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Распространение китайской литературы в  России началось 
с XVIII века. Вначале китайские художественные произведения 
переводились с английского или французского языков, потом не-

посредственно с китайского. К настоящему времени изучение китай-
ской литературы в России достигло немалых успехов. Уже в 1885 году 
российский ученый-синолог В. П. Васильев опубликовал моногра-
фию «Очерки истории китайской литературы», первую в мире, по-
священную истории китайской литературы. Известный русский си-
нолог С. М. Георгиевский в 1892 году написал монографию «Мифиче-
ские воззрения и мифы китайцев», это была первая попытка исследо-
вания китайской мифологии. По словам китайского ученого Ли Мин-
биня, русское китаеведение как наука сформировалось в первой поло-
вине XIX века благодаря деятельности русских синологов Н. Я. Бичу-
рина, П. И. Кафарова и других, постепенно росло количество перево-
дов, научных статей и книг, сложился метод обучения китайскому язы-
ку [ , 1990, с. 7]. Российская синология быстро развилась в пер-
вой половине ХХ века, тогда некоторые учебные заведения открыли 
центры, которые специально занимались китаеведением (Московский 
государственный университет, Московский институт востоковедения, 
Санкт-Петербургский государственный университет). В то время рус-
ские ученые обращали внимание не только на классическую китайскую 
литературу, но и на модернистскую, которая формировалась в период 
Движения 4 мая. С середины 60-х годов ХХ века из-за ухудшения со-
ветско-китайских отношений количество переводов и исследований 
китайской литературы уменьшилось. После 1970-х годов изучение ли-
тературы возобновилось.
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Под «современной китайской литературой» (дандай вэньсюе) китай-
ские литературоведы23 подразумевают произведения, написанные по-
сле 1949 года в материковом Китае. Русские китаисты не уделяют боль-
шого внимания вопросу периодизации (в отличие от литературоведов 
и критиков, интересующихся литературным процессом в России [Гово-
рухина, 2010]). Однако легко обнаружить, что, используя понятие «со-
временная китайская литература», они имеют в виду китайскую лите-
ратуру последней трети ХХ века. Русские ученые мало исследуют ки-
тайскую литературу 50–70-х годов ХХ века. Причина заключается в по-
литизированности литературы этого периода. А. А. Родионов считает, 
что китайские произведения 1950–1960-х годов были весьма политизи-
рованы, а проблемы социалистического общества стали совсем непри-
влекательными для отечественного читателя после краха социализма 
в СССР [Родионов, 2010, с. 138]. У русских ученых появился большой 
интерес к китайской литературе 80-х годов ХХ века. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что в данный период, когда была проведена полити-
ка реформ и открытости, китайское литературоведение активно вос-
принимало западную теорию литературы. По мнению русского учено-
го О. Д. Цыреновой, «на литературной сцене 1990-х годов произошли 
значительные изменения, отделившие этот период от предыдущего 
как по количественным, так и по качественным характеристикам, при-
чинами чему стали и успехи социально-экономических реформ и воз-
росшая свобода творчества» [Цыренова, 2006, с. 3].

Одними из основных исследовательских направлений русской сино-
логии, ориентированной на изучение китайской литературы, являются 
китайская классическая и модернистская литература (сяньдай вэньсюе, 
1917–1949 годы). Имена китайских писателей и поэтов, таких как Ли Бо, 
Лу Синь, Лао Шэ, Мао Дунь, известны русским читателям. Несмотря 
на то, что современная китайская литература незнакома и непопуляр-
на в России по сравнению с классической и модернистской литерату-
рой, многие произведения современных китайских писателей переве-
дены на русский язык и вызвали отклик среди русских китаистов. На-
пример, произведения Те Нин, Юй Хуа, Чжан Цзе, Ван Мэн, Фэн Цзи-
цай, Цзя Пинва, Цань Сюе, Ван Аньи, Чжан Сяньлян и др. Особенно 
после того, как китайский писатель Мо Янь получил Нобелевскую пре-
мию в 2012 году, у русских китаистов проявился интерес к современ-
ной китайской литературе.

