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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 60 с., 32 источника.

СИСТЕМА РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ, КИТАЙСКИЙ

ПАНТЕОН БОЖЕСТВ, ЧЭН-ХУАН, ТУДИ-ШЭНЬ, ПАНЬ-ГУАНЬ, ХРАМО-

ВЫЙ КОМПЛЕКС

Цель бакалаврской работы – определить место и роль Чэн-хуана в китай-

ском пантеоне божеств, выделить его функции, а также описать храмы, посвя-

щенные божеству.

В работе описывается бог-покровитель города Чэн-хуан и его храмы. В

работе также проанализированы задачи и функции Чэн-хуана.
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ВВЕДЕНИЕ

Древнекитайская цивилизация, в отличие от большинства других культур,

дошла до нас в непрерывной традиции, сведения о ней не являются результатом

только археологических и антропологических поисков на руинах погибшей

культуры, но познаются как органический, живущий и поныне феномен, вхо-

дящий составной частью в культуру нынешнего Китая. Стоит упомянуть уче-

ния, которые, собственно, и сделали китайскую цивилизацию совершенно осо-

бенной. Речь идет о трех религиях Китая – даосизме, конфуцианстве и буддиз-

ме. Все обозначенные религиозно-этические системы естественным образом

взаимодействовали. На древние воззрения наслаивались идеи даосизма, буд-

дизма, конфуцианства, и все эти элементы в основном мирно уживались. Таким

образом в китайской культуре образовывался религиозный синкретизм.

Вопросы религии и верований по сей день остаются актуальными темами

для исследований, поскольку религия составляет неотъемлемую часть челове-

ческой жизни и культуры. К своему культурному наследию китайцы относятся

очень серьезно, а его важнейшей составляющей являются различные божества.

Объектом исследования бакалаврской работы является китайская религи-

озно-культовая система. Предметом исследования является божество Чэн-хуан

и его функции.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современной куль-

туре Китая древние верования тесным образом связаны с развитием культуры

народа сегодня и отражаются в повседневной жизни через почитание и обра-

щение к ним. И на сегодняшний день покровитель городов Чэн-хуан является

действующим божеством в Китае, в его честь было построено множество хра-

мов, которые и по сей день посещают люди.

Цель бакалаврской работы – определить место Чэн-хуана в китайском

пантеоне и обозначить его функции, а так же становление его образа в китай-

ской культуре.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть формирование образа Чэн-хуана;

2) определить место, занимаемое Чэн-хуаном в китайском пантеоне;

3) выделить функции Чэн-хуана и его подданных;

4) выявить роль храмовых комплексов Чэн-хуана в жизни Китая и опи-

сать их.

В данной бакалаврской работе использовались источники и литература на

русском, английском и китайском языках.

Имеется большое количество трудов по религии и мифологии Китая на

русском языке. Среди них стоит выделить энциклопедии, в которых содержатся

огромнейшие сведения. К примеру, «Духовная культура Китая»1 под редакцией

М. Л. Титаренко. В данном труде можно найти описание многочисленных яв-

лений, связанных с китайской культурой. Также нельзя не упомянуть энцикло-

педию «Мифы народов мира» под редакцией С. А. Токарева2. Эта работа –

настоящий кладезь знаний для любого кто интересуется мифами. Важно отме-

тить энциклопедию В. В. Ежова «Мифы древнего Китая»3, которая знакомит

читателя с основными сюжетами и персонажами мифов и легенд древнего Ки-

тая. Труд И. Г. Баранова «Верования и обычаи китайцев»4 помогает нам лучше

понять и разобраться в духовной жизни китайского народа. Работа П. С. Попо-

ва «Китайский пантеон»5 примечательна тем, что издана в 1907 г., но этот факт

никак не умаляет ее достоинств. Труд китайского ученого Юань Кэ «Мифы

древнего Китая»6 содержит наиболее широкое описание китайских мифов и ле-

генд, а также верований связанных с ними. Фундаментальный труд Л. С. Васи-

льева «История религий Востока»7, в котором автор проводит не только описа-

ние различных религий, но и их сравнение и сопоставление сложно переоце-

1 Духовная культура Китая. М., 2011. Т. 2 : Мифология. Религия. 870 с.
2 Мифы народов мира. М., 2008. 1147 с.
3 Ежов В. В. Мифы древнего Китая. М., 2004. 496 с.
4 Баранов И. Г. Верования и обычаи китайцев. М., 1999. 303 с.
5 Попов П. С. Китайский пантеон. СПб., 1907. 99 с.
6 Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1987. 528 с.
7 Васильев Л. С. История религий Востока. М., 2000. 704 с.
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нить. Работа А. Г. Сторожука, Т. И. Корнильевой и Е. А. Завидовской «Духи и

божества китайской преисподней»8 дают обширнейшее представление о китай-

ском пантеоне божеств и их храмах. Стоит отметить работы С. В. Филонова9 и

Е. А. Торчинова10, которые помогли лучше понять и сформировать общее пред-

ставление о даосизме и даосском пантеоне.

При написании бакалаврской работы были задействованы труды на ан-

глийском языке. Среди них стоит отметить работу под редакцией Линдсэя

Джонса «Encyclopedia of Religion» 11 и труд Джереми Робертса «Chinese

mythology, A to Z»12. В данных произведениях имеются сведения о религии, ве-

рованиях и мифологии Китая, которые дополняют наши знания о системе рели-

гиозных представлений, почерпнутые из русскоязычной литературы. Также

стоит упомянуть работу Рассела Кирклэнда «Taoism: The Enduring Tradition»13.

В данной работе содержатся важные сведения, касающиеся системы религиоз-

ных представлений Китая, которые в русскоязычной литературе отсутствуют.

На китайском языке написано множество работ о религии и мифологии

Китая. Для характеристики Чэн-хуана были переведены отрывки из книги Инь

Вэя «Чжунго миньцзянь сушэнь» (Китайские народные божества)14 и Цю Фэня

«Чжунго сушэнь» (Китайские божества)15, которые содержат в себе огромное

количество знаний о китайском пантеоне божеств и информацию, которой нет в

англоязычной или русскоязычной литературе. Работы Чэнь Тайсяня «Шэньдэ

улай» (Происхождение божеств)16 и Шэнь Хуна «Тяньшан шэньсянь» (Небес-

8 Сторожук А. Г. Духи и божества китайской преисподней. СПб., 2012. 461 с.
9 Филонов С. В. Введение в даологию. Благовещенск, 2007. 272 с. ;  Его же. Золотые

книги и нефритовые письмена : даосские письменные памятники III – VI вв. СПб., 2011. 656 с.
10 Торчинов Е. А. Даосизм. СПб., 1993. 310 с. ; Его же. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». СПб.,

1999. 288 с.
11 Encyclopedia of Religion. New York, 2005. 618 p.
12 Roberts J. Chinese Mythology A to Z. New York, 2008. 172 p.
13 Kirkland R. Taoism: The Enduring Tradition. London and New York, 2004. 282 p.
14 Инь Вэй. Чжунго миньцзянь сушэнь (Китайские народные божества). Куньмин,

2003. 245 с.
15 Цю Фэнь. Чжунго сушэнь (Китайские божества). Хэфэй, 2012. 135 с.
16 Чэнь Тайсянь. Шэньдэ улай (Происхождение божеств). Пекин, 2011. 173 с.
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ные бессмертные)17 подробно описывают божества из китайского пантеона, тем

самым дополняя уже имеющиеся знания.

Следует сказать, что в российской науке тема китайской религии изучена

довольно хорошо. Что же касается вопроса об описании Чэн-хуана, его функ-

ций и задач, то стоит отметить, что данная тема представлена весьма слабо.

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованных источников и литературы. Во введении обосновывается выбор

темы, ставятся цели и задачи, характеризуется материал исследования. В пер-

вой главе рассматривается становление культа покровителя города Чэн-хуана в

Китае. Во второй главе описываются храмовые комплексы Чэн-хуана и их роль

в жизни городских жителей. В заключении подводятся итоги и делаются выво-

ды по содержанию исследования.

17 Шэнь Хун. Тяньшан шэньсянь (Небесные бессмертные). Пекин, 2008. 156 с.
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1 СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТА ПОКРОВИТЕЛЯ ГОРОДА ЧЭН-ХУАНА В

КИТАЕ

1.1 Формирование культа Чэн-хуана в традиционном Китае

Культ Чэн-хуана зародился более чем две тысячи лет назад и изначально

представлял собой поклонение божеству, защищавшему стены и рвы города, о

чем свидетельствует само название. Судя по названию, первоначально Чэн-

хуан был божеством не столько самого города, сколько укрепленных городских

стен и окружающего их фортификационного рва (Чэн, 城 – городская стена и

Хуан,隍 – крепостной ров), но впоследствии полномочия Чэн-хуана значитель-

но расширяются, и он становится божественным патроном города во всех мыс-

лимых сферах и вопросах18.

Позднее культ трансформировался и стал более обобщенным, и Чэн-

хуаном стали называть главное божество того или иного города.

Считалось, что Чэн-хуан является в масштабе данной местности своеоб-

разным посредником между людьми, которыми он управляет, и силами, кото-

рым он подчиняется и обязан давать регулярные отчеты о положении дел на

вверенной ему территории.

В эпоху Тан (唐朝, 618 – 907 гг.) культ Чэн-хуана был распространен уже

весьма широко. Наибольшего размаха культ достигает при Сунской династии

(宋朝, 960 – 1279 гг.)， во время которой Чэн-хуанам стали высочайшими ука-

зами жаловаться титулы, а храмам делаться богатые подношения от правящего

дома.

В первой половине XX в. поклонение Чэн-хуану продолжает существо-

вать, но после Второй Мировой войны, а в дальнейшем – после революции

1949 г. традиция эта существенно ослабевает, а в ряде регионов сходит на нет.

Храмы Чэн-хуанов в крупных городах передаются под общественные нужды

18 Ма Шутянь. Хуася чжушэнь (Божества Китая). Пекин, 1997. С. 239 – 249.
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или в них просто организуются жилые помещения. Так были утрачены оба

крупных пекинских храма – Бэйцзин Чэн-хуан мяо (北京城隍庙) и Ду Чэн-хуан

мяо (都城皇庙 ). В 80-е гг. наметился обратный процесс: храмы божеств-

покровителей городов воссоздаются, отстраиваются заново; если нет такой

возможности, в центре города устраивается небольшой павильон со статуей

Чэн- хуана. Чэн-хуану снова преподносятся дары от населения, в частности

одежда. Особенной популярностью пользуется культ Чэн-хуана у представите-

лей бизнеса.

Чэн-хуану были подвластны все строения в определенной местности,

кроме того данное божество считалось охранителем жителей от всякого зла,

включая и хищников, ему молились об урожае, о выздоровлении, благополуч-

ном путешествии.

Важно обратить внимание на субординацию, которая существовала в

сонме китайских божеств того периода. Считалось, что Чэн-хуан после смерти

человека делает в особой книге отметку о душе умершего, о которой он сооб-

щает своему начальнику. Таким образом, Чэн-хуан непосредственно служил

божеством-чиновником, а также божеством-посредником между миром людей

и миром богов в пределах определенной подведомственной ему территории.

Как божественный чиновник-покровитель, Чэн-хуан не только управлял

своими подопечными и передавал информацию об их делах по инстанции, но и

обязан был заботиться об их благополучии, рассудить их в случае конфликта.

Иногда Чэн-хуаны, не будучи в силах справиться с ожидающим подот-

четную местность бедствием обращались за помощью к чиновникам-людям19.

«В годы правления под девизом Кай-юань (713 – 741 гг.), начальник об-

ласти Хуачжоу, будучи на городской башне, вдруг увидел человечка ростом

немногим более трех чи (около метра) в пурпурном платье и красной шапке.

Человечек почтительно поклонился и сказал: «Я – местный Чэн-хуан. Дух реки

19 Хао Течуань. Чжунго миньцзянь шэнь яньцзю (Исследования по китайской народ-
ной религии). Шанхай, 1999. С. 199 – 255.
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Хуанхэ хочет затопить наш город, чтобы спрямить течение реки, я же упорно

этому противлюсь. Через пять дней на реке будет большая битва... Боюсь, что

сам я не справлюсь, хочу попросить помощи у вас, господин. Если две тысячи

лучников выступят на подмогу, мы непременно победим!» Подошел назначен-

ный срок, и начальник области привел две тысячи солдат на городские стены.

Река вдруг вспенилась, в небо вырвался столб белого тумана высотой больше

чем в десять чжан (丈) – более тридцати метров, а с городской башни на него

стал наползать темно-синий туман. Начальник области велел стрелять в белый

туман, столб его стал уменьшаться и постепенно вообще растаял, остался один

темно-синий – он лежал над стеной как облако, а потом обратно исчез в башне.

