксистская методоло-
гия, которая вызывала особый интерес в первой 
половине XX века, ещё до начала Второй миро-
вой войны.

СКЛАДЫВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПЕРИОДИЗА-
ЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В ЯПОНИИ 

Подход к проблеме периодизации истории 
вообще, и, в частности, истории Японии – это 
глубоко теоретический вопрос, осложнённый 
целым рядом причин. Во-первых, научные изы-
скания и раскопки порой открывают новые го-
ризонты для историков — так, более полувека 
назад глубину истории японской цивилизации 
определяли десятком тысячелетий, пока на-
ходки археологов не заставили говорить о бо-
лее древних её истоках. Во-вторых, приходится 
признать, что существует как деление на крайне 
продолжительные периоды в два-три столетия, 
так и на исторически короткие в десятки лет, а то 
и исчисляемые несколькими годами. В-третьих, 
мнения о специфике деления эпох в несколько 
столетий – разнятся как среди японских, так и 
западных учёных. Не всегда однозначные оцен-
ки присутствуют и в отечественной историогра-
фии. Фундаментальным трудом на русском язы-
ке по развитию японской исторической науки 
стала впечатляющая монография А.А.Толстогу-
зова «Японская историческая наука…» 2005 года 
[3].

Весьма интересна эволюция взглядов самих 
японцев на исторический процесс. Оставим в 
стороне оценки ранних японских хроник VIII-
IX  вв., созданных по классическим китайским 
канонам историописания (Риккокуси 六国史 – 
Шесть правильных историй страны, начиная с 
анналов Нихонги 日本紀 720  г.). Первый значи-
мый труд по истории философии в Японии (Гу-
кансё 愚管抄) создал в XIII в. буддийский монах 
Дзиэн (1155-1225) [4]. Предложенное им деление 
на 7 периодов взлёта и упадка власти государя 
– в духе буддийских суждений о приближении 
«конца закона» маппо 末法 – отражали мир, стре-
мительно катившийся к закату на фоне падения 
нравов, всё менее напоминавших о высоких иде-
алах «золотого века» в буддизме. Выдающийся 
политик и учёный XVIII в. АРАИ Хакусэки делил 
историю на 2 эпохи – власти аристократических 
домов кугэ 公家 и господства военных домов 
букэ 武家 (придворная аристократия и военное 
сословие). Несколько схожий, также социаль-

Для человека в современном мире обыч-
ной стала европоцентристская модель 
восприятия истории и периодизации, 

сформировавшаяся исключительно под влия-
нием культуры Запада. Иногда даёт о себе знать 
мысль, мол, «Восток – дело тонкое», напоминая 
– есть два столь разных мира (Восток и Запад). 
Тем не менее, большинство людей сегодня ори-
ентированы (и мотивированы) на устремлён-
ность именно к культурным ценностям Запада 
(парижская мода, «английский» чай, немецкий 
педантизм и др.). Дело доходит и до принуж-
дения людей иной культуры жить по чужим, 
привнесённым правилам. Простой пример 
«америкоцентризма» (тоже в своём роде срез 
культуры Запада): уверенность администрации 
США в праве диктовать свою волю европей-
ским странам, участницам альянса НАТО в 2022-
2023 годах; попытки навязать начавшему себя 
осознавать многополярному миру волю едино-
го центра, одного «полюса», США. О различиях 
культур на Западе и Востоке идёт речь часто, но 
вот о специфично-уникальных чертах отдельно 
взятой страны – в «интернациональном» сооб-
ществе сегодня вспоминают редко. Между тем, 
эти черты крайне важны для адекватного вос-
приятия цивилизационно-культурного комплек-
са, присущего конкретному народу. Цель данной 
статьи – систематизация существующих в Япо-
нии вариантов подхода к хронологии и перио-
дизации собственной национальной истории. 
Рассматриваемые далее подходы к хронологии 
и летосчислению хорошо понятны японоведам, 
но комплексное и системное изложение вопро-
са остаётся весьма актуальным, например, для 
историков, специалистов по культуре, политике, 
экономике, этнографии и др.

Обратимся же к особенностям периодизации 
истории Японии. С одной стороны, существует 
ряд традиционных вариантов периодизации1. 
Среди них: по девизам годов правления, по ди-
настийному принципу (от основания импера-
торской династии и по династиям реальных 
правителей), по месту расположения столицы. С 
другой стороны, существуют и близкие к воспри-
ятию людей Запада варианты периодизации по 
историческим периодам (поскольку с середины 
XIX века в стране шла активная рецепция всего 
комплекса культуры Запада). Есть полный набор 
схем периодизации, где по-японски названы ка-
менный и бронзовый век, геологическая перио-
дизация (где отражены палеозой, мезозой и кай-
нозой; четвертичный, меловой, юрский периоды 
и др.). Последние схемы здесь просто упомяну-
ты, автор не планирует далее останавливаться 
на этом в подробностях. Имеются привычные 

learn about the specific nature of the Japanese chronology, calendar system and periodization of history, but 
also to get a complete picture of the features of the historical evolution of Japan.

