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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 83 с., 1 приложение, 40 источников

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ, ДРАМАТУРГИЯ, ПЬЕСЫ, РУССКАЯ

ЛИТЕРАТУРА, МАСТЕР КОРОТКОГО РАССКАЗА, ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ, НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В работе представлено исследование творчества А. П. Чехова, этапы

распространения его творчества в Китае, влияние творчества на китайскую

литературу, а также исследование драматургии Чехова на современном этапе.

Цель работы – комплексный анализ творчества А. П. Чехова.

А. П. Чехов – один из самых популярных русских писателей в Китае,

произведения которого были переведены на китайский язык в числе самых

первых и оказали сильное влияние на становление новой китайской

литературы.

В ходе исследования была использована литература на русском и

китайском языках.
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ВВЕДЕНИЕ

А. П. Чехов – один из самых популярных русских писателей в Китае,

произведения которого были переведены на китайский язык в числе самых

первых и оказали сильное влияние на становление новой китайской

литературы.

Чехов и Китай – тема далеко не новая в отечественном и китайском

литературоведении. Более столетия идёт изучение творчества А. П. Чехова,

как в России, так и в Китае, где его признают мастером жанра короткого

рассказа. И с той и с другой стороны чеховеды уделяют большое внимание

раскрытию нового звучания произведений Чехова и творческим взаимосвязям

с китайскими писателями.

В настоящее время достаточно известно, насколько весомой в

творческой судьбе многих китайских писателей ХХ в. была роль А. П. Чехова,

и какое влияние он оказал на литературное становление многих из них.

Вместе с тем остаётся ещё много нерешённых проблем, связанных с

дальнейшим изучением наследия Чехова в Китае на рубеже двух столетий.

В исследованиях китайских учёных рубежа двух столетий заметно их

стремление показать творчество А. П. Чехова по-новому, за последние

десятилетия в чеховедении Китая качественно изменился взгляд на специфику

его художественного мастерства. В большей степени изучение идёт вслед за

отечественным литературоведением, в направлении «теоретических,

концептуальных прорывов», духовно-нравственного содержания русской

литературы ХIХ в. и признания её высокого назначения в целом, и наследия

Чехова в частности.

Почти всеми исследователями отмечается, что в литературной среде

Китая чеховские произведения особенно любимы и чтимы на Востоке, что

читатели впервые узнали о Чехове вскоре после его смерти, когда были
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переведены повести «Чёрный монах»  и «Палата № 6». Известно так же, что

особенно популярной в Китае была и драматургия русского классика.

Среди монографических исследований, посвященных анализу творчества

писателей, чьи произведения оказали влияние на становление современной

литературы Китая, отсутствует отдельная работа об А. П. Чехове. В последнее

время в Китае наблюдается рост научных публикаций, посвященных русскому

писателю и драматургу. Актуальность работы заключается в том, чтобы

проанализировать немногочисленные работы российских  и китайских авторов

о творчестве и драматургии А. П. Чехова в Китае.

Целью исследования является комплексный анализ творчества А. П.

Чехова в Китае. В соответствии с поставленной целью определены следующие

задачи:

1) выделить основные этапы распространения русской литературы в

Китае;

2) исследовать влияние русской литературы на становление новой

литературы Китая;

3) проанализировать распространение произведений Чехова в Китае, а

также, влияние его творчества на китайских писателей;

4) исследовать эволюцию драматургии Чехова, выявить закономерности в

осмыслении их жанрового и культурного своеобразия;

5) выявить причины популярности чеховских пьес в Китае.

В работе использовались источники и литература на русском и китайских

языках.

С целью рассмотрения особенностей перевода пьес А. П. Чехова были

рассмотрены пьесы на китайском языке «Вишневый сад» 1 , «Три сестры» и

«Дядя Ваня».

1 Чехов. Вишневый сад [Электронный ресурс]. URL: https://www.douban.com/group
(дата обращения: 15.05.16); Его же. Три сестры [Электронный ресурс]. URL:
http://www.360doc.com/content.shtml (дата обращения: 15.05.16); Его же. Дядя Ваня
[Электронный ресурс]. URL: https://www.douban.com/ (дата обращения: 15.05.16).

www.douban.com/group
http://www.360doc.com/content.shtml
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Основной литературой, использованной при написании первой главы,

являются, научные статьи, учебники, учебно-методические пособия

российских авторов, касающиеся исследований русской литературы в Китае.

При написании второй и третьей глав была использована литература на

русском и китайском языках – статьи, посвященные творчеству А. П. Чехова в

Китае, а также статье о взаимосвязи творчества Чехова с китайской

литературой.

Была использована книга М. Е. Шнейдера «Русская классика в Китае»2.

В книге на большом фактическом материале воссоздается картина

распространения русской литературы в Китае, намечаются этапы

распространения истолкования и творческого освоения произведений А. С.

Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского, А. П. Чехова и других,

раскрывается роль литературной национальной традиции в творчестве

ведущих китайских писателей-реалистов, а также показано влияние русской

литературы на китайскую и ее воздействие на общественную мысль Китая.

Большое значение при написании первой главы имеет статья Лю

Вэньфэя «Перевод и изучение русской литературы в Китае» 3 . В статье

анализируются и рассматриваются этапы проникновения русской литературы

в Китай.

В статье Е. В. Сениной «Социально-политические и социокультурные

предпосылки интереса к русской литературе в Китае (первая половина ХХ

века) 4 предпринята попытка представить распространение переводов

произведений русской литературы в Китае в первой половине ХХ века, а

также исследовать ее влияние на китайскую литературу.

2 Шнейдер М. Е. Русская классика в Китае: переводы, оценки, творческое освоение.
М., 1977. 272 с.

3 Лю Вэньфэяй Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный
ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/lu34.html (дата обращения: 26.04.16).

4 Сенина Е. В. Социально-политические и социокультурные предпосылки интереса к
русской литературе в Китае (первая половина ХХ в.). Благовещенск, 2014. 8 с.

www.douban.com/
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/lu34.html
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При написании второй главы была использована диссертационная

работа на китайском языке автора Ай Су «Чехов в современном Китае (1977-

1989)» 5 . В статье автор исследует распространение русской литературы в

Китае, а также рассматривается какую огромную роль и влияние оказало

творчество А. П. Чехова на китайскую литературу.

При рассмотрении вопроса о влиянии творчества А. П. Чехова на

китайских писателей, мы использовали диссертацию Ши Жоу «Традиции

русской классической литературы в осмыслении китайских прозаиков (Чехов

и Лу Синь)»6. В диссертационном исследовании рассматривается сравнение

творчества двух писателей, а также влияние произведений А. П. Чехова на

творчество Лу Синя.