Раньше Хуанхэ протекала совсем близко от города, а после этого происшествия

отступила на пять-шесть ли (厘)»20.

Чэн-хуан является ярким примером божества-чиновника в конфуциан-

ской религиозной системе, где все они, вплоть до самых низших, были ответ-

ственны перед Нефритовым императором за управление подведомственной им

территорией.

Китайские письменные источники донесли до нас сведения о существо-

вании ста пятидесяти храмов Чэн-хуанов в этот период; в источниках этого пе-

риода часты сюжеты, связанные с Чэн-хуанами21. В произведении Цю Фэня

«Чжунго сушэнь» содержится, например, такой характерный рассказ:

«В первую луну первого года правления под девизом Цин-юань жителя

Пинцзяна старика Чжоу охватила малярия – ничто не помогало. Чжоу слышал,

что малярия бывает от души умершего, и душу можно прогнать в какое-нибудь

другое место, чтобы остановить болезнь. И вот в сумерках он направился в

храм городского Чэн-хуана и там, пав наземь перед изображением духа, стал

молиться и что говорил – история умалчивает.

20 Инь Вэй. Чжунго миньцзянь сушэнь (Китайские народные божества). С. 140.
21 Roberts J. Chinese Mythology A to Z. Р. 77.
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Настала полночь, и замерцали огоньки светильников, телохранители

склонились почтительно и Чэн-хуан покинул свое место в храме. Воин в жел-

тых одеждах, ведя за собой по семь-восемь человек, вошел во двор. Все замер-

ли в поклоне. «Верховный император повелел мне распространить здесь болез-

ни, – сказал Чэн-хуан, – вы все – духи-охранители кварталов, не медлите!» Со-

бравшиеся, склонив головы, внимали его приказу. Потом вперед выступил один

дух и со всей откровенностью сказал: «Я управляю кварталом Сяоифан и до-

подлинно знаю, что многие семьи, живущие в этом квартале, добродетельны и

не совершали зла. Боюсь, нельзя карать их страданиями этой болезни». «Это

указ Неба, – в гневе крикнул Чэн-хуан, – ты же всего лишь мелкий чиновник,

почтительно подчиняйся!» «Ну, раз этого избежать нельзя, – настойчиво про-

должал дух, – тогда можно восполнить число больных только маленькими

детьми?» Чэн-хуан надолго погрузился в раздумья, потом сказал: «Можно и так

поступить».

Тут голоса стихли, и все разошлись.

Наутро Чжоу вернулся домой и обо всем рассказал. Его слова сочли злым

наговором, никто не поверил.

А во вторую луну в городе разразилась эпидемия, и только в квартале

Сяоифан заболели одни малые дети. Так люди поняли, что слова Чжоу – не вы-

думка.

Когда болезнь утихла, жители квартала в складчину построили большую

кумирню, в благодарность за добро духа местности»22.

1.2 Функции Чэн-хуана

К VI – VII вв. культ Чэн-хуана получил в Китае довольно широкое рас-

пространение. Храмы и кумирни стали сооружать повсеместно, а начиная с 934 г.

Чэн-хуанам стали присваивать княжеский титул «ван» (王): титулы получили

Чэн-хуаны Ханчжоу (杭州) и Хучжоу (湖州)23. Чэн-хуаны представлялись чи-

22 Цю Фэнь. Чжунго сушэнь (Китайские божества). С. 48 – 49.
23 Encyclopedia of Religion. Р. 74.
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новниками иного мира, обладающими довольно большим штатом подчиненных,

поставленными охранять и оберегать данную местность от любого рода несча-

стий и напастей: местные жители обращались к Чэн-хуану за помощью в изле-

чении болезней, ища управы на бесчинствующую нечисть, за защитой от сти-

хийных бедствий, с просьбами о даровании дождя в засуху24.

С течением времени культ Чэн-хуана приобрел государственный характер.

В 1369 г. основатель минской династии (明朝) Чжу Юаньчжан (朱元璋) издал

ряд указов относительно Чэн-хуанов. Главам местной администрации страны

было вменено в обязанность лично возносить моления в храмах Чэн-хуанов.

Чэн-хуаны провинций получили титул знатности «гун» (公) и были приравнены

в должности к министрам; Чэн-хуаны-покровители областей получили титул

знатности «хоу» (侯) и были приравнены к начальникам отделов департаментов;

уездные Чэн-хуаны получили титул «бо» (伯 ) и должности помощников

начальников отделов. По распоряжению Чжу Юаньчжана, храм столичного

Чэн-хуана был отстроен заново, а также была изготовлена деревянная статуя

этого божества, раскрашена и покрыта лаком25.

В роли Чэн-хуанов как правило выступали исторические лица, что-либо

сделавшие для данной местности и ее населения, прославившиеся на служеб-

ном поприще, часто – известные полководцы, герои военных сражений и т. д.

Интересен эпизод, связанный с сооружением одного такого храма, содержа-

щийся в сборнике «Истории с мухобойкой [в руках]» Ван Дэчэня:

«В Байхуачжоу поначалу не было бога-покровителя местности, и когда

Вэнь Чжэна (посмертное имя Фань Чжунъяня, китайского государственного де-

ятеля и писателя эпохи Сун) назначили туда служить, он распорядился возвести

кумирню. Плотники стал спрашивать, кого изображать в качестве статуи духа,

и господин отвечал: «Да это буду я!» Так и построили кумирню для господина

Вэнь Чжэна».

24 Торчинов Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. С. 121.
25 Ежов В. В. Мифы древнего Китая. С. 396 – 397.
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Личность одного из благородных и добродетельных чиновников-

управителей города после смерти постепенно обрастала легендами, восхваляв-

шими его добродетели и приписывавшими ему чудодейственные свойства. Лю-

ди верили, что он помогает землякам и своему городу в загробном мире, засту-

пается за них, является во снах с благими вестями и предупреждениями. В роли

Чэн-хуанов как правило выступали исторические лица что-либо сделавшие для

данной местности и ее населения, прославившиеся на служебном поприще, ча-

сто известные полководцы, герои военных сражений26.

Но известны также и другие случаи и поступки, в результате которых

обычные люди становились Чэн-хуаном. Один из них описан в работе Цю Фэня

«Чжунго сушэнь»:

«Во времена правления под девизом Юн-чжэн (1723 – 1735 гг.) жил мо-

лодой человек по имени Сешэн и учился он в храме Чэн-хуана. Однажды ночью

он услышал, как один воришка молится перед статуей Чэн-хуана: «Если ты

благословишь мое дело сегодня вечером и оно будет успешным, завтра утром я

принесу тебе в жертву быка, барана и кабана (три вида жертвенных животных)».

Сешэн подумал: «Чэн-хуан – божество, он справедлив и беспристрастен, не

может быть, чтобы он за жалкое жертвоприношение благословил вора».

На следующий день утром преисполненный радости вор вернулся в храм

Чэн-хуана, ведя за собой жертвенных животных. Это рассердило Сешэня, и то-

гда он немедленно сделал запись, где он порицал Чэн-хуана за то, что тот пре-

ступил закон ради получения жертвоприношения.

Ночью Чэн-хуан явился во сне к учителю Сешэня, и сказал, что Сешэня

необходимо наказать. Из-за того, что учитель боялся гнева Чэн-хуана он немед-

ленно сжег записку Сешэня. Чэн-хуан снова явился во сне к учителю и сказал,

что он всего лишь хотел устрашить Сешэня. Чэн-хуан никак не ожидал, что

учитель, в самом деле, сожжет записку Сешэня. Как раз в это время, мимо хра-

ма проезжал дух дорог, который узнал обо всем. Дух дорог немедленно сооб-

26 Ежов В. В. Мифы древнего Китая. С. 397.
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щил об этом случае Нефритовому императору. Как только император узнал об

этом, тотчас сместил Чэн-хуана с занимаемой должности.

Прошло несколько дней, случилось так, что несчастья и страдания напол-

нили жизнь Сешэня. Он неожиданно заболел неизлечимой болезнью и умер.

Даос, который находился в храме, в соответствии с распоряжением Нефритово-

го императора выдворил из храма статую прежнего Чэн-хуана. Он также сделал

новую статую, которая имела облик Сешэня, и поместил ее в храме. Так

Сешэнь стал новым Чэн-хуаном»27.

Чэн-хуан занимал настолько важное место в сознании китайцев, что в Пе-

кине был создан специальный храм Чэн-хуанов для жителей чужих районов,

оказывавшихся по тем или иным причинам на длительные сроки оторванными

от своего дома. В этом храме гости города Пекина могли обратиться за помо-

щью к божеству своей местности. Для этого достаточно было совершить обыч-

ный обряд жертвоприношения перед табличкой с соответствующим наимено-

ванием28.

Нельзя не упомянуть еще одну легенду, касающуюся Чэн-хуана, а именно

легенду о его жене. Эта легенда упомянута в произведении Цю Фэня «Чжунго

сушэнь»:

«Предание гласит, что во времена эпохи Мин в деревушке Сун, что рядом

с городом Цзэяном провинции Гуандун, жила девушка. Как-то раз она вместе с

женой старшего брата пошла в храм Чэн-хуана вознести молитву и просить

благословления Неба. В храме она увидела прекрасную статую Чэн-хуана. Ее

восторгу не было предела. Жена старшего брата решила подшутить над золов-

кой и сказала: «Если бы ты смогла выйти замуж за статую Чэн-хуана, вот так

прекрасный зять получился бы!». Девушка в ответ лишь молча улыбнулась.

В тот же вечер девушке приснился дивный сон, будто Чэн-хуан пришел в

ее опочивальню и разделил с ней ложе. После этого она тайком пробралась в

27 Цю Фэнь. Чжунго сушэнь (Китайские божества). С. 55.
28 Там же. С. 398.
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храм Чэн-хуана и повязала красную ленту (символ заключения договора су-

пружества) на ногу статуи.

На следующий день на рассвете девушка рассказала свой сон жене стар-

шего брата. Днем она опять прошла в храм Чэн-хуана помолиться и увидела,

что на ноге статуи привязана красная лента. Как же велико было ее удивление,

ведь все было точно также как и в ее сне! Позже девушка непонятным образом

умерла, хотя она была здорова и не страдала каким-либо недугом. Люди стали

говорить, что это Чэн-хуан забрал ее к себе и сделал своей женой.

Затем люди построили еще одну комнату в храме Чэн-хуана и соединили

ее с главным залом. В ту комнату они поместили позолоченную статую девуш-

ки, которая стала женой Чэн-хуана, а перед храмом они вырыли пруд. Через

пруд построили каменный мост, а посередине пруда посадили два хлопковых

дерева, ветви которых тянулись высоко в небо. В дальнейшем очень много ве-

рующих людей покупали черепах, приходили к этому пруду и выпускали чере-

пах на волю, тем самым прося благословления Неба»29.

Чэн-хуан – не какая-то изначальная высшая сущность, а должность в си-

стеме небесного чиновничества, покровитель города назначается на этот пост и

может быть смещен с него; назначения и смещения определяются заслугами

или промахами в чиновничьих делах, а также их личностными качествами. Так

большая часть Чэн-хуанов – это реальные или легендарные исторические пер-

сонажи, связанные с судьбой города, оказавшегося в их управлении. Например,

в качестве Чэн-хуана города Ханчжоу (столицы провинции Чжэцзян) почитает-

ся честный и неподкупный чиновник династии Мин (明, 1368 – 1644 гг.) по

имени Чжоу Синь (周新), всю жизнь ратовавший за процветание этой провин-

ции и казненный по навету. Чэн-хуаном Пекина также является минский чи-

новник Ян Цзяошань (杨椒山), служивший на руководящих постах в столичных

ведомствах, не желавший мириться с лихоимством чиновников и безвинно

оклеветанный. В Шанхае есть целых три Чэн-хуана, прекрасно делящих один

29 Цю Фэнь. Чжунго сушэнь (Китайские божества). С. 56 – 57.
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храм в самом центре города: это генерал эпохи Хань по имени Хо Гуан (霍光, I в.

до н. э.), неподкупный и талантливый чиновник ХIII – ХIV вв. Цинь Юйбо (秦

裕伯, 1296 – 1373 гг.) и патриот конца Цинской династии Чэнь Хуачэн (陈化成,

1776 – 1842 гг.).

Вот какую историю рассказывают о Чэн-хуане – хранителе города Яньчэн

в провинции Ганьсу:

«Чэн-хуан Пуса был святым покровителем города, и его положение в

Небесной иерархии зависело от величины города на земле. В небольшом селе-

нии, название которого оканчивалось на -сянь, был один чжисянь, а в крупном

городе, название которого оканчивалось на -фу, было два Чэн-хуана Пуса, ана-

логично префекту и городскому голове. Одна из его обязанностей заключалась

в посылке духов за душами умиравших, судьбы которых он должен был опре-

делять.

