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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей интродукции образов представителей японской лите-
ратуры в манга "Проза бродячих псов" и их роль в формировании интереса к японской литературе. В исследо-
вании применялись теоретические методы исследования – анализ специализированной литературы, связанной 
с темой статьи и посвященной смежным проблемам истории, социологии, культурологии и филологии. Основ-
ными результатами исследования можно считать определение и описание взаимосвязи между интродукцией 
художественных образов японских литераторов в манга и последующим возникновением интереса к их реаль-
ным прототипам и японской литературе.
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Abstract. The study sought to define and analyze the peculiarities of Modern Japanese literature representative 
authors images’ introduction in manga "Bungou Stray Dogs" by Asagiri Kafka and the role of that images in further 
development of interest in Japanese culture and literature. The purpose of the study was to describe typical images of 
Japanese literature authors represented in the manga and to determine their educational impact. Theoretical methods 
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Популярные комиксы манга существуют в Японии с XVIII–XIX вв., хотя некото-
рые исследователи, как например Е. Е. Богацкий, относят их зарождение к XII–XIII 
вв. [3, с. 189]. Первым журналом манга, считается "Эсимбун Ниппонти", издавав-
шийся с 1874 г., однако сам термин манга впервые появился в 1798 г. в иллюстри-
рованной книге писателя и художника Санто Кёдэн (1761–1816) "Смена четырех 
сезонов" (Сидзи-но юкикай). Первая манга, ставшая прообразом современных про-
изведений подобного направления, появилась в 1814 г. – это была "Манга Хокусая" 
(Хокусай манга), автором которой стал знаменитый художник Кацусика Хокусай 
(1760–1849) [28, с. 141]. Однако истинный расцвет манга в том виде, в котором 
она существует на данный момент, начался после окончания Второй мировой во-
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йны, в конце 1940–х – начале 1950–х гг. Большинство исследователей сходятся во 
мнении о том, что особую роль в развитии современной манга сыграл художник-
мангака и режиссер аниме Тэдзука Осаму (1928–1989), который после длительной 
стажировки на студии Уолта Диснея в США заложил основы развития современ-
ной манга, создав уникальный художественный стиль на основе синтеза традици-
онной японской манга и американских комиксов [9, с. 115; 10, с. 176].

История генезиса и развития современных японских комиксов достаточно под-
робно изучалась такими исследователями, как Ф. Л. Шодт [31; 32], рассмотревший 
в своих фундаментальных трудах истоки становления современной манга и про-
анализировавший роль наиболее известных японских художников-мангака ХХ в. 
в её триумфальном успехе; Ш. Кинселла, изучавшая манга с точки зрения её взаи-
мосвязи с японской культурой и политикой во второй половине ХХ в. [29]; А. Керн, 
исследовавший историю зарождения и развития одного из прототипов современ-
ной манга – средневекового литературного жанра кибёси [28]. Среди российских 
ученых, внесших особый вклад в изучение различных аспектов, связанных с манга, 
необходимо отметить Е. Л. Катасонову, освещавшую вопрос об истории развития 
современной манга и истоках её широкой популярности [12]; В. Ю. Леонова [16], 
подробно рассматривавшего проблемы развития манга и аниме в художественной 
культуре Японии ХХ–ХХI вв.; Н. В. Самутину [23], Ю. А. Магера [17] и Е. С. Воробьеву 
[5], занимавшихся изучением вопросов истории и специфики развития субкуль-
тур манга и аниме в России. 

Несмотря на свою несомненную популярность среди читателей во всем мире, 
манга зачастую воспринималась как нечто несерьезное даже в Японии – в 2003 г. К. 
Аллен и Дж. Ингалсруда утверждали, что "эти тексты не используются на занятиях 
в школах, поскольку большинство родителей и учителей считают, что это слиш-
ком легкое чтение, и манга может оказать неблагоприятный эффект на учащихся" 
[25, с. 674]. Тем не менее с течением времени именно манга стала одним из основ-
ных продуктов современной японской поп-культуры, которая продвигалась на за-
падные рынки сбыта в рамках официально провозглашенной в Японии идеологии 
Cool Japan [23, с. 308], что говорит о восприятии её правительством страны как 
явления, наиболее адекватно и полно символизирующего современную японскую 
культуру и достойного представлять Японию на мировой арене. 