Что касается вопросов восприятия драматургии Чехова в Китае, то им

посвящено не очень много работ. Необходимо назвать основополагающую

статью Е. А. Серебрякова «Чехов в Китае» 7 , работу Ли Ляньшу «Влияние

Чехова на китайских писателей»8, опубликованном в знаменитом сотом томе

«Литературного наследства» «Чехов и мировая литература». Автор Ли

Ляньшу рассматривает историю литературных связей, называя имена таких

известных писателей в Китае как Ша Тин, Е Шаоцзюнь, Ван Мэн, Цао Юй и

Лао Шэ, которые испытали влияние А. П. Чехова.

Также были использованы различные электронные ресурсы на

китайском языке.

При написании третьей главы были использованы статьи на китайском

языке современного исследователя и переводчика произведений Чехова Тун

5 Ай Су. Цихэфу цзай дандай чжунго (1977-1989) (Чехов в современном Китае (1977-
1989)). Гуанчжоу. 2010. 55 с.

6 Ши Жоу. Традиции русской классической литературы в осмыслении китайских
прозаиков (Чехов и Лу Синь). М., 2015. 161 с.

7 Серебряков Е. А. Чехов в Китае // Литературное наследство. М., 2005.  Т. 100. Кн. 3.
639 с.

8 Ли Ляньшу. Влияние Чехова на китайских писателей // Литературное наследство.
М., 2005.  Т. 100. Кн. 3. 639 с.
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Даомина «Тесная связь произведений Чехова» 9 и «Драматургия Чехова в

современном Китае» 10 . В статьях дана подробная характеристика

исследования творчества Чехова на современном этапе, а также о постановке

пьес Чехова на китайском сцене.

Практическая значимость магистерской диссертации состоит в том, что

результаты проведенного исследования могут быть использованы при

дальнейшем изучении творчества Чехова в Китае, а также драматургии Чехова

в Китае, так как монография по данной теме на русском языке отсутствует на

сегодняшний день. Материалы диссертации могут быть использованы при

разработке курсов лекций по современной китайской литературе, теории и

практике перевода.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованной литературы и источников, приложений с переводами

произведений Чехова на китайский язык. Во введении обосновывается выбор

темы, ставятся цели и задачи, характеризуется материал исследования. Первая

глава посвящена развитию русской литературе в Китае, анализу ее роли при

создании новой китайской литературы. Во второй главе рассматривается

распространение переводов Чехова, роль его творчества, а также исследование

драматургии Чехова в Китае. В третье главе говорится о дальнейших

перспективах развития творчества Чехова в Китае.

9 Тун Даомин. Юэду чуанцзо доу юй цихэфу цзиньми сянлянь (Тесная связь
произведений Чехова). Гуанчжоу. 2014. 5 с.

10 Тун Даомин. Цихэфу цзюйчжундэ гуши данцзинь чжунго жэн цзай фа шэн
(Драматургия Чехова в современном Китае). Пекин. 2014. 3 с.
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1ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИТАЕ

Интерес к зарубежной литературе в Китае появляется в конце XIX–

начале ХХ вв. Он был вызван всеобщим стремлением китайского общества к

изменению социального строя, к формированию нового типа этнического и

культурного сознания: китайский народ устал от многовекового феодального

гнета, он жаждал начать новую, свободную жизнь. Примеры такой жизни

можно было наблюдать на Западе. С конца XIX в. в Китай начал поступать

большой поток иностранной литературы11.

История проникновения русской литературы в культурно-историческое

пространство Китая насчитывает около ста лет. До начала ХХ в. китайский

народ был холоден и не проявлял интереса к культуре России в целом. В

конце XIX в. в Китае возникло движение реформаторов, а в начале ХХ в.

поднялось движение за новую культуру. Передовые китайцы старались

знакомить Китай с иностранной культурой. На этом фоне в Китае возник

интерес к культуре и, в частности, к русской литературе. В Китай постепенно

начали проникать произведения русской литературы. В 1872 г. в Шанхае

появился перевод под названием «Русская басня» – перевод одной из басен

Крылова, причем перевод был сделан американским миссионером12. Имя А. С.

Пушкина впервые было упомянуто в журнале «Вестник российских

политических событий», изданном в Шанхае в 1900 г., а одним из первых

переведенных произведений стала «Капитанская дочка», опубликованная в

1903 г. По сути, традиция переводов из русской литературы начинается в

Китае с Пушкина, отца русской литературы, что является не только

удивительным совпадением, но и символическим началом. Перед началом

движения «4 мая» 1919 г. стали постепенно переводить произведения Крылова,

11 Сенина В. В. Социально-политические и социокультурные предпосылки интереса к
русской литературе в Китае (первая половина ХХ в.). С. 175.

12 Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный
ресурс], дата обращения (26.04.2016).
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Лермонтова, Чехова, Толстого, Тургенева, Горького и других авторов. Всего

было переведено восемьдесят произведений, из них более тридцати –

произведения Льва Толстого. Бурный поток русской культуры прорвался в

Китай после Октябрьской революции 1917 г., этот поток продолжался сорок

лет и ослабел только в 1960х гг13.

1.1 Основные этапы переводов произведений русских писателей в

Китае

Существуют различные периодизации вхождения русской литературы в

Китай, на их основании мы определим основные этапы этого процесса.

Первый этап начинается с 1903 по 1917 гг. – это начало изучения и

перевода русской литературы в Китае. В это время в Китае начинаются

разговоры о зарождении новой китайской литературы, в которой были

установлены такие вопросы: какой должны быть новая литература, каковы ее

утилитарные и эстетические функции, как она должна соотноситься с языком,

приближенным к нормам разговорной речи, каким должен быть язык новой

литературы и многие другие вопросы14. Характерными чертами начального

периода восприятия русской литературы в Китае являются: переводили не

всегда непосредственно с русского языка, а чаще с японского и английского;

часть переводов была сделана на древний китайский язык.

Второй этап пришелся на время Октябрьской революции и длился до

1927 г. Помимо того, что революция в России помогла китайскому народу

выстроить новый путь в политике, она пробудила у народа Китая энтузиазм по

отношению к культуре России, советской культуре. Китайцы стали учиться у

России не только идеологии, но литературе и искусству. Выдающимся

пропагандистом того времени стал Цюй Цюбо15. В 1920 г. он писал: «Главная

причина изучения русской литературы в Китае заключается в том, что в

13 Галенович Ю. М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале XXI
века истории России и русско-китайских отношений. М., 2011. С. 134.

14 Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20-30е годы). М., 1972. С. 27.
15 Цюй Цюбо (瞿秋白,1899 – 1935 гг.) – выдающийся китайский писатель, журналист,

деятель культуры, борец за коммунизм, пропагандист марксизма.
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результате красной большевистской революции в России произошли

величайшие политические, экономические и социальные изменения,

революция всколыхнула весь мир и оказала влияние на развитие идей во всех

странах. Всем захотелось понять сущность этой революции, ближе

познакомиться с культурой России – и вот внимание человечества оказалось

прикованным к России, и русской литературе. А поскольку в китайском

обществе, где так много мрачного и трагичного, люди искали новых путей в

жизни, их сердца не могли не взволновать докатившийся до них неслыханный

доселе грохот крушения старого общества. Поэтому и у нас заинтересовались

Россией, а русская литература стала ориентиром для китайских писателей»16.