Keywords: periodization of the history of Japan, chronology, calendar system, era names nengo, the six-
ty-year zodiac cycle, historical era jidai, Emperor Jimmu, theory of socio-economic formations
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существования лишь официальных национали-
стических теорий. Тем не менее, марксистские 
подходы в оценке событий и методах периоди-
зации остались в японской исторической науке. 
Послевоенные условия дали больший простор 
для проявления индивидуальности в исследова-
ниях, вне зависимости от принадлежности к той 
или иной группе историков. Впрочем, научная 
глубина и основательность послевоенных ис-
следований во многом были подготовлены той 
самой дискуссией «о японском капитализме». 

В целом, до Второй мировой войны господ-
ствовал династийный принцип в подходе к 
периодизации (место расположения столицы 
и ослабление либо же усиление власти импе-
ратора). После Второй мировой войны борьба 
теорий завершилась победой принципа науч-
ной периодизации, который возобладал над 
династийным принципом. Научный же подход 
предполагал деление на первобытнообщинное 
древнее, феодальное и новое общество. Специ-
фику применения терминов уместно обозначить 
немного далее, но сразу отметим, что не вся ев-
ропейская терминология прижилась в Японии. 
Так, послевоенные открытия в археологии (начи-
ная с раскопок АИДЗАВА Тадахиро в Ивадзюку 
1948-1949 гг.) дали основания признать наличие 
древнего каменного века (палеолита) в Японии. 
Впрочем, на привычную японцам терминологию 
это не оказало существенного влияния. Вместо 
европейских научных понятий «каменный век», 
«бронзовый век» и др. – предпочтительнее ока-
зываются термины «докерамическая культура», 
«керамическая культура», период «древних кур-
ганов». На усиление специфики понятийно-тер-
минологического аппарата влияет и то, что в 
японской исторической науке отдаётся пред-
почтение местным, локальным терминам. Речь 
идёт не о локализации, переводе на японский 
язык, а именно о применении местной топоними-
ки, имён собственных, чисто японских понятий 
и терминов. Причём именно такой понятийный 
аппарат и является преимущественно исполь-
зуемым. Так, периодом керамики «с верёвоч-
ным узором» дзёмон именуют неолит; периодом 
культуры керамики Яёй (названа как квартал в 
Токио, где велись раскопки) – обозначают нача-
ло распространения орудий из металла; период 
«древних курганов» кофун – соотнесён со ста-
новлением классового общества в Японии.

На японскую историческую науку оказывали 
влияние концептуальные построения из Европы 
или США (скажем, Э.О.Рэйшауэра и др.). Так, с 
1960-х годов в Японии восприняли теорию Льюи-
са Моргана (1818-1881) о первобытной культуре, 
поддержав деление на «дикость — варварство 
— цивилизацию». Японские историки проявля-
ли живой интерес и к изысканиям советской 
исторической науки, к дискуссии об «азиатском 
способе производства» 1930-1950-х годов. Рабо-
ты ведущих советских историков переводили и 

но-ориентированный подход, проявился и в су-
ждениях учёного XIX  в. ДАТЭ Тихиро 伊達 千広. 
В его «Мыслях о трёх великих переменах в исто-
рии» (Тайсэй сантэнко 大勢三転考) выделены три 
эпохи: власти родовой верхушки кабанэ 骨, прид-
ворной служилой аристократии цукаса 職 и фео-
дальной знати мё 名. Материалистические нотки 
в понимание исторического процесса привнёс в 
XVIII  в. АНДО Сёэки 安藤 昌益, впервые обозна-
чив переход от бесклассового общества к клас-
совому (смена естественного периода – на пе-
риод закона). Однако, позиция АНДО Сёэки была 
слишком неординарна – во взглядах японцев на 
течение истории ещё долго довлели принципы 
периодизации, основанные на смене династий 
правящей элиты, её характера и организации ад-
министративно-политических структур. 

«Открытие Японии» миру после событий бур-
жуазной революции Мэйдзи-исин [5, стр.3-12; 
1] в сер. XIX  в. принесло европейское видение 
всемирной истории как состоящей из трёх эпох: 
древность, средневековье, новое время. Впро-
чем, (учитывая специфику «внезапности» по-
гружения Японии в глубины культуры Запада и 
интерес к ней), активно дискутировались и иные 
новые принципы, например: переход от деспо-
тии к демократии или развитию прав народа. 
Впрочем, идеям о доведении этих концепций до 
логического завершения пока не суждено было 
сбыться — государственно-политические мо-
тивы вели Японию к развитию национализма и 
милитаризма. В становлении официальной кон-
цепции националистической историографии де-
ления на эпохи в соответствии с некими «знако-
выми вехами», выделяющими их – сыграл один 
из титанов японской исторической науки (лидер 
правого крыла консервативного политического 
направления) КУРОИТА Кацуми 黒板勝美 (1874-
1946) [3, стр. 359]. Он стремился связать воедино 
ход политических и социальных изменений. Его 
схема выразилась в четырёх эпохах: родового 
строя удзи 氏 (Ямато), господства придворной 
аристократии кугэ 公家 (столицы Нара — Хэйан), 
«военного правления» букэ 武家 (Камакура — Му-
ромати — Эдо), современности (с Мэйдзи). 