Считалось, что именно этим духам в Праздник седьмого месяца делаются

подношения бумажными деньгами и пищей. Кроме того, их чествуют в празд-

ник Цин Мин и в первый день десятого месяца. Говорят, что однажды этот Чэн-

хуан Пуса лишился лица. Вот как это произошло.

Жил когда-то в Яньчэне бедный сирота, родители его умерли, и маль-

чишку воспитывали дядя с тетей. Как-то раз у его тети пропала золотая заколка

для волос, и она обвинила мальчишку в воровстве. Напрасно он клялся в своей

невиновности, тетю ничто не могло переубедить. Наконец она сказала: «Завтра

пойдем в храм Чэн-хуана Пуса. Если бог примет твою клятву, я поверю тебе».

На следующее утро они вместе пришли в храм, и мальчик сказал, обра-

щаясь к статуе бога: «Если я украл эту заколку, да не выйду я из этого храма!»

И надо же такому случиться! Выходя на улицу, в дверях храма он спо-

ткнулся и упал, поскользнувшись на каменном полу. Убежденная в его винов-

ности, тетя тотчас же выгнала его из дома. Парнишка оказался один-

одинешенек на улице без гроша в кармане. Но он не смирился со своей участью,
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преодолел все трудности, сумел получить образование и в возрасте двадцати

лет был назначен мандарином в их город.

Вернувшись на родину, он сразу же пришел в тот храм, с которого нача-

лись его скитания, и решил провести там ночь за размышлениями и молитвами.

Во сне ему явился Чэн-хуан Пуса и сказал, что булавка не украдена, а завали-

лась под пол в доме его тетки. На другой день он навестил своих родственников

и рассказал им об этом. Были подняты полы, и в указанном месте нашли про-

павшую булавку. Оказалось, что хозяйка оставила ее вечером на столе, а ночью

крыса смахнула ее.

Молодой мандарин вернулся в храм и принес благодарственные подно-

шения Чэн-хуану Пуса за то, что он помог доказать его невиновность.

«Из-за тебя я потерял свое лицо и меня все считали вором, – сказал юно-

ша, – но и благодаря тебе обрел его. Неужели тебе не стыдно за содеянное?»

Едва мандарин закончил свою речь, от статуи бога отвалилась лицевая

часть и разбилась на тысячу кусков. Несколько раз пытались восстановить ста-

тую, но каждый раз неудачно. С тех самых пор у статуи нет лица»30.

Стоит отметить, что как и в людском мире, так и в мире богов существует

своя иерархия, и Чэн-хуан не является исключением – у него так же есть

начальник (Нефритовый император), которому он должен был предоставлять

постоянные отчеты. Немаловажен факт, что должность Чэн-хуана никогда не

была свободной, они сменяли друг друга один за одним, так как китайцы вери-

ли, что у города всегда должен быть тот, кто присмотрит за состоянием дел в

нем.

Также стоит отметить, что среди департаментов китайского пантеона бо-

жеств имеется и отдельный Департамент божеств-покровителей города. Функ-

цией этого ведомства, как это можно легко заключить из названия, является ру-

ководство Чэн-хуанами, контроль за их работой и кадровые назначения на

должность.

30 Вернер Э. Мифы и легенды Китая. М., 2007. С. 502 – 503.
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Таким образом, стоит отметить, что как и в людском мире, так и в мире

богов существует своя иерархия, и Чэн-хуан не является исключением – у него

так же есть начальник (Нефритовый император), которому он должен был

предоставлять постоянные отчеты. Должность Чэн-хуана никогда не была ва-

кантной, они сменяли друг друга один за одним, так как китайцы верили, что у

города всегда должен быть тот, кто присмотрит за состоянием дел в нем.

Чэн-хуан (城隍), он же Чэн-ван (城王) – дух-покровитель города. В пере-

воде с китайского хуан означает «сухой городской ров». Истоки появления дан-

ного культа относят, прежде всего, именно к поклонению духу городского рва,

который распространил свое покровительство на весь город31.

Чэн-хуан охранял города, окруженные стеной, от злых духов. Чэн-хуана

еще называли богом крепостных валов и рвов, что было отсылкой к тому, из че-

го состояли городские укрепления. Чэн-хуаны выделились в отдельную катего-

рию духов-покровителей местности в танское и сунское время, вслед за разви-

тием городов32.

Чэн-хуан обычно изображался в облике чиновника высшего ранга одето-

го в дорогие шелка. В храме Чэн-хуана его статуя всегда была окружена десят-

ками идолов – его помощников и секретарей, нередко изображенных сидящими

за столом с кистью для письма в руке. Эти помощники были призваны тща-

тельно фиксировать все события в городе и сообщать о них на небо и в подзем-

ное царство33.

Чэн-хуан вызывал почтительный страх. Считалось, что он все видит и все

знает, все записывает и всю информацию передает дальше по инстанции. Его

нельзя ни обмануть, ни подкупить. Поэтому в храме Чэн-хуана обычно реша-

лись наиболее трудные судебные дела. Согласие принести клятву перед обра-

зом Чэн-хуана рассматривалось как свидетельство невиновности поклявшегося

и обычно предусматривало решение дела в его пользу. Страх перед божеством,

31 Ма Шутянь. Хуася чжушэнь (Божества Китая). С. 239 – 249.
32 Roberts J. Chinese Mythology A to Z. Р. 75.
33 Ibid. Р. 75 – 76.
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боязнь ужасной судьбы на том свете бывали обычно настолько сильны, что

ложные клятвы, как правило, представляли исключение.

Чэн-хуаны представлялись чиновниками иного мира, обладающими до-

вольно большим штатом подчиненных, поставленными охранять и оберегать

данную местность от любого рода несчастий и напастей. Люди также верили,

что Чэн-хуан может защитить от вражеских войск. Примером служит история

из книги Инь Вэя «Чжунго миньцзянь сушэнь»:

«В эпоху Южных и Северных династий великий полководец царства Ци,

Му Жунъянь достойно охранял город Ин, когда войска династии Лян окружили

со всех сторон укрепления (стены и рвы) данного города. Полководец слышал,

что в городе есть храм Чэн-хуану и местные жители (и начальники и простой

народ) молятся там, надеясь на его благословение и помощь. Собрав народ, Му

Жунъянь пошел в этот храм молиться, надеясь, что покровитель города защи-

тит их. И действительно, сражение обернулось победой. Люди считали, что

разгром армии Лян – это заслуга Чэн-хуана, который защитил город»34.

Чэн-хуан мог защитить не только от вражеской армии, но и от нечистой

силы:

«В связи с тем, что в округе появилось много нечисти (злых духов и обо-

ротней), князь династии Лян совершил жертвоприношение в храме Чэн-хуана.

После принесения жертв и молитв, злых духов и оборотней в данной местности

не встречали»35.

Являясь начальником всех Ту-ди подведомственной территории, равно

как и прочих духов, населяющих местность, Чэн-хуан отвечает не только за

происходящее на этой территории въяве, но и за события параллельного мира

духов. Ему молятся о защите и помощи во всех делах, начиная от стихийных

бедствий и заканчивая войнами и разбойничьими нападениями.

Помимо этого, покровитель города выполняет важные функции в загроб-

ных процедурах: Чэн-хуан вершит предварительное следствие над душой ново-

34 Инь Вэй. Чжунго миньцзянь сушэнь (Китайские народные божества). С. 126 – 127.
35 Там же. С. 133.
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преставленного и выносит вердикт, рассматриваемый дальше высшими загроб-

ными судьями.

Чэн-хуан контролировал духов своей области, заставляя их охранять го-

род от засухи и эпидемий. Чэн-хуан должен был выступать не только как по-

кровитель, но и в качестве управителя города и округи, а также и мирового

судьи. Это был местный представитель верховных небесных и подземных сил36.

В ведении Чэн-хуанов находились все живые твари, духи и люди данной

местности, а также он осуществлял надзор за сроками их жизней. Об этом по-

вествует произведение Чэнь Тайсяня «Шэньдэ улай», где фигурирует покрови-

тель городов Чэн-хуан:

«Живший при Тан, Ван Цзяньи из Хунчжоу, однажды тяжело захворал: в

животе у него будто появился огромный ком, двигающийся туда-сюда вслед за

дыханием. Весь разбитый недугом, Ван пролежал уже более месяца в постели,

как вдруг, вечером, ком этот внезапно поднялся к самому сердцу, охватил его –

будто душа отлетела вдаль! Через некоторое время Ван очнулся и рассказал

близким следующее: «Во сне увидел я посланца мира иного по имени Дин Ин.

В руках у него была бумага, гласившая: «Получен приказ от Чэн-хуана доста-

вить Ван Цзяньи». Я пошел вслед за посланцем. Через десять с чем-то ли мы

достигли кумирни Чэн-хуана. Привратник сказал: «Да ведь вы, господин Ван,

еще среди живых, добродетели ваши широко известны, вам не настало еще

время расставаться с телом, как же вы сюда попали?» Я потребовал допустить

меня к Чэн-хуану. «Раз срок моей жизни еще не вышел, – доложил я, – разре-

шите мне вернуться в мир живых». Чэн-хуан велел свите принести ему списки

живых, проверил и ответил: «Да, вам еще отпущено пять лет жизни». – И раз-

решил мне уйти обратно в мир живых»37.

Весьма любопытны и подробные сведения о Чэн-хуане из труда Шэнь

Хуна «Тяньшан шэньсянь»:

36 Мифы народов мира. С. 1049.
37 Чэнь Тайсянь. Шэньдэ улай (Происхождение божеств). С. 62.
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«Никто не знает, начиная с какого времени стали появляться храмы Чэн-

хуана в уездах и областях. Ныне храмы Чэн-хуана есть по всей Поднебесной и

правящая фамилия или делает кумирням пожертвования, или жалует духов ти-

тулами. Оставшимся без титула духам или даруют такой же, как у Чэн-хуана в

соседней местности, или тот, что передает изустно молва. Происходит это по-

разному. Что же до имени и фамилии, то духу их присваивают произвольно, и

каждый раз – от конкретного человека. А как дух может возразить! В уездах же,

где есть города, часто бывает, что таких храмов несколько: например, в одной

области Пэнчжоу есть кумирня Чэн-хуана и – кумирня духа города Лочэна, а в

Юаньчжоу в уезде Исянь есть как кумирня Чэн-хуана, так и кумирня сянь-

хуана (духа-покровителя уезда), дело, дотоле невиданное!»38.

1.3 Подчиненные Чэн-хуана и его управы

В деревне аналогом должности Чэн-хуана было божество-покровитель

территории Туди-шэнь (土地审). В его функции также входило быть в курсе

всех дел деревни, отвечать за них, заботиться о местных жителях и своевремен-

но информировать высшие небесные и загробные инстанции обо всем случив-

шемся. Словом, Туди-шэни, как и Чэн-хуаны, служили божествами-

чиновниками, божествами-посредниками между миром людей и миром богов в

пределах подведомственной им территории.

Обычно глиняные фигурки, изображавшие Туди-шэня и его жену, поме-

щались в небольшой деревенской кумирне, возводившейся где-либо на возвы-

шенном месте близ деревни. Фигурки Туди-шэня и его жены находились в цен-

тре кумирни, а по бокам могли располагаться изображения или таблички с име-

нами других божеств. В эту кумирню местные крестьяне приходили со своими

мольбами и просьбами (обычно написанными на лоскутках красной материи) и

скромными подношениями.

Крестьяне нередко обращались с мольбами и к другим богам, однако пе-

ред своим деревенским божеством-покровителем они всегда задерживались.

38 Шэнь Хун. Тяньшан шэньсянь (Небесные бессмертные). С. 84.
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Все обязаны были информировать его о текущих изменениях в жизни деревни –

о свадьбах, рождениях, смертях и т. п., а также обо всех более или менее значи-

тельных событиях. Это и понятно, ибо отвечавший за судьбы своих подопеч-

ных Туди-шэнь был обязан знать все.

Туди-шэню были подвластны все строения данной местности, он считал-

ся охранителем жителей от всякого зла, включая и хищников, ему молились об

урожае, о выздоровлении, благополучном путешествии. Люди верили, что Ту-

ди-шэнь после смерти их односельчанина делает в особой книге отметку о ду-

ше умершего и сообщает о ней своему начальнику Чэн-хуану. Считалось, что

Туди-шэнь может быть смещен и заменен другим, если он плохо выполняет

свои обязанности. Изображался Туди-шэнь в виде старика в шапке гражданско-

го чиновника древних времен. Рядом с ним один или два прислужника. Изоб-

ражения Туди-шэня наклеивались на стену комнаты, фигурку Туди-шеня (ино-

гда деревянную дощечку с его именем) ставили на стол. В Новый год в жертву

Туди-шэню приносили ощипанного петуха и живую рыбу в сосуде с водой39.

