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Аннотация: В центре повествования двух рассматриваемых произведений, 
«То:кайдо:тю: хидзакуригэ» (1802–1809) Дзиппэнся Икку (1765–1831) и  «То:кайдо: 
годзю:санцуги» (1938) Окамото Каноко (1889–1939), — путешествие персонажей по 
тракту То:кайдо:, важной транспортной артерии Японии, связывавшей восточную 
часть страны с западной. Несмотря на то что произведения относятся к совершенно 
разным жанрам (коккэйбон и тампэн сё:сэцу соответственно) и их разделяют более 
ста лет, пространство тракта То:кайдо: в некотором отношении становится для них 
объединяющим элементом; при этом способы выражения и функционирования хро-
нотопа дороги варьируются у обоих авторов, обнаруживая как различия, так и ряд 
сходств. «То:кайдо:тю: хидзакуригэ» демонстрирует широкую панораму поселений 
на То:кайдо:, предстающих перед читателем в глазах двух главных героев, комичной 
пары эдоссцев, явно знаменующих собой отсылку к произведению XVII в. «Тикусай». 
Тракт То:кайдо: у Дзиппэнся Икку является своеобразным «антимиром» — гротеск-
ным, карнавальным измерением, где довлеют чувственные наслаждения и  юмор. 
Пространство здесь дискретно, при этом оно «действует» наравне с героями, поме-
щая их в те или иные комические ситуации; время в хронотопе — линейное и «бес-
конечное» авантюрное время, сосредоточенное прежде всего на ощущении чистой 
бытийности настоящего. В  рассказе «То:кайдо: годзю:санцуги», напротив, на фоне 
То:кайдо: разворачивается «микромир» героини; путешествие вглубь ее душевных 
переживаний. Пространство все так же дискретно; время — нелинейно и ретроспек-
тивно. Имеется и аллюзия к знаменитому литературному путешествию из «Тикусай», 
однако в новом прочтении: персонажам — врачу Тикусаю и его спутнику — уподо-
бляются теперь героиня и ее муж. Вместе с героями прошлого и настоящего, пере-
мещающимися по То:кайдо: как в реальности, так и в воображении, героиня наконец 
находит собственный голос и свое место в постоянно меняющемся мире.
Ключевые слова: тракт То:кайдо:, литература о путешествиях, Дзиппэнся Икку, Ока-
мото Каноко, хронотоп дороги. 
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Abstract: In the center of the works studied, Tōkaidōchū hizakurige by Jippensha Ikku 
and Tōkaidō gojyūsantsugi by Okamoto Kanoko, lies a journey of the characters along 
the Tōkaidō road. Despite the fact that the two works are of different genres and are 
more than one hundred years apart from each other, the space of the Tōkaidō road 
is a common element for them, wherein the ways of expression of the chronotope 
of the road varies for both authors. The Tōkaidō road in Ikku’s work is a specific “an-
ti-world”  — a grotesque, carnival dimension, where sensuous pleasures and humor 
rule. The dimension here is discrete, the time in this chronotope is linear and “endless”. 
In Tōkaidō gojyūsantsugi, in opposite, amidst the Tōkaidō road, a “micro-world” of a 
heroine, a journey into the deepest layers of her soul is taking place. With the heroes of 
past and present, wandering along the road in reality and in fantasy, the heroine finally 
finds her own place in the changing world.
Keywords: Tōkaidō road, travel literature, Jippensha Ikku, Okamoto Kanoko, chronotope 
of the road.

