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В данной статье на материале учебной литературы анализируется ди-
намика межкультурного обмена, формировавшего ландшафт японской
детской литературы на протяжении нескольких веков, от ее зарож-
дения в середине XVII в. и до наших дней. На примере учебников,
энциклопедий и других типов изданий показана многогранность учеб-
ных жанров, также раскрывается их роль в формировании зарождаю-
щейся идентичности детской литературы в Японии в сопоставлении
с другими жанрами. В качестве аналитической рамки предлагают-
ся три различных толкования понятия «зарождение национальной
детской литературы» наряду с концепцией направленности культурно-
го трансфера. Через конкретные примерыиз истории японских детских
книг исследуются особенности различных поджанров учебной литера-
туры, таких как энциклопедии, учебники и развивающие тетради и
выявляется роль культурного трансфера на ранних этапах формирова-
ния детской литературы. Проанализировав результаты исследования
можно утверждать, что независимо от времени и характера взаимодей-
ствия агента трансфера с текстом, учебные жанры являются важным
элементом жанрового спектра зарождающейся японской детской ли-
тературы— как национальной, так и глобальной.
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Прежде чем рассматривать тему, вынесенную в заголовке после
двоеточия этого очерка, будет нелишним определить, какой исто-
рический момент может считаться началом, своего рода точкой
зарождения национальной детской литературы. Тот ли это рубеж,
когда в конкретной культуре появляются первые книги, написан-
ные специально для детей? Или же обязательными условиями для
зарождения национальной детской литературы является существо-
вание национального государства и подразумеваемого массового
читателя? А может быть, в контексте глобализации, полноценным
началом становления национальной литературы является ее ши-
рокое признание за пределами своей культуры, когда она начинает
быть востребованной другиминациями в качестве литературы, име-
ющей характерные национальные черты?

И что именно мы имеем в виду, когда говорим о детской ли-
тературе? Возможно, кому-то ответ кажется самоочевидным, но
в академических кругах к началу второго десятилетия XXI в. опре-
деление детской литературы все еще оставался вопросом спорным
[Reynolds 2011], и, как представляется, за последнее десятилетие
ситуациякардинальнонеизменилась. В оченьширокомсмысле дет-
ская литература определяется исследователями как совокупность
письменных произведений, бытование которых обусловлено «пред-
полагаемыми отношениями» с детской читательской аудиторией и
которые «полезны для детей... с точки зрения эмоциональных и
моральных ценностей» [Lesnik-Oberstein 1996, 15]— будь то про-
изведения, специально предназначенные детской аудитории илиже
вошедшие в круг чтения детей. А если ещешире, то детская литера-
тура может включать в себя «все от народных и волшебных сказок,
мифов и легенд, баллад и детских песен» до «электронных книг,
фанфиков и компьютерных игр» [Reynolds 2011, 2].

Примечательно, что в этом перечне не упомянута учебная и
справочная литература. Не упоминается она и в классификации
жанров, предложеннойНэнсиАндерсон [Anderson 2006, 2]. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что, хотя на концептуальном уровне
учебники и воспринимаются как неотъемлемая часть детской ли-
тературы [Baibikov 2024], они не рассматриваются как нечто жан-
ропорождающее, лежащее у ее истоков1. Тем не менее, описывая
развитие детской литературы в разные исторические периоды в раз-
личных странах и регионах, исследователи, как правило, начинают
описание с тех ранних, начальных этапов, когда с расчетом на детей
создавались книги, преимущественно предназначенные для учеб-
ных и образовательных целей.
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Так, например,Шейла Рэй упоминает в этом контексте учебник
«Мир чувственных вещей в картинках» (Orbis Sensualium Pictus)
Яна Амоса Коменского, вышедший в Нюрнберге в 1658 г., а также
«учебники ХХ в., изданные для поддержки официальной школь-
ной программы в развивающихся странах» [Ray 1996, 645, 647].
В «Сказке и были» Бена Хеллмана история русской детской лите-
ратуры также начинается с учебных пособий— букварей и азбук
[Hellman 2013, 1]. Так что японские историки детской литературы
в этом не исключение: Дзингу Тэруо открывает свой исторический
обзор японского детлита описанием вышедшей в 1666 г. иллюстри-
рованной энциклопедии «Киммо дзуи» Накамуры Тэкисая [Jinguh
1996], а коллега Дзингу, Торигоэ Син, в своей основополагающей
монографии «Первые шаги в изучении истории японской дет-
ской литературы» берет за точку отсчета учебники для начальной
школы, созданные известным просветителем Фукудзавой Юкити:
«Киммо кюри дзукай» (1868) [Иллюстрированное естествознание
для начинающих] и «Сэкай кунидзукуcи» (1869) [Все страны мира]
[Торигоэ 2001, 3].

В данном очерке учебные книги рассматриваются в качестве
первых детских книг, своего рода «стартовой точки» детской лите-
ратуры. Однако было бы интересно взглянуть на них в контексте
проблематики, связанной с культурным трансфером (то есть заим-
ствованием и переосмыслением концепций на новой культурной
почве), проследив особенности таких процессов, как интериориза-
ция и экстериоризация текстов и идей. Такой угол зрения позволит
нам продемонстрировать, что важным жанровым элементом за-
рождающейся детской литературы выступают не только сказки и
фольклор, но и различные учебные жанры.

В европейском контексте одним из первых известных на сего-
дняшний день примеров культурного трансфера в области учебной
детской литературы является уже упомянутый выше «Мир чув-
ственных вещей в картинках» Я.-А. Коменского. Исследователи
отмечают, что в отсутствие «равно хороших альтернатив» учеб-
ник, концепция которого была «столь же проста, сколь гениальна»,
быстро распространился не только по школам Германии, но и
по всей Европе [Stadt- und Landesbibliothek Potsdam 2010, 22]. Из-
вестно, что «Мир чувственных вещей в картинках» был переведен
почти на два десятка языков [Fijałkowski 2010, 17] в том числе и
на русский. В частности, осмысление контактов нескольких педа-
гогических культур на примере ранних русскоязычных переводов
этого учебника предпринято в работе «К вопросу о ранних пере-
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водах „Orbis sensualium pictus“ Яна Амоса Коменского на русский
язык» [Безрогов 2017].

