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Введение
Архитектура Японии — одна из немногих в мире, чьи произведения вплоть до сер.
XIX в. строились из дерева. Все самые древние сохранившиеся деревянные
постройки мира (с кон. VI вв.) находятся в Японии; в Китае они не древнее VIII в., в
Северной Европе — XI в., в России — XV в. Мощнейший импульс развитию
архитектуры, как и всей культуры Японии, дало принятие буддизма.

Добудистская архитектура
О том, как выглядела добуддистская архитектура Японии, можно судить по
постройкам двух почитаемых синтоистских святилищ Исэ и Идзумо. Нынешние
постройки не древние, но воспроизводят выразительные древние формы:
бревенчатые срубы стоят на сваях, имеют высокие двускатные крыши с большим
навесом и крестообразно торчащими балками. На их формы ориентировались при
реставрации большинства синтоистских святилищ Японии в XIX в. Характерная
черта синтоистских святилищ — ворота тори, обозначающие границы священной
территории; один из символов страны — стоящие в воде тори святилища
Ицукусима (к западу от Хиросимы).

После принятия буддизма
Принятие буддизма в 6 веке было важнейшим событием в истории Японии. С
буддизмом страна приобщалась к богатейшим многовековым культурным
традициям Центральной, Юго-Восточной и Восточной Азии и тем самым переходила
на новую ступень развития. Пришедший в Японию из Китая через Корею буддизм
стал носителем новых форм искусства. Китайские и корейские мастера сооружали
первые буддийские храмы и монастыри. До наших дней сохранился возведенный в
первые годы 7 столетия храмовый ансамбль Хорюдзи, построенный в соответствии
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с китайскими канонами. В центре обширного комплекса — прямоугольный двор,
окруженный крытыми галереями с воротами с южной стороны и залом для
проповедей с северной. Внутри двора помещается главный Золотой зал (Кондо) и
возвышающаяся на 32 метра пятиярусная пагода, завершающаяся шпилем с
девятью кольцами — символом буддийских небесных сфер. Алтарная скульптурная
композиция в интерьере храма была главной святыней и его центром. Она
строилась наподобие сцены: на алтарном возвышении размещались статуи в
определенном порядке, в соответствии месту божеств в пантеоне. В центре
помещалось изображение Будды, по сторонам от него располагались статуи
бодхисаттв. Ближе к краям алтаря стояли защитники веры, иногда в облике
грозных воинов. В Золотом зале Хорюдзи центр алтаря занимает Триада Сяка
(Троица Будды Шакьямуни) — выдающийся образец ранней буддийской скульптуры
Японии. К обнесенному оградой пространству вокруг Золотого зала и пагоды
примыкает другая часть комплекса, в центре которого расположено
восьмиугольное здание Юмэдоно (Зал мечтаний). В XIII в. развивается новый тип
монастыря — школы дзен, в котором все здания строятся вдоль оси север – юг, по
очереди открываясь паломнику. Как правило, дзенские монастыри возводились на
лесистых горных склонах и прекрасно вписаны в природу; в них устраиваются
пейзажные сады и так называемые «сады камней». Наиболее знамениты «Пять
великих храмов дзен» в Камакуре близ Токио; восходящие к XIII в., но сохранившие
в основном поздние, относительно небольшие постройки, эти монастыри прекрасно
сохранили проникнутую тесным контактом с природой молитвенную атмосферу.
Подлинных произведений архитектуры 14-15 веков до нашего времени дошло
немного. Среди них Кинкакудзи или Золотой павильон, построенный в 1394 году, и
Гинкакудзи или Серебряный павильон, построенный в 1489 году как вилла сёгуна
Асикага Ёсимаса и позже ставший буддийским храмом. Смысл таких произведений,
их содержательность раскрываются лишь в сопоставлении с природой,
архитектура и природа становятся равнозначными частями художественного
образа. Но природа естественная не могла войти в это единство, она должна была
быть художественно преобразована мастером сада в соответствии с теми же
принципами, которыми руководствовался и архитектор павильонов. Сад являлся
необходимой составной частью этой архитектуры, так как здесь была важна сама
идея связи, слитности внешнего и внутреннего пространства.