Также известно другое божество, которое было в подчинении у Чэн-хуана

– Пань-гуань.

Пань-гуань (判官) – божество, ведающее судьбами людей. Часто рассмат-

ривается как помощник покровителя города Чэн-хуана. Предполагается, что

Чэн-хуан творит суд над душами умерших, а Пань-гуань – над душами живых

людей. Его статуи ставились в храмах Чэн-хуана как главного исполнителя

приказаний бога города.

По традиции считается, что в качестве Пань-гуаня обожествлен ученый,

правитель области, ставший впоследствии министром церемоний, а после смер-

ти – Пань-гуанем. Согласно преданию, основное знаменитое деяние Пань-гуаня

– продление жизни танского императора Тай-цзуна (太宗). Пань-гуань испра-

39 Мифы народов мира. С. 950 – 951.
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вил единицу (一) на тройку (三) в записи о сроке жизни Тай-цзуна, и благодаря

этому император прожил лишние 20 лет40.

В поздних народных верованиях и связанных с ними новогодними кар-

тинами (年画) Пань-гуань обычно выступал в роли не столько фиксатора судь-

бы, сколько усмирителя злых духов и демонов, спускающегося из небесного

дворца на землю. На народных картинах Пань-гуаня обычно рисовали в крас-

ном халате с поясом, украшенным нефритом, с магическим мечом с изображе-

нием семи звезд Большой Медведицы (北斗) в руке.

Сочетание гражданского халата с кольчугой, в которую он облачен (при-

знак военного чиновника), означает полное совершенство Пань-гуаня и в граж-

данских, и в военных делах, его всестороннее могущество. Его изображают то

разрубающим мечом демонов, то в виде веселящегося повелителя бесов, коему

последние выражают всяческое послушание, ублажая Пань-гуаня: катают его

на повозке, угощают вином, танцуют перед ним и разыгрывают пьесы. Суще-

ствует даже особая разновидность новогодних картин «Пять бесов веселят

Пань-гуаня» (五鬼闹判).

Нередко на новогодних картинах Пань-гуаня рисовали с обнаженным

большим животом – символом полного довольства. Вообще изображения Пань-

гуаня использовались в Китае как магическое средство от злых духов. С этой

целью изображения Пань-гуаня иногда вешали на створках ворот и дверей,

считая, что таким образом можно защитить дом от проникновения злых духов41.

Множество Чэн-хуанов, Туди-шэней и Пань-гуаней, выступавших в каче-

стве местных божеств-покровителей, ответственных перед Верховным прави-

телем мира божеств и духов, Нефритовым императором, было в мире сверхъ-

естественных сил как бы зеркальным отражением того порядка, который суще-

ствовал в мире людей. Среди духов и божеств также существовала своя иерар-

хия или система подчинения. Туди-шэнь, являясь божеством низкого ранга, до-

40 Encyclopedia of Religion. Р. 481.
41 Ibid. Р. 482.
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кладывал и отчитывался Чэн-хуану, который стоял выше в божественной

иерархии. Чэн-хуан, в свою очередь, предоставлял сведения Нефритовому им-

ператору, который находился на самой вершине данной иерархической систе-

мы.

Иными словами, Чэн-хуаны, Туди-шэни и Пань-гуани исполняли роли

реальных действующих чиновников в конфуцианской бюрократической импе-

рии, где все они, вплоть до самых низших, были ответственны перед императо-

ром за управление подведомственной им территорией.

Кроме Ту-ди и Пань-гуаней, в подчинении Чэн-хуана находились Четыре

сыщика (四大捕快) – четыре ближайших помощника Чэн-хуана в деле ареста,

конвоирования и охраны душ преступников, своего рода силовой отдел уголов-

ной полиции. Каждый имеет собственные особенности изображения, соответ-

ствующие именованиям: Радостный, Гневный, Печальный и Смеющийся сы-

щик (喜捕快,怒捕快,哀捕快,乐捕快).

Все четверо держат в руках оружие или колодки, могут иметь книги с су-

дебными предписаниями или специальные судебные бирки. Часто одеты в

форменную одежду приказных Цинского времени. В храмах Чэн-хуана обычно

располагаются недалеко от входа. Более характерны для южных верований,

особенно почитаются на Тайване42.

Часто в храмах покровителя города можно видеть изображения целого

ряда божеств, как правило, сидящих в ряд и одетых в парадное платье чиновни-

ков. Это подчиненные Чэн-хуану ведомства и службы.

В ведении Чэн-хуана имеется некоторое число управ (司), устроенных по

образу и подобию чиновничьих департаментов наместника императора в уезде

или области.

Количество управ Чэн-хуана варьируется: в случае, когда подведом-

ственная территория мала, их может насчитываться всего шесть. Крупные и

важные города требуют куда большего штата загробных чиновников и куда

42 Сторожук А. Г. Духи и божества китайской преисподней. С. 351.
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большего числа департаментов. Максимальное количество управ – двадцать че-

тыре. Интересен тот факт, что, неукоснительно следуя этому количественному

нормативу, местные верования вовсе не заботятся единообразием в составе са-

мих управ. Вот характерный для центрального Китая набор ведомств Чэн-хуана:

1)阴阳司 Инь-ян-сы (Управа Инь и Ян)

2)采访司 Цай-фан-сы (Управа сбора информации)

3)户部司 Ху-бу-сы (Управа учета населения и сбора налогов)

4)彰善司 Чжан-шань-сы (Управа наград за добро)

5)财政司 Цай-чжэн-сы (Финансовая управа)

6)敬达司 Цзин-да-сы (Управа докладов о достижениях)

7)礼法司 Ли-фа-сы (Управа этикета)

8)福德司 Фу-дэ-сы (Управа счастья и добродетели)

9)掌法司 Чжан-фа-сы (Управа законности)

10)图籍司 Ту-цзи-сы (Управа топографии и списков населения)

11)山神司Шань-шэнь-сы (Управа духов гор)

12)吏部司 Ли-бу-сы (Управа личного состава и аттестаций)

13)命禄司Мин-лу-сы (Управа служебной карьеры)

14)长寿司 Чан-шоу-сы (Управа долголетия)

15)过察司 Го-ча-сы (Управа расследования проступков)

16)保防司 Бао-фан-сы (Управа обороны)

17)刑部司 Син-бу-сы (Управа наказаний)

18)罚恶司 Фа-э-сы (Управа кары за зло)

19)庫官司 Ку-гуань-сы (Казначейская управа)

20)宣发司 Сюань-фа-сы (Управа обнародования эдиктов)

21)报应司 Бао-ин-сы (Управа воздаяния)

22)人丁司Жэнь-дин-сы (Управа численности населения)

23)注福司 Чжу-фу-сы (Управа наделения счастьем)
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24)布政司 Бу-чжэн-сы (Управа по гражданским и финансовым делам)

В южной, в частности гуандунской или тайваньской, традиции многие из

этих управ будут либо называться по-другому, либо просто окажутся заменены

на совершенно иные департаменты. Например, в тайваньской традиции в соста-

ве аппарата Чэн-хуана непременно будут Управа скорого воздаяния (速报司),

Управа эпидемий (瘟疫司), Управа отклика [на молитвы] (感应司), Управа сы-

новей и внуков (子孙司) и целый ряд других ведомств, в то время как Управа

обороны или Управа этикета в отдельном виде вообще не упоминается.

Функции подавляющего большинства ведомств Чэн-хуана взаимно пере-

секаются и дублируются. В то же время есть ряд департаментов, роль которых

для традиции в целом (всекитайской или обширной местной) чрезвычайно важ-

на. Вот некоторые из них:

1) Управа Инь и Ян (阴阳司). Помогает Чэн-хуану регулировать дела ми-

ра живых и мертвых, является своего рода личным секретариатом Чэн-хуана по

всем вопросам. Определяет даты рождения и срок жизни, предуготованную

знатность или бедность и т. п., которые заносятся в «Реестр жизни и смерти»

(生死簿) и осуществляет помощь и взаимодействие с другими управами. В ми-

ре живых с помощью других департаментов и ведомств собирает сведения обо

всех хороших и плохих поступках, суммирует, проверяет и сообщает Чэн-хуану.

Тот отдает распоряжение, по которому добрые дела вносятся в Реестр Дости-

жений (功德簿), а злые передаются в Ведомство кары за зло (罚恶司). После

смерти душа человека, прожившего достойно и совершившего много добрых

поступков, отправляется главой управы Инь-ян-сы гуном в сопровождении бо-

жества местности Ту-ди в Зал Накопленной Добродетели и получает либо ме-

сто в небесной канцелярии, либо идет на новый круг перерождений, но непре-

менно хороших и счастливых. Душа дурного человека по велению Инь-ян-сы

гуна подлежит аресту. За ней посылаются Ню-тоу (牛头) и Ма-мянь (马面), ли-

бо кто-нибудь из подобных грозных стражей, препровождающих ее на суд де-
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сяти Ямараджей (平等王). Те же, учинив дознание и обозрев тяжесть прегреше-

ний в особом Зеркале отраженных поступков (过逆銳台), перед которым пред-

стает обвиняемый, определяют степень наказания, который тот несет в одном

из адов.

2) Управа скорого воздаяния (速报司). Представляет собой часть одно-

именного загробного министерства, карающего предателей и возглавляемого

лично героем древности Юэ Фэем (岳飞 ). Кроме полицейско-карательных

функций, особенно в южных традициях, включает в себя целый ряд департа-

ментов общего характера, например Военное ведомство (兵部), Службу цере-

моний (礼部) и Канцелярский приказ (发文之制). Военное ведомство проверяет

духов людей, погибших безвременно или злой смертью, и препровождает их в

управу для разбирательства. Служба церемоний занимается протокольными во-

просами. Канцелярский приказ занимается документооборотом между выше-

стоящими инстанциями и всеми другими управами и подразделениями.

3) Управа эпидемий (瘟疫司). Занимается вопросами ниспослания эпиде-

мий. В том случае, если неправедное поведение жителей той или иной местно-

сти вызывает гнев Неба и оно намеривается в качестве наказания наслать эпи-

демию на провинившихся, это решение осуществляется посредством именно

этой управы.

4) Управа отклика [на молитвы] (感应司). Занимается вопросами молений,

совершаемых в обоих мирах. Их заносят в реестры и предоставляют на рас-

смотрение Чэн-хуану, который, сверившись с добрыми и злыми делами моля-

щегося и характером просьбы, выносит решение, претворяемое в жизнь именно

этим департаментом.

5) Управа кары за зло (罚恶司). Как и явствует из названия, занимается

наказаниями за злые дела. После дознания, учиненного по каждому из совер-

шенных в обоих мирах злых дел, именно эта управа осуществляет наказание

виновных.
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6) Управа проверки (功考司). Осуществляет высший контроль над следо-

ванием предписанным нормам обитателей обоих миров, а также проводит про-

верку контролирующих органов всех управ, определяет степень точности и

действенности их работы в обоих мирах и сообщает результаты наверх, чтобы

на этих данных основывались высочайшие награды и наказания.

7) Управа регистрации заслуг (记功司). Занимается вопросом награжде-

ния обитателей обоих миров, а также соответствующих служб. В том случае,

если имеются те, кто заслуживает награды, именно это ведомство по прохож-

дении соответствующей процедуры проверки фактов и официального оформ-

ления приказов осуществляет награды.

8) Управа перераспределения по службам (事到司). Управа занимается

вопросом распределения по соответствующим службам душ, направляемых в

подземные департаменты. Так, погибших безвременной смертью направляют в

Преисподнюю (枉死城), а умерших своевременно – к залам десяти Ямараджей

и т. д. Смысл работы управы – избежать путаницы и неразберихи в загробных

департаментах.

9) Управа расследования проступков (过察司). В ведении управы оказы-

ваются вопросы инспекции злых и добрых дел в обоих мирах, а также поощре-

ние достойных и наказание порочных.

10) Управа наград за добродетель (彰善司). После расследования и при-

нятия официального решения о награде кого-либо за добродетели, именно эта

управа осуществляет награждение в соответствии с указаниями «Реестра наград

и наказаний» (赏罚簿).

11) Казначейская управа (庫官司). Занимается управлением финансами

загробных департаментов. В частности, все жертвенные деньги и предметы,

сжигаемые родственниками, аккумулируются и распределяются этой управой.

Также занимается учетом прихода и расхода средств всех других ведомств.
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12) Управа численности населения (人丁司). Отвечает за увеличение или

уменьшение численности населения. В связи с заслугами или провинностями,

после соответствующего разбирательства и принятия официального решения

эта служба определяет численность наследников и родственников человека43.