Разумеется, будучи глобальным явлением, культурный транс-
фер не ограничивается европейским, «западным» в широком смыс-
ле слова, контекстом.Это общемировойфеномен, которыйрассмат-
ривается в данной публикации на примере все еще недостаточно
изученных межкультурных связей Японии в области учебной дет-
ской литературы. В свете предложенных в первом абзаце трех
трактовок понятия «зарождение национальной детской литерату-
ры», можно определить хронологические рамки наших изысканий:
период с середины XVII в. до начала XXI в., где выделяются три
важных рубежа:

1. 1660-е гг. — появление в Японии первых книг для детей (из-
вестных на сегодняшний день);

2. 1868–1869 гг.— начало формирования национального госу-
дарства и основ школьной системы;

3. нулевые годы XXI в.— начало «глобализации» японской ли-
тературы (в том числе и детской).

В аспекте культурного трансфера эти «точки» хронологически
контекстуализируются следующим образом: первая «точка» отно-
сится к историческому периоду сёгуната Токугава (1603–1868),
когда Япония придерживалась политики изоляции от внешнего
мира, за исключением отношений с Китаем. Вторая точка соот-
ветствует началу реставрации Мэйдзи (1868–1889)— периода, c
которым cвязан быстрыйпереходЯпонии от самоизоляции к откры-
тости, т.е. к активному заимствованию и адаптации политических,
технологических, экономических и культурных элементов из раз-
личных частей мира. Что же касается нулевых годов XXI в., то
историки включают их в «потерянное двадцатилетие»— период
долговременной экономической стагнации, когда Япония сделала
ставку на «мягкую силу», направленную на культурное влияние и
продвижение языка, а также сотрудничество в сфере образования
[Королев, Кудрявцева 2014].

Соответственно, произведения, о которых пойдет речь в данном
очерке— это уже упомянутые выше энциклопедия «Киммо дзуи»
(1666) и учебник географии «Сэкай кунидзукуси» (1869), а кроме
того «Кумон дориру» (в русском переводе: «Развивающие тетради
Кумон»), распространение которых за пределы Японии началось
в первые годы XXI столетия.



104 ЕЛЕНА БАЙБИКОВА

Энциклопедия «Киммо дзуи»: внутриконтурная интериоризация

Исследователи отмечают, что первые книги для детей появи-
лись в Японии во второй половине XVII в. [Jinguh 1996; Ногами
2008;Williams 2012;Kimbrough, 2015 и др.], во время правленияИэ-
цуны— четвертого сёгуна династии Токугава, правившей Японией
с 1603 г. по 1868 г. Самымраннимиз известныхнамна сегодняшний
день образцом таких книг считаются так называемые «книги Тёку-
ро»— собрание из десяти книг, обнаруженных не позднее 1950 г.
в деревянной статуе бодхисатвы Дзидзо, покровителя детей, в ныне
не действующем храме Идзавадзи (г. Мацусака, преф. Миэ). Эти
книги, опубликованные в годы правления Камбун и Эмпо (1661–
1677) в регионе Камигата, исторически включавшем в себя города
Киото иОсака с окрестностями, были памятным подношением куп-
ца по имени Обия Дзирокити своему умершему в 1678 г. сыну
Тёкуро [см. напр., Ногами 2008, 61; Williams 2012, 27]. Точный
возраст сына Дзирокити на момент смерти неизвестен, но предпо-
ложительно ему было не меньше восьми и не больше шестнадцати
лет [Kimbrough 2015, 112–113].

Исходя из того, что владельцем книг был ребенок, а также опи-
раясь на формальные (напр., соотношение текста и иллюстраций),
сюжетные (напр., преобладание рассказов о приключениях вели-
ких полководцев) и стилистические (напр., отсутствие свойствен-
ных литературе того времени эксплицитных указаний на различ-
ные моральные и философские принципы) характеристики текстов
из этого собрания, исследователи приходят к выводу, что речь идет
о книгах для детей. Однако невозможно достоверно утверждать, что
это именно так, по крайней мере, этому до сих пор не найдено ни-
какого документального подтверждения. Вполне вероятно, что эти
книги предназначались для взрослых, но, будучи ориентированы
на малообразованную аудиторию, попали в круг детского чтения.

Иначе обстоит дело с иллюстрированной энциклопедией «Ким-
мо дзуи» [Собрание картинок для обучения], первой книгой энцик-
лопедического жанра на японском языке. Существует письменное
свидетельство самого автора о том, что энциклопедия создавалась
им специально для детей. В данном случае— его собственных.
Это было многотомное издание, состоявшее из 20 томов, сброшю-
рованных в 14 тетрадей, которые содержали основные сведения
об окружающем мире. Основной целью было обучить читателя на-
званиям разнообразных вещей и явлений, разбитых на семнадцать
категорий. Составитель энциклопедии, философ-неоконфуцианец
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Рис. 1. Предисловие Тэкисая к первому изданию, из aрхива Нацио-
нальной парламентской библиотеки

и специалист по лечебным травам, Накамура Тэкисай (1629–1702),
так писал в предисловии к «Киммо дзуи» (рис. 1):

В нашей семье есть малолетние дети. Но нет ни няньки, которая бы
занималась с ними в родных стенах, ни учителя, который бы обучал их
вне дома. Я написал для них строчками в четыре иероглифа учебник
на манер «Сэндзимон»2, добавив в текст слоговую азбуку, а сбоку—
картинки [Накамура 1666, тетрадь 1, 2 разворот, левая сторона].