Строительство дворцов



Светская архитектура Японии дошла до нас в достаточно поздних образцах. Среди
них впечатляют феодальные замки, возводившиеся в основном в эпоху
междоусобных войн во второй половине XVI – начале XVII вв. Это живописные
многоярусные деревянные сооружения на мощных каменных фундаментах,
окруженные низкими стенами и бастионами, а также рвами. Крупнейший из них —
Химедзи близ Кобе (1601–1609), представляющий собой комплекс из более чем 80
построек. После умиротворения, которое ознаменовало наступление эпохи Эдо
(1603–1868), в Японии широко развернулось строительство дворцов. В отличие от
замков это были, как правило, одноэтажные сооружения, состоящие из
асимметрично сгруппированных построек. Первые еще включались в систему
укреплений: например, обширный дворец Ниномару в замке Нидзё (1601–1626) в
центре Киото. Другие сооружались как центры садово-парковых ансамблей,
усадеб; из них наиболее знаменит дворец императорской виллы Кацура (1610-е,
1650-е) близ Киото, одно из наиболее совершенных творений японской
архитектуры. Как и другие традиционные постройки, дворцы были каркасными
зданиями, стены не имели конструктивной функции и потому часто заменялись
открытыми проемами или украшенными живописью съемными перегородками, что
во многом стирало грань между интерьером и природой. Ощущение
естественности, соотнесенности с природой усиливается и благодаря
нелакированным деревянным опорам и дощатым полам, циновками-татами в
жилых комнатах, бумажным перегородкам.

Культовая архитектура
В IV–VI вв. нашей эры в Японии уже возводились громадные усыпальницы местных
правителей, называемые «кофун». Прототипом японской культовой архитектуры
считается синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII
в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматэрасу Омиками,
прародительнице императорской династии. Его главное сооружение (хондэн)
приподнято над землей и с широкой стороны имеет ступени, ведущие внутрь. Две
колонны поддерживают конек крыши, которая декорирована с двух торцов
пересекающимися над нею перекладинами. Десять коротких бревен лежат
горизонтально поперек конька крыши, а все сооружение окружено верандой с
перилами. На протяжении веков каждые 20 лет рядом со святилищем возводится
новое, причем в точности его копируя, божества перемещаются из старого
святилища в новое. Так до наших дней дошел «короткоживущий» тип архитектуры,
основные характерные черты которого — врытые в землю столбы и крытая соломой



крыша. Храмовые постройки почти лишены окраски и украшений. Вся красота этих
простых и практичных построек создается за счет цельного неокрашенного дерева.
Важным элементом синтоистской культовой архитектуры являются ворота в храм
— тории. Появление в Японии буддизма повлияло на синтоизм, а архитектура
буддистских храмов повлияла на архитектуру синтоистских святилищ. Постройки
стали красить в голубой, красный и другие яркие цвета, использовать
металлические и деревянные резные украшения, к главному сооружению
святилища стали пристраивать крытые помещения для молящихся и другие
подсобные помещения. Начиная с храмов Исэ в японской архитектуре преобладала
тенденция к горизонтальному развитию пространства. Это еще больше
усиливалось характерными крышами построек. Крытая черепицей крыша с
широкими свесами — отличительная черта китайского зодчества. Уже к VIII в.
комплекс зданий буддистского монастыря включал в себя 7 основных построек:
пагоду, главный зал, зал для проповедей, колокольню, хранилище сутр, спальный
зал, обеденный зал. В храмовых комплексах внутренняя площадь прямоугольной
формы была окружена крытым крышей коридором, в котором были сделаны
ворота. Всю монастырскую территорию окружали внешними земляными стенами с
воротами с каждой стороны. Ворота назывались по тому направлению, на которое
они указывали.

Архитектура жилых зданий
В традиционной жилой архитектуре Японии выделяют два важнейших стиля:
синдэн и сёин. Первый свое название получил от центральной постройки усадьбы
— главного зала синдэн (буквально — спальный зал). Другой важнейший стиль
жилой архитектуры — сёин (буквально — библиотека или студия),
сформировавшийся под влиянием дзэн-буддизма. Так в монастырях секты Дзэн
назывались покои настоятеля. Самый ранний из дошедших до наших дней
примеров сёин — это зал Тогудо в Гинкакудзи в Киото. Важным аспектом
традиционной архитектуры Японии является взаимоотношение дома и
окружающего пространства, в частности сада. Японцы не рассматривали
внутреннее и внешнее пространство как две отдельные части, скорее оба
перетекали друг в друга. Другими словами, нет той границы, где кончается
внутреннее пространство дома и начинается внешнее. Традиционные жилые дома
неправящих классов населения имеют общее название минка. Обычно довольно
простой конструкции, они строились до конца XIX в., пока японская архитектура не
подверглась западному влиянию. Минка в сельских областях назывались нока, в



деревнях рыбаков — гёка, а в городах — матия. В конструкции в основном
использовалось дерево — для несущих колонн и перекладин каркаса, а также для
стен, пола, потолка и крыши. Находящиеся между колоннами решетки из бамбука,
скрепленные известкой, образовывали стены. Известка использовалась и на
крыше, которая затем покрывалась травой. Из соломы делали твердые тонкие
подстилки мусиро и более прочные циновки татами, которые клались на пол.
Камень применялся только для фундамента под колоннами и не использовался в
стенах.