Таким образом, Чэн-хуан играл важную роль в жизни китайского народа,

выполняя множество функций и неся ответственность за состояние дел на под-

ведомственной ему территории. Он вызывал страх и уважение у жителей горо-

да, находившемся под его контролем. Стоит отметить, что у Чэн-хуана, как и у

всех чиновников были свои подчиненные, у тех в свою очередь тоже были свои

подчиненные. На основе вышесказанного можно сделать вывод о некой бюро-

кратии в пантеоне китайских божеств, которая по всей видимости была скопи-

рована с реальных государственных устоев.

43 Сторожук А. Г. Духи и божества китайской преисподней. С. 360 – 367.
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2 ХРАМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЧЭН–ХУАНА И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ

ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

2.1 Общая характеристика храмов Чэн-хуана

Храмы, посвященные Чэн-хуанам, существуют во многих городах Китая.

Как полагают, Чэн-хуан участвует в вопросах, связанных не только с судьбой

города, таких, например, как необходимость дождя во время засухи, но также в

личных вопросах горожан, связанных, в основном, со здоровьем.

Наиболее старый храм Чэн-хуана (城隍庙), о котором сохранились сведе-

ния, был построен в 239 г. в местности Уху провинция Аньхой, именно эта дата

и считается временем начала поклонения культу. По всей стране начинается

возведение храмов для поклонения данному божеству, наибольшего расцвета

строительство достигает в периоды Тан и Сун.

Архитектуре танского периода присущ дух торжественной празднично-

сти и величия. VII – VIII вв. отметились в Китае небывалым размахом город-

ского строительства, что повлияло на формирование храмов Чэн-хуана. Как от-

мечает исследователь восточного искусства Н. А. Виноградова: «В широте ар-

хитектурных замыслов, выраженных в их организации, проявилось новое ощу-

щение масштабности и композиционной завершенности. Прежняя отчетливость

китайских планировочных решений превратилась в стройную систему, тонко

продуманную во всех деталях»44.

В основе всех построек этого периода лежала простейшая ячейка каркаса,

образованная столбами и системой перекрытий и балок. Сочетание данных яче-

ек, возводимых на каменных основаниях, создавало пространственную и кон-

структивную основу различных зданий, в том числе храмов. Их крыши могли

варьироваться в высоте и ширине благодаря поддерживающей системе подкро-

вельных кронштейнов доугун (斗拱).

44 Виноградова Н. И. Искусство Китая. М., 1988. С. 28
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В средневековые периоды Тан и Сун сформировались основные принци-

пы постройки храмов. В них сохранялось равновесие между декоративной

праздничностью форм и рациональностью конструктивных приемов. На обли-

цованные камнем основаниях укреплялась стоечно-балочная каркасная система.

Храмы венчались мощными, зачастую двухъярусными черепичными крышами,

которые возвышали их над остальными постройками и определяли их главен-

ствующее место в ансамбле города.

После 1382 г. все храмы Чэн-хуана были признаны государственной соб-

ственностью, и жертвоприношения от населения в них стали обязательными.

Пик строительства храмов пришелся на времена императора Чжу Янцана,

который использовал их как инструмент запугивания людей с целью поддержа-

ния тоталитарного режима. Представители даосской школы «Небесных настав-

ников» совместно с городскими чиновниками определяли божественного Па-

трона того или иного города. Так, для Шанхая таким покровителем стал Цинь

Юйбо.

В структурном отношении архитектура храмового комплекса воплощает

идеи восприятия окружающего мира китайцев, и мы можем сравнить культовое

сооружение с моделью мира, в котором живет человек.

Согласно даосской концепции, чтобы достичь бессмертия, человек дол-

жен находиться в определенных условиях и окружении. Так, даосские храмо-

вые комплексы стали естественными посредниками на пути к достижению этой

цели. Стоит отметить, что даосская архитектура, помимо воплощения в себе

идей и устремлений собственно даосов, оказалась выразителем вообще всей

китайской натурфилософии. Концепции инь-ян (阴阳), восьми триграмм (八卦),

пяти первоэлементов (五材) и т. д. появились задолго до даосизма и оказали на

формирование последнего огромное влияние.

Для всех даосских храмовых сооружений, в том числе и для храмов Чэн-

хуанов, характерны следующие общие черты: храмовый комплекс имеет чет-

кую симметричную планировку, основу которой составляет система дворов,
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расположенных последовательно по одной оси. Застройка дворов производи-

лась по принципу «саньхэюань» (三合院) или «сыхэюань» (四合院) – типы тра-

диционной китайской застройки, при которых три или четыре здания помеща-

ются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора.

Основные здания лежат на главной оси храма и располагаются в северной

части двора или в центре его. Они имели, как правило, южную ориентацию в

связи с чем двор и весь храмовый комплекс был ориентирован на юг. Интерес-

но замечание Е. А. Торчинова по этому поводу. Он считает, что основные два

понятия китайской культуры – Инь и Ян – нашли свое место и в системе распо-

ложения сооружений: юг ассоциируется с положительным началом Ян (импе-

раторский трон устроен лицом на юг), соответственно, север символизирует от-

рицательное начало – Инь45.

Во дворах перед павильонами симметрично оси ставились различного ро-

да парные обелиски, колонны или беседки со стелами покрытыми надписями,

содержащими выдержки из канонов, описание истории храма, хронику важ-

нейших событий.

Неотъемлемая часть большинства храмов – торжественные ворота пайлоу

(牌楼), которые располагались непосредственно перед входом в храм или воз-

водились во дворах на главной оси храма, подчеркивая и украшая ее. Цен-

тральное сооружение находилось в глубине ансамбля усложняющихся построек.

Перед главными воротами и павильонами на резных постаментах ставили брон-

зовые фигуры мифологических животных, на площадках перед храмовыми зда-

ниями также ставились курильницы, жертвенники и другие атрибуты религиоз-

ного культа.

Важная роль в архитектуре храмового комплекса сооружения отводится

покрытию и крыше. Как пишет В. В. Згура: «Доминирующая в художественном

отношении роль крыши обуславливает и то обстоятельство, что главное орна-

ментальное богатство, или сооружение, несущее на себе  орнаментацию, сосре-

45 Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. С. 65.
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дотачивается над верхним карнизом. Конек, боковые грани, и скаты часто оде-

ваются в сложный запутанный узор»46.

В каждом храмовом ансамбле есть своеобразные черты, присущие лишь

данному комплексу, но в тоже время каждый ансамбль выполнен в соответ-

ствии с основными правилами и требованиями китайского даосского зодчества.

Храмовый ансамбль расположен на главной оси юг – север. Количество и со-

став зданий определяются рангом храма и монастыря. Композиция нарастает по

горизонтали и вертикали, с юга на север и боковых дворов.

В традиционной храмовой архитектуре существует большое количество

орнаментов на столбах. Из-за того, что в традиционной архитектуре столб яв-

лялся одним из важнейших несущих элементов сооружения, при его декориро-

вании зачастую применяли различные техники росписи и горельефы. В ранний

период при декорировании столбов использовали монохромный лак, который

наносили кистью на деревянную поверхность. Изначально в декорировании

преобладал красный, черный, зеленый, желтый и другие цвета и их оттенки.

Впоследствии, основным цветом стал пурпурный.

C течением времени техника резьбы и росписи по дереву все более разви-

валась, постепенно оттачивалось мастерство, орнамент становился все более

богатым и сложным, стали использовать изображения драконов и фениксов,

цветов и трав, благородных птиц и зверей.

Четкий стиль внутри комплекса задается чередованием симметрично

расположенных залов и прилегающих построек с практически пустыми дворами.

Многие элементы декора построек даосских храмовых комплексов имеют

ярко выраженную практическую ценность. Все они являются важными частями

конструкции, которые не замуровываются в стены, а, напротив, выставляются

напоказ и придают зданиям индивидуальность. Тот факт, что элементы кон-

струкции одновременно выступают в качестве главных элементов декора, явля-

ется отличительной особенностью китайских храмовых комплексов и связан с

46 Згура В. В. Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. М., 1929. С. 151.
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деревянной конструкцией, не позволявшей перегружать здание большим коли-

чеством чисто декоративных элементов.

В каждом храме (庙) Чэн-хуана располагались две статуи этого духа. Од-

на из них была глиняной, а вторая – деревянной. В храмах также располагалась

статуя жены Чэн-хуана – Чэн-хуан няннян. Даосские скульптуры больше похо-

жи на обычных людей и лишены ареола недосягаемости, свойственного,

например, буддийским статуям того же периода. Изображения богов, их поло-

жение в иерархии и даже наличие в пантеоне зависят от конкретного региона,

что связано с народным происхождением даосизма.

Деревянную статую Чэн-хуана зимой, весной и осенью выносили из хра-

ма на носилках и устраивали торжественное шествие, в ходе которого Чэн-хуан

как бы инспектировал свою территорию, усмирял злых духов и защищал своих

прихожан. Такие шествия превращались в многолюдные праздники.

Главным же праздником, посвященным Чэн-хуану, был его день рожде-

ния, отмечавшийся на двадцать четвертый день седьмого месяца. В этот день

префект от имени правительства переодевал скульптуру в новое шелковое оде-

яние. Иногда члены богатых семей, чтобы зарекомендовать себя перед богом с

лучшей стороны, вызываются сами предоставить эти одежды. В этом случае

даритель приносил новое платье в храм в позолоченных носилках, сопровожда-

емых свитой, за несколько дней до начала празднества.

Префект также приносил с собой особую нефритовую печать Чэн-хуана,

которая хранилась у него и доставалась только во время праздника. Другая пе-

чать духа, сделанная из меди, находилась в храме. Люди, у которых были боль-

ные родственники ходили в храмы, чтобы снискать благоволение и получить

отпечаток нефритовой печати на одежде больного. За этот отпечаток платили

больше, чем за отпечаток медной печати47. Одежду с этими оттисками относили

больным, которые облачались в нее, дабы избавиться от своих недугов.

47 Грей Дж. История Древнего Китая. М., 2006. С. 223.
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Оттиск этой печати также ставили на специальных амулетах, которые

размещали в доме: считалось, что амулет хранил жилище от злых духов. Чэн-

хуан выступал защитником своих горожан. В некоторых храмах Чэн-хуана хра-

нились орудия пыток, при помощи которых он наказывал злых духов.

В каждом из храмов Чэн-хуана находились изображения наказаний48. Су-

дебные заседания на этих картинах списаны со слушаний уголовных дел в ки-

тайских судах. В каждом из царств есть царь, сидящий на судейском месте; во-

круг него находятся судебные исполнители и прислужники.

Храм почти никогда не пустовал и в будние дни: сюда всегда стекались

толпы жаждущих помощи и покровительства, приносивших скудные жертвы и

моливших о содействии.

Существуют особенности ритуалов, совершаемых в храмах Чэн-хуана.

Китайская культура традиционно сохраняет различие между официальной и

народной религией. В официальном варианте культ Чэн-хуана был упорядочен

в соответствии с письменным законодательством. Все ритуалы должны были

совершаться городскими должностными лицами. Были разработаны специаль-

ные ритуалы, такие как шествие со статуей Чэн-хуана, которые были призваны

упорядочить совершение культа. В разделе «Благоприятные обряды» из Да Цин

Тунли описано руководство для ритуальных действий в храмах Чэн-хуана49.

Предписанными жертвоприношениями были продукты питания и живот-

ные, которые тщательно осматривались монахами, чтобы убедиться в том, что

они достаточно хороши для Чэн-хуана.

Несмотря на безмерное уважение молящихся, Чэн-хуан мог быть симво-

лически наказан, если он не мог исполнить свои обязанности по отношению к

городу. Например, если после просьб не шел дождь, фигура Чэн-хуана могла

48 Духовная культура Китая. Т. 2 : Мифология. Религия. С. 732 – 734.
49 Huters T. Modern China. New-York, 2009. P. 344 – 346.
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быть выставлена на палящее солнце. В другом случае, губернатор или префект

избивали статую50.

Народные формы поклонения Чэн-хуану были намного более гибкими.

Люди приезжали из окружающих сельских и городских районов, чтобы помо-

литься Чэн-хуану. Наиболее распространенной личной просьбой было дарова-

ние здоровья, а за благо и процветание города молились на официальных цере-

мониях.

Чэн-хуан занимал настолько важное место в сознании китайцев, что в Пе-

кине был создан специальный храм Чэн-хуанов для жителей чужих районов,

оказывавшихся по тем или иным причинам на длительные сроки оторванными

от своего дома. В этом храме гости города Пекина могли обратиться за помо-

щью к божеству своей местности. Для этого достаточно было совершить обыч-

ный обряд жертвоприношения перед табличкой с соответствующим наимено-

ванием.