Продвижение идей исторического матери-
ализма более всего связано с дискуссией «о 
характере капитализма в Японии», пик которой 
пришёлся на 1927-1937  гг. Марксистские идеи 
НОРО Эйтаро 野呂榮太郎 (1900-1934) и близкой к 
КПЯ «лекционной группы» кодзаха 講座派 нашли 
воплощение в опубликованном в 1932-1933  гг. 
издательством Иванами семитомнике «Лекции 
по истории развития капитализма в Японии». 
В качестве оппонента кодзаха выступала «ра-
боче-крестьянская группа» роноха 労農派. Для 
детального изучения вопроса могут оказаться 
полезными работы Лещенко Н.Ф., Молодякова 
В.Э., Толстогузова А.А. [1, 2, 3]. Однако, Вторая 
мировая война на фоне режима тех лет прерва-
ла всяческие дебаты, оставив возможность для 
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масштабе началось, но Япония пребывала ещё в 
рамках сугубо феодального режима).

ДАТИРОВКА И ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ ПО-ЯПОН-
СКИ: МЕТОДИКА И ПРАКТИКА

В Японии исторически сложилось несколько 
принципиально различных подходов к датиров-
ке событий и к методам периодизации (собствен-
но японские, заимствованные из Китая, а также 
европейские). Практически все они широко вос-
требованы для разных целей и в Японии наших 
дней. Если обратиться к периодизации (в отли-
чие от датировки) – то периоды, т.е. временные́ 
отрезки, определяют в соответствии с теми или 
иными важными вехами исторического процес-
са. Сообразно этим вехам их обычно и именуют. 
Методики периодизации современных японских 
историков в основном опираются на концепцию 
дзидай 時代 (эпоха, век, период). Учитывая спец-
ифику данного японского термина, отметим, что 
уместнее перевод «эпоха». Впрочем, исходя из 
норм русского языка, иногда более приемлемы 
«период», «времена», но всё же допустимо, сооб-
разно контексту, оперировать всеми варианта-
ми трактовки. Подчеркивая важность унифика-
ции перевода термина дзидай на русский язык, 
автор данной статьи всё же предпочитает оста-
вить разрешение вопроса на усмотрение других 
исследователей. 

Обзор шести разных подходов к летосчисле-
нию, датировке и построению периодизации в 
Японии уместно начать с классических, самых 
традиционных вариантов. 

1. Летосчисление от основания империи, им-
ператорского дома, (660 г. до н.э.). К этой весьма 
условной дате возводили официальные истоки 
японской государственности, поскольку, по пре-
даниям, тогда в Ямато начал править первый 
император Дзимму – по завершении Великого 
восточного похода и обустройстве дворца в Ка-
сивара. В Японии династия монархов не преры-
валась никогда (по европейской традиции её 
принято называть императорской династией 
Японии) – ни разу не происходило её смены. На-
следники Дзимму правят страной поныне (сей-
час на троне – 126-ой император).

Остановимся подробнее на теоретических 
построениях, существующих в японской куль-
турной традиции, по поводу даты основания ди-
настии и начала правления Дзимму. Обратимся 
к деталям. Так, согласно китайскому календар-
ному 60-летнему циклу, 660 г. до н.э. – приходит-
ся на 58-й год цикла. По знаку зодиакального 
животного и по циклическому знаку стихии – 
это год петуха, стихии металла (каното тори 辛
酉). По традиционным концепциям, на такое со-
четание циклических знаков непременно прихо-
дятся великие свершения, позитивно меняющие 
течение истории – так называемая «революция 

издавали в Японии (В.В.Струве, А.Л.Гальперин, 
Я.Б.Радуль-Затуловский и др.). Тем не менее, 
привычная в советской и российской науке пе-
риодизация истории первобытного общества 
(первобытное стадо — матриархат — патриар-
хат — военная демократия) – не обрела в Япо-
нии популярности. Мнение советских учёных об 
отсутствии рабовладельческой формации (при 
наличии рабовладельческого уклада) в исто-
рии Японии – также не нашло однозначной под-
держки. Признавая, что в Японии не было раз-
витой античной рабовладельческой формации 
греко-римского типа – нередко высказывания 
японских авторов сводятся к утверждениям о 
«слаборазвитой формации восточного типа» в 
Японии (весьма созвучно духу давней дискуссии 
об «азиатском способе производства»).

Вопрос о рабовладельческом строе напря-
мую связан с вопросом о характере ранне-
го государства в Японии. Ввиду формального 
сходства «военного правления» в Японии и его 
военно-ленной системы с классическим евро-
пейским феодализмом – начало феодализма 
в стране японские историки могут относить 
к XII-XIII  вв. Таким образом, не принимается в 
расчёт феодальная, по своей сути, ранняя го-
сударственность VII-X  вв., времена господства 
«надельной системы». Нередко перекосы в си-
стеме преподавания усугубляемы реакционны-
ми сдвигами в политике — так, в 1960-е годы тер-
мин «эпоха феодализма» в японских учебниках 
был трансформирован в «эпоху военного сосло-
вия» (буси-но дзидай). Однако, если следовать 
нашей отечественной исторической науке – при 
всей местной специфике, раннее феодальное го-
сударство в Японии сформировалось уже в сер. 
VII в.