23 См.: Хун Цзычэн. История современной китайской литературы. Пекин, издательство 
Пекинского университета, 2007; Чэнь Сыхэ. История современной китайской лите-
ратуры. Шанхай, издательство Фуданьского университета, 2008.
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В последние годы непрерывно развивается перевод современных 
китайских художественных произведений. В 2013 году Китай и Рос-
сия подписали «Меморандум о сотрудничестве по проекту взаимного 
перевода классических и современных литературных произведений», 
в рамках которого в России вышел ряд художественных произведе-
ний современных китайских писателей, например, «Десятилетие бед-
ствий» Фэн Цзицай, «Тайный план» Май Цзя, «Братья» Юй Хуа и т. д. 
В 2017 году издательский Дом «Гиперион» издал книжную серию «Но-
вый век китайской литературы», которая посвящена литературе Ки-
тая ХХI века. В том же году вышла книга «Китайская литературная 
сказка ХХ века» (Москва: Книжный дом Университет: Университет-
ская книга). В 2019 году была опубликована книга «Китайская драма  
ХХ–ХХI вв.».

Наиболее типичной характеристикой современной китайской лите-
ратуры в интерпретации русских китаистов является плюрализм, пони-
маемый как одновременное существование различных литературных 
направлений, идеологий, жанров. А. Н. Желоховцев использует поня-
тие «многоголосие», объясняя тенденцию развития современной китай-
ской литературы. «Многоголосие» современной китайской литературы 
обеспечивается, по мнению автора, синхронным развитием традиций 
модернизма, реализма и постмодернизма, а также сосуществованием 
разных прозаических и поэтических жанров [Желоховцев, 2008, с. 170–
173]. Н. К. Хузиятова также выражает похожее мнение: «Китайская ли-
тература 1980-х годов предстает перед читателями в необыкновенном 
многообразии быстро меняющихся тенденций, направлений, стилей 
и отмечена многим творческими достижениями и взлетами» [Хузия-
това, 2008, с. 143]. Кроме сосуществования литературных направлений, 
русские ученые также заметили разноформатность современной китай-
ской литературы. Так, О. П. Родионова полагает, что в конце ХХ века по-
явились такие новые явления, как массовая культура, эксперименталь-
ная драма и сетевая литература [Родионова, 2005, с. 242]. Данная тен-
денция оценивается в исследованиях русских китаистов принципиаль-
но положительно. Так, А. Н. Желоховцев полагает, что китайская лите-
ратура становится частью мирового литературного процесса, а едино-
гласие сменилось многоголосием, и все стали признавать превосходство 
нынешнего плюрализма в литературе над прежней привычной «моно-
литностью» [Желоховцев, 2008, с. 171].

Изучая китайскую литературу, ученые демонстрируют схожие ис-
следовательские «установки, которые определяют интерпретацию 
и оценку текстов» [Говорухина, 2009, с. 194] и вычленяются в структу-
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ре исследовательской деятельности. Так, например, изучив исследова-
ния русских китаистов, посвященные современной китайской литера-
туре, мы обнаружили следующие важные для ученых аспекты:

Проблема внимания к  человеку в  современной китайской 
литературе

Проблема внимания к человеку является центральным вопросом 
в интерпретации современной китайской литературы русскими сино-
логами. Китайская литература 50–70-х годов ХХ века была политизиро-
ванной, особенно в период культурной революции (1966–1976 гг.). Ки-
тайские писатели пересматривают историю, приходят к концепции че-
ловека как личности, художественно осмысливают отношения между 
политикой и литературой — все это оказывается важной проблемой 
для русских китаистов. Интерес к ней, на наш взгляд, с одной стороны, 
определяется сходством социокультурной ситуации в Китае и России. 
«Открывая книгу китайского автора в поисках экзотики, в надежде об-
наружить любопытные детали жизни «Поднебесной империи», мы пе-
релистываем страницы, удивленные созвучием проблем, совпадением 
болевых точек в истории наших народов. Там, где мы привыкли искать 
различия, обнаруживается поразительное сходство» [Сапрыка]. С дру-
гой стороны, русская гуманитарная литературная традиция определи-
ла интерес к сходной теме в иной культуре. Большинство русских уче-
ных заметили тенденцию отдаления от политики в произведениях, на-
писанных после 1980-х годов. И. Егоров отмечает, что «произведения, 
которые появились в конце 1980-х годов, настолько отличались новиз-
ной мысли, отстраненностью от политики и явным влиянием выходив-
ших тогда в Китае произведений мировой литературы…» [Егоров, 2014, 
с. 8]. Русский китаист Н. К. Хузиятова в статье «Разработка категории 
субъективности в китайском литературоведении 1980-х годов» интер-
претирует данное явление с точки зрения поиска национальной иден-
тичности: «Для китайской литературы 1980-х годов формирование но-
вой субъективности, способной утвердить индивида в статусе автоном-
ного субъекта, превратилось в один из главных вопросов ее существо-
вания. В основе такого поиска нового субъекта и новой субъективно-
сти лежало глубокое ощущение кризиса идентичности, переживаемо-
го нацией в целом, и остро ощущаемого молодыми китайскими писа-
телями, в особенности» [Хузиятова, 2009, с.110]. Тенденция возвраще-
ния к человечности в исследованиях русских ученых обнаруживается 
не только в прозе, но и в поэзии. В конце 1970-х годов в Китае появи-
лось новое направление в поэзии: «туманная поэзия». Русский ученый 
М. Ю. Дондокова считает, что «сторонники «туманной поэзии» при-
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внесли в поэтический мир идею возвращения к человеческой сущно-
сти» [Дондокова, 2009, с. 153].