ВВЕДЕНИЕ

В японской литературной традиции с древности весьма значительное место 
занимали произведения о путешествиях. Зародившись в форме путевых днев-
ников аристократов и паломников, литература о путешествиях на протяжении 
долгого времени имела активное хождение в разнообразных воплощениях. По-
мимо дневников, особую популярность имели литературные произведения о до-
стопримечательностях, путевые заметки (до:тю:ки, 道中記), напоминавшие 
путеводители, и собственно художественные произведения о путешествиях [1, 
с. 90]. Подобные сочинения могли строиться вокруг поездок в разные японские 
провинции, однако, несомненно, одним из наиболее частых маршрутов, описы-
ваемых в  литературе о  путешествиях, был тракт То:кайдо: (東海道)  — важная 
транспортная артерия Японии, связывавшая восточную часть страны с  запад-
ной. По То:кайдо: многочисленные странники отправлялись из  новоиспечен-
ной сёгунской столицы Эдо в  старую императорскую столицу Киото, проходя 
по пути своего следования так называемые «пятьдесят три почтовые станции 
То:кайдо:» — крупные и мелкие населенные пункты у тракта, которые первона-
чально использовались в утилитарных целях, прежде всего для того, чтобы пере-
менить лошадей; а затем выросли в полноценные поселения. 

Путешествие персонажей по тракту То:кайдо: находится в  центре пове-
ствования двух рассматриваемых произведений, «То:кайдо:тю: хидзакуригэ»  
(東海道中膝栗毛, «На своих двоих по тракту То:кайдо:», далее — «Хидзакури-
гэ», 1802–1809) автора-гэсакуся (戯作者) Дзиппэнся Икку (十返舎一九, 1765–
1831) и  «То:кайдо: годзю:санцуги» (東海道五十三次, «Пятьдесят три станции 
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То:кайдо:», 1938) писательницы Окамото Каноко (岡本かの子, 1889–1939). Не-
смотря на то что произведения относятся к  совершенно разным жанрам и  их 
разделяют более ста лет, пространство тракта То:кайдо: в некотором отношении 
становится для них объединяющим элементом; при этом способы выражения 
и функционирования этого пространства варьируются у обоих авторов, выявляя 
как различия, так и ряд сходств. В данной статье репрезентация тракта То:кайдо: 
в  вышеупомянутых произведениях будет рассмотрена в  рамках введенного 
М. М. Бахтиным понятия «хронотоп», под которым понимается существенная 
взаимосвязь временны`х и пространственных отношений, художественно осво-
енных в литературе. Внутри этого понятия выделяется в том числе обладающий 
специфическими характеристиками хронотоп дороги [2, с. 248]. 

«ТО:КАЙДО:ТЮ: ХИДЗАКУРИГЭ»:  
КАРНАВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И БЫТОВОЕ ВРЕМЯ

Произведение Дзиппэнся Икку «То:кайдо:тю: хидзакуригэ» относится 
к жанру коккэйбон (滑稽本, «забавные книги»), который был одним из наиболее 
популярных видов развлекательной прозы эпохи Токугава (1603–1867), гэсаку  
(戯作). «Забавные книги» зародились в конце XVIII в. как комическая проза для 
горожан, при этом в числе их главных особенностей выделялись крупные диа-
логовые фрагменты, мастерски воспроизводившие живую, разговорную речь; 
грубоватый юмор; сосредоточенность сюжета вокруг низменных, практических 
сторон жизни. Одним из  наиболее популярных сюжетов для коккэйбон были 
путешествия. Эпоха Токугава — время, когда Япония была закрыта как для по-
сещения иностранцами, так и для выезда, при этом в стране воцарились относи-
тельные мир и спокойствие по сравнению с предшествовавшими феодальными 
междоусобицами — стала периодом настоящего «бума» путешествий по стране. 
В связи с этим наблюдался и новый всплеск популярности литературы о путеше-
ствиях. Вот как, например, говорит об этой тенденции во вступлении к «Хидза-
куригэ» Дзиппэнся Икку:

И как не шелохнется ни один волосок на голове, так и на дорогах в нынешнее мирное 
время все спокойно. Славные подвиги воинов былых эпох сохранились лишь на красоч-
ных столичных гравюрах, а луки и деревянные мечи отданы в храмы в качестве под-
ношения могущественным божествам… Ну что же, в такие времена грех не объехать 
живописные места и знаменитые горы всех провинций — так последуем же в путь за 
двумя неразлучными друзьями, чтобы потом, когда мы состаримся и облысеем, было 
что рассказать за чашечкой чая о благих делах нынешнего правления [Пер. по: 3, с. 51].