В храмах Чэн-хуанов, как уже было отмечено, обычно присутствуют две

статуи этого духа: одна глиняная и вторая – деревянная, и именно последнюю

три раза в год (весной, осенью и зимой) с особой пышностью выносили из хра-

ма на носилках, чтобы Чэн-хуан совершил инспекцию вверенной ему террито-

рии, усмирил бесчинствующих злых духов и способствовал возрождению к но-

вой жизни душ умерших родственников.

Различия в положении Чэн-хуанов находили свое отражение и в этой це-

ремонии: так, статую Чэн-хуана провинциального значения несли на носилках

шестнадцать человек, тогда как уездного – только восемь. "Инспекционные вы-

езды" Чэн-хуана довольно быстро превратились в многолюдные пышные

народные праздники-гуляния, особенно в праздник Цинмин (Праздник Чистого

света).

50 Yang C. K. Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of
Religion and Some of Their Historical Factors. Los Angeles, 1967. P. 215.
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Издревле в этот день поминали своих предков. В настоящее время в

праздник Цинмин стали устраивать мероприятия в память о погибших. В этот

день приводятся в порядок их могилы.

Жители уездных и провинциальных городов чествовали своих Чэн-

хуанов – божественных покровителей административных территорий в офици-

альной системе культов императорского Китая. Чэн-хуаны, считавшиеся

начальниками Туди-шэней, выполняли в народном пантеоне функции боже-

ственных судей, каравших души грешников. Поэтому в день Цинмин каждая

семья ставит в храме Чэн-хуана курительные палочки в искупление возможных

прегрешений своих предков. Тогда же устраиваются красочные шествия, пред-

ставлявшие собой своеобразную "инспекционную поездку" Чэн-хуана по его

владениям.

Таким образом, культ Чэн-хуана выражался не только лишь в поклонении.

Люди выражали свое почтение этому божеству через повсеместное строитель-

ство храмов в его честь. Следует отметить, что часто Чэн-хуанами становились

реальные лица, получившие этот титул посмертно за свою роль в жизни и исто-

рии своего города. Культ Чэн-хуана также имел и имеет место в китайских

народных праздниках.

Основные особенности объемно-пространственных решений даосских

храмовых комплексов, посвященных Чэн-хуанам, связаны с древнейшими

представлениями китайцев о мире и порядке, сформировавшимися задолго до

появления даосизма. Эти решения можно свести к следующим трем пунктам:

1) четкая ориентация всего храмового комплекса и его частей по сторо-

нам света;

2) соблюдение осевой симметрии внутри храмового комплекса;

3) дворовая структура пространства: здания выстроены квадратом вокруг

дворов.
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Объединенные в храмовый комплекс, все помещения храма выстраива-

ются в определенном порядке: залы – вдоль осевой линии, прилегающие по-

стройки – на линиях, параллельных центральной.

Основой всех сооружений в комплексах является каркасно-столбовая

конструкция с незначительными вариациями, лишенная несущих стен. Крыша

опирается на несущие столбы, при этом ее вес распределяется посредством до-

угуна – особого сборного вида консольной капители.

Облегчить планировку и возведение построек помогало применение

цзяней (建) – модулей определенного размера, вид которого зависел от кон-

кретной задачи. В состав цзяней входили все основные элементы сооружения, и

стройка, таким образом, сводилась к повторению модулей в необходимом ко-

личестве.

Изображения Чэн-хуана, как правило, весьма узнаваемы: божество города

одето в парадное платье чиновника, на голове – шапка с «крылышками» (осо-

бая шапка Сунского времени с характерными выступами), в руках держит таб-

личку для письма. Кроме статуи самого божества-покровителя, в храме часто

присутствуют и изображения членов его семьи и ближайшего окружения. Се-

мья представлена в первую очередь супругой Чэн- хуана – Чэн-хуан-няннян

(城隍娘娘); также в храме бывают и отдельные алтари родителей божества.

Ближайшее окружение Чэн-хуана состоит из загробных следователей –

Пань-гуаней (判官), почти всегда присутствуют и статуи Ту-ди и его супруги.

Храм Чэн-хуана традиционно строился с целым рядом особенностей, ко-

торым перестали следовать только в XX в.: кроме залов, посвященных самому

божеству города, загробным чиновникам и т. п., в святилище непременно име-

лись специальные помещения для визита Чэн-хуана, где он вполне мог бы раз-

меститься с семьей и свитой. В этих комнатах стояла кровать Чэн-хуана, име-

лись туалетные принадлежности и пр. Появление подобных помещений отно-

сят к реформам основателя Минской династии Чжу Юаньчжана (朱元璋, 1328 –

1398 гг.), сделавшего поклонение Чэн-хуанам государственным культом и ве-
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левшего наместникам совершать ему жертвоприношения и моления по уста-

новленному регламенту. В день рождения божеству жаловалась от руководства

города новая одежда, наместник лично подносил Чэн-хуану дары, участвовал в

омовении статуи и пр. В храме покровителя города наместник мог остаться но-

чевать, если обращался за советом к Чэн-хуану. Считалось, что ответ и под-

сказку, как поступить, Чэн-хуан дает во сне. В управе наместника хранилась и

печать Чэн-хуана.

«Личные покои» в храмах Чэн-хуана，как правило, были закрыты от по-

сетителей, и вход в них разрешался только дважды в году: в Праздник Весны

(китайский Новый год) и в день рождения покровителя города.

От имени Чэн-хуана в храмах выдавались и некоторые виды документов,

например так называемая «подорожная» (路票). Если человек умирал на чуж-

бине, то для призвания его души обратно и перед транспортировкой гроба на

родину необходимо было взять в храме покровителя города особый дорожный

билет, который позволял вернуть душу в родные края, иначе она могла стать

опасным блуждающим призраком на чужбине.

В храмах бога-защитника города ночевали не только наместники, пыта-

ющиеся разрешить какую-либо служебную задачу, но и простые горожане, ис-

кавшие исцеления от недугов. Дело в том, что болезни в представлении негра-

мотных обывателей представлялись результатом бесовского наваждения, и,

следовательно, храм главного божества города должен был стать надежным

убежищем от болезнетворной нечисти. В целом ряде храмов этот обычай не

только неукоснительно соблюдался, но и стал значительным источником дохо-

да для служителей, устраивавших в святилище специальные места для ночевки

таких постояльцев и берущих с них плату, как в гостинице. В ряде мест при

храме устраивались и целые обряды исцеления посредством медиумов, в кото-

рых, как считалось, на время вселялся дух Чэн-хуана. Есть свидетельства, что в

храм Чэн-хуана также приносили умирающих, которые считали почетной

смерть в присутствии божества города.
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Другими словами, храмы Чэн-хуана выполняли куда более разнообразные

функции, чем просто место поклонения божественному патрону местности, яв-

ляясь своего рода и лечебницами, и постоялыми дворами. Имеется ряд литера-

турных произведений, сюжет которых строится именно вокруг описания ночи в

храме Чэн-хуана; тем не менее в последние десятилетия, особенно в континен-

тальном Китае, эта традиция практически не существует.

Одним из важнейших событий в городской жизни Старого Китая были

празднования дня рождения Чэн-хуана. Время его было различным в зависимо-

сти от города, но непременно соотносилось с устраиваемыми в честь боже-

ственного патрона театрализованными мистериями, участники которых пере-

одевались в самого Чэн-хуана, в служащих, подчиненных богу города управ,

демонов и т. п.

Шествия в честь Чэн-хуана устраивались и по другим поводам: например,

в ходе особых церемоний Пу-ду или в любое время, когда требуется вмеша-

тельство покровителя города, как то: в случае эпидемий, стихийных бедствий и

прочих напастей. Но и в обстановке совершеннейшего покоя и порядка, царя-

щих в городе, в Старом Китае статую Чэн-хуана, как минимум, трижды в год

выносили из храма и церемониально сопровождали по вверенной территории.

В ряде святилищ для этого делались две статуи божества: одна стационарная,

тяжелая, из расписной глины, а другая переносная, легкая, деревянная. Процес-

сия, шествовавшая вослед, была чрезвычайно пестрой и живописной; в нее

входили служители всех городских храмов вне зависимости от конфессий, му-

зыканты, специально одетые подносчики с курильницами и другими ритуаль-

ными предметами; все это сопровождалось толпами зевак; тут же специально

приглашенные артисты устраивали преставления и т. д. Традиции подобных

шествий в настоящее время существуют только в ряде южных областей и на

Тайване.



42

В храмах Чэн-хуанов проводят специальные ритуалы во время трех

Праздников мертвых, когда, согласно поверью, открываются ворота «Заставы

демонов» (鬼门关) и души могут покинуть преисподнюю.

Есть местные традиции сжигания петиции Чэн-хуану, которую пишет не-

заслуженно обиженный или пострадавший. Документ этот церемонно сжигает-

ся в храме, и после этого божество может способствовать восстановлению

справедливости.

2.2 Храмы Чэн-хуанов в крупнейших городах Китая

Как уже ранее отмечалось, многие храмы Чэн-хуана были разрушены.

Однако, сохранившихся и действующих в настоящее время комплексов тоже

немало. Самым известным из них является храм, расположенный в г. Шанхае.

В Шанхае Храм Бога Города – Чэн-хуан мяо – непосредственно форми-

рует сам центр старого города. Сегодня он представляет собой не только боль-

шой храмовый комплекс, а также и, ставший традиционным, торговый район.

Храм соединяется с садом Юйюань. Первый храм Богу Шанхая устано-

вили в годы господства династии Сун (960 – 1279 гг.) в Хуатине (район Цзядин,

на северо-востоке Шанхая). Существующий участок был задействован при

минском императоре Чжу Ди (Юн Лэ) (1403 – 1425 гг.) и преобразован из Хра-

ма Бога Цзиньшань, посвященный духу Цзиньшань или Золотой Горе, в храм

Бога Шанхая . Статуя выдающегося государственного деятеля династии Хань

Хо Гуана находилась в переднем зале, тогда как Цинь Юйбо, покровителя го-

рода, располагалась в отдаленном зале. Хо Гуан являлся покровителем города

при династии Юань.

Храм напоминает о месте Шанхая как муниципального центра и является

местом почитания трех шанхайских Чэн-хуанов, поэтому носит название «Хра-

ма богов». Местные жители иногда называют храм «Храмом старого города»,

ссылаясь на более поздний Нового города, который больше не существует. Но-

вый храм возник во время японской оккупации Шанхая, когда прихожане не
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могли попасть в старый храм. Однако после войны молящиеся вернулись в ста-

рый храм, и новый был закрыт.

Храм городских богов в Шанхае первоначально возводился как храм, по-

священный Цзиньшань, духу острова у побережья Шанхая. Он был преобразо-

ван в храм Чэн-хуанов Шанхая в 1403 г., во время эпохи Юнлэ династии Мин.

Во время правления династии Цин храм обрел широкую популярность

среди горожан. Жители старого города и близлежащихрайонов посещали храм,

чтобы помолиться о счастье и мире. Храм достиг наибольшего расцвета в пери-

од правления Даогуана (1782 – 1850 гг.). Популярность храма привела к тому,

что вокруг него разросся рынок. Таким образом, храм Чэн-хуана представлял

собой своего рода символическим местом встречи между официальной и

народной религией.

Во время Культурной революции традиционные китайские религии –

конфуцианство, даосизм и буддизм – были отвергнуты. Храм в Шанхае был за-

крыт и использовался для нерелигиозных целей. Так, в течение долгих лет в

главном зале располагался ювелирный магазин.

В 1951 г. храм был передан в попечение Даосской ассоциации Шанхая.

Ассоциация внесла существенные изменения в облик храма. Например, из него

были убраны все статуи, представляющие народных духовных героев, акцент

был сделан на даосских персонажах.

В 1994 г. храм был полностью восстановлен, в нем поселились даосские

священники. Храм вместе с близлежащим садом Юйюань и прилегающими

улицами стал частью большой пешеходной зоны.

Как было сказано выше, храм городских богов в Шанхае посвящен сразу

трем Чэн-хуанам.

Самый известный из них – Цинь Юйбо (1295 – 1373 гг.) – жил в Шанхае и

служил во времена династии Юань. Когда Хунъу основал династию Мин, он

остался преданным старой династии и отклонил два требования о службе, кото-

рые пришли ему из дворца. Цинь Юйбо был ученым, честным и порядочным
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человеком, отказавшимся, несмотря на просьбы императора, быть вовлеченным

в политику императорского Китая, и игры коррупционных чиновников. В конце

концов, он уступил просьбам и стал главным Императорским Наблюдателем,

продолжая вести политику непримиримости с чиновниками-взяточниками.