Своеобразной проблемой среди исследователей долгое время считалось опре-
деление принадлежности манга к сфере либо литературы, либо изобразительного 
искусства, вызванное её гибридным характером – манга представляет собой одно-
временно и форму литературы (графические новеллы, комиксы), и изобразитель-
ного искусства. Например, В. Ю. Леонов рассматривает манга в основном с точки 
зрения искусствоведения [16]. Тем не менее в последнее время увеличивается ко-
личество научных трудов, в которых манга рассматривается именно с филологиче-
ской точки зрения. Например, С. Б. Бхат и М. Э. Рябова изучают манга как "особый 
вид медиатекста, интегрирующий лексические и визуальные компоненты" [4, 
с. 14]. С. И. Петрова и З. Б. Степанова указывают на то, что японские комиксы манга 
являются новым жанром в современной литературе, и относят манга к креолизо-
ванным текстам, в которых "вербальный и изобразительный компоненты образу-
ют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, обеспечи-
вающее его комплексное прагматичное воздействие на адресата с точки зрения 
категории информативности и распределения информации между вербальным и 
иконическим компонентами креализованного текста" [19, с. 47].

Познавательная, образовательная роль манга рассматривается весьма широко 
и отечественными, и западными, и японскими исследователями особенно в отно-
шении изучения японского языка. Эффективность использования манга при из-
учении японского языка достаточно подробно обоснована Е. С. Авдеевой [1], А. И. 
Мусаевой [18], А. С. Лебединовой [14]. А. Шварц и Е. Рубинштейн-Авила рассма-
тривают вопросы о популярности манга в США, её истории, своеобразии жанров и 
уместности её применения в процессе обучения [33]. Также необходимо отметить, 
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что образовательная роль графических нарративов (комиксов) проявляется даже 
в таких сферах, как медицина [26] и физика [21].

Существует отдельный, очень востребованный и популярный жанр "образо-
вательной манга" – гакусю манга, посвященный рассмотрению вопросов истории, 
культуры, экономики и пр. с помощью художественных средств манга. По утверж-
дению С. Мураками и М. Брайс, гакусю манга – это "манга, которая информирует 
читателя о ценной, реальной информации, в то же время развлекая его занима-
тельными историями и персонажами" [30, с. 47]. Изначально целевой аудиторией 
гакусю манга были дети дошкольного и школьного возраста, однако в последние 
годы непрерывно растет популярность произведений этого жанра и у взрослой 
аудитории. Этот жанр пользуется определенной популярностью и в России – на-
пример, издательство "ДМК-Пресс" в серии "Образовательная манга" выпустило 
переводы нескольких десятков гакусю манга, посвященных разнообразным темам 
– от иммунологии [24] до технического английского [22].

Манга "Проза бродячих псов" (Бунго Суторей Доггусу, 2012– ) не относится к 
жанру гакусю манга. Безусловно, существуют произведения в жанре образователь-
ной манга, посвященные разным аспектам истории литературы Японии – напри-
мер, Лебединова А. С. упоминает гакусю манга "Читаем древнюю литературу в ман-
га: Повесть о Гэндзи" (Манга дэ ёму Гэндзи моногатари (Гаккэн манга Нихон но 
котэн) как "обучающую манга для японцев, основанную на одном из величайших 
произведений японской литературы "Повести о Гэндзи". В ней, помимо основ сю-
жета, представлены изображения, комментарии в виде небольших текстов о ко-
стюмах, устройстве императорской семьи и т. п." [14, c. 106]. Однако, невзирая на 
очевидный образовательный потенциал подобных гакусю манга, они не вызывают 
столь широкого отклика у читателей как "Проза бродячих псов", поскольку не от-
личаются столь же увлекательным сюжетом и интересными, неканоническими 
образами героев. Несмотря на огромный успех у читателей во всем мире в целом 
и в России в частности, данное произведение изучено лишь в малой степени – М. 
С. Давыденко изучала образы героев данной манга, чьими прототипами высту-
пили русские писатели и поэты (Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин) [6; 
7; 8]. С точки зрения важности образов представителей японской литературы и 
познавательного потенциала при изучении истории японской литературы "Про-
за бродячих псов" в исследовательской литературе ранее не рассматривалась. Та-
ким образом, на данный момент актуальным представляется изучение подобных 
мультимодальных художественных произведений, вызывающих несомненный 
отклик у читателя, в контексте закрепления и дальнейшего развития интереса к 
японской литературе путем интродукции образов её ведущих представителей. 

