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В статье был проведен анализ идейно-образного уровня и семантики культурного типа Инари, лись-

его божества в системе японской мифологии V-VIII в. Актуальность темы исследования связана с 

тем, что в современности японские божества из ранней космологии до сих пор остаются неизучен-

ными в рамках исторической науки и культурологии. Практическая значимость исследования связа-

на с возможностью использования материалов статьи в дальнейшем изучении богов и духов из цик-

ла мифов о «житейском успехе». Цель исследования – комплексный анализ образа Инари как синто-

истского божества. Результатом исследования стало определение семантики и идейной составля-

ющей изучаемого образа с позиции теории мономифа и мир-системного анализа. 
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ведение. Инари (яп. 稲荷, от 類聚国史 

– «растущий рис») – лисье божество, 

культы которого распространены пре-

имущественно в Японии и Китае, а также в 

некоторых государствах, куда проникали 

синтоизм или буддизм. Инари-но Ками – 

синтоистское божество изобилия, имеющее 

три основных комплекса символов [9]. 

Первый комплекс связан с лесной культу-

рой, рисовым промыслом и культом предков, 

здесь Инари-но Ками изображается в виде 

лисицы, олицетворяющей житейский успех, 

чистоту природы и веры. 

Второй комплекс связан с мужским обра-

зом – стариком. Он является символом муд-

рости и удачи.  

Третий комплекс представлен образом 

андрогина; зооморфное существо в виде ли-

сицы с человеческий рост выступает в роли 

покровителя кузнецов и знатных воинов. 

Материалы и методы. Источниковой ба-

зой исследования являются памятники древ-

неяпонской литературы и синтоистские свя-

щенные книги: 1-3 свитки «Кодзики» («За-

писи о деяниях древности») [3; 4]; 1-30 свит-

ки «Нихон секи» («Японские лета») [7; 8]; 

Идзумо-фудоки или Идзумо-но куни-но фу-

доки («Историческое и географическое опи-

сание провинции Идзумо») [2]. Вторичным 

источником выступает «Мадджхима-никая» 

(«Собрание срединных [наставлений]») – 

вторая из пяти никай в «Сутта-питаке», опи-

сывающая споры Будды и джайнов, поуче-

ния Будды и его учеников, касающиеся гар-

монии, пути без страстей и особенностей 

взаимоотношений человека и природы [5; 6]. 

Не менее важно выделить две работы, ка-

сающиеся рассмотрения образа Инари с ми-

фологической, исторической и культуроло-

гической точек зрения. «Справочник по 

японской мифологии» М. Ашкенази дает 

общие сведения о зарождении и развитии 

культа Инари в Японии V в. [9]; исследова-

ние «Лиса и драгоценность: общие и личные 

значения в современном японском поклоне-

нии Инари» Карена Смайерса раскрывает 

обрядовую специфику и знаковые воззрения 

в отношении трех комплексов символов об-

раза богини [10]. 

В методологический аппарат исследования 

входят специально-исторические, лингвисти-

ческие и культурологические методы. Логика 

В 
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изучения основного массива сведений источ-

ников построена на теории мономифа и мето-

дологии мир-системного анализа. 

Специально-исторические методы: нарра-

тивный метод, историко-генетический метод, 

историко-системный метод, историко-типоло-

гический метод, метод исторического модели-

рования, метод диахронического анализа. 

Лингвистические методы: метод лингви-

стического наблюдения и описания, функци-

ональный метод, лексико-семантический ме-

тод, идейно-образный метод, стилостатисти-

ческий метод, метод слова и образа. 

Культурологические методы: моделиро-

вание преобразующих культурных практик, 

культурно-генетический метод, культурно-

системный метод, функциональный метод, 

метод анализа бытовой культуры, метод ана-

лиза взаимодействия культур, компаратив-

ный метод. 

Ход исследования. Инари-но Ками стала 

почитаться с момента основания централь-

ного храма в 711 г., хотя ее культ возникает в 

третьей четверти V в. Изначально почитав-

шаяся как богиня изобилия и удачи [9]. 

В период Эдо Инари становится олице-

творением силы и справедливости, ее образ 

пронизывает не только система синтоист-

ских знаковых воззрений, но и буддийских 

культурных концептов. Посланниками Ина-

ри являются синто кицунэ (яп. 狐 – «лиса») – 

лисьи духи, вечно странствующие по густым 

лесам и земным недрам [10]. 

Изображали Инари молодой девушкой, ста-

риком или бодхисаттвой, андрогином, в зави-

симости от мест распространения и трансфор-

мации культа, то есть, можно сказать, что пол 

Инари варьировался в зависимости от местных 

традиций, обрядов и ритуалов [10]. 
Спорным является вопрос по поводу того, 

что послужило популяризации образа Ина-
ри-кицунэ: то, что богиня использует лисиц 
в качестве основных посланников, акторов 
своей воли, или же то, что лисица идеально 
описывает характер богини (хитрая, лукая, 
беспринципная, изворотливая и крайне изоб-
ретательная) [3; 7]. 

Впрочем, Инари в малых культах изобра-

жалась и в виде змеи, и в образе огромного 

паука-людоеда. Таким образом, мы видим сра-

зу пять комплексов символов и пять образов 

Инари, два из которых не стали каноничными 

ни в синтоизме, ни в буддизме [9; 10]. 