Существует определенная закономерность в том, кто делал революцию в

Китае и где он получал образование. Многие из членов Коммунистической

партии Китая получали свое образование в Европе, а самые крупные – в

России. Во время революции они получали поддержку и пользовались опытом

СССР. Те, кто учились в России, находились под большим впечатлением от

успехов строительства социализма в нашей стране, этот энтузиазм, в свою

очередь, не мог не сказаться на строительстве Нового Китая17.

В этот период перед народом Китая встали две исторические миссии:

реформирование старого общества и создание новой литературы. Цюй Цюбо

писал: «Литература – отражение общественной жизни. Социальные сдвиги

влияют на сознание людей, а перемены в сознании, в свою очередь, влияют на

литературу»18.

В 1917 г. в Китае начинается литературная революция, цель которой

заключалась в том, чтобы все произведения писались на истинно живом

народном языке. И вот в «Предисловии к энциклопедии новой китайской

литературы» Лу Синь отмечает, что литературная революция в Китае в

16 Цюй Цюбо. Избранное. С. 53.
17Сенина Е. В. Социально-политические  социокультурные предпосылки к русской

литературе в Китае (первая половина ХХ в.). С. 176.
18 Цюй Цюбо. Избранное. С. 54.
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значительной степени обусловлена влиянием русской классической

литературы. Путь развития китайской литературы лежал через освоение

творчества Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Чехова, Горького и

других19.

Роль Горького в Китае, как отмечал еще в 1945 г. В. М. Алексеев, не

сравнима ни  с одним из некитайских писателей. Библиография его переводов

могла бы составить внушительный список. После первого издания в

гоминьдановском Китае (1929 – 1930 гг.) роман «Мать», несмотря на

нецензурные запреты и гонения, был переиздан, а в новом Китае он получил

самую широкую аудиторию. Много раз печатались «Записки охотника»

Тургенева. Впервые они стали появляться на журнальных страницах в 1921 г.

и печатались в течение двух с половиной лет в каждом номере; «Мертвый

души» Гоголя в переводе Лу Синя выдержали более двадцати изданий;

«Ревизор» впервые был переведен в 1921 г. и с тех пор переиздавался

неоднократно. На китайский язык переведен весь Чехов (включая

драматургию), глубоко взволновавший читающий Китай20.

Русская литература своим богатым идейным содержанием и

художественным совершенством отвечала исторической необходимости

строительства в Китае нового общества, создания новой литературы. Так

возникла закономерная потребность переводить и распространять эту

литературу в широких масштабах.

Несмотря на то, что до 1920 г. в Китае было опубликовано немалое

количество произведений русской литературы, системно китайские читатели

смогли ознакомиться с творчеством русских писателей лишь в 1921 г. в

специальном выпуске журнала «Ежемесячник новелл» под редакцией Мао

Дуня21.

19 Цюй Цюбо. Избранное . С. 429.
20 Черкасский. Л. Е. Русская литература на Востоке. М., 1987. С. 6.
21 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской

литературы. М., 1956. С. 441.
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В эти же годы вслед за переводами русской литературы в Китае

появились и книги по истории русской литературы и о русских писателях.

Хотя эта работа была лишена систематичности и всесторонности, она

заложила основу для дальнейшего изучения русской литературы в Китае22.

Третий этап связан с периодом второй внутренней революционной

войны в Китае (1927 – 1937 гг.). Революция в Китае шла полным ходом,

советская идеология оказывала на Китай все большее влияние. В СССР

учились такие революционеры, как Лю Бочэн (刘伯承, 1892 – 1986 гг.),

Сяо Сань (Эми Сяо) (萧三, 1896 – 1983 гг.), Цао Цзинхуа (曹靖华, 1897 –

1987 гг.), Ли Лисань (李立三 , 1899 – 1967 гг.) и другие деятели

революционной культуры, все они вели в СССР обширную и богатую по

содержанию деятельность. В это время советская литература в

определенном смысле стала «колыбелью» для литературы левого крыла в

Китае23.

В 1927 г. возникло движение за пролетарскую литературу. Главной

целью движения было воспитать народ и привлечь его к участию в

революции, создать соответствующую революции пролетарскую

литературу, а задачей явилось непосредственно изучение и

распространение марксизма, изучение и пропаганда литературы и

искусства СССР24. Еще одна предпосылка изучения русской (советской)

литературы – это создание литературы доступной и понятной широкому

кругу читателей, т.е. пролетарской литературы. Здесь можно отметить и

проблему создания современного китайского языка, языка понятного

широким народным массам, так как прежде художественные тексты

22 Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный
ресурс], дата обращения (26.04.2016).

23 Сенина В. В. Социально-политические и социокультурные предпосылки интереса к
русской литературе в Китае (первая половина ХХ в.). С. 177.

24 Галенович Ю. М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале ХХI
века в истории России и русско-китайских отношений. С. 136.
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создавались на вэньяне25 или же на байхуа движения «4 мая»26. В данном

случае русская литература послужила примером самого короткого пути

развития: от произведений на славянском языке через популярные

произведения, написанные на русском языке, через Пушкина к

Горькому27.

В 1930 г. появляется «Лига левых писателей»28, которая выступает за

изучение марксизма-ленинизма, за изучение произведений и теории

пролетарской литературы СССР и других стран. Благодаря лиге китайские

читатели познакомились со многими произведениями советских писателей –

таких как М. Горький, А. С. Серафимович, А. А. Фадеев, Ф. В. Гладков, В. В.

Маяковский и другие.

В 1929 г. в переводе Го Можо были напечатаны три стихотворения

Маяковского: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром

Маяковским летом на даче», «Наш марш» и отрывок из поэмы «Рассказ про то,

как узнал Фаддей закон, защищающий рабочих людей». В 1937 г. на

китайском языке вышел в свет сборник поэта «Во весь голос»29.

Слова китайского писателя и критика Хуан Яомыня весьма емко

определяют причины интереса китайцев к русской литературе и

стремления на нее равняться: «Почему китайский народ обращает свои

взоры именно к советской культуре, почему он так любит советские

книги? Потому, что Советский Союз стоит в авангарде

антиимпериалистической борьбы; потому, что он явился первой страной,

25 Вэньянь – письменный язык, сохранивший нормы древнекитайского языка.
Использовался в Китае до начала ХХ века.

26 Байхуа движение «4 мая» – язык, отличавшийся сложной формой выражения
мысли. В некоторых случаях это вэньянь, который заменил несколько служебных слов и
частиц на байхуа. Такой язык называли языком для чиновников.