По утверждению Е. С. Воробьевой, мир манга – "это огромная и все время расши-
ряющаяся вселенная, и сложно структурированная в различных жанровых и тема-
тических блоках" [5, c. 814]. Вопрос о жанровой принадлежности "Прозы бродячих 
псов" довольно запутан и данные весьма неоднозначны именно по этой причине, 
а также в связи с малой изученностью этого произведения. Многие отечествен-
ные Интернет-ресурсы, посвященные данной манга и в целом направлению манга, 
относят её к жанру сэйнэн – его целевой аудиторией являются юноши от 18 лет и 
старше (хотя в последние десятилетия значительно возросло количество девушек 
того же возраста, отдающих предпочтение этому жанру). Некоторые Интернет-ре-
сурсы на японском языке относят "Прозу бродячих псов" к жанру сёнэн, изначаль-
но рассчитанному на целевую аудиторию подростков мужского пола в возрасте 
от 12 до 18 лет и являющимся логическим предшественником жанра сэйнэн. Од-
нако официальный сайт журнала "Young Ace" [36], в котором с 2012 г. публикуется 
"Проза бродячих псов", и сайт издательства Кадокава [35], которому принадлежит 
данный журнал, как жанры "Прозы бродячих псов" указывают сверхспособности 
(инорёку), боевик (акусён), приключения (адобэнтя) историю (рэкиси или дзидайгэ-
ки) и т. д., не упоминая ни сёнэн, ни сэйнэн.

Автором идеи и литературной основы "Прозы бродячих псов" является писа-
тель Асагири Кафка (1984– ), а иллюстратором – художник-мангака Харукава Сан-
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го. Манга выпускается с 2012 г. в журнале "Young Ace", к марту 2022 г. на японском 
языке опубликовано 22 тома. 

Также необходимо упомянуть о том, что дословно название данной манга пере-
водится на русский язык как "Бродячие псы литературы", но наиболее распро-
страненным вариантом перевода названия и официальным названием перевода 
на русский язык, вышедшего в 2021 г., является "Проза бродячих псов" [13], хотя 
некоторые исследователи используют вариант "Великий из бродячих псов" [6; 7; 
8].

"Проза бродячих псов" является уникальным художественным произведением 
как само по себе, так и в контексте познавательной, образовательной роли при 
знакомстве с историей японской литературы, поскольку главными героями здесь 
выступают известнейшие японские писатели XIX–XX вв. Необходимо отметить, 
что в качестве героев в манга также задействованы представители зарубежной и, 
в частности, русской литературы – Агата Кристи, Эдгар Аллан По, Фёдор Досто-
евский, Иван Гончаров, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Марк Твен, Фрэнсис 
Скотт Фитцджеральд и др. Однако их роль по сравнению с японскими писателя-
ми и поэтами скорее второстепенна в плане изучения истории литературы для 
российской молодежи, поскольку в большинстве своем к моменту знакомства с 
"Прозой бродячих псов" молодые люди уже знают большинство представленных в 
данной манга западных и российских писателей и поэтов по школьной программе. 

С представителями японской литературы ситуация совершенно противопо-
ложная – хотя японская литература пользуется в России довольно большой по-
пулярностью, в основном современная молодежь знакома с произведениями но-
вейшей японской литературы (гэндай бунгаку), а героями "Прозы бродячих псов" 
являются представители современной японской литературы (киндай бунгаку). На 
данный момент популярность и в России, и во всем мире Мураками Харуки – одно-
го из наиболее известных представителей гэндай бунгаку – значительно превосхо-
дит известность выдающихся представителей киндай бунгаку – Акутагава Рюноскэ, 
Дадзай Осаму, Хигути Итиё и др. С. А. Боева склонна усматривать причины столь 
широкой популярности Мураками в его открытости другим культурам и в том, 
что писатель по сути является представителем и посредником межкультурного 
диалога "Восток – Запад" [2, с. 5]. Зачастую современная манга в целом и "Проза 
бродячих псов" в частности также являются такими посредниками в кросскуль-
турном диалоге – для японских читателей она в большей степени открывает мир 
зарубежной литературы, а для зарубежных читателей – мир японской литерату-
ры.

На примере студентов-японоведов Дальневосточного федерального универ-
ситета (г. Владивосток), изучающих дисциплину "История литературы Японии", 
совершенно определенно можно заметить, что в подавляющем большинстве они 
хорошо знакомы с "Прозой бродячих псов". Более того, по утверждению многих 
из них, именно это произведение и его герои послужили стимулом для изучения 
японского языка, пробудили интерес к японской литературе и подтолкнули к вы-
бору японоведения как профиля обучения. Этот интерес студентов к данной ман-
га стал причиной для использования текстовых и визуальных отсылок к "Прозе 
бродячих псов" в курсе лекций по дисциплине "История литературы Японии", чи-
таемом на кафедре японоведения Восточного института – Школы региональных 
и международных исследований Дальневосточного федерального университета 
в 2020–2022 гг. При использовании знакомых студентам по манга образов в ка-
честве иллюстраций для лекционного материала в рамках презентаций Microsoft 
PowerPoint очевидным образом возрастает степень восприятия и усвоения лекци-
онного материала, растет интерес студентов к данной дисциплине.