Существуют расхождения в оценках япон-
ских и российских учёных и по датировке этапа 
«современности» (ещё более взгляды разнятся 
при определении его как «новейший период»). 
Основных вариантов оценок, как минимум, два 
или три (1900 г. либо 1945 г., порой даже привыч-
ный для советской исторической науки 1917 г.). 
Избирая ориентиры для применения понятия 
«современность» гэндай 現代 – в случае с Япо-
нией начало современного этапа логично свя-
зывать с окончанием Второй мировой войны и 
американской оккупацией, поскольку это время 
привнесло значимые изменения в жизнь япон-
ского социума.

Таким образом, определяясь с периодиза-
цией и терминологией, всегда следует, во-пер-
вых, учитывать значение терминов и понятий 
конкретной исторической школы (японской, 
российской, американской и т.п.). Во-вторых, об-
ращать внимание на корректное употребление 
терминов. Например, «новая история Японии» 
(когда страна вступила в буржуазную эпоху) – 
совсем не то же самое, что «Япония в новое вре-
мя» (когда буржуазное развитие в общемировом 

Всеобщая история



69

даря» (сэйрэки 西暦) мог бы называться 2683-м 
годом от основания Японии. В настоящее время 
данное летосчисление стало практически нево-
стребованным.

2. Летосчисление по девизам годов правле-
ния императора. Такой принцип датировки при-
меним и поныне. Календарное обозначение года 
связано с приходом к власти очередного госуда-
ря и провозглашением его «девиза правления». 
Система «девизов годов правления» нэнго 年
号, китайская по происхождению, появилась в 
Японии с началом реформ по учреждению го-
сударственности, ознаменовав и вступление 
в феодальную эпоху. Первый девиз Тайка 大化, 
принятый в 645 г. – переводимый как «Большие 
перемены», «Великие реформы», справедливо 
выразил начало кардинальных преобразований 
при дворе Ямато. В английском языке термин 
нэнго часто переводят как «эра», но для русско-
го языка более приемлем термин «девиз годов 
правления», либо в краткой форме – «девиз го-
дов», «годы». Практика императорского двора 
обозначать дату, начиная с года воцарения, ещё 
в Китае обратилась в систему «девизов годов», 
длительность коих никак не регламентирова-
лась. Приход государя к власти всегда подра-
зумевал провозглашение очередного девиза, 
но они могли многократно меняться при его 
жизни. Причины для смены девиза могли быть 
политическими и сакральными (вера в переме-
ны в судьбе страны, семьи монарха, надежда 
на наследника) и т.п. Таким образом, с 645 г. ка-
лендарные ориентиры японцев, главный способ 
временного соотнесения событий – были почти 
всегда связаны с девизами годов, а не с пери-
одом правления государя в целом. При одном 
монархе девизы могли менять два-три и более 
раз. А при отдельных японских императорах 
сменялось и по семь-восемь девизов. Важно, 
что последний год девиза при смене монарха ча-
сто может оказаться и первым годом девиза но-
вого, что привносит в систему дополнительные 
нюансы. Лишь при революции Мэйдзи, в 1868 г. 
схему упростили до варианта «1 государь — 1 де-
виз». Поэтому за минувшие полтора века новые 
девизы появлялись нечасто, и для японоведа 
желательно знать их, равно как и уметь опреде-
лить датировку соответствующего года по евро-
пейскому календарю. Полезно даже соотнести 
с девизом год рождения, дабы представлять в 
каком году, какого девиза – родился. В 1868  г. 
был провозглашён девиз Мэйдзи 明治 (Просве-
щённое правление), в 1912 – Тайсё 大正 (Великая 
истина, справедливость), в 1926 – Сёва 昭和 (Си-
яние-свет и гармония), в 1989 – Хэйсэй 平成 (Ста-
новление спокойствия, Мир и покой), а с 1 мая 
2019  г. объявлен девиз годов Рэйва 令和 (Пре-
красная гармония). Нежелательность упомина-
ния прижизненного имени государя также часто 
вела к использованию девиза – напр., импера-