Кроме недвусмысленного целеполагания самого Накамуры, су-
ществуют дополнительные свидетельства того, что и в его время,
и в более поздние периоды «Киммо дзуи» действительно исполь-
зовалась преподавателями в качестве целевого учебного пособия
для детей [Исигами 2018, 73]3. Но с позиций собственно тео-
рии культурного трансфера эта энциклопедия интересна тем, что
она создавалась на основе китайских источников, как в концеп-
туальном плане (отсылка в предисловии к китайскому формату
«Сэндзимон»), так и с точки зрения структуры и содержания. Вы-
ше уже упоминалось, что автор энциклопедии Накамура Тэкисай
был гербалистом и приверженцем неоконфуцианской доктрины
(чжусианства). Как известно, он занимался изучением многотом-
ной китайской энциклопедии «Сань цай ту хуэй» (1607) [Собрание
иллюстраций, рисующих Небо, Землю и Человека]4, а также ис-
следовал «Нун чжэн цюань шу» (1639) [Полный [свод] писаний
об управлении земледелием], монументальный труд Сюй Гуанци,
крупнейшего ученого империи Мин.
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Рис. 2. Шестой разворот том «Птицы» в десятой тетради «Киммо
дзуи», из архива Национальной парламентской библиотеки

Именно эти две китайские энциклопедии использовались при
создании «Киммо дзуи» [Исигами 2018, 71]5, чем, вероятнее всего,
обусловлена ее структура, повторяющая структуру китайских лэйшу
(традиционных иллюстрированных энциклопедий), которая харак-
теризуется организацией разнообразных элементов в компактные
и зачастую иллюстрированные блоки информации. Однако «Ким-
мо дзуи» воспроизводила эту структуру в упрощенном варианте:
в иллюстрированных разделах энциклопедии (тетради с 3 по 14) ис-
пользовались крупные, композиционно несложные иллюстрации,
каждая из которых была снабжена не только китайским и японским
названиями, но и вариантами произношения, а иногда— краткими
объяснениями6 [Накамура 1666] (рис. 2).

Такое упрощение указывает на то, что Тэкисай, заимствуя но-
вый для Японии того периода энциклопедический формат, целью
которого было представить срез всего доступного на определен-
ный момент времени знания, осваивает его через адаптацию для
ранее не существовавшей читательской категории. А именно—
для детей7. Таким образом, на внутреннем контуре (с точки зрения
структуры, тематического наполнения и жанровых особенностей
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книги) происходит интериоризация текста, а на внешнем конту-
ре (с точки зрения направленности книги вовне)— концептуально
переосмысляется целевая аудитория и выделяется новая категория
читателей8.

Учебник географии «Сэкай кунидзукуси»: интериоризация
на идейном уровне

На протяжении всего периода Токугава— с начала XVII–
XVIII вв. и до реформ эпохи Мэйдзи— в Японии складывалась
система обучения, которая стала прообразом современного школь-
ного образования. В этот период доминировавшая прежде вне-
школьная форма обучения (предполагавшая индивидуальное пре-
подавание на дому, в рамках которого, в частности, использовалась
энциклопедия «Киммо дзуи») постепенно уступала место храмо-
вым или княжеским школам9. Хотя эти школы во многом отлича-
лись друг от друга, общим для них было отсутствие специальных
учебных пособий: в храмах дети учились читать и писать по пись-
мовникам ораймоно, а в княжеских школах— по текстам древних
китайских классиков, которые заучивали наизусть и на продвину-
тых этапах обучения пересказывали и толковали [Исигами 2018,
Прасол 1998]. Такие школы не подразумевали отдельной детской
аудитории с отличающимися от взрослых образовательными по-
требностями10.

С наступлением смутного времени, называемого «бакумацу»
(1853–1869), с одной стороны усилились националистические и
ксенофобские настроения, а с другой— возрос интерес к евро-
пейским наукам и технологиям. Ситуация во всех сферах жизни
начала кардинально меняться. Итогом бакумацу стала реставрация
Мэйдзи.

Учебник «Сэкай кунидзукуcи» [Все страны мира] увидел свет в
1869 г., на второй год реставрации Мэйдзи, когда происходило ак-
тивное формирование японской национальной идентичности: «но-
вый человек» ковался государством в армии, а «новый ребенок»—
в системе начального школьного образования (примечательно, что
и армейская служба, и обучение в начальной школе стали в Японии
обязательными одновременно— в 1870 г.) [Каратани 2004, 85]. Ав-
тором учебника был Фукудзава Юкити (1835–1901)—журналист,
писатель, философ-модернизатор и переводчик.

Фукудзава также известен как талантливый и увлеченный пе-
дагог. В 1858 г. он основал школу-пансион Кэйо Гидзюку, которая
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позднее стала первым частным университетом Японии. Но до то-
го, как это произошло, Фукудзава последовательно и основательно
выстраивал образовательную структуру, включая ее элементарную
ступень— начальную школу [Baibikov 2020]. Это касалось и ди-
дактических компонентов этой системы, то есть учебных пособий:
Фукудзава написал, или, точнее, перевел и обработал первые в Япо-
нии современные учебники. Учебник по естествознанию «Кинмо
кюри дзукай» (1868), который вышел годом раньше, чем «Сэкай ку-
нидзукуси», также был основан на западных источниках, но именно
книга по географии, будучи первым учебником, описывающим об-
раз жизни и характерные особенности представителей пяти рас,
вскоре стала бестселлером. Некоторые источники указывают на то,
что было продано до миллиона экземпляров учебника [Минамото
1997, 2].

В 1872 г., после принятия «Основного закона об образовании»,
учебники Фукудзавы были утверждены в рамках национальной
учебной программы и по ним велось преподавание вшколах по всей
Японии. Влияние этого учебника на развитие современной дет-
ской литературы пока мало изучено, но он, несомненно, был одной
из первых массовых детских книг, основывающихся на западных,
а не на китайских источниках11.