27 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской
литературы. С. 429.

28 «Лига левых писателей» - секция Международного объединения революционных
писателей, под руководством Лу Синя сплотившая вокруг себя передовых писателей,
критиков и переводчиков Китая.

29 Черкасский Л. Е. Русская литература на Востоке. С. 7.
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начавшей обращаться с нами как в равными; потому, что советская

культура не содержит в себе маразма загнивающего капиталистического

мира, духа агрессии и одурманивания народа; потому, что советская

культура никогда не стремилась подчинить себе культуру любой другой

нации или заменить ее собой»30.

Четвертый этап вливания русской культуры в Китай пришелся на

период антияпонской войны. Во время антияпонской войны, особенно во

время Второй мировой войны, между Китаем и СССР поддерживались

относительно хорошие межгосударственные отношения. Это

способствовало созданию климата, благоприятного для оживленного

культурного обмена между двумя странами31. Примечательно то, что в

этот период работа переводчиков еще более активизировалась. Тяга к

произведениям русских классиков заметно возросла – для примера, в это

время был выпущен полный перевод «Войны и мира» Толстого. Были

переизданы многие книги русских писателей: «Евгений Онегин»

Пушкина, «Рудин», «Дворянское гнездо» Тургенева, «Воскресение»

Толстого и т.д.

В это время в Китае широко пропагандировалась русская советская

литература периода Отечественной войны, потому что она отвечала

потребностям создания в Китае литературы антияпонской войны,

вдохновляла китайский народ и его армию на борьбу с японскими

милитаристами.

Как отмечает Н. Т. Федоренко, в объединенном выпуске китайских

газет, посвященном третьей годовщине со дня смерти Горького в 1939 г.,

говорилось: «Отмечая память Горького, мы должны проникнуться его

30 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской
литературы. С. 429.

31 Галенович Ю. М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале ХХI
века в истории России и русско-китайских отношений. С. 137.
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твердой волей и верой в победу революции, бороться против капитуляции

и компромиссов, решительно продолжать вооруженное сопротивление до

полной победы… Теперь, в дни национально-освободительной войны,

каждый писатель должен идти по пути, указанному Горьким, принимать

самое активное участие в вооруженном отпоре японским войскам, искать,

открывать, собирать и обобщать материалы, чтобы своим оружием –

пером вдохновлять наш народ на ратные подвиги, крепить наши силы,

указывать путь победы» 32 . Китайский народ черпал вдохновение в

русской литературе, а именно у Горького, не только на борьбу с японским

противником, но и с гоминдановским режимом.

Пятый, этап вливания русской культуры и русской литературы в

Китай пришелся на рождение Китайской Народной Республики (1949 г.).

Этот период можно рассматривать как плод обмена в области культуры

Китая с зарубежными странами, в первую очередь, культурных обменов

Китая и Советского Союза. На фоне дружественных отношений между

двумя странами обмен в области культуры был оживленным. Русская

советская культура получила в Китае небывалое распространение.

Создавая свою новую структуру, новый Китай копировал и структуру

советского государства, и другие формы социалистического развития.

Были подписаны соглашения об обменах в области культуры между двумя

странами. Переводы и издание советской литературы достигли небывалых

масштабов. Благодаря культурному обмену ускорилось экономическое

возрождение Китая33. Китайцы активно учились культуре России с целью

спасти свое государство, свою нацию.

32 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской
литературы. С. 446.

33 Галенович Ю. М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале ХХI
века в истории России и русско-китайских отношений. С. 137–138.
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Произведения советских писателей уже стали к тому времени

путеводителем для всех прогрессивных писателей Китая. Герои

советских рассказов и поэм приобрели популярность среди китайских

читателей. Их имена пользовались огромной любовью интеллигенции.

Что касается патриотических произведений советских писателей, то они

дали народным массам свободолюбивой китайской нации яркий пример

того, как нужно сражаться за свою независимость и свободу34.

В одной из статей писателя Яо Юаньфаня отмечалось, что «…мы

учились и подражали великим героям, образы которых воссозданы в

художественном творчестве… Именно эти произведения советских

писателей благодаря их жизненности и огромному влиянию

превратились в незримую боевую силу в победоносной войне нашей

Народно-освободительной армии…»35.

За короткое время – не более 10 лет – почти все классики русской

литературы и шедевры советской литературы были переведены на китайский

язык. В 1950-е гг. десятки тысяч «счастливцев» были посланы в СССР, и

многие из них выбрали русский язык и русскую литературу в качестве своей

специальности. После их возвращения домой систематический перевод и

исследование русской литературы успешно развивались в Китае36.

Следующий, шестой этап – этап во время «культурной революции». Так

называемая «культурная революция», по мнению большинства китайцев,

представляла собой на деле уничтожение культуры. В течение десяти лет

«смуты» (1966 – 1976 гг.) в Китае все произведения иностранной литературы,

в том числе и русской, считались «запрещенными книгами», всякие попытки

перевода и изучения иностранной литературы были вне закона. Многие

34 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской
литературы. С. 445.

35Там же. С. 441.
36 Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный

ресурс], (дата обращения: 26.04.2016).
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переводчики и ученые-русисты пострадали из-за своей работы или даже

просто из-за своей профессии. Этот период пробела в развитии китайской

культуры и в то же время период застоя в переводе и изучении русской

литературы в Китае. Но было и исключение, очень парадоксальное. Во второй

половине «культурной революции» в Китае вдруг были изданы некоторые

советские книги – с целью предоставить необходимые материалы

«революционным» массам, чтобы они могли критиковать «опасную»

«ревизионистку» культуру. В качестве таких «негативных» материалов для

воспитания были опубликованы «Судьба человека» Шолохова, «Теркин на

том свете» Твардовского, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына,

«Иркутская история» Арбузова, «А зори здесь тихие…» Васильева и другие.

Неожиданно для власти эти произведения стали популярными, и такими

необычным образом продолжалось распространение русской литературы в

Китае37.

И наконец, последний седьмой этап – этап после начала «политики

открытости. Китайская «политика открытости миру», начатая в 1978 г.,

распространяется не только на экономику, но и на культуру. Китай испытывал

разнообразные иностранные культурные влияния, произведения зарубежных

писателей одно за другим переводились на китайский язык.  В это время

возобновилась и деятельность по переводу и изучению русской литературы.