Проблема традиции и современности
По мере проникновения в Китай глобализационных процессов 

проблема традиции и современности перестает быть локальным во-
просом. В современной России эта проблема осмысливается и литера-
туроведением, и литературной критикой. Русские ученые подчеркива-
ют важность преемственности традиции. «Восприятие художествен-
ного текста с точки зрения литературной традиции позволяет не толь-
ко постичь сущность отдельного произведения, но и генетически из-
учать литературный процесс в целом» [Веселова, 2011, с. 106]. По мне-
нию русских китаистов, преемственность традиции наиболее полно 
прослеживается в таком явлении китайской литературы, которое на-
зывается литература «поиска корней»24. Русский китаист Н. В. Туруше-
ва считает Дэна Юмэй, Вана Цзеэнци, Чжана Чженчжи, А Чэн и Чжэна 
И основными представителями данного течения и полагает, что «авто-
ры активно использовали народные легенды и предания, чтобы через 
такую литературу продемонстрировать особенности традиционных 
представлений китайцев о добре, о красоте, передать их вечную цен-
ность» [Турушева, 2014, с. 127]. Кроме подчеркивания преемственно-
сти традиции в современной китайской прозе, русские китаисты так-
же пытаются увидеть эксперименты в литературе «поиска корней». 
Н. К. Хузиятова высказывает мнение о том, что представители лите-
ратуры «поиска корней» видели в традиционной китайской эстетике, 
западном модернизме и южноамериканском магическом реализме ан-
титезу тоталитарному партийному диктату и источник вдохновения 
для своего творчества, стремясь, таким образом, к еще большему осво-
бождению китайской литературы от подчинения искусства политике, 
постулированного Мао Цзэдуном на совещании в Яньани [Хузиятов, 
2008, с. 146]. Русский ученый Ю. А. Дрейзис заметил проявление тра-
диционных структур в современной китайской поэзии и сделал вывод, 
что «классическая поэтика жизнеспособна и сегодня, что доказывает 
частое использование традиционных структур в текстах на современ-
ном языке» [Дрейзис, 2017, с. 62].

Следующий вопрос, который видится важным русским исследова-
телям, — отношения между традицией и современностью в современ-
ной китайской прозе. Е. А. Завидовская интерпретирует соотношение 

24 Литература «поиска корней» ориентирована на художественное осмысление культур-
ных основ (корней) общества. Она возникла в середине 80-х годов ХХ века. Пред-
ставителями являются Хань Шаогун, Цзя Пинва, А Чэн и др.
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между современной китайской реалистической, модернистской и пост-
модернистской литературой. По ее мнению, данная триада с трудом 
поддается четкому разграничению в прозе Китая исследуемого перио-
да. Осознание писателями ограниченности реализма для выразитель-
ных целей в конце 1980-х годов приводит к усилению модернистских 
тенденций, затем в 1990-е годы на место формализма авангарда вновь 
возвращается более укорененный реализм. Но это уже не тот реализм, 
какой мы наблюдаем в начале 1980-х годов [Завидовская, 2005, с. 15].