года металлического петуха» синъю-какумэй 辛
酉革命. Бытовало мнение, что часто это мог быть 
год воцарения новой династии, смены «небесно-
го мандата» тэммэй 天命, когда Небо отбирало у 
правителя право на власть ввиду утраты дина-
стией добродетели, «благой силы» 徳 (кит. дэ). 
Учитывая концепции «счастливых чисел», такие 
великие свершения происходят по воле судьбы 
по прохождении двадцати одного 60-летнего 
цикла, т.е. один раз в 1260 лет (60 лет * 21 = 1260). 
Однако, если затронуть реальные исторические 
события, относившиеся к деяниям Дзимму, то 
они могли иметь место в первых веках нашей 
эры. Тогда появление «привязки» событий к 
красивой датировке связано, скорее всего, с 
концептуальными построениями, возникшими 
много позже, в VII веке. Их автором стал видный 
политик, наследный принц Сётоку – инициатор 
учреждения государственности в Японии и про-
ведения реформ Тайка 645 года. Именно принц 
Сётоку обратил внимание, что 601 г. приходится 
на данный циклический знак. И в знак уважения 
к правящему дому Ямато, обозначил дату осно-
вания династии как якобы имевшую место 21 
цикл назад, т.е. в 660 г. до н.э. Японская система 
летосчисления «от основания государства» коки 
(皇紀, 皇暦, 神武暦, 神武紀元, 日紀) – была особо 
значима с сер. XIX в. и до окончания Второй ми-
ровой войны. Тогда вера в исключительность 
и избранность Японии была призвана укрепить 
националистический дух. Введение такого ле-
тосчисления отчасти вызывает логические па-
раллели с христианским или мусульманским 
календарями. «День основания Империи» ки-
гэн-сэцу 紀元節 как 11 февраля 660 г. до н.э. стал 
красным днём календаря с 1873 года. В 1940  г. 
вся страна отмечала 2  600 лет со дня основа-
ния Японии. Но в 1945  г. Японию оккупировали 
войска США, которые вынудили японского импе-
ратора публично отречься от мифа о своём «бо-
жественном» происхождении. Эту декларацию 
Нингэн-сэнгэн 人間宣言 опубликовали 1 января 
1946 г. на первых страницах всех японских газет. 
Официально был развеян изящный миф о возве-
дении истоков императорской династии Японии 
к солнечной богине Аматэрасу. Однако, в Японии 
и поныне правит всё та же единственная в мире 
непрерывная династия монархов. Под давлени-
ем американских оккупационных властей было 
также заявлено, что кигэн-сэцу не отвечает 
принципам новой японской Конституции 1947 г., 
поэтому два десятилетия праздник был под за-
претом. В 1966 г., мотивируя потребностью «воз-
рождения патриотизма», празднование юриди-
чески восстановили как День памяти основания 
государства 建国記念の日 Кэнкоку-кинэн-но хи 
(отмечаем с 1967 г.). 

Система летосчисления «от основания япон-
ского государства» (коки 皇紀) упразднена в 
1948 году (ему соответствовал 2608 г. японского 
летосчисления). Так, 2023  г. «западного кален-
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ческих знаков 60-летнего цикла в сочетании с 
девизом годов правления. Список календарных 
сложностей можно и продолжить, углубившись 
в календарные системы, бытовавшие в Японии в 
разные времена.

Прежде чем переходить к следующим вари-
антам периодизации (теперь уже именно пери-
одизации, а не летосчисления либо календаря) 
– нужно привести несколько особых замечаний. 
Обратив внимание на разницу таких понятий как 
датировка и периодизация, напомним о примене-
нии японскими историками понятия эпоха-дзи-
дай 時代. В нижеследующих двух вариантах пе-
риодизации («по столицам», «по династиям») 
особняком стоят три этапа ранней истории Япо-
нии – две эпохи2 керамических культур дзёмон 
(условно, XIII в. до н.э. – III в. до н.э.) и яёи (услов-
но, III в. до н.э. – III в. н.э.), а также эпоха «древних 
курганов» кофун (III  в. – VII  в.). Все они выходят 
за рамки принципов периодизации «по столи-
цам» либо «по династиям», но выстраивая пери-
одизацию истории в целом, их обычно всё-таки 
принято обозначать. Иногда применим термин 
«доклановый период» (до появления крупных 
племенных союзов), подразумевающий эпохи ке-
рамики дзёмон и яёи. Порой встречается термин 
«до Асука», или «клановый период» – когда речь 
идёт о курганном периоде кофун (Асука считают 
первой регулярной «столицей»). Ранее у родопле-
менных союзов не было потребности в постоян-
ной резиденции – приход нового вождя означал 
очередной «перенос столицы» (порой на сосед-
ний холм). Если рассматривать названные пери-
одизации (по столицам и династиям) как отраже-
ние этапов развития «культуры», тогда вариант 
«дзёмон — яёй — кофун» органично вписывается 
в эти схемы. В варианты «по столицам и династи-
ям» не вполне укладываются и три более позд-
них периода: времена раскола императорского 
двора на «северную и южную династии» намбо-
ку-тё 南北朝, период сражающихся провинций 
сэнгоку-дзидай 戦国時代 и времена «объединения 
страны». Период «борьбы за объединение» часто 
рассматривают во взаимосвязи со специфичным 
этапом в истории материальной культуры – пе-
риодом Адзути-Момояма (так назывались замки 
двух первых объединителей – Адзути и Момояма 
安土･桃山).

4. Периодизация по столицам (политически 
доминировавшим центрам), где располагались 
резиденции правящего дома. При наличии един-
ственной династии императоров (которой часто 
не давали вершить политику) – существовали ди-
настии «реальных правителей», которые веками 
были у власти. По номинальному статусу они сто-
яли ниже императора и подчинялись ему (но толь-
ко формально). Три династии сёгунов («военных 
правителей») – наиболее известны западному 
читателю. Периодизация по столицам связана с 