Переводчики старшего поколения снова взялись на работу, а рядом с ними

начинали трудиться и их более молодые коллеги. Старые переводы

переиздавались, а новые появляются один за другим. От Ломоносова и

Карамзина, до Бродского, Виктора Ерофеева и даже Пелевина. Русские книги

обильно переводятся на китайский язык, китайские читатели теперь имеют

возможность знакомиться с второстепенными и даже третьестепенными

произведениями русских писателей-классиков,  с первостепенными

37 Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный
ресурс], (дата обращения: 26.04.2016).
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произведениями писателей второго ряда. Раньше в Китае было только 2–3

издательства, публикующих переводы русской литературы, а теперь число

таких издательств превысило два десятка. Некоторые классические

произведения, например «Воскресение» и «Анна Каренина» Льва Толстого,

«Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» Пушкина, «Герой нашего времени»

Лермонтова и «Преступление и наказание» Достоевского, имеют до пяти

вариантов перевода, а роман А. Н. Островского «Как закалялась сталь» даже

двадцать. После начала «политики открытости» исследование русской

литературы в Китае вновь обрело официальный статус, появились новые

журналы по русской литературе, были изданы новые научные труды о жизни

и творчестве русских писателей и сформировалась Ассоциация китайских

исследователей русской литературы. Но по сравнению с периодом до

«культурной революции» доля русской литературы в общем объеме

переводимой в Китае иностранной литературы уменьшилась; на первом месте

сейчас – переводы с английского языка38.

1.2 Влияние творчества русских писателей на формирование

литературы Нового Китая

Многие китайские писатели ХХ в. говорили о влиянии русской

(советской) культуры и литературы на культуру и литературу Китая. В чем

заключалось это влияние? Почему родился небывалый интерес китайцев к

русской литературе, с какими внутриполитическими и внешнеполитическими

проблемами Китая это было связано? В каких целях быстрыми темпами и в

большом количестве, по меркам того времени, переводили произведения

русских писателей?

По мнению Л. Е. Черкасского, характерными чертами развития

китайской литературы в первой половине ХХ в. были усиливающиеся прямые

и косвенные литературные связи, принесшие в Китай новые идеи и взгляды,

38 Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный
ресурс], (дата обращения: 26.04.2016).
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новое понимание целей и задач литературы. Зарубежная литература – проза,

поэзия, драматургия – оказала серьезное влияние на новую литературу Китая.

Воспринимались общественные идеи, заложенные в литературах Запада,

эстетические принципы, приемы и способы художественного изображения39.

За очень короткое время переводная иностранная литература заняла

господствующую позицию на китайском книжном рынке, так как

произведения самих китайских авторов ХХ в. чаще всего представляли собой

подражание западным образцам40.

Распространение русской литературы в Китае – феномен,

заслуживающий особого внимания.

Важно отметить, что в роли переводчиков русской литературы в 1910 –

1920е гг. выступают крупнейшие писатели и литераторы, чьи имена вошли в

историю современной китайской литературы и определили пути ее развития

на десятки лет вперед – это Лу Синь (鲁迅, 1881 – 1936 гг.) и его брат Чжоу

Цзожень (周作人, 1885 – 1967 гг.), Цюй Цюбо (瞿秋白, 1899 – 1935 гг.), Мао

Дунь (茅盾, 1896 – 1981 гг.), Тянь Хань (田汉, 1898 – 1968 гг.) и многие другие.

Эта когорта «властителей дум» того времени не только переводит, издает, но и

отдает много сил исследованию русской литературы, с огромным жаром и

энтузиазмом пропагандируя ее в своих статьях и в выступлениях перед

широкой аудиторией41.

Основоположник современной китайской словесности Лу Синь сыграл

огромную роль в популяризации русской литературы, которая по

собственному признанию писателя, оказала сильное влияние на его

творчество. Он высоко ценил произведения русских и советских авторов и

постоянно знакомил соотечественников с ними. В молодости Лу Синь пытался

39 Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20-30е годы). М., 1972. С. 59.
40 Горковенко А. Е., Петухов С. В. Ценности культуры и творчества (вербализация

культурных смыслов в тексте). Чита, 2013. С. 170.
41 Ли Иннань. Русская литература и ценностные ориентации китайской интеллигенции

[Электронный ресурс]. URL: http://knowledge.allbest.ru/literature/.html (дата обращения:
27.04.2016).

http://knowledge.allbest.ru/literature/


22

выучить русский язык, но обстоятельства заставили его прервать занятия.

Однако произведения русских писателей он переводил с японского и

немецкого языков, которые хорошо знал. Его переводы произведений А. С.

Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, А. М.

Горького, Л. Н. Андреева, А. А. Фадеева остаются на сегодняшний день

одними из лучших, хотя сам писатель оценивал их достаточно скромно.

Русская классическая литература, по мнению целого ряда

исследователей, оказала сильное влияние на жизнь нескольких поколений

китайцев. Такие известные авторы, как А. С. Пушкин, А. П. Чехова и М.

Горький пользовались широкой популярностью в Китае и до сих пор

открываются новым читателям, изучающим русскую литературу42.

В. В. Петров в своей статье отмечал что, советская литература была для

демократической китайской общественности не только важным каналом, по

которому шла информация о русской революции, но и «мощным генератором

новых творческих идей,  новых художественных приемов. Ей хотели

подражать и подражали. Книги советских писателей, переведенных на

китайский язык, способствовали созданию в духовной жизни Китая

атмосферы, благоприятной для формирования и развития революционной

китайской литературы»43.

Влияние русской и советской литературы, которое испытала на себе

литература Китая, носило как топологический, так и контактный характер.

Взаимодействие по типологическому типу обусловливалось наличием

сходных условий исторического развития России и Китая, контактное влияние

объяснялось многочисленными формами культурного взаимодействия,

происходившего из региональной специфики Китая, граничащего с Россией.

Кроме того, часто влияние русской литературы выражалось и в творческих

импульсах, которые получали от нее китайские писатели. Не вызывает

42 Горковенко А. Е., Петухов С. В. Ценности культуры и творчества (вербализация
культурных смыслов в тексте). С. 171.

43 Петров В. В. Советская литература в Китае в 1928 – 1930 гг. М., 1977. С. 234.
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сомнение тот факт, что восприятие влияния – процесс творческий, далекий от

эпигонства, ведущий к созданию новых оригинальных произведений.

Исследователи отмечают, что творческое восприятие у автора, скорее оно

говорит о внутренних потенциальных возможностях писателя. Оно является

выражением его органической восприимчивости к многообразным творческим

импульсам. Это одна из сторон многозначности художественного творения,

один из показателей его содержательности и богатства44.

В отличие от Запада, который был увлечен прежде всего

художественным своеобразием русской литературы, Китай интересовался ее

содержанием, идейной направленностью. К русской литературе были

обращены вопросы, поставленные литературной революцией в Китае.