Древняя японская архитектура
Сохранившиеся образцы архитектуры древней Японии до IV века практически
отсутствуют. Сведений об архитектуре этого периода в древних японских текстах
«Кодзики» и «Нихон сёки» очень мало. Внешний вид строений ранней Японии
обычно воссоздают по найденным глиняным моделям жилых домов ханива и
рисункам на бронзовых зеркалах.

Раскопки и исследования показывают, что сооружения раннего периода японской
истории, называемые «татэ-ана дзюкё» («жилища из ям»), представляли собой
землянки с крышей, покрытой соломой и ветками. Крыша поддерживалась с
помощью каркаса из деревянных опор. Позже появляются постройки на сваях
«такаюка», используемые в качестве зернохранилища. Конструкция помогала
предотвратить порчу запасов зерна от наводнений, сырости и грызунов. Такого же
типа дома строили для старейшин племён.

В третьем веке н. э. с наступлением периода Кофун в районах Осаки и Нары в
большом количестве сооружались огромные курганы, служившие гробницами для
правителей и местной знати. В настоящее время в Японии обнаружено более 10
тыс. курганов. Эти сооружения имели круглую форму, позднее — форму замочной
скважины и часто окружались рвами с водой по периметру. Один из самых
известных сохранившихся курганов находится в городе Сакаи, префектура Осака,
считается что это усыпальница императора Нинтоку. Это самый крупный курган в
Японии, его размеры составляют 486 метров в длину и 305 метров в ширину.

В I—III веках складывается традиция сооружения синтоистских святилищ,
представляющих собой комплекс симметрично расположенных строений.
Собственно синтоистский храм представляет собой деревянное неокрашенное
сооружение прямоугольной формы на сваях с массивной двускатной крышей.



Стили — симмэй (Исэ), тайся (Идзумо) и сумиёси (Сумиёси).

Начиная с середины VI века в Японии распространяется буддизм, завезённый из
корейского государства Пэкче. Буддизм оказал сильное влияние на архитектуру
этого периода. Одним из важнейших изменений стало использование каменного
фундамента. Первые буддистские религиозные постройки представляли собой
практически точные копии китайских образцов. Расположение строений
производилось с учётом гористого ландшафта, постройки располагались
асимметрично, в расчёт бралась больше совместимость с природой. Влияние
буддизма на архитектуру синтоистских храмов выразилось в увеличении
декоративных элементов, строения окрашивали в яркие цвета, дополняли
металлическими и деревянными украшениями.

Одной из самых древних из сохранившихся деревянных построек в мире считается
буддийский храм Хорю-дзи в городе Нара построенный принцем Сётоку в 607 году.

Строения выполнены в архитектурном стиле китайской династии Тан, комплекс
состоит из 41 отдельных строений. Важнейшие из них — главный или Золотой зал
(Кондо) и пятиярусная пагода высотой 32 метра. Храмовый комплекс Хорю-дзи
внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии.

Примером храмовой архитектуры XIII века служит буддистский храм Тодай-дзи в
городе Нара построенный в 745 году. Храм считается самым крупным деревянным
строением в мире.

Япония в наши дни
После прекращения периода самоизоляции в портовых городах стали
формироваться западные кварталы, которые застраивались привычными для
иностранцев зданиями. К этому периоду относятся и русские постройки на
японской земле. С Реставрацией Мэйдзи в 1868 г., когда Япония вступила на путь
модернизации, были освоены новые конструкционные технологии, использовавшие
кирпич и камень. Новый стиль получил широкое признание во всей стране как
стиль зданий государственных предприятий и учреждений. Особенно популярными
стали здания контор и резиденций в стиле западного дизайна. В Японии работали
многие архитекторы из США и Европы. В 1879 г. Токийский технологический
колледж окончила целая плеяда архитекторов, которые затем стали играть
ведущую роль в строительстве в стране. Самые известные постройки западного



стиля — Банк Японии и Токийский вокзал архитектора Тацуно Кинго,
Императорский дворец Акасака архитектора Катаяма Токума. Однако каменные и
кирпичные дома, построенные обычными методами, не выдержали землетрясения
1923 г., которое разрушило Токио и окрестности. Достигнутый прогресс в
разработке методов строительства сейсмоустойчивых зданий позволил
железобетонным сооружениям появиться в японских городах примерно в то же
время, что и в Западной Европе. После второй мировой войны Япония, оправившись
от тяжелых потрясений, вступила в период ускоренного экономического роста,
когда использующая сталь и бетон инженерная архитектура Японии вышла на
один из высших уровней в мире. Сейчас гибкая пространственная структура стала
почти обязательной характеристикой возводимых в Японии зданий.
Национальными традициями проникнуты проекты Андо Тадао. В построенных им
зданиях всегда продуман доступ к естественному свету, к природе, благодаря чему
их обитатели могут насладиться незабываемыми картинами, наблюдая, например,
смену времен года.