тор Мэйдзи, император Сёва. Впрочем, начиная с 
Сёва – традиционная табуированность на истин-
ное имя монарха определённо ослабла. Выраже-
ние «при императорах Хирохйто и Акихйто» – ча-
сто равнозначно фразе «в годы Сёва и Хэйсэй». 
При высчитывании соответствия европейскому 
календарю, вместо начального года девиза (ган-
нэн 元年), берут предыдущий (для Рэйва – 2018) 
– тогда 2020-му соответствует 2-ой, 2023-му – 
5-й год Рэйва. В исторических работах датиров-
ка по девизам – скорее остаточное явление, но 
соотнесение с таким кратким временным́ пери-
одом может привносить полезные ассоциации 
и быть связанным со значимыми событиями. 
Отметим также, что исторически для японцев в 
целом нехарактерно оперирование терминами 
«десятилетия» и «века», поэтому ориентиры по 
девизам либо счёт «от основания государства» 
были крайне важны. Современные японцы в 
обычной жизни склоняются к христианскому 
календарю Европы. Однако, по закону 1979 г., в 
официальных случаях датировка согласно деви-
зам годов нэнго – является обязательной. Ныне, 
в ряде случаев предусмотрено параллельно с 
японской датировкой года – приводить также 
европейскую, западную дату (в скобках).

3. Датировка по зодиакальному 60-летнему 
циклу. Данная календарная система (заимство-
ванная из Китая – по старинному календарю, 
упомянутому ранее) по-японски именуется как 
«10 стволов — 12 ветвей» (дзиккан-дзюниси 十干
十二支), представляя сочетания 12-ти зодиакаль-
ных животных и 5-ти стихий. С завершением 60 
годов цикла набор сочетаний животных гороско-
па и стихий (первоэлементов) иссякает, после 
чего отсчёт цикла начинается заново. С 1 января 
1873 г. Япония перешла на европейский солнеч-
ный григорианский календарь, прекратив исчис-
ление лунных месяцев по прежнему календарю 
и отказавшись от 60-летнего календарного цик-
ла. Так, 1-ый день нового года превратился дей-
ствительно в 1 января, а не в 1-й день 1-го меся-
ца. Былая система, включающая празднование 
зодиакального нового года сейчас практически 
сохранилась лишь в Китае. При обращении к 
истории часто приходится использовать специ-
альные таблицы, позволяющие соотнести дни и 
месяцы старого стиля с современным европей-
ским календарём. Отметим дополнительный ню-
анс – система 60-летних циклов не предполагала 
определенного их места в истории (столетия и 
возможность их нумерации были неведомы для 
японского восприятия). Движение времени впе-
рёд и назад исчислялось количеством циклов и 
не более, иные внутренние порядковые механиз-
мы отсутствовали. Для понимания места в исто-
рии, в рамках более значительного временного 
отрезка, чёткой идентификации с конкретным 
годом требовались дополнительные сведения 
– например, параллельное применение цикли-
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Табл.1. Сопоставительная хронологическая таблица приведена по изданию: [Original Modern Reader’s 
Japanese- English Character Dictionary. By Andrew Nathaniel NELSON. Tokyo: Tuttle, [1962,] 1995. P.1016-1017]   [11]
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далее занимали марионетки). Когда род Минамо-
то оборвался, до конца «династии» страной пра-
вил дом Ходзё («регенты» при Минамото, затем 
узурпировавшие власть до конца периода Кама-
кура). Для данной династии предпочтительнее 
именование по месту расположения реальной 
столицы – Камакура (а не Минамото). Приведём 
список династий влиятельных домов либо значи-
мых личностей, чьи имена дали названия целым 
эпохам. 

Фудзивара 藤原 (дом канцлеров-регентов при 
императоре; прибл., сер. IX – сер. XII в.). Этим ари-
стократическим родом были узурпированы все 
ключевые позиции в государственном аппарате. 
Во многом влияние Фудзивара обеспечила регу-
лярная практика выдачи замуж за императоров 
девушек из своей семьи. 

Асикага 足利 (вторая династия сёгунов; 1338-
1573 гг.). Эта династия не может служить приме-
ром сильной центральной власти (за исключе-
нием краткого этапа в середине династии). Ко 
временам сёгунов Асикага относятся периоды 
«северной, южной династий», «сражающихся 
провинций», включая объединительные войны 
перед появлением третьей династии сёгунов.

Ода — Тоётоми 織田･豊臣 (по именам двух пер-
вых объединителей страны ОДА Нобунага и ТОЁ-
ТОМИ Хидэёси; втор. пол. XVI в.).

Токугава 徳川 (третья династия сёгунов; 1603-
1867 гг.).

Касательно вышеизложенных двух методов 
периодизации (по столицам и по династиям) – 
приведём некоторые дополнительные коммен-
тарии. Именно эти два подхода имеют прямое 
отношение к концепции эпоха-дзидай. Давать 
наименования эпохам и определять их границы – 
это важнейшие задачи историков. Оправданны и 
различия во взглядах. Рамками, границами эпохи 
служат даты каких-либо переходных моментов: 
в политике, экономике или социальной сфере. 
Отдельные события обретают важность как зна-
чимые этапные моменты, опорные пункты, сво-
его рода «эпохальные вехи». В выборе событий 
может проявиться индивидуальность подхода, 
даже определённый произвол историка. Ино-
гда выбор таких «вех» ощутимо корректируется 
тенденциями политики того времени, в которое 
живёт историк. Дополнительные нюансы возни-
кают и потому, что кроме самих «эпох», обрам-

расположением резиденций этих влиятельных в 
политике домов. Согласно такому подходу – одни 
этапы истории названы по имени столицы импе-
ратора, другие – по расположению резиденции 
«реальных правителей». Начиная с революции 
Мэйдзи в сер. XIX в. – от продолжения периодиза-
ции по месту размещения столицы отказывают-
ся. Приведём в хронологическом порядке назва-
ния этих столиц (доминировавших политических 
центров). Получившийся список во временном 
отношении охватывает большую часть японской 
истории. Подробности датировок «по столицам» 
приведены ниже в справочной Таблице из иеро-
глифического словаря А.Н.Нельсона [см.: Табл.1].