Читатели знакомились с произведениями Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского,

А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, В. М. Гаршина, переведенными на китайский

язык, и пришедшими в регион из центра страны. Как правило, первыми были

сделаны не точные филологические переводы с русского оригинала, а

переводы – пересказы, переводы – изложения, выполненные с языков-

посредников: английского, немецкого, японского и французского. Очень часто

отбор переводимых произведений определялся именно наличием переводов на

указанные языки. Отметим, что включение творчества каждого русского

писателя в китайскую литературу проходило через стадии перевода,

критического истолкования, творческого освоения. Важную роль в знакомстве

с русской литературой сыграли многочисленные периодические издания и

литературные общества, появившиеся на Северо-Востоке. Среди них такие,

как «Новая культура» («Синь вэньхуа») в Даляне, «Утренняя звезда»

(«Цимин») и «Ледяные цветы» («Бинхуа») в Шэньяне и многие другие45.

44 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс]. Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader. URL: http://ifl.wl.dvfu.ru/images/news/.pdf (дата обращения: 20.04.2016).

45 Там же.

http://ifl.wl.dvfu.ru/images/news/
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Известный китаевед М. Е. Шнейдер в книге «Русская классика в Китае.

Переводы. Оценки. Творческое освоение» писал: «Распространение русской

классики в Китае началось с появления в 1900 г. на китайском языке трех

басен Крылова и продолжалось почти непрерывно более шести десятилетий с

постоянно возрастающим интересом китайской общественности к творчеству

русских писателей. Интерес этот определялся прежде всего обстоятельствами

общественно-политического развития Китая и России, а также состоянием

нарождавшейся новой китайской литературы»46.

Все внимание патриотической интеллигенции было обращено к проблеме

национально-освободительной войны, поэтому переводились и

распространялись произведения А. А.  Фадеева, А. С.  Серафимовича, Б. А.

Лавренева о гражданской войне. Особый отклик в сердцах китайцев вызывали

произведения о боях с японцами на Дальнем Востоке. Исследователи обращали

внимание на этот факт, отмечая еще и то, что «создать произведение о

сражавшихся на китайской земле коммунистах для прогрессивных писателей

Китая было практически невозможно» из-за преследований цензуры.

Позднее появились произведения советских писателей о Великой

Отечественной войне: пьесы Л. М. Леонова, А. В. Корнейчука, К. М. Симонова,

повесть В. Л. Василевской «Радуга» и другие. Китайский переводчик Цао

Цзинхуа писал: «Постановка больших общественных вопросов, создание

образов патриотов, полное подчинение всех действий, мыслей и чувств

персонажей освободительной войне против агрессии – вот главная особенность

этих произведений». Следует добавить, что именно эта особенность и

привлекала китайцев в первую очередь. Под влиянием творческих импульсов

«Разгрома» Фадеева и «Железного потока» Серафимовича Сяо Цзюнь создал

знаменитый роман «Деревня в августе»47.

46 Шнейдер М. Е. Русская классика в Китае. С. 265.
47 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-

Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).
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В 1948 г. в Даляне вышла повесть В. Л. Василевской «Радуга» в переводе

Цао Цзинхуа. Чтобы приблизить советское произведение к китайскому

читателю, предпринявший это издание литератор Е Кэ подверг его адаптации и

сокращению: были опущены описания природы, развернутые характеристики

психологического состояния героев, сцены и детали быта, нуждающиеся в

комментариях страноведческого характера. В предисловии Е Кэ писал:

«Повесть «Радуга» вселяла уверенность: победа придет лишь к тем, кто предан

отечеству и ведет с врагами беспощадный бой. В войне сопротивления мы

также становились свидетелями подобных событий, достойных воспевания.

Поэтому «Радуга» воспринималась нами как рассказ о близких и знакомых

людях и фактах»48.

В том же 1948 г. в Даляне был опубликован и роман К. М. Симонова

«Дни и ночи», также сокращенный и упрощенный для малообразованного

читателя.

В период установления народной власти, восстановления хозяйства и

проведения аграрной реформы литература Китая развивается под влиянием

ряда идейно-политических факторов, сближающих ее с советской литературой.

Вследствие этого возникает новое соотношение контактно-генетических связей

и типологических схождений. Фактор типологических схождений стал

настолько интенсивным, что сделал возможной постановку вопроса о

возникновении единого художественного метода, способствовал сходным

художественным решениям на уровне литературного произведения. Отчетливо

выражен интерес к творчеству М. А. Шолохова,  Ф. В. Гладкова, в

произведениях которых китайские писателя видели конкретные формулы и

схемы для изображения тех или иных ситуаций и характеров в новых

исторических условиях.

48 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).



26

«Поднятая целина» стала примером для китайского писателя Чжоу Либо,

посвятившего свой роман «Ураган» проведению аграрной реформы на Северо-

Востоке. Известно, что в 1936 г. Чжоу Либо переводил с английского языка

«Поднятую целину»49.

Кроме полного перевода «Поднятой целины», выполненного Чжоу Либо,

существовало еще сокращенное изложение этого романа. Это издание было

подготовлено Мэн Фаном и в апреле 1948 г. опубликовано харбинским

издательством «Гуанхуа шудянь» тиражом в три тысячи экземпляров. Брошюра

небольшого формата вручалась агитаторам, направлявшимся в деревни

проводить аграрную реформу, как практическое руководство к действию. В

качестве предисловия в книге имелась статья «Почему мы рекомендуем это

произведение». В ней говорилось о том, что опыт коллективизации в СССР,

описанный в «Поднятой целине», может быть очень полезен при проведении

аграрной реформы в освобожденных районах Северо-Востока Китая. Особое

внимание уделялось образу Давыдова как образцу коммуниста.

Повесть Цао Мин «Движущая сила», посвященная восстановлению

разрушенной японцами гидростанции на озере Цзиньбоху недалеко от города

Муданьцзян, можно сопоставить с романом Ф. В. Гладкова «Цемент», главной

темой которого также является становление новых человеческих характеров в

ходе восстановления разрушенного войной цементного завода на юге России.

Новая литература в Китае складывалась под влиянием русской классики и

советской литературы. Китайское общество пыталось решать аналогичные

задачи, обращаясь за советом к русской и советской литературе. Позже в Китае

стали применяться и практикуемые в СССР методы руководства культурой.

Это было возможно вследствие контактных и типологических связей, а также

наличия в национальных культурах сходных установок относительно

49 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).
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взаимоотношения личности и государства, идеологии и художественной

культуры50.

В августе 1935 г. в серии «Библиотека рабов» вышел роман Сяо Цзюня

«Деревня в августе» с предисловием Лу Синя. Основоположник новейшей

китайской литературы писал: «Я прочитал несколько книг об оккупации трех

провинций на востоке. Среди них – «Деревня в августе», и это хорошая книга.

Хотя она похожа на серию новелл, и способом описания характеров тоже не

может сравниться с «Разгромом» Фадеева, но все-таки торжественность и

строгость, напряженность повествования, кровь писательского сердца и

утраченные небо и земля, вплоть до травинок и насекомых, народные

бедствия: – все это сливается в целостное, яркое полотно, встающее перед

глазами читателей и являющее ему одновременно и отдельный уголок Китая,

и всю страну, сегодняшний день и будущее, дорогу смерти и дорогу жизни»51.