Смерть Цинь Юйбо в 1377 г. горько оплакивал сам император и решил,

чтобы его никогда не забыли, даровать Цинь Юйбо статус даосского божества.

С тех пор он покровительствует Шанхаю, и как говорят, активен по-прежнему.

Чэнь Хуачэн – еще одно божество храма. При династии Цин Чэнь Хуачэн

(1776 – 1842 гг.) был ответственен за защиту Шанхая во время Первой Опиум-

ной войны. Он поклялся защищать Янцзы до самой смерти и был убит в сраже-

нии против британских вооруженных сил.

Второй Чэн-хуан – Хо Гуан (68 г. до н. э.) – был известным чиновником

династии Хань. Его помнят за его роль в свержении одного молодого импера-

тора и замене его другим во благо страны. Хо Гуан был первым Чэн-хуаном го-

рода. Его главная статуя находится в переднем зале храма.

Чэнь Хуачэнь (1776 – 1842 гг.) был генералом династии Цин, ответствен-

ным за защиту Шанхая в ходе Первой опиумной войны. Он поклялся защищать

Янцзы до смерти, и был убит в сражении против англичан. После смерти был

канонизирован.

Как отмечает один из главных даосских священников, служащих в храме

сегодня: «Городские боги приглядывают за каждым жителем Шанхая и за при-

езжими тоже»51.

Кроме алтарей трех главных богов в храме также расположены скульпту-

ры других божеств и явлений. Одна из скульптур символически представляет

искусство цивилизации и войны. Первое из них представлено в образе бога ли-

тературы Вэнь Чан. К его помощи взывают учены и писатели, нуждающиеся во

вдохновении, а также студенты, желающие преуспеть на экзаменах. Прямо

напротив него расположена скульптура бога войны Гуаня, который являлся

51 Dellios R. The City-God Temple of Shanghai: A protective presence // Columbia Univer-
sity: Culture Mandala. 2008.Vol. 11. P. 55 – 58.
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обожествлением знаменитого генерала Гуань Юя (162 – 220 гг. н. э.). Его геро-

ические подвиги были увековечены в историческом романе «Три царства». В

китайской культуре бог войны не кровожаден, он почитаем за свою правед-

ность и верность. Его ценят за военные знания и способности защитить свой

народ и предотвратить войну, что разительно отличается от функций богов

войны в западных культурах. Образ Гуаня также ассоциировался с богатством и

знанием.

Храм состоит из огромного количества залов, основные из которых –

большой и средний залы, спальня, дворец Яма, зал Сюцзен и так далее. Храм

занимает площадь более 10 000 квадратных метров. В настоящее время храм

Чэн-хуана в Шанхае является типичным великолепным зданием китайского

стиля. В главном зале карниз извивается формой луковицы, трехмерные резные

фигуры стоят по две стороны двери. Они изображают известных древних гене-

ралов: Гуань Цзун находится на левой стороне, Гуань Юй справа. Внутри хра-

мового комплекса расположены два известных сада – Западный и Восточный.

Однако после Второй мировой войны, его популярность заметно умень-

шилось в связи с тем, что шанхайцы вернулись в Старый Храм Бога Покрови-

теля Города. В 1972 г. новый храм и образовавший рынок вокруг него снесли.

Но Новый Храм Бога Покровителя Города существует в душах шанхайцев, о

нем вспоминают, когда обращаются к тому месту (в настоящее время дорога

Янь’ань и дорога Цзиньлин), где находился храм.

Сад Юйюань – самый большой из древних садов Шанхая, который сохра-

нил влияние архитектурных стилей династий Мин и Цин. В саду есть шесть

внутренних садов, каждый со своим собственным стилем, дизайном и формой,

которая демонстрирует соответствующий период.

На сегодняшний день функции Чэн-хуана изменились в соответствии с

требованием времени. Основная функция бога – защита – принимает различные

формы. Одной из главных задач, которые ставят перед собой даосские священ-

ники, является защита прихожан от стресса, поддержания их психологического
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здоровья. Все 33 даосских храма Шанхая принимают прихожан для проведения

бесед. Также в каждом храме проходят специальные занятия, в том числе, чай-

ные церемонии, которые успокаивают разум. Другие формы – это занятие бое-

выми искусствами или коллективное прослушивание традиционной даосской

музыки. Таким образом, формы религиозных ритуалов меняются со временем.

Гонконг, как один из крупнейших городов Китая, имеет несколько храмов

Чэн-хуанов. Во времена династии Цин император назначил Чэн-хуанов для

всех основных городов Китая. Но, так как в Гонконге не было своего магистра-

та, в городе долгое время не существовало официальной системы верований в

Чэн-хуана, который носил название Фук Так Чи. Храм находится на перекрест-

ке улиц Ким Ва и Саукэйвань. За время своего существования храм перетерпел

множество перестроек и переименований.

Новая внешняя стена храма была построена в 1974 г. Благодаря построй-

ке этой массивной стены сегодня создается ощущение храма в храме. В насто-

ящее время храм носит название Чун-хуан. Как и в других крупных городах

храм в Гонконге посвящен нескольким богам города: Шинг Вонгу, Ня Тангу и

Тади Донгу.

По правую сторону от главного здания храма находится небольшое свя-

тилище с древним резным камнем, расположенным в небольшом дворике. Этот

камень намного старше самого храма, и надпись на нем означает: «Это место

древних богов почвы и зерна». Изначально памятник был посвящен местным

божествам, которые защищали область и ее сельское хозяйство.

Этот древний памятник свидетельствуют как религиозный культ разви-

вался вместе с местностью: от деревни, полностью зависящей от сельского хо-

зяйства, до большого города с несколькими Чэн-хуанами. Этот небольшой ал-

тарь до сих пор является местом поклонения местных жителей.

Напротив входной двери в храм расположен другой камень с надписью,

на этот раз окрашенный в красный цвет. Надпись на нем означает пожелание

удачи. Подобные же амулеты устанавливались во многих домах.
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После входа в храм посетитель попадает в первый зал, где расположены

стенды для сжигания благовоний. В зале налево расположены статуи шестиде-

сяти богов, каждый из который управляет по очереди раз в год в шестидесяти-

летнем цикле. В центры группы богов скульптура Дау Мо, богини равновесия,

которая определяет время правления каждого из богов.

Из центрального зала проход ведет к старому входу в храм Фук Так Чи,

представляющий собой резные деревянные ворота. Центральный старый храм

также разделен на несколько залов и помещений. В комнате справа расположен

алтарь, посвященный богу земли Дей Куну и его жене Дей Пор. Они изобража-

ются как пожилая пара: фигуры, вырезанные из дерева, сидят на престолах. В

прошлом храм был посвящен именно этому божеству, но затем его перенесли в

небольшое помещение, чтобы освободить главный алтарь для новых божеств.

Основными приношениями, расположенными перед алтарем бога земли, слу-

жат зажженные лампы с ладаном.

Левая комната, отходящая от главного зала, посвящена Ня Тангу. Это по-

мещение пяти богов удачи, к которым обращаются за здоровьем, благополучи-

ем и удачей. Следующая комната – для молитв о мертвых.

В центральном же алтаре расположена фигура главного Чэн-хуана города.

Стоит отметить, что в XX в., когда перестраивался этот алтарь, роль Чэн-хуана

в сознании прихожан претерпела некоторые изменения. Из бога города он по-

степенно превратился в защитника мертвых горожан52.

Данный факт объясняет большое количество площадок для сжигания в

первом зале. Все, что сжигается в храме, отправляют родственникам в загроб-

ный мир. Так, например, сжигание фальшивых бумажных денег должно обес-

печить загробное благосостояние умершего.

Роль Чэн-хуана – следить за мертвыми горожанами, поэтому приношения

предков совершаются в его храме. Главная скульптура высечена из дерева и

одета в золотистое шелковое одеяние. На стол перед алтарем прихожане скла-

52 Zito A. R. City Gods, Filiality and Hegemony in Late Imperial China. London, 2004.
P. 333 – 371.
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дывают фотографии умерших близких, чтобы Чэн-хуан присматривал за ними.

Традиционно китайцы верят в существование двух душ у человека: одна, более

земная, остается с телом, а другая отправляется в загробный мир, чтобы оттуда

наблюдать за судьбой своих потомков. Религиозные ритуалы, связанные с по-

клонением духам предков, одни из самых важных в Китае.

Нижний алтарь, расположенный рядом с главным, содержит скульптуры

пяти богов, среди которых снова фигура Дей Куна, что подчеркивает связь ал-

тарного комплекса не только с дарами земли, но и с загробным миром.

Кроме этого главного храма в Гонконге существуют и другие храмы Чэн-

хуана, например, храм Маньмоу. Маньмоу посвящен двум богам: богу литера-

туры Маньтаю и богу войны Моутаю. Эти два бога были особенно почитаемы-

ми студентами и школьниками, которые желали преуспеть в учебе, еще со вре-

мен династий Мин и Цин. Изначально оба бога были канонизированы в городе

как Чэн-хуаны, а затем к их образом были приписаны также другие символиче-

ские роли – бога литературы и бога войны соответственно. Оба бога, как и дру-

гие Чэн-хуаны, имели реальных прототипов. Один из них, Маньтай, родился в

287 г. и был писателем. Второй бог храма, Моутай, родился в 160 г. и боролся

против несправедливости и угнетения. В 219 г. он был убит врагами, а потом

канонизирован.

Храм расположен в Центральном и Западном округе Гонконга, в районе

Сенвань. Он был построен в 1847 г. даосистами и является частью большого

комплекса, в который также входят храмы Литсин и Кунсо. Храм Литсин по-

строен в честь всех богов, а Кунсо служил домом собраний для разрешения

различных общественных вопросов и споров.

Храм Маньмоу представляет собой постройку, состоящую из двух залов и

трех небольших помещений. Вход оформлен высокими раздвижными дверями.

Следуя традициям китайской храмовой архитектуры, главный алтарь располо-

жен несколько выше основного зала. Между двумя залами расположен крытый

дворик, по сторонам которого помещены две комнаты с криволинейными кры-
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шами. Двор укрыт двухъярусной крышей, поддерживаемой четырьмя гранит-

ными колоннами по углам двора.

Храм Литсин, который расположен слева от храма Маньмоу, изначально

состоял из трех залов и двух открытых дворов. Позже дворы были покрыты

стальными крышами. Кунсо представляет собой наиболее простой однозаловый

храм. Резной гранитный дверной проем, сохранившийся с древности, до сих

пор находится в храме53.

Комплекс, образованный храмами, является прекрасным примером тра-

диционной китайской архитектуры. Он изящно украшен керамическими фигур-

ками, резьбой по граниту, гипсовой лепниной и фресками, отражающими вели-

колепие китайского декоративно-прикладного искусства.

Храм Чэн-хуана в Гуанчжоу был построен в 1370 г. в эпоху династии

Мин. Он был самым большим храмом городского бога на юге Китая во времена

династий Мин и Цин. В 2010 г. храм пережил масштабную реконструкцию.

Храм сохранил свои традиционные народные религиозные мероприятия, такие

как массовое сжигании благовонных палочек.

В храме располагались восемнадцать статуй, изображающих мучения

грешников, что было характерно для храмов Чэн-хуана, в функциях которого

была наказание преступников. В прошлом такие статуи устанавливались для

предостережения и устрашения посетителей храма. Поэтому, когда моряк Джей

Флойд Коул в 1883 г. посетил храм, он назвал его «храмом ужасов». Сейчас эти

скульптуры заменены на изображения богов54.

Храм Чэн-хуана в уезде Пинъяо (городской округ Цзиньчжун, провинция

Шаньси) представляет собой великолепно сохранившийся образец типичного

даосского храма. Главные павильоны ориентированы с юга на север, в компо-

зицию включены деревянные и кирпичные арки, каменные плиты с надписями,

дворики и миниатюрные сады. Храм достаточно простой во внутреннем убран-

53 Johnson D. The City-God Cults of Tang and Sung China. Cambridge, 2003. P. 45.
54 Ibid. Р. 83 – 87.
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стве, однако изобилуют бесчисленными изображениями божеств и магических

знаков.

Храмовый комплекс состоит из трех отдельных храмов, которые занима-

ют площадь более 73 000 квадратных метров. Первый храм на этом месте был

построен во времена расцвета культа Чэн-хуана, во время правления династии

Сун (970 – 1279 гг.). Позднее он претерпел две крупных перестройки после по-

жара в 1544 и 1859 гг. Так, в 1859 г., во время правления Сяньфэн (咸丰), пожар

уничтожил почти весь комплекс, и он был отстроен заново. Пожертвования от

местных жителей и спонсоров помогли восстановить храм, сохранив его струк-

туру, но уже в стиле династии Цин.

Как было сказано, храмовый комплекс состоит из нескольких храмов.