Ямато 大和 – название местности, давшее на-
звание союзу племён накануне создания государ-
ственности. В рамки этой эпохи можно включить 
периоды «до Асука» и «Асука 飛鳥»).

Нара 奈良 и Хэйан 平安. Часто комплексно Нара 
и Хэйан – период раннего государства, опиравше-
гося на надельную систему хандэн и правовые 
кодексы системы рицурё. Хэйан (ныне известен 
как Киото) свыше тысячелетия был столицей им-
ператоров (794-1868 гг.). При этом реальные цен-
тры политического влияния (напр., столицы сёгу-
нов), могли быть в других городах.

Камакура 鎌倉 – период первой династии сёгу-
нов из дома Минамото, затем их сменили «реген-
ты» из дома Ходзё. Канун установления династии 
(борьба военных родов Тайра 平 и Минамото 源, 
именуемая «войны Тайра — Минамото» 源平戦争), 
с долей условности, можно включить в период 
Камакура.

Муромати 室町 – строго говоря, наименование 
квартала в Киото, где была резиденция второй 
династии сёгунов из дома Асикага. Сюда вклю-
чаются упомянутые периоды «северной и южной 
династий» и «сражающихся провинций».

Ёсино 吉野 – иное наименование периода «се-
верной и южной династий». Именуется так по ме-
сту расположения резиденции Южного импера-
торского двора – в горах Ёсино, менее чем в 70 
км к югу от Киото.

Адзути — Момояма 安土･桃山. Времена отно-
сительной стабилизации в политике и заметного 
расцвета в культуре после смут «сражающихся 
провинций». Данный период явился итогом объе-
динительной деятельности ОДА Нобунага и ТОЁ-
ТОМИ Хидэёси – получил название по имени зам-
ков, где располагались их резиденции.

Эдо 江戸 – период правления третьей дина-
стии сёгунов из дома Токугава.

5. Периодизация «по династиям», по фамили-
ям влиятельных домов (помимо императорско-
го), последовательно доминировавших на протя-
жении истории в качестве ведущей политической 
силы. Отметим сразу, в данный вариант не вполне 
вписываются несколько домов: Тайра 平 (быстро 
утративший влияние), Минамото 源 (на третьем 
сёгуне род прервался, номинальный пост сёгуна 

原始･古代
гэнси–кодай

протоисторические 
времена protohistoric

древность ancient

中世 тюсэй средневековье medieval

近世 кинсэй
новая, новейшая 
история, 
и современность

early modern

近代 киндай modern

現代 гэндай contemporary

Табл.2.  
Сводная таблица классической периодизации
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Объединение некоторых ячеек таблицы оз-
начает наличие нюансов в понимании границ 
отдельных периодов, которые не всегда соответ-
ствуют взглядам российской, да и европейской 
историографии. Но в тех случаях, когда графы- 
ячейки рядом – это не означает полного соот-
ветствия мнений японских историков нашим об-
щепринятым отечественным представлениям (и 
терминологии российской науки). 

Так, к древности-кодай 古代 принято относить 
время с III в. и до конца XII в., включая «курганный 
период» и Нара — Хэйан (игнорируя феодализм в 
раннем японском государстве VII- XII вв.). 

Средневековье-тюсэй 中世 – с кон. XII  в. до 
кон. XVI  в. (первая и вторая династии сёгунов), 
интерпретируется как период раннего и разви-
того феодализма (Камакура — Муромати). Сюда 
же относят «период Северной и Южной династий 
намбоку-тё» и «эпоху сражающихся провинций 
сэнгоку-дзидай». При этом, оказывается упущен-
ным из внимания специфичный этап раннего 
японского феодального государства VII-XII  вв. 
Распространённость данного подхода означает, 
во-первых, стремление вывести период Нара — 
Хэйан за пределы феодальной эпохи (в том чис-
ле давая больше поводов для привязки к не су-
ществовавшему в Японии рабовладельческому 
строю; наличествовал лишь соответствующий 
уклад). Во-вторых, это свидетельство привычки 
отождествлять господство военного сословия и 
сёгунов с феодализмом. Основным мотивом для 
отождествления является наличие военно-лен-
ной системы при Камакура, системы, столь 
схожей с европейской классикой феодализма. 
В-третьих, придворная аристократия Нара — Хэй-
ан играла ту же роль, что и военное сословие 
Камакура (но на более раннем этапе). Наконец, 
в-четвёртых, не учтён факт, что японское военное 
сословие – лишь своего рода «новая знать», по-
являвшаяся на определённых этапах в истории 
разных стран.

Новое время кинсэй 近世 (первая часть новой 
истории; 1603-1867 гг.) – соответствует позднему 
феодализму при третьей династии сёгунов; сюда 
же можно отнести предшествовавший этап объе-
динения страны (Адзути — Момояма).