«То:кайдо:тю: хидзакуригэ» демонстрирует широкую панораму поселений 
на тракте То:кайдо:, предстающих перед читателем в глазах двух главных геро-
ев, Ядзиро:бэя (弥次郎兵衛) и Китахати (北八/喜多八), путешествующих из Эдо 
на запад, в Киото и Осаку. Сюжет произведения разворачивается вокруг юмо-
ристических ситуаций, в  которые попадают или которые наблюдают герои на 
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протяжении своего пути. Кроме того, поскольку, как уже упоминалось выше, 
в читательской среде того времени существовал повышенный интерес именно 
к практической стороне жизни, коккэйбон Дзиппэнся Икку наполнен подобного 
рода деталями: скрупулезными перечислениями населенных пунктов, знамени-
тых мест мэйсё (名所) или известных товаров каждой провинции мэйбуцу (名物),  
цен на те или иные услуги и  т. п. Некоторые исследователи даже причисляют 
«То:кайдо:тю: хидзакуригэ» к  так называемым «художественным путеводите-
лям»  — произведениям, которые в  занимательной форме знакомили читателя 
с  особенностями быта и  традициями разных японских провинций [1, с. 100]. 
«Хидзакуригэ» нельзя назвать новаторским в  этом отношении  — довольно 
большая доля его успеха была связана с удачным заимствованием и внедрени-
ем мотива путешествия из  более ранних работ подобного рода  — «Тикусай»  
(竹斎, 1615–1624) Томияма До:я (富山道冶, 1585–1634) и «То:кайдо: мэйсёки» (東海 
道名所記, «Записки о достопримечательностях То:кайдо:», 1660) Асаи Рё:и (浅井 
了意, ?–1691), также построенных вокруг странствий комичной пары героев-
мужчин по То:кайдо:. Однако, в отличие от этих произведений, действительно 
представляющих собой по большей части путеводители, иногда прерываемые 
забавными диалогами персонажей, «Хидзакуригэ» по своей сути является худо-
жественным сочинением с элементами практического руководства для путеше-
ственников. Как отмечает исследователь Накамура Юсихико, сочинение Икку, 
которое первоначально действительно могло задумываться в качестве путеводи-
теля, основанного на поездке писателя в Хаконэ, с выходом продолжений пере-
шло в разряд художественных произведений и, скорее всего, пользовалось попу-
лярностью среди тех, кому уже доводилось путешествовать по стране [4, с. 134].

Все многочисленные персонажи «Хидзакуригэ» существуют и  взаимодей-
ствуют между собой в особом пространстве тракта То:кайдо:. Как классический 
хронотоп дороги, То:кайдо: представляет собой точку завязывания сюжета и ме-
сто совершения событий. В качестве главных характеристик этого пространства 
стоит отметить его дискретность и линейность. Измерение То:кайдо: в «Хидза-
куригэ» существует только в рамках последовательного перемещения персона-
жей из одной локации в другую, при этом то, что находится между опорными 
точками маршрута, удостаивается лишь скудных фраз вроде «вскоре герои до-
брались до следующего поселения». Путь героев, таким образом, одновременно 
прерывист и бесконечен — дорога как будто отсутствует, сводясь лишь к каждо-
му последующему пункту назначения, но движение, вечное и поступательное, не 
прекращается и никогда не поворачивает вспять. Подобная репрезентация была 
весьма характерна для японской литературы и изобразительного искусства. 

