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Предисловие

Японское лирическое стихотворение хокку (хайку) 
отличается предельной краткостью и своеобразной поэ-
тикой.

Народ любит и охотно создает короткие песни — сжа-
тые поэтические формулы, где нет ни одного лишнего 
слова. Из народной поэзии эти песни переходят в лите-
ратурную, продолжают развиваться в ней и дают начало 
новым поэтическим формам. Так родились в Японии нацио -
нальные стихотворные формы: пятистишие танка и трех-
стишие — хокку. Танка (буквально «короткая песня») была 
первоначально народной песней и уже в VII–VIII веках, на 
заре японской истории, становится законодательницей 
литературной поэзии, оттеснив на задний план, а потом 
и совершенно вытеснив так называемые длинные стихи 
«нагаута» (представленные в знаменитой поэтической 
антологии VIII века Манъёсю). Эпические и лирические 
песни разнообразной длины сохранились только в фоль-
клоре. Хокку отделилось от танки много столетий спустя, 
в эпоху расцвета городской культуры «третьего сословия». 
Исторически оно является первой строфой танки и полу-
чило от нее богатое наследство поэтических образов.

Древняя танка и более молодое хокку имеют многове-
ковую историю, в которой периоды расцвета чередова-
лись с периодами упадка. Не один раз эти формы находи-
лись на грани ис1чезновения, но выдержали испытание 
временем и продолжают жить и развиваться еще и в наши 
дни. Такой пример долголетия не является единственным 
в своем роде. Греческая эпиграмма не исчезла даже после 
гибели эллинской культуры, а была принята на воору-
жение римскими поэтами и поныне сохранилась в ми-
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ровой поэзии. Таджикско-персидский поэт Омар Хайям 
создал замечательные четверостишия (рубаи) еще в XI–
XII веках, но и в нашу эпоху народные певцы в Таджики-
стане слагают рубаи, вкладывая в них новые идеи и об-
разы.

Очевидно, краткие стихотворные формы — насущная 
потребность поэзии. Такие стихи можно сочинить бы-
стро, под влиянием непосредственного чувства. Можно 
афористически, сжато выразить в них свою мысль так, 
чтобы она запоминалась и переходила из уст в уста. Их 
легко использовать для похвалы или, наоборот, язви-
тельной насмешки.

Интересно отметить попутно, что стремление к лако-
низму, любовь к малым формам вообще присущи япон-
скому национальному искусству, хотя оно великолепно 
умеет создавать и монументальные образы.

Потеснить танку и на время вырвать у нее первенство 
смогло только хокку, еще более короткое и лаконичное 
стихотворение, зародившееся в среде простых горожан, 
которым были чужды традиции старой поэзии. Именно 
хокку стало носителем нового идейного содержания 
и лучше всего сумело откликнуться на запрос растущего 
«третьего сословия».

Хокку — лирическое стихотворение. Оно изоб ражает 
жизнь природы и жизнь человека в их слитном, нерастор-
жимом единстве на фоне круговорота времен года.

Японская поэзия является силлабической, ритмика 
ее основана на чередовании определенного количества 
слогов. Рифмы нет, но звуковая и ритмическая органи-
зация трехстишия — предмет большой заботы японских 
поэтов.

Хокку обладает устойчивым метром. В каждом стихе 
определенное количество слогов: пять в первом, семь во 
втором и пять в третьем — всего семнадцать слогов. Это 
не исключает поэтической вольности, особенно у таких 
смелых поэтов-новаторов, каким был Мацуо Басё (1644–
1694). Он иногда не считался с метром, стремясь достиг-
нуть наибольшей поэтической выразительности.
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Размеры хокку так малы, что по сравнению с ним ев-
ропейский сонет кажется монументальным. Оно вмещает 
в себе считаное количество слов, и тем не менее емкость 
его относительно велика. Искусство писать хокку — это 
прежде всего умение сказать многое в немногих словах. 
Крат кость роднит хокку с народными пословицами. Неко-
торые трехстишия получили хождение в народной речи 
на правах пословиц, как, например, стихотворение поэта 
Басё:

Слово скажу —
Леденеют губы.
Осенний вихрь!

Как пословица оно означает, что осторожность иногда 
заставляет промолчать.

Но чаще всего хокку резко отличается от пословицы по 
своим жанровым признакам. Это не назидательное изре-
чение, короткая притча или меткая острóта, а поэтичес -
кая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача 
поэта — заразить читателя лирическим волнением, разбу-
дить его воображение, и для этого необязательно рисо-
вать картину во всех ее деталях.