Главный из них посвящен собственно Чэн-хуану. Он состоит из нескольких за-

лов, таких как главный зал Чэн-хуана, театральный зал и зал сна. В зале Чэн-

хуана, как и в иных подобных храмах, проходили мирские суды. Зал сна явля-

ется местом, где бог и члены его семьи проживают55.

Второй храм посвящен китайскому богу богатства, который в данном

случае символически находился в подчинении Чэн-хуану провинции. В храме

установлено большое количество скульптур, посвященных местным духам и

божествам. Фреска на стене главного зала этого храма изображает шествие раз-

личных представителей народа к императору.

Третий храм посвящен богу кулинарии, который считался одним из са-

мых уважаемых и надежных богов в сознании китайского народа. Легенда гла-

сит, что бог кулинарии отправляется контролировать поступки людей в свой

храм, а потом доносит их другим богам каждый день двенадцатого месяца лун-

ного год. Чтобы задобрить бога в это время ему готовили специальный десерт,

который назывался тангуа (糖瓜)56.

55 Yang C. K. Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of
Religion and Some of Their Historical Factors. P. 402.

56 Dellios R. The City-God Temple of Shanghai: A protective presence. P. 71 – 79.
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Храм Чэн-хуана в Тайбэе носит название Ся Хай. Он был построен в

1859 г. выходцами из округа Тонга, провинции Фуцзянь. Он строился как место

жительства городского бога Фуцзяня, для иммигрантов. Храм практически сра-

зу стал важным местом встреч и приобрел более широкое значение в городе.

Позднее храм стал местом поклонения Чэн-хуану Тайбэя.

Он и сегодня остается важным религиозным центром, где служат самые

почитаемые даосские священники Тайваня. Большую известность получил

праздник, проводимый в храме на 13-й день 5-го лунного месяца. Церемония

похожа на все другие подобные шествия, проводимые в храмах Чэн-хуана.

Скульптуру выносят из небольшого храма и проносят по центральным улицам

города.

Этот праздник очень шумный, в праздничной процессии участвуют му-

зыканты, а жители намеренно кричат и раздают различные звуки, шум признан

отгонят злых духов.

В начале праздника скульптуру Чэн-хуана проносят над священной жа-

ровней: каждый ритуальный объект, в том числе и приношения, должны пройти

через этот условный портал. Во главе процессии идут молодые люди с разрисо-

ванными лицами и древним оружием, изображая чиновников прошлого. Вместе

со скульптурой Чэн-хуана из храма выносят его «свиту» – больших деревянных

кукол, изображающих генералов.

Седьмой месяц китайского лунного календаря является месяцем призра-

ков, и именно поэтому он выбран временем проведения описываемого празд-

ника. В этом месяце китайцы выражают свое почтение предкам и стремятся

огородить себя от злых духов умерших, за которыми семья не ухаживала долж-

ным образом.

Тайбэй был одним из тех городов, где культ городского бога стал объ-

единяющей идеей, точкой соприкосновения официальной и народной религии.

В образе Чэн-хуана отразился бюрократический подход к божественной иерар-

хии: он докладывает о своих землях Нефритовому императору и окружен гене-
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ралами. Качества, приписываемые тайванцами Чэн-хуану, отражали представ-

ления об идеальном гражданине – верном, честном, простом, послушном, доб-

росовестном.

В свите Чэн-хуана также отражены определенные моральные качества.

Так, генералы Фань и Се представляют верность в соответствии с известной

местной историей. Фань утонул во время наводнения, преданно ожидая своего

друга Се в назначенном месте. Се же, когда тот узнал о его смерти, повесился,

приняв на себя ответственность за гибель друга.

Храм Чэн-хуана в Макао является единственным в городе. Он был по-

строен в 1908 г., во время правления династии Цин. Храм посвящен двум богам

– Чэн-хуану Макао Чжан Чжидуну и богу воды Ханг Сенг.

Строительство храма в 1908 г. было связано с ситуацией в Макао в конце

правления династии Цин. В это время португальцы заняли сельскохозяйствен-

ные угодья за пределами города. Село Монг Ха было на грани разрушения.

Для сбора платы за зажженные уличные фонари португальцы вошли в се-

ло и встретились с сопротивлением. Чжан Чжидун, губернатор провинции Гу-

андун и Гуанси того времени, рассказал императору о поступке жителей.

Храм в Макао представляет собой типичную постройку такого типа.

Храм состоит из двух залов – один из которых главный, а второй является ме-

стом поклонения богу воды. В главном зале стоит алтарь Чжан Чжидуна, кото-

рого просят о справедливом разрешении спора. С потолка свисают благовонные

спирали, которые зажигают в память о мертвых.

Храм был призван всей своей формой выражать основные идеи даосизма,

показывать высшее совершенство, развивать духовность и высшие моральные

качества даосов.

Чэн-хуан играл очень важную роль в жизни города и всей округи. Чэн-

хуан должен был выступать не только как покровитель, но и в качестве управи-

теля города и округи, а также и мирового судьи. Рассмотрев несколько типич-

ных храмов, посвященных Чэн-хуанам, можно заключить, что все они строи-
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лись по одному принципу. Большинство дошедших от нас храмов относятся к

XIX в. Они были основаны на месте более древних храмов, посвященных мест-

ным божествам. Все храмовые комплексы достаточно большие и включают в

себя храмы, посвященные различным богам, в то время как главным является

непосредственно храм Чэн-хуана данного города. Все храмы одноэтажные и

состоят из нескольких залов и нескольких небольших помещений.

В крупных городах храмы посвящены сразу нескольким Чэн-хуанам, у

каждого из которых свой алтарь. На алтаре располагаются деревянные скульп-

туры, изображающие Чэн-хуанов, одетые в шелковые одежды. Несколько раз в

год данные идолы выносятся из храма на праздничное шествие. Основными

формами декора храмов служат резьба по дереву и граниту, фрески и гипсовая

лепнина.

Таким образом, культ Чэн-хуана выражался не только лишь в поклонении.

Люди выражали свое почтение этому божеству через повсеместное строитель-

ство храмов в его честь. Следует отметить, что часто Чэн-хуанами становились

реальные лица, получившие этот титул посмертно за свою роль в жизни и исто-

рии своего города. Культ Чэн-хуана также имел и имеет место в китайских

народных праздниках.



54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Китай является уникальной страной. Эта уникальность заключается в его

богатейшем культурном наследии, которое Китаю удалось сохранить, пройдя

через тысячелетия своей истории. Вместе с ходом истории также претерпевала

изменения и развивалась философско-религиозная система Китая. На древние

воззрения наслаивались идеи даосизма, конфуцианства и буддизма. И все эти

элементы в основном мирно уживались. Результатом их взаимодействия мы

наблюдаем религиозный синкретизм Китая. От взаимодействий народных ве-

рований с даосизмом произошло наибольшее количество мифологических пер-

сонажей. Подробной классификации персонажей китайской мифологии,

насколько нам известно, до сих пор не составлено, но есть сведения, что богов,

духов и святых в Китае несколько десятков тысяч. Среди них особое место за-

нимает бог-покровитель китайских городов – Чэн-хуан.

В результате проведенного исследования мы выяснили что, культ Чэн-

хуана начал формироваться около двух тысяч лет назад и изначально представ-

лял собой поклонение божеству, защищавшему стены и рвы города, о чем сви-

детельствует само название.

Чэн-хуан непосредственно служил божеством-чиновником, а также боже-

ством-посредником между миром людей и миром богов в пределах определен-

ной подведомственной ему территории.

Мы выяснили, что как и в людском мире, так и в мире богов существова-

ла своя иерархия, и Чэн-хуан не являлся исключением – у него так же был

начальник (Нефритовый император), которому он должен был предоставлять

постоянные отчеты. Должность Чэн-хуана никогда не была вакантной, они

сменяли друг друга один за одним, так как китайцы верили, что у города всегда

должен быть тот, кто присмотрит за состоянием дел в нем.

Чэн-хуан играл важную роль в жизни китайского народа, выполняя мно-

жество функций и неся ответственность за состояние дел на подведомственной
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ему территории. Он вызывал страх и уважение у жителей города, находившего-

ся под его контролем. Стоит отметить, что у Чэн-хуана, как и у всех чиновни-

ков были свои подчиненные, у тех в свою очередь тоже были свои подчинен-

ные. Это дает сделать вывод о некой бюрократии в пантеоне китайских божеств,

которая по всей видимости была скопирована с реальных государственных

устоев.

Множество Чэн-хуанов, Туди-шэней и Пань-гуаней, выступавших в каче-

стве местных божеств-покровителей, ответственных перед Верховным прави-

телем, мира божеств и духов, Нефритовым императором, было в мире сверхъ-

естественных сил как бы зеркальным отражением того порядка, который суще-

ствовал в мире людей. Среди духов и божеств также существовала своя иерар-

хия или система подчинения. Туди-шэнь, являясь божеством низкого ранга, до-

кладывал и отчитывался Чэн-хуану, который стоял выше в божественной

иерархии. Чэн-хуан, в свою очередь, предоставлял сведения Нефритовому им-

ператору, который находился на самой вершине данной иерархической системы.

Кроме Ту-ди и Пань-гуаней, в подчинении Чэн-хуана находились Четыре

сыщика – четыре ближайших помощника Чэн-хуана в деле ареста, конвоирова-

ния и охраны душ преступников, своего рода силовой отдел уголовной полиции.

Каждый из них имел свои особенности и функции.

В ведении Чэн-хуана находилось некоторое число управ, устроенных по

образу и подобию чиновничьих департаментов наместника императора в уезде

или области, количество которых варьировалось: в случае, когда подведом-

ственная территория была мала, их насчитывалось всего шесть. Крупные и

важные города требовали куда большего штата загробных чиновников и куда

большего числа департаментов, поэтому иногда их число достигало двадцати

четырех.

Важен тот факт, что культ Чэн-хуана выражался не только лишь в покло-

нении. Люди выражали свое почтение этому божеству через повсеместное

строительство храмов в его честь.
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Храм Чэн-хуана традиционно строился с целым рядом особенностей, ко-

торым перестали следовать только в XX в.: кроме залов, посвященных самому

божеству города, загробным чиновникам и т. п., в святилище непременно име-

лись специальные помещения для визита Чэн-хуана, где он вполне мог бы раз-

меститься с семьей и свитой. В этих комнатах стояла кровать Чэн-хуана, име-

лись туалетные принадлежности и пр. Появление подобных помещений отно-

сят к реформам основателя Минской династии Чжу Юаньчжана, сделавшего

поклонение Чэн-хуанам государственным культом и велевшего наместникам

совершать ему жертвоприношения и моления по установленному регламенту. В

день рождения божеству жаловалась от руководства города новая одежда,

наместник лично подносил Чэн-хуану дары, участвовал в омовении статуи и пр.

В храме покровителя города наместник мог остаться ночевать, если обращался

за советом к Чэн-хуану. Считалось, что ответ и подсказку, как поступить, Чэн-

хуан дает во сне. В управе наместника хранилась и печать Чэн-хуана.

В каждом храме Чэн-хуана располагались две статуи этого духа. Одна из

них была глиняной, а вторая – деревянной. Даосские скульптуры больше похо-

жи на обычных людей и лишены ареола недосягаемости, свойственного,

например, буддийским статуям того же периода. Изображения богов, их поло-

жение в иерархии и даже наличие в пантеоне зависят от конкретного региона,

что связано с особенностями формирования даосского пантеона божеств.

В ходе проведенного исследования нами было выяснено, что основные

характерные черты объемно-пространственных решений даосских храмовых

комплексов, посвященных Чэн-хуанам, связаны с древнейшими представлени-

ями китайцев о мире и порядке, сформировавшимися задолго до появления

даосизма. Эти решения можно свести к следующим трем пунктам:

1) четкая ориентация всего храмового комплекса и его частей по сторо-

нам света;

2) соблюдение осевой симметрии внутри храмового комплекса;
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3) дворовая структура пространства (здания выстроены квадратом вокруг

дворов).

В отдельных случаях, храмы Чэн-хуана выполняли куда более разнооб-

разные функции, чем просто место поклонения божественному патрону мест-

ности, являясь своего рода и лечебницами, и постоялыми дворами, однако в по-

следние десятилетия, особенно в континентальном Китае, эта традиция практи-

чески перестала существовать.

Подводя итог исследованию, посвященному культу покровителя города

Чэн-хуану, нами сделан вывод о том, что данное божество и по сей день играет

немаловажную роль в жизни китайского народа. Это проявляется, в основном, в

поклонении со стороны большого количества людей, не прекращающихся и се-

годня подношениях и прошениях о благополучии города, здоровье живых чле-

нов семьи и покое душ умерших родственников.
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