Тракт То:кайдо: у Дзиппэнся Икку является своеобразным «антимиром» — 
гротескным, карнавальным измерением, где преобладают чувственные наслаж-
дения и юмор [5, с. 10–12]. Будучи, в рамках хронотопа дороги, конкретным про-
странством, имеющим непосредственное отношение к героям, дорогой, на фоне 
которой разворачивается широкая картина быта в  родной стране, измерение 
То:кайдо: в произведении Икку существует еще и как многомерное пространство, 
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на разных уровнях осмеивающее и искажающее реальность. Противопоставле-
ние «мира» и «антимира» происходит уже на этапе репрезентации реалистичной 
бытовой жизни в японских провинциях. Быт сам по себе может восприниматься 
как «иной мир», тогда как контраст жизни и нравов в столице и в провинции 
представляется еще более заметным. Столкновение главных героев, предстаю-
щих в образе столичных снобов (на деле оказывающихся еще более невежествен-
ными, чем жители японской глубинки), с «другим миром» воплощается в комич-
ном незнании ими особенностей провинциального быта и традиций. 

Другой важный уровень хронотопа «Хидзакуригэ», в рамках которого соз-
дается гротескный, карнавальный мир произведения, — это измерение «коме-
дии положений». Пространство здесь «действует» наравне с героями, помещая 
их в те или иные комические ситуации и выворачивая наизнанку общественные 
устои и представления о мире. Тракт То:кайдо: и его почтовые станции стано-
вятся здесь практически самостоятельными персонажами, которые испытывают 
протагонистов всеми возможными приключениями. Именно в таком переверну-
том пространстве становится возможной критика социального и политического 
устройства, например осмеяние главными героями представителей привилеги-
рованных сословий — воинов и буддийских священников. 

Не менее важное значение для анализа хронотопа «Хидзакуригэ» имеет вре-
мя, в котором существуют и коммуницируют персонажи. Время в произведении 
Дзиппэнся Икку можно рассматривать как линейное и «бесконечное» бытовое 
время, раздробленное на отдельные отрезки, которые охватывают единичные 
бытовые эпизоды, перпендикулярные основному стержню [2, с. 279] — продви-
жению героев по То:кайдо:. Использование темпорального прогресса как двига-
теля сюжета, задающего скорость и ритм повествования — типичный прием для 
литературы гэсаку, берущий свое начало еще в повестях о «веселых кварталах» 
сярэбон 洒落本 [6, с. 50]. В «Хидзакуригэ» Икку также уделяет пристальное вни-
мание временнóй маркировке, в особенности обозначениям начала и конца дня 
(рассвет/закат). При этом начало дня обычно представляет собой нарративный 
связующий элемент  — время разрешения конфликта, например покидание ге-
роями очередного постоялого двора или начало продвижения на новом отрезке 
пути. Конец же дня, наоборот, становится моментом завязывания конфликта — 
прибытие вечером на постоялый двор зачастую предвещает для героев грядущие 
ночные авантюры: употребление алкоголя, взаимодействие с другими гостями, 
общение с женщинами, а иногда даже и встречу со сверхъестественным. 

Протагонисты «Хидзакуригэ» существуют в  особом «непрерывном» 
временнóм измерении. На протяжении своего длительного литературного путе-
шествия Ядзиро:бэй и Китахати совершенно не изменяются — ни внешне, ни вну-
тренне, равно как и окружающий мир помещает их в повторяющиеся ситуации 
и типичные конфликты. Такая позиция героев может иметь как художественное, 
так и сугубо практическое обоснование. С одной стороны, в рамках повествования 
«Хидзакуригэ» Ядзиро:бэй и  Китахати представляют собой внешние, «внебыто-
вые» фигуры, наблюдающие и время от времени в игровой форме взаимодейству-
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ющие с частной бытовой жизнью провинциалов на тракте То:кайдо:. Максимально 
расплывчатые, маргинальные с точки зрения жесткой сословной иерархии току-
гавского общества, образы протагонистов вкупе с мотивом их путешествия и по-
стоянным использованием таких сюжетных ходов, как подслушивание, подсма-
тривание, «снятие стен» (часто в буквальном смысле — любопытные Ядзиро:бэй 
и Китахати могут из-за своей неуклюжести ломать тонкие стенки и ширмы на по-
стоялых дворах и в чайных домиках) обеспечивают героям доступ к наблюдению 
бытового мира. Таким образом, глазами главных героев читателю показана макси-
мально широкая панорама быта и нравов тогдашней Японии. С другой стороны, 
говоря о литературе гэсаку, нельзя забывать и о коммерческой стороне вопроса, 
которая часто становилась для авторов-гэсакуся определяющей в выборе тех или 
иных художественных стратегий. После успеха первых двух книг «Хидзакуригэ» 
Дзиппэнся Икку поставил выпуск новых частей на поток — продолжения выходи-
ли вплоть до 1822 г. — поэтому помещение главных героев во «вневременнóе» про-
странство было решающим фактором, обеспечившим возможность публикации 
все новых и новых частей полюбившегося читателям произведения. Литература 
была для Икку основным источником заработка, поэтому подобную необходи-
мость также стоит принимать во внимание. 