Чехов писал в одном из своих писем брату Александру: 
«…у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что 
на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало сте-
клышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная 
тень собаки или волка…»

Такой способ изображения требует от читателя мак-
симальной активности, втягивает его в творческий про-
цесс, дает толчок его мысли. Сборник хокку нельзя пробе-
гать глазами, листая страницу за страницей. Если читатель 
будет пассивным и недостаточно внимательным, он не 
воспримет импульса, посланного ему поэтом. Японская 
поэтика учитывает встречную работу мысли читателя. Так 
удар смычка и ответное дрожание струны вместе рождают 
музыку.
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Хокку миниатюрно по своим размерам, но это не ума-
ляет того поэтического или философского смысла, ко-
торый может придать ему поэт, не ограничивает масштаб 
его мысли. Однако дать многостороннее изображение 
и пространно, до конца развить свою мысль в пределах 
хокку поэт, конечно, не может. В каждом явлении он ищет 
лишь его кульминационный пункт.

Некоторые поэты, и в первую очередь Исса, поэзия 
которого наиболее полно отражала народное мировоз-
зрение, любовно изображали малое, слабое, утверждая за 
ним право на жизнь. Когда Исса заступается за светлячка, 
муху, лягушку, нетрудно понять, что тем самым он встает 
на защиту маленького, обездоленного человека, которого 
мог стереть с лица земли его господин — феодал.

Таким образом, стихи поэта наполняются социальным 
звучанием.

Вот выплыла луна,
И каждый мелкий кустик
На праздник приглашен, —

говорит Исса, и мы узнаем в этих словах мечту о равенстве 
людей.

Отдавая предпочтение малому, хокку иногда рисовало 
и картину большого масштаба:

Бушует морской простор!
Далеко, до острова Садо,
Стелется Млечный Путь.

Это стихотворение Басё — своего рода смотровая 
щель. Прильнув к ней глазом, мы увидим большое про-
странство. Перед нами откроется Японское море в ве-
треную, но ясную осеннюю ночь: блеск звезд, белые бу-
руны, а вдали, на краю неба, черный силуэт острова Садо.

Или возьмем другое стихотворение Басё:
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На высокой насыпи — сосны,
А меж ними вишни сквозят, и дворец
В глубине цветущих деревьев…

В трех строчках — три плана перспективы.
Хокку сродни искусству живописи. Они нередко писа-

лись на сюжеты картин и, в свою очередь, вдохновляли 
художников; подчас они превращались в компонент кар-
тины в виде каллиграфически выполненной надписи на 
ней. Иногда поэты прибегали к способам изображения, 
родственным искусству живописи. Таково, например, 
трехстишие Бусона:

Цветы сурепки вокруг.
На западе гаснет солнце.
Луна на востоке встает.

Широкие поля покрыты желтыми цветами сурепки, 
они кажутся особенно яркими в лучах заката. С огненным 
шаром заходящего солнца контрастирует восходящая 
на востоке бледная луна. Поэт не рассказывает нам под-
робно, какой при этом создается эффект освещения, 
какие краски на его палитре. Он только предлагает по-но-
вому взглянуть на ту картину, которую каждый видел, 
может быть, десятки раз… Группировка и выбор живо-
писных деталей — вот в чем основная задача поэта. В кол-
чане у него всего две-три стрелы: ни одна не должна про-
лететь мимо.

Эта лаконичная манера иногда очень напоминает обоб-
щенный способ изображения, которым пользовались ма-
стера цветной гравюры укиё-э. Разные виды искусства — 
хокку и цветная гравюра — отмечены чертами общего стиля 
эпохи городской культуры в Японии XVII–XVIII веков, 
и это роднит их между собою.

Льет весенний дождь!
По пути беседуют
Зонтик и мино2.
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Это трехстишие Бусона — жанровая сцена в духе гра-
вюры укиё-э. Двое прохожих беседуют на улице под сеткой 
весеннего дождя. На одном соломенный плащ — мино, 
другой прикрывается большим бумажным зонтом. 

Вот и все! 
Но в стихотворении чувствуется дыхание весны, в нем 

есть тонкий юмор, близкий к гротеску.
Часто поэт создает не зрительные, а звуковые образы. 

Вой ветра, стрекот цикад, крики фазана, пение соловья 
и жаворонка, голос кукушки, каждый звук исполнен осо-
бого смысла, рождает определенные настроения и чувства.