Действие "Прозы бродячих псов" разворачивается в г. Йокогама – одном из 
крупнейших портовых городов Японии. Сюжет построен на повествовании о при-
ключениях представителей нескольких организаций, основными из которых 
являются Вооруженное детективное агентство (Бусотантэйся), Портовая мафия 
(Пото мафиа), Гильдия (Гирудо) и Крысы мертвого дома (Си-но иэ-но нэдзуми). 
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Первые две состоят исключительно из членов, носящих имена японских писате-
лей и поэтов, в две последние входят в основном герои, чьими прототипами явля-
ются представители западной литературы. 

По мнению автора манга Асагири Кафка, "герои "Бродячих псов литературы" 
имеют очень мало общего со своими прототипами, а некоторые сюжетные момен-
ты кардинально отличаются от биографий реальных литераторов (к примеру, на 
самом деле это Дадзай Осаму всегда восхищался Акутагава Рюноскэ). Поэтому я не 
возражаю, если вы воспринимаете их как самостоятельных персонажей вне исто-
рического контекста. Но мне кажется, истинный вклад настоящих писателей – это 
те искорки, которые они передают будущим поколениям (подчас это может быть 
единственная фраза во всём произведении или запечатлевшая какой-то особый 
момент фотография). Без них их творения никогда бы не заслужили почётного 
звания "классической литературы" [34, с. 242]. Реальные локация и имена героев 
могут внушить обманчивое впечатление о реалистичном характере повествова-
ния, но основной характерной чертой художественного метода Асагири является 
то, что он использует черты реального мира для построения фантастической все-
ленной "Прозы бродячих псов". 

Г. В. Попова утверждает, что "оппозиционность фантастики во многом кажуща-
яся, вызванная причинами идеологическими", и "миры в целом и образы в част-
ности фантастические или реалистические создаются автором по одним и тем же 
законам" [20, с. 59]. Это подтверждает представленная А. М. Левидовым в виде 
критериев универсальная структура художественного образа – ученый особенно 
выделяет "критерий единичного", который позволяет читателю воспринимать 
определенный художественный образ как "живое лицо, со всеми его индивидуаль-
ными отличиями, признаками, приметами (вплоть до интонаций голоса, своео-
бразия черт лица, деталей туалета и т. д.)" [15, с. 209]. В случае с героями "Прозы 
бродячих псов" уже сами их имена на этапе интродукции образов позволяют чи-
тателю отождествлять их с реально существовавшими личностями – писателями 
и поэтами. Тем не менее герои манга зачастую, казалось бы, не имеют никакого 
сходства со своими прототипами – например, одна из глав Портовой мафии, Одза-
ки Коё, в "Прозе бродячих псов" женский персонаж, хотя в реальности Одзаки Коё 
(1867–1903) – мужчина, известный японский писатель, лидер литературного объ-
единения "Друзья тушечницы" (Кэнъюся). 

Примерно так же автором манга обыгрывается образ Идзуми Кёка – сотруд-
ницы Вооруженного детективного агентства и бывшей убийцы из Портовой ма-
фии. В "Прозе бродячих псов" – это девочка-подросток, в реальности Идзуми Кёка 
(1873–1939) – мужчина, японский писатель, драматург и поэт. Несмотря на столь 
разительный контраст художественных образов с прототипами, сверхъестествен-
ные способности, которыми наделены Одзаки Коё и Идзуми Кёка носят названия, 
перекликающиеся с художественными произведениями этих писателей – сверх-
способность Коё называется "Золотой демон" по названию романа Одзаки Коё 
"Золотой демон" (Кондзики яся, 1897); название сверхспособности Идзуми Кёка 
– "Снежный демон" (Яся сираюки) представляет собой комбинацию из части на-
звания пьесы реального Идзуми Кёка "Ясягаикэ" (1913) и имени героини этой пье-
сы – принцессы Сираюки. 