В классической космогонии Инари пред-

ставляется в образе богини Ука-но митамы, 

чей род восходил к Сусаноо. Ука-но митама 

считалась богиней пищи, зерновых полей и 

домашнего очага. Кодизики описывают Ина-

ри как воплощение Укэмоти-но Ками, боги-

ни пищи, щедрости и достатка [3; 4]. 

Самый распространенный миф о данной 

богине рассказывает, что, когда ее посетил 

Цикиеми-но Ками, Укэмоти угостила его 

пищей из океана и леса: повернув голову к 

океану, она призвала к столу рыбные косяки, 

а повернув голову к роще, привлекла стаю 

зверей. Видя, что Цукиеми не остался дово-

лен дарами, она повернула лицо к рисовым 

полям и преподнесла ему чашу с рисом. В 

поздних мифах Инари отождествляется с 

Тоеукэ-бимэ-но Ками, придворной слугой 

Аматэрасу [3]. 

Женский аспект Инари стал популярен и в 

буддизме, в период распространения его 

влияния на Японию. Инари-Дакинитэн как 

переходное божество считалось воплощени-

ем счастья, достатка и удачи [5]. Инари-

Дакинитэн изображалось в виде бодхисаттвы 

(здесь: сияющего женоподобного существа), 

летящей на белой лисе [6].   

Связь Инари с буддизмом возникла на 

позднем этапе становления культа в VIII в., 

когда монах Кукай, адаптировав некоторые 

сюжеты из японской мифологии, переложил 

их на буддийские притчи [10]. Он основал 

школу Сингон, в которой практиковал прак-

тический и духовный аспекты благочестивой 

жизни, то есть, все процессы, связанные с 

обработкой рисовых полей и ритуалы почи-

тания, восхваления Инари, которые должны 

были консолидировать общество [5; 6]. 

Результаты и дискуссия. Классический 

образ Инари представлен женщиной-лисов с 

серпом, мечом, хлыстом и мешком риса [7]. 

Серпом Инари помогает собирать рис, мечом 

защищает верующих крестьян, хлыстом ка-

рает «отступников» и кормит голодающих из 

бездонного мешка [7; 8]. 

С течением времени функции Инари рас-

ширялись, что обусловило синкретический 

характер данного божества уже в VIII в. 

Например, во многих рыбацких деревушках 
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Инари почиталась защитницей и покрови-

тельницей всего народа, она могла тушить 

пожары и вызывать дожди [10]. Стихийное 

могущество стало поздним атрибутом Ина-

ри, но в текстах «Кодзики» или «Нихон се-

ки» об этом не упоминается [9]. 

Более известный атрибут Инари – испол-

нение желаний. В мифах и сказаниях Инари 

могла достать из мешка с рисом любой 

предмет, о котором мечтал человек или пре-

вратить рис в этот предмет [7]. 

Она обладала способностью излечивать 

людей от болезней, таких, как кашель, зубная 

боль, переломы и пр., а также «исцелять» ри-

совые поля от вредителей [2]. В качестве хра-

нительницы очага Инари воспринимали в 

большей степени женщины, не занимавшиеся 

землепашеством. Они просили у богини даро-

вать здоровых и крепко сложенных детей [3]. 

Инари почиталась как собирательный об-

раз, состоящий из 3-5 божеств [2]. Они были 

неоднородны по своим структуре и функци-

ям и изображались с учетом специфики вза-

имовлияния синтоизма и буддизма [9]. 

Например, такая черта Инари как «страст-

ность» больше актуальна для синтоизма и ме-

нее – для буддизма. «Инари годза» – завер-

шенный образ Инари, в разных культах вклю-

чавший в себя таких богинь, как: Идзанами, 

Вакумусуби-но Ками, Омияномэ-но Ками, Са-

рутахико-но Ками, Ука-но митама, Укэмоти-

но Ками, Танака и Дакинитэн [2; 3; 7]. 

Для данных образов общими и неизмен-

ными являются черты культуры, выражаю-

щие склонность к хитрости, покровительство 

рисовых полей и вариации божественной 

судьбы – злого рока, удачи, доброй воли, 

счастья и т.д. Можно сказать, что и в совре-

менности актуальны все данные аспекты 

мифопоэзии свойственны для культов боги-

ни [11]. Праздники, посвященные соответ-

ствующим образам Инари, относятся либо к 

февралю, либо к ноябрю, в зависимости от 

того, к синтоистской или к буддийской тра-

диции принадлежит культ [10]. 

Заключение. Итак, образ Инари в систе-

ме японской мифологии неоднороден. В раз-

ное время она покровительствовала земле-

пашцам, рыбакам, воинам и кузнецам. 

Функции Инари всегда расширялись, что 

превратило ее в синкретическое божество. 

Судьба, удача, благополучие, достаток, 

страсть, справедливость – все это атрибуты 

Инари. После проникновения буддизма в 

Японию, система ценностей, связанная с 

данной богиней, претерпела значительные 

изменения, а после постановления прави-

тельства о разделении буддизма и синтоиз-

ма, образ Инари будто бы раскололся надвое. 

В исторической памяти сохранилось наибо-

лее важное воплощение культа Инари-но 

Ками – традиция изображать на «счастливых 

монетах» две лисы, драгоценный камень и 

иероглифы «долголетие» и «удача». 
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