В лесу звучит целый оркестр. Жаворонок ведет ме-
лодию флейты, резкие крики фазана — ударный инстру-
мент.

Жаворонок поет.
Звонким ударом в чаще
Вторит ему фазан.

(Басё)

Японский поэт не развертывает перед читателем всей 
панорамы возможных представлений и ассоциаций, воз-
никающих в связи с данным предметом или явлением. Он 
только будит мысль читателя, дает ей определенное на-
правление.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

(Басё)

Стихотворение похоже на монохромный рисунок 
тушью. Ничего лишнего, все предельно просто. При по-
мощи нескольких умело выбранных деталей создана 
картина поздней осени. Чувствуется отсутствие ветра, 
природа словно замерла в грустной неподвижности. По-
этический образ, казалось бы, чуть намечен, но обладает 
большой емкостью и, завораживая, уводит за собой. Ка-
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жется, что смотришь в воды реки, дно которой очень 
глубоко. И в то же время он предельно конкретен. Поэт 
изобразил реальный пейзаж возле своей хижины и через 
него — свое душевное состояние. Не об одиночестве во-
рона говорит он, а о своем собственном.

Воображению читателя оставлен большой простор. 
Вместе с поэтом он может испытать чувство печали, на-
веянное осенней природой, или разделить с ним тоску, 
рожденную глубоко личными переживаниями.

Не мудрено, что за века своего существования ста-
ринные хокку обросли слоями комментариев. Чем бо-
гаче подтекст, тем выше поэтическое мастерство хокку. 
Оно скорее подсказывает, чем показывает. Намек, под-
сказ, недоговоренность становятся дополнительными 
средствами поэтической выразительности. Тоскуя об 
умершем ребенке, поэт Исса сказал:

Наша жизнь — росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же…

Роса — обычная метафора бренности жизни, так же как 
вспышка молнии, пена на воде или быстро опадающие цветы 
вишни. Буддизм учит, что жизнь человека кратка и эфемерна, 
а потому не имеет особой ценности. Но отцу нелегко сми-
риться с потерей любимого ребенка. Исса говорит «и все 
же…» и кладет кисть. Но само его молчание становится крас-
норечивей слов.

Вполне понятно, что в хокку есть недоговоренность. Сти-
хотворение состоит всего из трех стихов. Каждый стих очень 
короток в противоположность гекзаметру греческой эпи-
граммы. Пяти сложное слово уже занимает целый стих: на-
пример, хототогису — кукушка, киригирису — сверчок. Чаще 
всего в стихе два значащих слова, не считая формальных эле-
ментов и восклицательных частиц. Все лишнее отжимается, 
отсеивается; не остается ничего, что служит только для укра-
шения. Даже грамматика в хокку особая: грамматических 
форм немного, и каждая несет на себе предельную нагрузку, 
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иногда совмещая несколько значений. Средства поэтической 
речи отбираются крайне скупо: хокку избегает эпитета или 
метафоры, если может без них обойтись.

Иногда все хокку целиком — развернутая метафора, но 
ее прямое значение обычно скрыто в подтексте.

Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела…
О, с какой неохотой!

Басё сложил это стихотворение, расставаясь с госте-
приимным домом своего друга.

Было бы, однако, ошибкой в каждом хокку искать по-
добный двойной смысл. Чаще всего хокку — конкретное 
изображение реального мира, не требующее и не допуска-
ющее никакого другого толкования.

Поэзия хокку была новаторским искусством. Если 
с течением времени танка, отдалившись от народных 
истоков, стала излюбленной формой аристократической 
поэзии, то хокку стало достоянием простого люда: купцов, 
ремесленников, крестьян, монахов, нищих… Оно при-
несло с собой простонародные выражения и жаргонные 
слова. Оно вводит в поэзию естественные, разговорные 
интонации.

Местом действия в хокку стали не сады и дворцы арис-
тократической столицы, а бедные улицы города, ри-
совые поля, большие дороги, лавки, харчевни, постоялые 
дворы…

«Идеальный», освобожденный от всего грубого 
пейзаж — так рисовала природу старая классическая поэ -
зия. В хокку поэзия вновь обрела зрение. Человек в хокку 
не статичен, он дан в движении: вот уличный разносчик 
бредет сквозь снежный вихрь, а вот работник вертит мель-
ницу-крупорушку. 