Здесь важно указать не только на образовательную, но и на со-
циальную и культурную роль учебников для начальных классов.
Учебные книги для младших школьников подводят детей к новому
восприятию самых разных аспектов окружающего мира, являются
«воротами» в более широкий социокультурный контекст, выхо-
дящий за рамки семьи и школы. Но в то же время они служат
проводникамикультурно-специфических ценностей, стереотипных
образов и т. д. [Baxter 2007]. Подробный анализ «Сэкай кунидзу-
куси» показывает, что несмотря на то, что учебник был, по сути,
сборником, составленным из переведенных глав различных запад-
ных книг по географии, он являлся фактором (и индикатором)
формирования культурной, социальной идентичности и националь-
ного самосознания.

Во вступительном словеФукудзава, не указывая конкретные ис-
точники, поясняет, что его учебник состоит из переведенных фраг-
ментов различных американских и британских книг по географии
и истории [Фукудзава 1871, разворот 5]. Но хотя источники в преди-
словииине названы, современныеисследования «Сэкай кунидзуку-
си» убедительно показывают, что за основуФукудзава взял учебник
американца Самуэля Августуса Митчелла, известный под своим



Несказочное начало японского детлита... 109

сокращенным названием «Mitchell’s School Geography» (Школьная
географияМитчелла; далее по тексту—MSG) [Uchiyama 2009, 68].
Так же Фукудзава отдельно подчеркивает, что предлагаемый чита-
телям учебник состоит из сухих фактов, и его собственные идеи
никак не отражаются в тексте [Фукудзава 1871, разворот 5]. Одна-
ко, проанализировав принципы выбора материалов для перевода,
метод компиляции текста, а также добавления «от переводчика»,
разбросанные по всему тексту (например, нелестное описание то-
гдашней Японии как страны, не обладающей технологическими
знаниями, население которой к тому же неспособно к английскому
языку), можно сказать, что работа Фукудзавы по созданию учебни-
ка— это нечто большее, чем просто «перевод».

Принципы отбора и компиляции материалов для перевода

«Сэкай кунидзукуси» состоит из шести томов: по одному то-
му с общими сведениями о народах (их истории, географических
условиях проживания, расах и т. д.) на каждый континент—Азия,
Африка, Европа, Северная и Южная Америка— и дополнитель-
ный том с описанием различных географических дисциплин, таких
как физическая и социально-экономическая географии и др. Пер-
вые пять томов структурно взаимосвязаны, представляя маршрут
кругосветного путешествия с Востока на Запад с отправной точкой
в Азии. Примечательно, что такое путешествие Фукудзава проде-
лал несколькими годами ранее с миссией Такэноути в качестве
переводчика12. В учебнике Митчелла, который лег в основу «Сэ-
кай кунидзукуси», порядок изложения и содержание томов были
иными [Mitchell 1849] (табл. 1).

Ключевым для понимания этих структурных различий является
понятие «Запад», объединяющее Америку и Европу. Видоизме-
ненная структура позволяет Фукудзаве представить обобщенный
Запад как центральный регион, заслуживающий большего внима-
ния со стороны читателей, к томуже информация о других регионах
дается в сокращенном виде (общий объем томов по Европе и Север-
ной Америке несколько превышает объем трех остальных томов).

Что касается содержания, то у Фукудзавы Запад недвусмыс-
ленно представлен как превосходящий другие регионы в техно-
логическом и цивилизационном развитии, но это превосходство
не позиционируется как обусловленное расовыми различиями13.
Также примечательно и то, что Япония не упоминается ни в ази-
атском томе, ни в разделе, посвященном расам и этапам развития
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Таблица 1. Структурные различия учебников Митчелла (1849) и
Фукудзавы (1869)

№
то-
ма

MSG «Сэкай кунидзукуси»

1 Объяснение географических
понятий

Географическое описание
Азии

2 Географическое описание
Северной Америки

Географическое описание
Африки

3 Географическое описание
Южной Америки

Географическое описание
Европы

4 Географическое описание
Европы

Историческое и
социокультурное описание
Северной Америки

5 Географическое описание
Азии

Географическое описание
Южной Америки

6 Географическое описание
Африки

Описание географических
дисциплин и понятий

общества. Поэтому читатели «остаются в неведении относительно
того, как выглядела Япония в глазах европейцев и американцев
на разных этапах развития цивилизации» [Takezawa 2015].

Можно предположить, что описанные выше особенности тек-
ста, обусловленные специфическими принципами отбора и ком-
пиляции, были призваны стимулировать читателей к переоцен-
ке собственной национальной культуры именно в сопоставлении
с другими культурами, и именно в контексте иерархической клас-
сификации культур, постулирующей превосходство Запада.

Учебник и паратекст

В своей работе, посвященной учебнику Фукудзавы, Акико Ути-
яма [Uchiyama 2009] описала одно интересное отличие «Сэкай
кунидзукуси» от «Школьной географии Митчелла»: Фукудзава пе-
реместил иллюстрацию, описывающую этапы развития цивилиза-
ции, из раздела «Stages of Society» (первый том MSG) в третий,
«европейский» том, посвященный описанию стран Европы. Более
того, он добавил к иллюстрациям пояснительный текст, в котором
подчеркнул, что для того, чтобы достичь современного уровня ци-
вилизации, Европа успешно прошла через все эти этапы.
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Рис. 3. Разворот из европейского тома «Сэкай кунидзукуси» (1871).
Электронный архив учебников новейшего времени, Национальный

институт образовательной политики

В том же третьем томе, на последних его страницах, находится
дополнительный пример «добавления от переводчика», заслужи-
вающий отдельного рассмотрения. Прежде чем знакомить своих
читателей с Россией, Фукудзава добавляет целый абзац, посвящен-
ный возможности резкого цивилизационного скачка при соблюде-
нии определенных условий (рис. 3):

Еще около двухсот лет назад Россия была небольшой аграрной север-
ной страной, где образование не ценилось. Ее населял грубый народ,
живший в тяжелых условиях. Однако к концу XVII века (примерно
в период Гэнроку в японской истории) там появился талантливый и
умный правитель по имени Петр, который перестроил страну в крат-
чайшие сроки. [Россия] затем стала цивилизованной нацией, подобно
Англии, Франции и Голландии. Петр основал школы и построил рос-
сийский флот. Он защищал русские земли, завоевывал чужестранные
и заложил основы [для России] не только для присоединения к другим
европейским странам, но и для становления [России] как одной из ве-
ликих держав, известной сегодня своей мощью и силой [Фукудзава
1871а, т. 3, развороты 28–29].