Сопоставляя роман молодого китайского автора с романом Фадеева, Лу

Синь знал, о чем говорил. И не только потому, что был мэтром, был хорошо

знаком с произведением Сяо Цзюня, готовя его к изданию, но и потому, что за

несколько лет до этого, в 1930 – 1931 гг. сам переводил и издавал «Разгром».

Лу Синь работал с японским изданием книги, сверяя его с переводами на

английский и немецкий. Цюй Цюбо, знаток русского языка, дал высокую

оценку лусиневскому переводу «Разгрома». В своем письме к Лу Синю в

декабре 1931 года он писал: «Выход в свет «Разгрома» в Вашем переводе –

выдающееся событие в литературной жизни Китая…Издание таких книг, как

«Разгром», «Железный поток» и целого ряда других произведений, следует

считать обязанностью всех революционных китайских писателей…Ваш

перевод очень верен, и совсем не будет преувеличением сказать, что он

нисколько не уводит читателя от оригинала».

50 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016

51 Там же.
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Первая и вторая часть «Разгрома» публиковалась с января по июль 1930

г. в шести номерах журнала «Мэнъя» («Всходы»). Всего в этом журнале

появилось тринадцать глав из восемнадцати. В первом номере был помещен

портрет Фадеева и его автобиография, во втором – критическая статья «Роман

Фадеева «Разгром»» японского литературоведа и переводчика этого

произведения на японский язык Курихара Корэхито, в четвертом –

предисловие Лу Синя. Закрытие «Мэнъя» гоминьдановскими властями

несколько задержало работу Лу Синя над романом. В декабре 1930 г. перевод

был завершен, в сентябре 1931 г. полностью опубликован. В 1934 г. этот

перевод был опубликован издательством «Дальгиз» в Хабаровске.

Будет уместно заметить, что интерес Лу Синя к творчеству Фадеева не

остался без отклика. Через годы, 5 октября 1949 г. в своем выступлении на

учредительном собрании Общества китайско-советской дружбы в Пекине А.

Фадеев сказал: «Мне приходилось, как человеку, немножко знакомому с

образным строем речи, с помощью китайского поэта Эми Сяо, обрабатывать

переводы произведений Лу Синя…Это был мой скромный ответ на то, что

такой мировой писатель, как Лу Синь, потратил свое время на перевод моего

романа юношеских времен «Разгром»».

Переписка Лу Синя с Сяо Цзюнем свидетельствует, что молодой

китайский писатель был знаком с «Разгромом». К сожалению, мы не

располагаем сведениями о том, знал ли Сяо Цзюнь другое произведение о

гражданской войне , к этому времени уже переведенное в Китае, – «Железный

поток» Серафимовича. Однако напомним, что во второй половине тридцатых

годов этот роман вместе с другими произведениями советской литературы

(«Мать» М. Горького, «Разгром» А. А. Фадееева, стихотворениями В. В.

Маяковского) и произведениями новой китайской литературы

распространялся в Чанчуне, Фэнтяне, Харбине, Цицикаре благодаря

деятельности местных издательств при книжных магазинах. Их работой

руководили люди, прошедшие через «движение 4 мая», и сторонники
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коммунистов. Переводчик «Железного потока» – Цао Цзинхуа , редактор и

издатель – Лу Синь. Рукопись перевода пришла к нему из Ленинграда летом

1931 г., а уже поздней осенью того же года книга вышла в свет. Первый

тысячный тираж разошелся очень быстро, сразу же были предприняты еще

два издания книги, однако эти экземпляры были конфискованы

гоминьдановскими властями52.

Считается, что впервые перевод «Железного потока» был опубликован в

Хабаровске в апреле 1932 г. пятитысячным тиражом. Сюжеты этих трех

произведений о войне в целом схожи – вооруженная группа людей,

преодолевая всевозможные препятствия, с боями пробивается вперед, выходя

из окружения. В данной ситуации движение вперед – это движение к жизни, и

оно осуществляется любой ценой, даже ценой самой жизни. Но поскольку

главное действующее лицо – это некий слитный неперсонифицированный

поток, который, даже теряя свои составные части, все же достигает цели, то

общая тональность трех произведений оптимистическая.

Основной образ трех книг – поток, масса, отражающий стремление

писателей показать массовый характер революции в России и народно –

освободительной войны в Китае и передать единство сил революционного

народа. Этот факт неоднократно отмечен литературоведами.

Образы массы, множества, вихря, огнедышащей лавы восходили к

эпическому восприятию мира, неким начальным его состояниям. Являясь

отражением момента появления нового мира, неся на себе печать

переходности времени, эти образы вызывали у современников библейские,

мистериальные ассоциации. Они всегда наделены чертами живого организма:

армия, людской поток, городок, деревенька. При этом единый человек

поглощается массовым целым, внеличностная воля массы определяет

отдельную жизнь. Масса обладает классовым инстинктом, лежащим в основе

52 Желоховцев А. М. Из истории ознакомления китайской общественности с
советской литературой (20-40е годы). М., 1993. С. 213.
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ее психологии, в целое ее превращают единонаправленное движение, общие

устремления. Масса – динамичный образ эпического размаха, ее появление

свидетельствует об общенародном характере изображаемого действия53.

Движущаяся колонна у Серафимовича – это тяжелый, не замирающий

ни на минуту гул, бесконечный человеческий поток, в котором бьется одно

нечеловечески огромное сердце. Колонна ползет по дороге, петляющей над

морем, и враг воспринимает ее как ползущего по побережью ядовитого гада, у

которого надо отсечь голову. В отчаянном штурмовом порыве колонна

неудержима, она несет смерть, слепа в своей жестокости. Но время от времени

писатель смотрит на этот безликий железный поток сквозь иную грань своего

магического кристалла, и мы видим отдельных людей, в зное и пыли идущих

по дороге, вечером замертво засыпающих в обозе, теряющих в этом переходе

детей. Самый запоминающийся среди них – командир Кожух с крепко

сжатыми челюстями, колкими глазами острого блеска, которые потом

оказываются голубыми и ласковыми. Это герой массы – наиболее яркий

представитель эпического единства, исключительный, не равный каждому,

включаемому в массу. Образ предельно функционален: в нем отмечены лишь

черты, необходимые лидеру. Особо подчеркивается сила, волевой напор,

способность подавлять человеческие слабости. Такой герой ближе всего к

новому человеку в горьковской трактовке. Мелькают в этом человеческом

водовороте и другие лица, узнаваемые читателем, но они эпизодичны,

обрисованы несколькими штрихами.

Советская литература 20-х годов приняла на веру идею о том, что новые

исторические явления должны вызвать к жизни и «нового героя», которому

была предложена модель поведения в предполагаемых обстоятельствах.