Новое время киндай 近代 (вторая часть новой 
истории) – с революции Мэйдзи, т.е. крушения 
феодализма в Японии и начала движения по ка-
питалистическому пути.

Современность-гэндай 現代. Как отмечалось, 
существуют три варианта датировки начала пе-
риода (1900, 1917 либо 1945 год). Близка к обще-
принятой оценка, что всё же началом периода 
явилось завершение Второй мировой войны в 
1945 г. (включая американскую оккупацию и лик-
видацию в Японии полуфеодальных пережитков).

В японской исторической литературе, касаю-
щейся периодизации, основное внимание уделя-
ется двум направлениям: 1)  определение сути, 

лённых значимыми «событиями», существуют 
«переходные периоды» между эпохами (когда 
идёт к разрушению прежняя система и вызре-
вают предпосылки новой). По этим причинам, в 
отношении рамок, определяющих границы эпохи 
– не может быть однозначного мнения. Историк 
может иметь частное мнение, куда именно отне-
сти переходный период, и какими именно рамка-
ми ограничивать конкретный исторический этап. 
В отношении датировки периодов японской исто-
рии может быть выражен личный взгляд учёного 
на явление (особенно – если это его тема). Можно 
использовать для уточнения распространённое 
издание (напр., японский энциклопедический 
справочник Кодзиэн 広辞苑). А можно провести 
основательный анализ проблемы, сопоставив 
мнения влиятельных авторов и авторитетных 
публикаций – и предложить иную датировку. 
Примером подобной вариативности может стать 
хронологическая таблица из иероглифического 
словаря А.Н.Нельсона (более полувека переизда-
ний). Он, не принимая на себя ответственность, 
применил иное решение: привёл датировки из 
пяти авторитетных изданий, а право выбрать ва-
риант – предоставил читателю. Изложенные за-
мечания могут быть в равной степени отнесены и 
к излагаемому далее ещё одному подходу к пери-
одизации (шестому), который также является ва-
риантом деления по эпохам-дзидай [см.: Табл.1]. 

6. Шестичленная периодизация по эпохам, в 
целом, близка к европейскому варианту, но сле-
дует учитывать все вышеизложенные оговорки. 
Формировалась в Японии постепенно, на основе 
двух-, трёх-, четырёх-, пятичленных схем, суще-
ствовавших ранее. Так, двухкомпонентный вари-
ант (деление на эпохи аристократии и военных) 
предложен в нач. XVIII  в. АРАИ Хакусэки; трёх-
компонентный появился с революции Мэйдзи 
(древность, средневековье, новое время); четы-
рёхкомпонентный (родовой период, времена ари-
стократии, военных и современность) выдвинул 
КУРОИТА Кацуми в сер. XIX в. Пятикомпонентная 
формула (марксистская) – основана на теории со-
циально-экономических формаций: первобытно-
общинный строй, рабовладельческое общество, 
феодализм, капитализм и коммунизм (послед-
няя, пятая ступень, обычно в Японии не учиты-
ваема). Значение марксистской модели связано 
с убедительностью объяснения исторических 
процессов и с обоснованной логикой отбора пе-
реломных моментов. Именно потому доводы об 
избрании точек отсчёта для этапов истории – 
чаще всего основываются на марксистской тео-
рии. Практически общепринятой ныне в Японии 
стала классическая шестикомпонентная форму-
ла периодизации, пришедшая из западной исто-
риографии. Уместно привести её здесь в виде 
таблицы, чтобы соотнести термины на японском, 
русском и английском языках [см.: Табл.2].
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стов по общей истории также важно представ-
лять, какими методами пользуются японские 
историки в своих исследованиях. Это может по-
мочь и в понимании того, почему они приходят к 
выводам, которые оказываются неожиданными 
для западного читателя. Более глубокое понима-
ние особенностей периодизации и общего хода 
исторического развития Японии способно дать 
ключ к осознанию особенностей национального 
характера, стереотипов поведения, мотивации 
поступков, образа мышления японцев. Место 
Японии в современном мире — делает тем более 
актуальным глубокое понимание истории и тра-
диций, значимых для всех сфер жизни японского 
общества. 

природы каждой из этих шести основных стадий; 
2) исследование значения переломных моментов 
истории, «точек отсчёта», являющихся «вехами» 
для уточнения периодизации. Различия взгля-
дов, продолжение дискуссий, динамика дебатов 
по вопросам периодизации японской истории 
однозначно свидетельствуют, что существую-
щие варианты периодизации не могут считаться 
окончательными и итоговыми.

В заключение, выразим надежду, что приве-
дённый комплексный обзор вариантов периоди-
зации и датировки, широко распространённых в 
Японии окажется полезным не только для узкого 
круга специалистов-японоведов. Для специали-
Примечания

1 Далее рассматриваются в комплексе также понятия «датировка» и «летосчисление».
2 Автор отдаёт себе отчёт, что вместо термина «эпоха» более уместно говорить о «периоде». Однако, 
учитывая традицию, сложившуюся в японоведении, всё же пока оставим за собой право в ряде случаев ис-
пользовать слово «эпоха».
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