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ванных соответствующими годами китайского календаря, которые использо-

вались для написания недостающих исторических фактов. 
В результате проведенного обзора нами описана структура древнейшей 

корейской летописи и выявлена ее связь с предшествующими мифологиче-
скими концепциями, памятники которой не дошли до нас.  
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В докладе освещается структура древнеяпонских источников «Кодзики» 

и «Манъёсю». Своды по достоинству оценены современниками и вошли в ка-
нон древней японской историографии. 

При подготовке доклада был использованы перевод со старояпонского 
«Кодзики», мифы древней Японии Е. М. Пинус и перевод с японского «Манъ-

ёсю» А. Е. Глускиной.  
Прежде чем обратиться к описанию памятников, следует сказать о фор-

мировании древнеяпонского государства Ямато. Этими данными мы распола-
гаем благодаря источникам «Нихон-Сёки» и «Кодзики».  

Центром формирования древнеяпонского государства Ямато являлась 

равнина Нара. В IV в. Ямато заключило военный союз с Пэкче. Так началась 
активная внешняя политика, основным вектором которой являлся Корейский 

полуостров. Нельзя не упомянуть о социальной структуре общества, которая 
существовала по системе удзи — кабанэ. VI в. характеризуется неудачами на 

внешней политической арене. Несмотря на это, правящий род активно зани-
мался укреплением внутренней инфраструктуры и весьма успешно. В это же 

время в Ямато проникает буддизм, однако претерпевает изменения, вступая в 
симбиоз с синтоизмом. Таким образом, государство Ямато развивалось своим 

уникальным путем.  
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«Кодзики» является одним из первых письменных источников древне-
японской литературы, который был написан в 713 г. Его составителем приня-
то считать О-но Ясумаро. Памятник представлен в 3 свитках. Первый состоит 
из 36 глав основного текста, и 5 глав являются предисловием автора. В свитке 
детально отражены мифы, стихотворения и песни о возникновении государ-
ства, богах-прародителях и их последователях, подвигах различных героев. 
Второй свиток плавно переходит от повествования сначала легендарных ис-
торий к более реальным. Третий свиток демонстрирует сведения о правящем 
роде, а также различные исторические события.  

Письменный источник «Манъёсю» является сборником древнеяпонской 
поэзии. Памятник претерпел множество переизданий и дополнений. Последним 
редактором является Отомо-но Якамоти, датируется 759 г. Стоит отметить, что 
сборник был написан не на китайском, а на старояпонском языке письмом 
манъёгана. Памятник состоит из 3 частей: 1) авторская поэзия; 2) анонимная 
поэзия; 3) народная поэзия (перевод А. Е. Глускиной). Множество стихотворе-
ний и песен были посвящены теме конфуцианства, даосизма, а позднее буддиз-
ма. Однако основным направлением является сама страна Ямато и синтоист-
ские ценности. Помимо литературного значения, «Манъёсю» повлияла на 
последующее формирование системы записи, которая состоит из упрощенных 
форм (хирагана) и фрагментов манъёганы (катакана).  

В результате проведенной работы нами описано формирование государ-
ства Ямато и приведена краткая структура этих древнеяпонских памятников. 
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Аннотация. Доклад содержит краткую информацию о личности Сыма Цяня, да-
ет возможность ознакомиться с общей структурой «Исторических записок», облегчает 
понимание повествовательных стратегий Сыма Цяня как зачинателя сложно структу-
рированной историографии, что достигается при помощи общего описания компози-
ции и жанровых особенностей.  


