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В начале 2010-х гг. в японском фэнтези начала формироваться группа художественных
произведений, фабула которых была продиктована общей идеей реинкарнации. На про-
тяжении следующего десятилетия реинкарнационные фэнтезийные романы обрели свою
особую характерную форму и заслужили широкое признание в среде массового читателя
[1]. Закономерно встает вопрос о причинах этого явления и о методах научного изучения
данного материала в рамках японской массовой литературы. Для того, чтобы прибли-
зиться к понимаю сути японского реинкарнационного фэнтези можно использовать два
подхода. Первым, традиционным из них является анализ ранобэ (от яп. «raito-noberu»,
легкий роман).

Тема ранобэ довольно хорошо освещена в японском литературоведении. Японские ис-
следователи рассматривали данное явление с точки зрения стилистики, лексики, грамма-
тики, основных черт и особенностей [5]; как социокультурное явление, средствами компа-
ративного анализа в исторической перспективе [4]; в восприятии этой литературы глазами
разных поколений [6]; в технологиях написания ранобэ и разнообразии авторских приемов
[3]. При этом исследователи зачастую выделяют характерные особенности ранобэ, кото-
рые в то же время являются особенностями и массовой литературы в целом, что, в свою
очередь, заставляет нас задуматься о том, насколько приближена теория к практике.

В данном свете ранобэ представляется собирательным понятием для художественных
произведений массовой литературы самой разной направленности, что затрудняет приме-
нение термина в частных случаях, например, по отношению к исследованию японского
реинкарнационного фэнтези. Этот подход структурно не оправдан в силу того, что, во-
первых, ранобэ — это тип издания, во-вторых — ранобэ объединяет в себе произведения
с широким разбросом тематики, динамики фабулы, с различными типами хронотопов и
т.д. Эти два фактора указывают на то, что, как исследовательская единица, ранобэ значи-
тельного обедняет и ограничивает возможность объективного и детального рассмотрения
индивидуальных особенностей конкретных произведений. В целом, рассмотрение реин-
карнационного фэнтези с точки зрения ранобэ не может считаться целесообразным.

Другим перспективным подходом к изучению японского фэнтези является взгляд с
точки зрения концепции Дж.Г.Кавелти о литературных формулах[2]. На основе данного
подхода японское реинкарнационное фэнтези может найти свое место в общей класси-
фикации японского фэнтези как элемент его иерархической структуры. При атрибуции
художественных произведений в категории ранобэ — романы выступают уже как пред-
ставители райто-нобэру. В то же время применение и сравнение литературных формул
позволяет исследователю более эффективно разграничить общие и частные особенности
тех или иных произведений.

Таким образом, ранобэ в качестве исследовательской модели японского фэнтези имеет
два аспекта: первый - это практический и прикладной характер, раскрывающий техно-
логии написания популярных романов; второй - исторический, как инструмент передачи
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идеи о массовой литературе отаку в динамике её развития. Но для полноценного углуб-
ленного научного анализа японского реинкарнационного фэнтези более результативным
может стать гибкий, непосредственный подход с позиций формульной литературы, ко-
торый, благодаря своей тематико-содержательной направленности, позволяет рассматри-
вать японское фэнтези как динамическую систему появляющихся, исчезающих и конку-
рирующих между собой литературных формул.
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