«ТО:КАЙДО: ГОДЗЮ:САНЦУГИ»:  
НОСТАЛЬГИЯ КАК ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ СОБСТВЕННОГО «Я» 

Новелла (тампэн сё:сэцу, 短編小説) Окамото Каноко «То:кайдо: годзю:сан 
цуги» была впервые опубликована в  журнале «Новая Япония» («Син Нихон», 
新日本) в  1938  г. Произведение строится вокруг фигуры героини, имя кото-
рой не называется, и повествует о ее четырех путешествиях с мужем по тракту 
То:кайдо:. Муж героини по специальности — этнограф, изучает историю разви-
тия культуры путешествий в Японии, в связи с чем и предпринимает регулярные 
поездки из Токио в провинцию. Первое совместное путешествие происходит еще 
до свадьбы: с конца апреля до начала мая герои посещают Сидзуоку (静岡) и Си-
маду (島田). Вторая поездка — сразу после свадьбы: в июне герои отправляются 
в Фудзикаву (藤川) и Мия (宮). Третий раз героиня проезжает по То:кайдо: по-
сле смерти отца, на дворе конец ноября, и они с мужем оказываются в Камэяме  
(亀山) и Кусацу (草津). Наконец, в последнее путешествие супруги отправляются 
зимой через двадцать с лишним лет после третьей поездки, и посещают Нагою  
(名古屋) и Кувану (桑名). 

«То:кайдо: годзю:санцуги», в отличие от «Хидзакуригэ», представляет чита-
телю гораздо более подробные описания самих маршрутов перемещения геро-
ини и  ее мужа. Пространство То:кайдо: постепенно утрачивает свою дискрет-
ность, приобретая скорее образ непрерывного потока связанных между собой 
ретроспекций. Героиню, чьими глазами воспринимаются путешествия, гораздо 
больше интересуют теперь лирические пейзажные зарисовки, воспоминания 
о  тех или иных исторических событиях или личностях, связанных с  местами, 
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которые она проезжает. Однако не чужд ей и традиционный для эдосской лите-
ратуры о путешествиях практицизм — например, повсеместно в тексте новел-
лы встречаются упоминания о  знаменитых местных товарах мэйбуцу. Многие 
из них остались неизменными со времен литературы более ранних эпох, в том 
числе и «Хидзакуригэ». Так, героиня Окамото Каноко отмечает лепешки-моти 
из  Абэкавы (安倍川) (в  аналогичном эпизоде «Хидзакуригэ» герои, заплатив 
за них втридорога, оказываются обмануты) или картофельный суп из Марико  
(丸子) (в «Хидзакуригэ» — сцена драки супругов в чайном домике, где подают 
этот суп). С некоторой грустью героиня, однако, говорит и о постепенном упад-
ке, об уходе в прошлое традиций и обычаев, например:

Что до Наруми, некогда славившегося своими тканями в белую крапинку, то теперь 
там остались всего одна-две лавки, торгующие ими. А ведь раньше во всех этих домах 
в старинном стиле, уныло тянущихся вдоль дороги, изготавливали ткани, и владель-
цы их процветали. Так сказал нам рикша [Пер. по: 7].