Еще один важный момент при анализе проблемы традиции и совре-
менности в восприятии современной китайской литературы русски-
ми учеными — исследование влияния западной литературы на совре-
менную китайскую литературу. Русский ученый Н. А. Плясенко заме-
тил большое влияние английской эссеистики (essay) на китайскую эс-
сеистику (саньвэнь) начала ХХ века. По его мнению, благодаря знаком-
ству с классическим наследием западной литературы и философии Юй 
Цююй25 пришел к важнейшим идеям, оказавшим влияние на дальней-
шее развитие жанра саньвэнь, а именно: «свобода и открытость» жан-
ра и «дух рациональности» [Плясенко, 2015, с. 178]. Русский китаист 
Н. К. Хузиятова анализирует влияние абсурдистской прозы Франца 
Кафки на творчество современной китайской писательницы Цань Сюэ. 
Автор считает, что «творчество Цань Сюэ ассоциируется прежде всего 
с сюрреализмом и психоанализом Ф. Кафки» [Хузиятова, 2008]. В це-
лом, заимствование тем, образов, течений из западной литературы со-
временными китайскими авторами оценивается русскими учеными по-
ложительно. Так, Н. К. Хузиятова полагает, что, «опираясь на опыт за-
рубежной литературы, эти писатели (Лю Сола, Сюй Сина, Цань Сюэ) 
не пошли по пути ее слепого копирования, а сумели утвердить свой ин-
дивидуальный взгляд на мир, выразив его в своеобразной, только им 
присущей манере [Хузиятова, 2008, с. 145].

Творчество китайских женщин-писательниц
Среди ряда проблем, посвященных современной китайской литера-

туре в исследованиях русских китаистов, творчество китайских жен-
щин-писательниц занимает важное место. Это, с одной стороны, объ-
ясняется расцветом самой китайской женской литературы начиная 
с 90-х годов ХХ века. Этот факт признается в большинстве исследова-
ний русских ученых. Причиной расцвета современной китайской жен-
ской литературы, по мнению Н. Г. Аюшеева, служат китайские исто-

25 Юй Цююй (род. 1946) — китайский искусствовед, историк культуры, писатель и эс-
сеист. Его главные произведения: «Пустой остров» ( ), «Посыльный» ( ), «Ле-
дяная река» ( ) и т. д.
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рические и экономические факторы указанного периода и прорыв за-
падной женской литературы [Аюшеева, 2019, с. 79]. С другой сторо-
ны, из-за влияния конфуцианства и китайских традиционных ценно-
стей китайские женщины обладали низким статусом в обществе и се-
мье. Изменение статуса вызывает у русских читателей большой инте-
рес. В. И. Молодых и Т. И. Леонтьева в качестве причин называют но-
вые исторические условия в самом Китае, влияние американской и ев-
ропейской культур. Они считают, что «главное изменение касается ра-
стущей маскулинности женщины и постепенной потери таковой у муж-
чин… в условиях современного общества активно растет тенденция, 
в рамках которой происходит унификация маскулинных и феминин-
ных ценностей и ослабление влияния традиционных гендерных сте-
реотипов, а, следовательно, изменяются и стандарты поведения пред-
ставительниц женского пола» [Молодых, Леонтьева, 2019, с. 213–214].

В русской синологии активно исследуются такие современные ки-
тайские писательницы, как Ван Аньи, Чжан Цзе, Цань Сюэ, Шу Тин, Те 
Нин и др. Но нужно отметить, что изучение современной китайской 
женской литературы в русской синологии еще остается на начальном 
этапе. В большинстве работ русских китаистов применяется биографи-
ческий метод. Например, в диссертации «Жизнь и творчество совре-
менной китайской писательницы Ван Аньи» Д. В. Львова, «Творчество 
Чжан Цзе в контексте китайской литературы» А. А. Саховской, «Поэти-
ческое творчество Шу Тин в контексте развития китайской «туманной 
поэзии»» М. Б. Хайдаповой обращается большое внимание на основные 
этапы жизни и творчества китайских женщин-писательниц, на рефлек-
сию истории после периода «культурной революции». Д. В. Львов счита-
ет вопрос о судьбе молодежи после «культурной революции» централь-
ным в творчестве Вань Аньи [Львов, 2007, с. 243]. По словам М. Б. Хай-
даповой, в ранней лирике Шу Тина нередко присутствует мотив тра-
гедии «культурной революции» [Хайдапова, 2011, с. 171]. А. А. Сахов-
ская считает, что «темой первого произведения Чжан Цзе стала судьба 
молодого поколения, выросшего во время «культурной революции»» 
[Саховская, 2008, с. 36].

Итак, на современном этапе в русской синологии наблюдается все-
стороннее исследование современной китайской литературы. Изучив 
работы русских китаистов, мы увидели общие критерии интерпретации 
и анализа современной китайской литературы. Прежде всего это инте-
рес к гуманизации общества и словесности, изменения в литературном 
процессе, связанные с ослаблением идеологического содержания. При-
нимая во внимание необходимость сохранения традиций, русские уче-
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ные одновременно изучают влияние мировой литературы на современ-
ную китайскую словесность. Русские китаисты также стараются свя-
зывать литературные факты с общественно-политическим контекстом.
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