Та пропасть, которая уже в X веке легла между литера-
турной поэзией и народной песней, стала менее широкой. 
Ворон, долбящий носом улитку на рисовом поле, — образ 
этот встречается и в хокку, и в народной песне.
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Канонические образы старых танок уже не могли вы-
звать того непосредственного чувства изумления перед 
красотой живого мира, которое хотели выразить поэты 
«третьего сословия». Нужны были новые образы, новые 
краски. Поэты, так долго опиравшиеся только на одну лите-
ратурную традицию, обращаются теперь к жизни, к реаль-
ному окружающему их миру. Старые парадные декорации 
убраны. Хокку учит искать скрытую красоту в простом, не-
заметном, повседневном. Прекрасны не только прослав-
ленные, много раз воспетые цветы вишен, но и скромные, 
незаметные на первый взгляд цветы сурепки, пастушьей 
сумки, стебелек дикой спаржи…

Внимательно вглядись!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем.

(Басё)

Хокку учит ценить и скромную красоту простых людей. 
Вот жанровая картинка, созданная Басё:

Ветки азалий в горшке,
А рядом крошит сухую треску
Женщина в их тени.

Это, наверно, хозяйка или служанка где-нибудь 
в бедной харчевне. Обстановка самая убогая, но тем ярче, 
тем неожиданней выделяются красота цветка и красота 
женщины. В другом стихотворении Басё лицо рыбака на 
рассвете напоминает цветущий мак, и оба они одинаково 
хороши. Красота может поражать, как удар молнии:

Едва-едва я добрел,
Измученный, до ночлега…
И вдруг — глициний цветы!

(Басё)

Красота может быть глубоко скрыта. 
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В стихах хокку мы находим новое, социальное переосмыс-
ление этой истины — утверждение красоты в незаметном, 
обыденном, и прежде всего в простом человеке из народа. 

Именно таков смысл стихотворения поэта Кикаку:

Вишни в весеннем цвету
Не на далеких вершинах гор,
Только в долинах у нас.

Верные жизненной правде, поэты не могли не видеть 
трагических контрастов в феодальной Японии. 

Они чувствовали разлад между красотой природы и ус-
ловиями жизни простого человека. 

Об этом разладе говорит хокку Басё:

Рядом с цветущим вьюнком
Отдыхает в страду молотильщик.
Как он печален, наш мир!

И, как вздох, вырывается у Исса:

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни…
Даже тогда…

В хокку нашли отзвук антифеодальные настроения го-
рожан. Увидев самурая на празднике цветущей вишни, 
Кёрай говорит:

Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!

Народный поэт, крестьянин по происхождению, Исса 
спрашивает детей:

Красная луна!
Кто владеет ею, дети?
Дайте мне ответ!
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И детям придется задуматься над тем, что луна на небе, 
конечно, ничья и в то же время общая, потому что красота 
ее принадлежит всем людям.

В книге избранных хокку — вся природа Японии, ис-
конный уклад ее жизни, обычаи и верования, труд и празд-
ники японского народа в их самых характерных, живых 
подробностях.

Вот почему хокку любят, знают наизусть и сочиняют до 
сих пор. 

Некоторые особенности хокку можно понять, только 
познакомившись с его историей. С течением времени 
танка (пятистишие) стала четко делиться на две строфы: 
трехстишие и двустишие. Случалось, что один поэт 
слагал первую строфу, второй — последующую. Позднее, 
в XII веке, появились стихи-цепи, состоящие из чередую-
щихся трехстиший и двустиший. Эта форма получила 
название «рэнга» (буквально «нанизанные строфы»); 
первое трехстишие называлось «начальной строфой», 
по- японски «хокку». Стихотворение рэнга не имело тема-
тического единства, но его мотивы и образы чаще всего 
были связаны с описанием природы, причем с обяза-
тельным указанием на время года.

Рэнга достигла наивысшего расцвета в XIV веке. Для 
нее были разработаны точные границы времен года 
и четко определена сезонность того или иного явления 
природы. Появились даже стандартные «сезонные 
слова», которые условно обозначали всегда один и тот 
же сезон года и в стихотворениях, описывающих иное 
время года, уже не употреблялись. Довольно было, на-
пример, упомянуть слово «дымка», и каждый понимал, 
что речь идет о туманной поре ранней весны. Число таких 
сезонных слов достигало трех-четырех тысяч. Так, слова 
и сочетания слов: цветы сливы, соловей, паутинка, цветы 
вишен и персиков, жаворонок, бабочка, вскапывание 
поля мотыгой и другие — указывали на то, что действие 
происходит весной. Лето обозначалось словами: ливень, 
кукушка, высадка рисовой рассады, цветущая павлония, 