Если в  «Хидзакуригэ» все события воспринимаются героями непосред-
ственно, в  реальности настоящего, героиня «То:кайдо: годзю:санцуги» посто-
янно обращается к  своим воспоминаниям о  путешествиях, перемежая расска-
зы о прошлом с жизнью в настоящем, где ей около сорока лет и она находится 
на пути в Кувану. Не меньшее значение для формирования хронотопа То:кайдо: 
в новелле имеют и беседы героев с мужчиной по имени Сакураи (作楽井), заяд-
лым путешественником, вот уже более двадцати лет разъезжающим по тракту. 

Есть на То:кайдо: люди особого склада, странники по натуре, и их довольно много — 
объяснил мне муж [Пер. по: 7]. 

Сакураи, будучи таким странником, становится для героини проводником 
в понимании истинного смысла путешествия, дороги одновременно как возвра-
щения к своим историческим корням и движения жизни [8, с. 306]. Сакураи — 
олицетворение человека из прошлого, хранителя традиций То:кайдо: и его по-
селений, а его сын — воплощение «странника» в новом прочтении: очарованный 
красотой То:кайдо: и  его историей, он намеревается сделать его «величайшим 
туристическим маршрутом новой Японии». 

Одновременно с  реальным опытом странствий, собственным и  трансли-
руемым Сакураи, героиня переживает и  метафизическое путешествие, выра-
жающееся прежде всего в  воспоминаниях о  тех или иных выдающихся деяте-
лях, связанных со знаменитыми местами То:кайдо:. Исследователи насчитыва-
ют 53 персонажа (по количеству почтовых станций тракта), как реальных, так 
и  фантастических, с  которыми «встречается» на То:кайдо: героиня, которая 
в  финале становится одной из  них  — этих путников, увековеченных в  дороге 
тем или иным образом [9, с. 193]. Прежде всего, конечно, через новеллу красной 
нитью проходят образы Тикусая и его спутника, которым уподобляются геро-
иня с мужем, в лучших традициях японской путевой литературы, в том числе, 



512

Проблемы литератур Дальнего Востока

«Хидзакуригэ», путешествующие вдвоем. О Тикусае в новелле вспоминают через 
другую, не менее важную, фигуру поэта-странника Мацуо Басё: (松尾芭蕉, 1644–
1694), когда муж героини цитирует его стихотворение с отсылкой к персонажу 
Томияма До:я.

Героиня и ее муж буквально следуют путями Тикусая и Басё:, особенно ярко 
это проявляется в конце новеллы, когда из Нагои они едут в Кувану. В Нагое Тику-
сай находился несколько лет, прежде чем двинуться дальше в путь; Кувана же — 
место странствий Басё:, отраженных в  сборнике «Зимние дни» («Фую-но хи»,  
冬の日, 1684) [9, с. 190–191]. Подобный маршрут, представляющий собой своеоб-
разный ответ героини новеллы поэту Басё: сквозь время, замыкает круг идилличе-
ского времени «То:кайдо: годзю:санцуги», неотделимого от конкретного, единого 
пространства родной страны, цикличного и воспроизводящего себя во множестве 
поколений (Сакураи и его сын, героиня и ее сын), и хоть и репрезентирующего 
широкую картину жизни, но тем не менее герметичного по отношению к истори-
ческому, эпохальному времени. Глазами героини читатель наблюдает ностальгиче-
скую картину медленного декаданса, постепенного вымирания традиций и нравов 
японской провинции, при этом никакие общественные потрясения современности 
в «То:кайдо: годзю:санцуги» не упоминаются. Путешествие, по сути, происходит 
лишь вглубь душевных переживаний героини, которой это действительно необ-
ходимо — вспоминая молодость, время, проведенное с отцом, свадьбу и семейные 
будни, героиня осознает, что ей всегда недоставало чувства собственной «ориги-
нальности», аутентичности своей жизни. С юности она находилась сначала в тени 
отца, помогая в его исследованиях, в том числе делая копии иллюстрированных 
свитков, затем последовала за интересами мужа. Но, как замечает сама героиня, 
«если я пыталась нарисовать что-то свое, хоть что-нибудь самобытное, ничего не 
получалось» (Пер. по: [7]). Поездки по То:кайдо: и общение с Сакураи и его сыном, 
обращение к великим предшественникам помогают героине разделить с ними соб-
ственный индивидуальный опыт, осознать его ценность, преемственность и обре-
сти наконец голос и место в постоянно меняющемся мире. 