Итак,Фукудзава завершает свой отчет о Европе рассказом о Рос-
сии. Это представляется не случайностью, а осознанным выбором,
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учитывая, что последней остановкой миссии Такэноути в Европе
был Лиссабон, а не Санкт-Петербург. Россия появляется послед-
ней среди наиболее подробно описанных стран на этом пути как
раз для того, чтобы послужить примером, позволяющим Фукудзаве
подчеркнуть важный момент: развитие цивилизации имеет про-
грессивный, а не абсолютный— то есть предопределенный расовой
спецификой— характер. Россия предстает в его учебнике ярким,
вдохновляющим примером страны, которая использовала свой по-
тенциал для продвижения на пути к становлению империи и, что
важно, стала цивилизованным государством сравнительно недавно.
Следовательно, «полуцивилизованная» (в терминологии Фукудза-
вы) на момент, когда писался учебник, Япония однажды станет
полностью цивилизованной страной, как это произошло, на его
взгляд, с Россией.

Вообще такие категории как «цивилизованный» или «полу-
цивилизованный» не вполне четко присвоены странам, а лишь
кратко упомянуты Фукудзавой в разделе о развитии японской ци-
вилизации. Тем не менее он, судя по всему, предполагал, что
читатели смогут сделать верные выводы сами. Вероятно, именно
для того, чтобы в этом им помочь, Фукудзава и добавил в «Сэ-
кай кунидзукуси» «скрытое» сравнение между Японией и Россией.
Общим элементом тут выступает изначально низкий «цивилиза-
ционный» статус обеих стран по отношению к Европе и Америке.
И хотя на момент написания «Сэкай кунидзукуси» Россия уже за-
вершила свой путь и «влилась в ряды» цивилизованных наций,
а Япония только начинала движение в этом направлении, для
Фукудзавы это были сравнимые сущности. И сравнивая их, он ос-
новывался на подобии, если не равенстве свойств— «Япония равна
России»14.

Таким образом, Фукудзава, особенно не заботясь о формальной
стороне культурного трансфера и соблюдении структурных соот-
ветствий в тексте и т. д.15, способствует интериоризации на идей-
ном уровне двух концепций: во-первых, концепции иерархии на-
ций с Западом во главе и, во-вторых, того, что сегодня приня-
то называть «реляционной концепцией идентичности» [Hagström
& Gustafsson 2015, 17], при которой самоопределение строит-
ся на основании представлений о Другом и сопоставлении себя
с Другим. Через использование этого дихотомного сопоставле-
ния/противопоставления текст Фукудзавы формировал у читателей
«иноцентричную» точку зрения, с которой те могли оценивать на-
циональную культуру Японии.
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Примечательно, что спустя почти 150 лет после появления «Сэ-
кай кунидзукуси» произошла своего рода «экстериоризация»—
переход факта истории из сугубо исторического, внутреннего плана
во внешнюю, практическую плоскость. В 2017 г. учебник Фукуд-
завы был переведен на современный японский язык (гэндайго-яку)
именно в качестве учебного пособия, и в результате такого ин-
тракультурного трансфера у современных школьников появилась
возможность переосмыслить отдельные аспекты своей идентич-
ности через сопоставление себя и Другого, где в роли Другого
выступает японская нация в самом начале своего национального
становления16.

«Кумон дориру»: экстериоризация глобального масштаба

Если перевод «Сэкай кунидзукуси» на современный японский
язык можно считать экстериоризацией только с известными ого-
ворками, то в случае с учебными материалами по методике Кумона
(«Кумон дориру»), можно уверенно говорить о выходе детской
японской литературы «изнутри вовне»— то есть об экстериориза-
ции ее образа как своеобычной национальной литературы, который
материализовался за пределами Японии в виде постоянно растуще-
го корпуса переводных изданий самых разных жанров, включая
учебную литературу. Изучение хронологии переводов японского
детлита позволяет установить временные отрезки, когда актуализи-
ровался и реализовывался этот проект по «глобализации» японской
детской литературы.

Согласно базе данных «Японская детская литература, изданная
за рубежом»17 (созданной на основе библиотечного фонда Между-
народной библиотеки детской литературы в Токио), первые пере-
воды японской детской литературы на иностранные языки начали
появляться в конце 1950-х гг. Переводились в основном послево-
енные произведения, авторы которых отказались от идейности как
литературного приема и работали в жанре нового реализма. Это
были единичные переводы.

В последующие два десятилетия, так называемый «золотой век»
японского детлита (и особенно японской книжки-картинки), когда
в условиях доминирования эстетической функции [Байбикова 2022,
102] формировался канон послевоенной детской литературы, коли-
чество переводов хотя и заметно увеличилось, но счет все еще шел
на десятки. Учебных пособий среди этих первых переводов не бы-
ло. В этот же период японские детские издательства открывают для
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себя Болонскую ярмарку и, регулярно участвуя в ней с 1973 г., начи-
нают предпринимать усилия по распространениюяпонской детской
книги за пределами Японии [Курита 2011, 106].

