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русская литература сквозь призму китайской культуры
за последние тридцать с лишним лет в россии появилось большое коли-

чество художественных произведений, авторы которых в той или иной степени 
испытали влияние китайской культуры.

данное явление имеет давнюю традицию: к примерам китая обраща-
лись в своих произведениях русские писатели еще XVIII в. достаточно назвать 
«письмо о пользе стекла» (1752) Михаила ломоносова с его указанием на искус-
ство китайского фарфора [4, с. 236] или «памятник герою» (1791) гавриила 
державина с упоминанием Музы «строгого кунгдзея (здесь имеется в виду — 
конфуция. — Я. Л.)» [2, с. 174]. возможно, на русских писателей XVIII в. оказало 
влияние уважение к конфуцию со стороны французских просветителей. вот как 
это звучит в «песни исторической» (1802) александра радищева:

конфуций, о муж дивный,
твое слово лучезарно
в среде страшной бури, браней,
на развалинах отчизны
воссядало всегда в блеске,
и чрез целые столетьи
во парении высоком
возносилось и летало… 
 [6, с. 76–77]

но обратимся к основному предмету нашего разговора.
с начала 1980-х гг. в русской художественной литературе достаточно частым 

стало появление реальных, невымышленных персонажей-китайцев. описание 
внутреннего мира и переживаний этих героев удостаивается особого внимания 
авторов, которые, в свою очередь, демонстрируют глубокое понимание китай-
ской культуры и философии. так, например, главное действующее лицо повести 
«путник со свечой» в. варжапетяна — великий поэт ли бо, который из камеры 
смертников пишет письмо сыну, вспоминая всю свою прошлую жизнь. заточение 
ли бо, участвовавшего в заговоре против императора, — реальный факт его биог-
рафии; назначенный ему изначально смертный приговор был заменен ссылкой, 
а позже в итоге — полным помилованием. главным содержанием произведения 
варжапетяна является отражение внутреннего мира ли бо, который, подводя жиз-
ненные итоги, осмысливает свое предназначение поэта и патриота [1, с. 9–90].

на анализе личных переживаний ли бо построен и рассказ с. торопцева 
«возвращение к великой белизне» [7, с. 196–207]. в обоих произведениях моно-
логи героя включают строки из его стихов, цитаты из древнекитайских философ-
ских и исторических произведений — «чжуан-цзы», «исторических записок» 
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сыма цяня, «книги перемен», «сунь-цзы», «дао дэ цзина» лао-цзы. в них ли 
бо пытается найти рациональное обоснование своим поступкам, на которые его 
толкала романтическая природа его натуры. Это противоречие — между пра-
ктическими требованиями реальной жизни и поэтическим складом собственной 
души — противоречие, которое ли бо безуспешно пытается разрешить, очевидно, 
очень близко современному русскому писателю, потому и заставляет обращаться 
к биографии великого китайского поэта. с выражением этого же противоречия, 
по-видимому, связан художественный прием сочетания реальных фактов с вол-
шебством, вымыслом, к которому прибегает с. торопцев, описывая уход из жизни 
ли бо: старый, утомленный судьбой поэт, сидя в лодке, увидел, как

…две фигуры в радужных одеждах… возникли из тьмы инобытия в колеснице из пяти 
облаков, сопровождаемые белым драконом, они пригласили ли бо присоединиться 
к ним, чудище пошевелило хвостом, раздвигая облака, и помчало ли бо вверх, будто 
на высокую гору, туда, где торжественно распалялся, слепя земные глаза, невыноси-
мый свет великой белизны [7, с. 207].

наряду с этим в современной русской литературе действуют и герои-
китайцы, имеющие вымышленный, сказочный характер. как персонажи при-
тчи, рассказанной одним из героев, выступают они в романе Фазиля искандера 
«сандро из чегема». узнав, что большеусый убил царя николая вместе с женой 
и детьми, китайский царь передал, что не будет больше поить русских чаем. 
попытка большеусого показать китайскому посланнику переодетого чекиста 
вместо царя николая была раскрыта, от взятки посланник отказался, заявив, что 
«китайцы взяток не берут», убить его также не получилось. и в итоге «мудрый 
китайский царь» провел самого большеусого, отказался «поить русских чаем», 
после чего «решил большеусый разводить чай на нашей земле, чтобы от китайцев 
больше не зависеть» [3, с. 307–312].

политическая сатира составляет основное содержание и рассказа виктора 
пелевина «ссср тайшоу чжуань», в подзаголовке которого указано: «китайская 
народная сказка». герою рассказа крестьянину чжану седьмому приснилось, 
будто сын хлеба, повелитель «далекой земли ссср», прослышав о его «талантах 
и справедливости», пригласил его к себе и пожаловал высокую должность. чжан 
получил имя иван семенович колбасный и «в восемнадцатом году правления 
под девизом “Эффективность и качество”… стал важным чиновником в стране 
ссср». потом он набрал силу, сделался наместником Москвы, а потом и всев-
ластным правителем ссср, но спустя одиннадцать лет его сняли со всех постов, 
«связали по рукам и ногам и бросили в машину. дальше все было как обычно — 
отвезли его в китайский проезд, остановились прямо посереди дороги, открыли 
люк в асфальте и кинули туда вниз головой». когда чжан очнулся, он увидел 
себя дома, в знакомом амбаре на полу. позже, вспоминая этот сон, он не мог 
понять, какая часть его жизни является более реальной — проведенная в китае 
или в ссср [5, с. 21–38]. сюжет данного рассказа, восходящий к известной при-
тче о чжуанцзы, который во сне увидел себя бабочкой, заимствован из новеллы 
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ли гунцзо (ок. 763–850?) «нанькэ тайшоу чжуань» («жизнеописание наместника 
нанькэ»): герою новеллы приснилось, что он получил высокую должность тай-
шоу — наместника, но все мгновенно потерял проснувшись. в рассказе пелевина 
использованы повествовательные приемы, характерные для китайской литера-
туры, — внимание к событийной линии повествования, а не к внутренним пере-
живаниям героев, многосюжетные композиции и др.

интересным, на наш взгляд, явлением стали произведения исторической 
фантастики, в которых получили необычное преломление факты истории китая. 
за последние годы было опубликовано несколько произведений цикла «евразий-
ская симфония», автор которого, пишущий под псевдонимом хольм ван зайчик, 
создал фантастическое культурное пространство — государство, объединившее 
россию, китай и золотую орду. народы, основавшие в исторической реальности 
огромные империи, по замыслу автора, не воевали друг с другом, а мирно созда-
вали этнический, религиозный и культурный симбиоз. результатом стало яркое 
и необычное переплетение культурных явлений, которое часто бывает трудно 
допустить в реальной жизни. в городе александрия невская, одной из трех сто-
лиц государства ордусь, где живет главный герой романов ученый законник бог-
дан рухович оуянцев-сю, построены александро-невский собор, храм конфу-
ция и храм света будды. в цикле романов очень широко использованы сведения 
о китайской истории, философии, культуре и даже быте китайцев [8].

все вышеприведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что влияние 
китайской культуры на современную русскую литературу является весьма мно-
госторонним: оно затрагивает и основное содержание, и сюжет, и композицию, 
и образный ряд произведений. получившее мощный импульс в 1990– 2000-е гг. 
развитие русской литературы выразилось в поиске новых форм и пересмотре тра-
диции. обращение к китайской культуре, на первый взгляд необычной и непри-
вычной для русского человека, содействует этому обновлению и дает возможность 
поиска путем примирения внутренних духовных потребностей и непреодолимых 
реальностей внешнего мира.
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