Поиск собственного «я» в новелле имеет еще один интересный аспект: если 
принять во внимание, что в  центре повествования «То:кайдо: годзю:санцуги» 
находится женщина, ее «путь к себе» может прочитываться и в более глобаль-
ном отношении как нахождение женщиной своего места в новом мире. Начало 
XX в. в Японии стало временем больших перемен в общественном положении 
женщин, эпохой, когда более современные пути сочетались с более традицион-
ными. Героиня «То:кайдо: годзю:санцуги», как и большинство женских персона-
жей Окамото Каноко, нарциссична, ее внимание практически всецело прикова-
но лишь к личностным вопросам, что, как упоминалось выше, прослеживается 
в целом в хронотопе новеллы, представляющем собой внешнюю проекцию геро-
ини, форму освоения ей мира путем экстраполяции личного бытия. Путь геро-
ини отражает двойственность пространства и времени, в которых она находит-
ся: она одновременно утверждает себя аутентичной, оригинальной, свободной 
от фигур мужчин, в тени которых находилась до этого, но осуществляется эта 
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манифестация путем обращения к прошлому, к традиционной стороне жизни, 
и полного отделения героини от отца, мужа и сына в финале новеллы так и не 
происходит. Но в этих отношениях героини с прошлым, настоящим и будущим 
основополагающее значение имеют уже не кровные связи, а тоска по ушедшему 
и стремление к неясному, непрочному будущему [10, с. 38], сродни тому чувству, 
что долгие годы заставляло пускаться в путь по То:кайдо: неутомимого Сакураи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тракт То:кайдо:, таким образом, может рассматриваться в  качестве глав-
ного мотива и  двигателя сюжета в  «То:кайдо:тю: хидзакуригэ» и  «То:кайдо: 
годзю:санцуги». Оба произведения обнаруживают ряд традиционных для япон-
ской литературы подходов к изображению пространства дороги, в том числе дис-
кретность пространства и сосредоточенность на пунктах следования персонажей 
(ярко выраженные в «Хидзакуригэ» и постепенно снижаемые, но все еще имею-
щие место в «То:кайдо: годзю:санцуги»); обилие бытовых, практических деталей; 
обращение к  фигурам великих предшественников, реальных и  воображаемых, 
и связывание с ними своего путевого опыта. В то же время обнаруживаются и зна-
чительные различия в хронотопе дороги в двух произведениях. В «Хидзакуригэ» 
тракт То:кайдо: становится воплощением масштабного «макромира» токугавской 
Японии. Пространство это по большей части статично, однако многообразно, 
что дает почву для проявления в нем социального противоречия, порождающе-
го «антимир», измерение карнавала, гротескного юмора и скрытой иронии. При 
этом мир То:кайдо: в  «Хидзакуригэ» в  целом  — измерение мужчин, полное ма-
скулинности, практичности, грубого, приземленного юмора. В новелле «То:кайдо: 
годзю:санцуги», напротив, на фоне То:кайдо: разворачивается «микромир» герои-
ни. Пространство и время здесь замыкаются на ее фигуре, приобретая феминный 
характер, выражающийся прежде всего в высокой эмоциональной интенсивности. 
С одной стороны, это измерение декаданса, попытка ностальгического возвраще-
ния в  навсегда ушедшее прошлое, с  другой  — деятельное путешествие героини 
к собственному «я», к творческой аутентичности и ценности своей жизни. 
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