Конец 1970-х— середина 1980-х гг.— переходный период в ис-
тории современной японской детской литературы: одновременно
усилились развлекательная и образовательная функции [Байбикова
2022, 102], что создало предпосылки для появления литературного
направления edutainment (что можно перевести как «развлечёба»,
сочетающего в равной мере образовательную и развлекательную
цели чтения), начали появляться произведения в новых жанрах,
таких как нонсенс, фэнтези, концептуальные книжки-картинки и
кроссоверная литература. В течение четырех лет с 1980 г. по 1983 г.
на иностранных языках вышло практически столько же переводов
японского детлита, сколько вышло с 1964 г. по 1979 г. Японию за-
метили: в 1983 г. Американская библиотечная ассоциация впервые
присуждает премию Милдред Л. Батчелдер за переводное произ-
ведение детской литературы японскому автору (книжка-картинка
«Хиросима» Маруки Тоси). А в 1984 г. происходит еще более зна-
чительное для японской детской литературы событие— премию
им. Ханса Кристиана Андерсена впервые получает иллюстратор
из Японии (художник Анно Мицумаса). В самой Японии начинают
появляться научные и общественные институты, продвигающие ин-
тернационализацию национальной детской литературы, такие как
Осакский международный институт детской литературы (IICLO)
(1984), агентство по правам Japan Foreign Rights Center (1984),
Международная премия братьев Гримм за исследования в области
детской литературы (1987). Внутри страны постепенно происхо-
дит переосмысление японской литературы как интегральной части
всемирного литературного ландшафта.

В 1991 г. и 1993 г. при поддержке Японского фонда (а также
японского ПЕН-клуба, газеты «Ёмиури» и «Japan Foreign Rights
Center») и при участии иностранных переводчиков, японских пи-
сателей и издателей проводятся симпозиумы на темы, связанные
с проблематикой культурного трансфера: «Как передать японскую
культуру», «Японская литература в мире» [Курита 2011, 326–327].
В 1994 г. премией Андерсена награждают японского поэта Мадо
Митио. По данным базы «Японская детская литература, изданная
за рубежом», за десятилетие, минувшее с первого присужденного
японцам «детского Нобеля», было опубликовано в три раза больше
переводов, чем за предыдущие двадцать лет. Конец ХХ в. в истории
японской детской литературы ознаменовался проведением первого
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«Года детского чтения» и созданием Международной библиоте-
ки детской литературы (ILCL) на базе бывшей Императорской
библиотеки в Токио. А в 2002 г. Государственное агентство по де-
лам культуры запустило проект JLPP (Japanese Literature Publishing
Project) по продвижению и популяризации японской литературы
(в том числе детской) за рубежом. Таким образом, процесс «глоба-
лизации» японского детлита актуализировался в конце 1980-х гг.,
и в третье тысячелетие японская детская литература вступает в ста-
тусе «глобальной» литературы, то есть литературы, доступной
в мировом масштабе, в частности благодаря переводам на разные
языки.

Приблизительно в этот период начинают выходить и переводы
развивающих познавательных книг: на индонезийском, корейском
и китайском выходят японские книжки-викторины для младших
школьников на тему «окружающий мир»; на корейский и француз-
ский переводятся игровые книги Гоми Таро (впоследствии переве-
денные так же и на другие языки, в том числе на английский и
на русский). Однако книги Гоми, скорее можно отнести к концеп-
туальным книжкам-картинкам (подобно математическим книгам
Анно Мицумасы, которые переводились начиная с восьмидесятых
годов). Что же касается книжек-викторин— они так и остались
представленными только в Восточной и Юго-восточной Азии, то
есть в данном случае трансфер не привел к полномасштабной
экстериоризации. И кроме того, в обоих случаях мы имеем дело
с книгами, изданными универсальными детскими издательствами,
а не профильными, специализирующимися на учебной и образова-
тельной литературе.

Интересно сопоставить с этими двумя примерами «развива-
ющие тетради Кумон», изданные одноименным профильным из-
дательством «Кумон сюппан». Название издательства происходит
от фамилии Кумона Тору, разработчика особой методики по раз-
витию базовых учебных навыков и основателя системы учебных
центров Кумон. Центры Кумон начали работать в Японии с 1958 г.,
а в США— с 1974 г. [Kumon Group 2023]. Кумоновские тетради
на японском языке для самостоятельных занятий c дошкольниками
издаются с 1977 г. [Kumon now! 2017], перевод и разработка таких
пособий на иностранных языках велись в 1980-е гг., однако долгое
время они использовались только в Японии. За границей тетради
«Кумон» стали доступны лишь в 2004 г.— сначала на английском
[Kumon Group 2023], а в последствии еще на девяти языках, вклю-
чая испанский, китайский, русский и тайский, после того, как была
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Рис. 4. Страны и регионы, где доступны кумоновские тетради
на нескольких или на одном из представленных в линейке язы-

ков [Kumon now! 2016]

основана дочерняя издательская компания в Америке, ставшая од-
ним из первых подобного рода издательств18 (рис. 4).

Почему понадобилось 20 лет, чтобы иноязычные переводы по-
собий добрались до аудитории за пределами Японии? Разумеется,
на это повлияло множество факторов— экономических, юриди-
ческих и прочих. Но, кроме того, немаловажным представляется
фактор, уже упомянутый выше: завершение процесса экстерио-
ризации и очередное «зарождение» японской детской литературы
как литературы глобальной— не универсальной, а «своеобычной»,
обладающей характерными национальными чертами и при этом до-
ступной по всему миру.

В случае с «развивающими тетрадями Кумон» в качестве такой
национальной черты глобальным сообществом интериоризировал-
ся сам учебный метод (методика индивидуального развития), а его
«внешняя упаковка» была подвергнута локализации. Локализация
осуществлялась и на уровне языка (например, в одном из заданий
из-за несоответствия реалий понадобилась замена слова «арбузы»
на слово «апельсины» [Kumon now! 2016]), и на концептуальном
уровне— в контексте позиционирования учебных пособий.

Так, в японском пособия называются «Кумон дориру» (яп.くも
んドリル), где «дориру»— это транслитерация английского «drill»,
которое было заимствовано в японский язык в значении «методич-
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ная, повторяющаяся практика, направленная на совершенствование
уменийимастерства» и в целомимеет положительнуюконнотацию.
Записанное знаками катаканы (слоговой азбуки, используемой
в японском языке для записи иностранных слов) это методическое
понятие уже на визуальном уровне сразу идентифицируется как за-
имствование, что в некоторой степени подкрепляет его позитивный
образ. Однако в английском языке кроме нейтральных значений
«упражнение, тренировка» это слово имеет также негативные кон-
нотации: «отработка, муштра». Вероятно, поэтому на английский
«Кумон дориру» было переведено как «Kumon workbook». В отли-
чие от понятия «drill», которое обозначает бездумное, механисти-
ческое, многократно повторяемое действие, понятие «(home)work»
в методистике подразумевает не только отработку навыка, но и
применение его в новых ситуациях, а также развитие способностей
к организации времени и учебного процесса, получение навыков
кооперации и т.д. [Epstein & Voorhis 2001].