Также необходимо отметить, что в реальной жизни Идзуми Кёка являлся пре-
данным и благодарным учеником Одзаки Коё. В "Прозе бродячих псов" Коё также 
является наставницей Кёка, хотя отношения их довольно противоречивы, Коё за-
щищает Кёка, возможно видя в ней себя в юности. Такие приемы переплетения 
исторических фактов и вымысла при построении художественного образа позво-
ляют читателю, незнакомому с историей японской литературы, глубже заинтере-
соваться не только образом героинь манга, но и творчеством их прототипов, про-
следив их взаимосвязь, обнаружив сходства и различия между художественным 
образом и реальной творческой личностью.

Образы Одзаки Коё и Идзуми Кёка являются скорее исключением, чем прави-
лом в контексте гендерной метаморфозы – в основном герои "Прозы бродячих 
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псов" относятся к тому же полу, что и их прототипы, но, тем не менее, их также от-
личает наличие сверхспособностей, каким-либо образом связанных с творчеством 
японских писателей и поэтов, чьи имена они носят. Например, главный герой "Про-
зы бродячих псов" Накадзима Ацуси обладает сверхспособностью "Тигр лунного 
света" (Гэккадзю), название которой обыгрывает заглавие и сюжет рассказа про-
тотипа главного героя манга – японского писателя Накадзима Ацуси (1909–1942) 
– "Луна над горой" (Сангэцуки, 1942), повествующего об амбициозном молодом 
поэте, превратившемся в тигра. Сверхспособность лидера Портовой мафии Мори 
Огай называется "Вита сексуалис" в честь одноименного романа прототипа этого 
героя – знаменитого японского писателя, литературного критика, переводчика 
Мори Огай (1862–1922). 

Совпадения между прототипами и героями "Прозы бродячих псов" просматри-
ваются не только в названиях сверхспособностей. Создавая образы некоторых 
персонажей, автор использует детали из реальных биографий писателей и по-
этов – у многих героев даты рождения совпадают с днями рождения прототипов. 
Мори Огай из "Прозы бродячих псов" по его утверждению в прошлом был врачом, 
в то время как его прототип действительно был военным врачом. Подобных па-
раллелей прослеживается достаточно много, так как в "Прозе бродячих псов" бо-
лее пятидесяти основных героев, и для большинства из них прототипами стали 
представители современной японской литературы, что открывает широкие воз-
можности для потенциального знакомства с ней читателей манга. Можно сказать, 
что продукт поп-культуры, "низкая" литература (манга) служит в данном случае 
своеобразным медиумом для апперцепции литературы "высокой" (современная 
японская литература). 

По мнению П. Казанова, Япония принадлежит к числу литературных наций, 
наиболее замкнутых на самих себе, в связи с чем она "очень долго не появлялась 
в международном пространстве, создав мощную литературную традицию… Этот 
культурный фонд остается неосвоенным для некоренных жителей, трудно подда-
ется вызову и малопонятен за пределами страны" [11, с. 123–124]. При всей воз-
можной предвзятости отношения к манга как к "низкой" литературе, произведе-
ния подобные "Прозе бродячих псов" способны сломать этот барьер замкнутого 
культурного контекста, присущий японской литературе, за счет ознакомления 
широкого круга читателей с её представителями пусть и в видоизмененных об-
разах. 

Г. Ито полагает, что в Японии "манга – это первая форма репрезентации героев, 
с которой сталкиваются дети" [27, с. 78]. Для многих увлеченных японской куль-
турой людей за рубежами Японии, в частности в России, манга "Проза бродячих 
псов", вне всякого сомнения, является первой формой репрезентации героев, чьи 
образы неразрывно связаны с историей японской литературы. Эти образы побуж-
дают читателей интересоваться их реальными прототипами, что в дальнейшем 
приводит к более глубокому знакомству с литературой Японии. Вопреки воз-
можному неприятию манга как "низкого" культурного объекта [23, с. 311], "Про-
за бродячих псов" обладает огромным познавательным потенциалом в контексте 
изучения истории японской литературы и знакомства с творчеством её ведущих 
представителей.

Таким образом, несмотря на то что зачастую жанр манга принято упрекать в 
определенной поверхностности и несерьезности, на примере "Прозы бродячих 
псов" очевидно, что подобная оценка не объективна. Данное произведение спо-
собствует знакомству читателя не только с самой манга, но и с гораздо более ши-
роким пластом истории японской литературы, воплощенной в образах главных 
героев "Прозы бродячих псов" – альтер эго знаменитых японских писателей и по-
этов. Использование этих образов в частности и самого произведения в целом в 
рамках учебных дисциплин, посвященных изучению истории японской литера-
туры (например, в качестве наглядного материала при оформлении презентаций 
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для курса лекций), стимулирует укрепление интереса обучающихся к предмету, 
усиливает мотивацию для дальнейшего его освоения.
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