А при позиционировании на русском языке термин «workbook»
был заменен на «развивающую тетрадь» [МИФ 2024], очевидно,
исходя как из формальных характеристик издания (размер и спо-
соб использования скорее соответствует параметрам тетради, чем
книги), так и представлений о возрасте и компетенциях основной
целевой аудитории— дошкольников и младших школьников, за-
нятия которых с материалами Кумона не вполне соответствуют
понятийному полю слова «работа» в русском языке. В русскоязыч-
ном названии аудитория— не акторы, а объекты «развивающего»
действия, оказываемого на них кумоновскими тетрадями.

Таким образом, в трех рассматриваемых нами культурных кон-
текстах концептуальное позиционирование пособий различно, но
с точки зрения культурного трансфера общим для всех трех вариан-
тов является создание— через использование концептов с разными
коннотациями— положительного образа методики, которая, как
уже упоминалось выше, воспринимается как «национальный» и,
следовательно, критически важный элемент при экстериоризации
детской литературы.

Заключение

В данном очерке учебные книги рассматриваются в качестве
первых детских книг и анализируются в контексте проблемати-
ки, связанной с культурным трансфером. Аналитической рамкой
служат три разных трактовки такого неоднозначного понятия как
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«зарождение национальной детской литературы» и понятие «на-
правленности» культурного трансфера.

На конкретных примерах из истории японской детской книги
с середины XVII в. и до наших дней мы рассмотрели специфику
бытования «учебных» жанров (таких как энциклопедия, учебник и
развивающие тетради), а также роль культурного трансфера на ран-
них этапах формирования детской литературы.

Результаты анализа дают возможность с высокой долей вероят-
ности утверждать, что в ситуации культурного трансфера незави-
симо от исторического момента, характера взаимодействия агента
трансфера с текстом, а также от направленности (будь то инте-
риоризация или экстериоризация) учебные жанры являются важ-
ным жанровым элементом зарождающейся детской литературы—
не только национальной, но и глобальной.

Примечания

1 Именно поэтому в классификации Н.Андерсон учебники имплицит-
но представлены либо как разновидность «концептуальных» книжек-
картинок, либо как как поджанр нон-фикшн.А в трактовкеК. Рэйнолдс
они, по-видимому, находятся где-то в середине обозначенного ею хро-
нологического спектра.

2 Сэндзимон (кит. Цянь цзы вэнь)— «Пропись тысячи знаков». Сочи-
нение, составленное придворным поэтом и каллиграфом Чжи-юном
(ок. 557–617 (?)). Наряду с другими классическими китайскими тек-
стами «Сэндзимон» широко использовался в Японии начиная с пери-
ода Нара (710–794) в обучении письму и конфуцианским ценностям.
И по сей день считается одним из главных «букварей» для каллиграфа
[Беляев 2018, 27].

3 Благодаря особенностям оформления, в частности качеству и количе-
ству иллюстраций, «Киммо дзуи» привлекала не только для родителей,
намеренных обучать своих детей, но и неграмотных взрослых, желав-
ших освоить грамоту. Энциклопедия имела успех, и, став образцом для
последующих изданий в энциклопедическом жанре, вышла за пределы
круга детского чтения. Примечательно, что это отразилось на оформ-
лении— в более поздних изданиях энциклопедии иллюстрации ком-
позиционно устроены гораздо сложнее, текста значительно больше,
шрифт заметно мельче, а также нарушена структура «один элемент—
одна иллюстрация» (см., напр., иллюстрированные тома из третьего
переиздания 1789 г. [Накамура 1789]).

4 Другое название «Иллюстрированный свод трех начал». Амбициозное
издание в 106 томах, автор которого Ван Ци (1565–1614) поделил вещи
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и явления мира на четырнадцать категорий и снабдил каждый элемент
описанием и иллюстрациями, отобранными из более ранних источни-
ков. Информация, содержащаяся в «Сансай дзуэ», не ограничивалась
миром природы и включала подробные сведения обо всем: от геогра-
фии домузыкальных инструментов. Отличительной чертой книги было
богатство визуальных образов [Яковенко 2017].

5 Исигами указывает также на неназваные источники, обозначенные На-
камурой в целом как «разныефилософские книги и иллюстрированные
травники» [Исигами 2018, 71]. Некоторые исследователи в качестве
возможного источника упоминают получившую в Японии широкую
известность энциклопедию «Бэнь цао ганму» (1598) [Компендиум ле-
карственных трав] [Яковенко 2017, 130–131].

6 «Киммо дзуи» задумывался Накамурой как иллюстрированный лекси-
кон [Исигами 2018, 73], но энциклопедия могла также использоваться
в качестве пособия по обучению чтению и письму. Исследователи
указывают на то, что иллюстрации, представленные в словаре, были
рассчитаны на неграмотную аудиторию [Яковенко 2017, 131–132], ко-
торую автор видели, именно как детскую.

7 Интересным представляется тот факт, что эта своего рода «переори-
ентация» на детскую аудиторию наблюдается именно в период прав-
ления Токугавы Иэцуны (1651–1680)— сёгуна-ребенка, пришедшего
к власти в возрасте десяти лет. И хотя от лица Иэцуны государством
фактически управляли регенты, формально главой правительства был
именно он. Нельзя исключать того, что данное обстоятельство могло
сыграть определенную роль в переосмыслении восприятия детей как
членов социума со стороны образованного населения.

8 Вместе с тем Накамура Тэкисай, по-видимому, несколько опередил свое
время в том, что касается восприятия детей как отдельной читатель-
ской категории. Свидетельством этого можно считать тот факт, что
к концу XVIII в. энциклопедия прочно вошла в круг чтения взрослых
и перестала восприниматься как детское чтение.

9 Храмовые школы получили распространение благодаря многовековому
статусу буддийских храмов как естественных очагов просвещения. Они
делали упор на преподавание начал грамоты и простых навыков, необ-
ходимых в повседневной жизни. А возникновение княжеских школ
было продиктовано необходимостью закрепления существовавшего
сословно-иерархического деления общества. Доминантой в обучении
было воспитание безграничной преданности сюзерену и принципам
феодального устройства, а для достижения этой цели широко при-
менялись постулаты классического китаеведения, в основе которого
лежали идеи конфуцианства. Подробно школьное образование в эпо-
ху Токугава описано в статье «Школьное обучение в период Токугава.
Княжеская школа как элемент средневекового образования» [Прасол
1998].
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10 Вплоть до середины XIX в. так же обстояла ситуация и с массовыми
жанрами иллюстрированной популярной литературы периода Токуга-
ва. Например, обильно иллюстрированные книги в жанре «акахон»,
содержащие сказки и другие фольклорные формы, были востребова-
ны практически в равной степени детьми, женщинами и мужчинами
из низших сословий. То есть дети оказывались не отдельным типом
читателя, а интегральной частью широкой малограмотной аудитории,
на которую были рассчитаны такие книги [Williams 2012].

11 Сосуществованию в Японии вплоть до второй половины XIX в. «па-
раллельных» традиций перевода, разведенных по языкам, посвящено
исследование Ребеки Клементс [Clements 2015].

12 Миссия Такэноути была отправлена в Европу сёгунатом Токугава в ян-
варе 1862 г. и вернулась в Токио в январе 1863 г. Главой миссии
был Такэноути Ясунори, губернатор провинции Симоцукэ (соответ-
ствует современной префектуре Тотиги). Главой секретариата миссии
был Сибата Садатаро. Фукудзава Юкити принимал участие в миссии
как один из двух переводчиков, назначенных отделом иностранных
переводов. Основная цель миссии заключалась в отсрочке открытия
японских городов и портов для иностранной торговли, а также в пе-
реговорах с Россией по поводу оспариваемых северных территорий
[Окацука 2019, 130, 135]. Однако, кроме того, членами миссии от воен-
ного правительства Японии (бакуфу) был получен приказ исследовать,
каких успехов достигли другие страны в различных областях (таких
как торговля, система образования, индустриальное производство има-
шиностроение, с упором на военную отрасль). Правительство бакуфу
впоследствии намеревалось использовать результаты этих исследова-
ний для национальных реформ и укрепления централизованной власти
[Kutsuzawa 2015,12].

13 Утияма [Uchiyama 2009, 70] отмечает, что вMSG детально описываются
расы, а расовые характеристики интерпретируются как факторы циви-
лизационного прогресса. В «Сэкай кунидзукуси» хоть и представлены
пять рас, но не так подробно и без указания на значимость расовых
характеристик для развития нации.

14 И все же в более поздних сочинениях Фукудзава сравнивал Японию
с Россией явно не в пользу последней. В его автобиографии 1899 г. мы
находим следующий хорошо известный пассаж:

Когда я смотрю на все остальные народы Востока в их сегодняшнем
состоянии, я убежден, что нет никакой другой нации, которая облада-
ла бы способностью и мужеством отправиться в плавание на пароходе
через Тихий океан, имея всего лишь пять лет навигационного и инже-
нерного опыта. Такое достижение сочли бы актом беспрецедентного
мастерства и отваги не только на Востоке. Даже Петр Великий из Рос-
сии, который отправился в Голландию изучать мореплавание, не мог
бы— несмотря на все его научные знания— предложить ничего, что
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сравнилось бы с этим достижением японцев. Без сомнения, знамени-
тый русский царь был гениальным человеком, но его народ не пошел
за ним в том, что касается практической науки, так, как сделали наши
японцы... [Fukuzawa [1899] 1934, 118–119].

15 К перечисленному выше можно также добавить, что учебник был
переведен стихотворным размером ситиготё, часто использующимся
в текстах для детей.

16 Подробный анализ современного перевода учебника Фукудзавы пред-
ставлен в нашей более ранней публикации [Baibikov 2020].

17 База данных на японском языке доступна по ссылке: https://www.
kodomo.go.jp/search/translated/index.html.

18 Компания Viz Media была сформирована в 2005 г. после слияния аме-
риканской компании VIZ LLC с ShoPro Entertainment. Совладельцами
VIZ являются японские издательские компании Shogakukan и Shueisha;
издательство Kodansha USA было создано в 2008 г.; Издательская ком-
пания Kadokawa приобрела американское издательство J-Novel Club
LLС в 2021 г.
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FAIRYLESS TALES AT THE SOURCE OF JAPANESE KIDLIT: SOME
THOUGHTS ON INSTRUCTIONAL GENRE AS A PART OF
EMERGENT NATIONAL CHILDREN’S LITERATURE

Focusing on the dynamics of cultural transfer, this essay examines the shift-
ing landscape of Japanese children’s literature, tracing its formation from
the 17th century to the present through the lens of educational literature.
It presents specific examples of instructional materials — encyclopedias,
textbooks etc. — to illustrate the diversity of genres within educational
literature and their impact on the emerging identity of Japanese children’s
literature, particularly in comparison with other genres such as folklore
and fairy tales. The essay proposes three interpretations of the concept of
“emergence of national children’s literature” and explores the notion of cul-
tural transfer directivity. By analyzing specific examples from the history of
Japanese children’s books, it sheds light on the role of intercultural exchange
in the formative stages of children’s literature. Ultimately, the research un-
derscores the significance of instructional genres as an important element
of the genre spectrum of nascent children’s literature — national and global
alike.

Keywords: national children’s literature, global children’s literature, cul-
tural transfer, translation of textbooks, reference literature, interiorization,
exteriorization