Мифологема «новый человек» не обрела нового содержания, выродившись в

идеологему – набор нормативных качеств. Человеческая органика была

53 Желоховцев А. М. Из истории ознакомления китайской общественности с
советской литературой (20-40е годы). С. 216.
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заменена проективной моделью, требующей прямого следования, копирования.

Онтологически значимая задача пересоздания человеческой природы в ее

основах была заменена жизнью «по образцам».

Все три книги посвящены войне, они художественно достоверны,

благодаря личному опыту писателей, воссоздают картины войны с ее

жестокостью и бесчеловечностью. Но это описание жестокости и боли - не

самоцель, это та атмосфера, в которой человек становится на край пропасти,

находясь на пределе своих возможностей. Кажется, он сгорает в этом пламени,

но и возрождается для другой жизни: более мудрый, более добрый, более

сильный, разве что с более изношенным сердцем54.

Герои романа Сяо Цзюня идут трудным походом, в котором им

встречаются все проявления жизни – любовь, тяжелая работа, смерть,

сомнения, прозрение. У вооруженных людей возникают своеобразные

отношения с местными жителями. Крестьяне опасаются за свою жизнь и

добро. Бойцам нужна еда, столь же необходимая крестьянам. У Сяо Цзюня

они плохо разбираются в том, кто входит в их селение: японцы, солдаты

Маньчжоу-го, партизаны или разбойники. Они привычно боятся каждого

человека с ружьем. Их опыт говорит о том, что грабить будут все.

Вот и Левинсон устроил показательный суд над Морозкой после того,

как тот залез на бахчу к крестьянам, а потом сам вынужден угонять коров,

обирать поля и огороды, забрать свинью у корейца – последнюю надежду

семейства на выживание. Фельдшер партизанского отряда дает яд

безнадежному больному – отряд не может нести его с собой.

Железный поток течет, оставляя по обочинам дороги ослабевших от

голода детей и стариков, бросая больных и раненых.

Мотив сопротивления смерти, воплощенный в ростке любви,

пробившемся в этом кровавом месиве, присутствует во всех трех

54 Желоховцев А. М. Из истории ознакомления китайской общественности с
советской литературой (20-40е годы). С. 218.
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произведениях. Чувство Вари из «Разгрома» к Мечику несколько коротких

мгновений украшает ее нелегкую жизнь среди мужчин, долго обходящихся

без женщин, дает силы отталкивать их жадные руки. Но ее нежность

отвергнута, и все становится по-прежнему безразличным и обыденным55.

В повести Сяо Цзюня разворачивается более трагическая история. Боец

Тан Лаогэ уводит с собой вдову Ли Чисао с ребенком, боясь оставить

беззащитную женщину на милость входящих в селение японцев. Но женщина

все равно была настигнута японским солдатом Мацухарой. В схватке гибнет

ребенок Ли Чисао, эта смерть приводит ее к решению сражаться. А когда в

бою гибнет ее друг и защитник Тан Лаогэ, она переодевается в его одежду,

берет его винтовку и забывает о том, что она женщина. Ее уделом становится

месть, а концом – смерть в бою. Так патетически разворачивается то, что

можно было бы назвать любовной историей у китайского писателя56.

Серафимович высвечивает из потока супружескую пару с маленьким

ребенком. Молодая женщина счастлива своим материнством, вечером после

тяжелого дневного перехода она вместе с мужем не нарадуется на сыночка. Во

время обстрела прямо у нее на руках младенец убит, и часть похода она идет с

помутившимся рассудком, неся мертвого сына. В конце пути, в победном

ликовании командир Кожух напоминает о высокой цене победы – «детей в

ущельях оставляли».

Счастье и любовь не выживают в жестокой войне, они, как люди, гибнут

и могут воскреснуть только с возрождением самого человека.

Жестокий закон войны проявляется еще и в том, что человек убивает

другого человека, ставшего врагом.

Сяо Цзюнь выводит на читательский суд японского солдата Мацухару,

который надругался над вдовой Ли. Мацухара не монстр, он колеблется в

своем праве насиловать китаянок, творить зло. Но так поступают все его

55 Желоховцев А. М. Из истории ознакомления китайской общественности с
советской литературой (20-40е годы). С. 218.

56 Серафимович А. С. Железный поток. М., 1981. С. 281.
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товарищи, его командир, значит, это и не зло вовсе, значит, он может себе это

позволить. Но зло остается злом, неотвратимо наступает наказание. Китайские

бойцы, захватив пленных, относятся к ним с разбором: японских офицеров

убивают, а солдат – отпускают. По-видимому, Сяо Цзюню близка идея

классово-дифференцированного отношения к врагу, чего абсолютно нет в

повести Серафимовича. Здесь при штурме горного перевала стремительно

уничтожалось все, стоящее на пути: и солдат – часовой, который в эти свои

последние минуты вспоминает дом, семью, думает о том, что большевики зла

ему не сделали, и молодой полковник – грузинский князь, по идейным

мотивам готовящийся к схватке с оборванцами. Нет пощады ни тому, ни

другому, как нет спасения ни женам, ни детям врагов57.

Противник в повести Серафимовича – казачьи части юга России,

грузинские отряды. Враг отряда Левинсона – тоже казаки, но еще и японские

интервенты. Общий враг – еще один важный фактор, обусловивший успех

«Разгрома» в Китае. Свидетельство тому – статья Цюй Цюбо «Маньчжурский

разгром». Китайский публицист цитирует первую фразу романа Фадеева:

«Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор».

Филологи-русисты отмечают, что эта деталь говорит о невысоком росте

Левинсона. Для Цюй Цюбо важно, что шашка японская, он утверждает, что

«китайские Левинсоны уже родились и продолжают рождаться».

Сравнивая три произведения о войне, можно говорить о контактном и

типологическом типе связей одновременно.

Жизнь человека на войне, которая становится испытанием на прочность,

и победа любой ценой – так максималистски поставлен вопрос у советских и

китайского писателей. Но если герои Фадеева и Серафимовича сражаются и

погибают в гражданской войне, то борьба бойцов Сяо Цзюня направлена

против иноземных поработителей и носит патриотический характер.

«Разгром» и «Железный поток» пришли к советскому читателю после

57 Серафимович А. С. Железный поток. М., 1981. С. 284.
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окончания войны, а «Деревня в августе» отразила процессы и явления, не

завершившиеся к моменту выхода книги в свет. Понятно, что история и

культура разных народов дают много поводов для сопоставления,

установления различий и общности, но в случае с тремя произведениями о

войне сложилась интересная ситуация: намереваясь следовать творческой

манере Фадеева, Сяо Цзюнь невольно оказался ближе к стилю

Серафимовича58.

В конце 40-х годов писатели Северо-Восточного Китая оказались перед

проблемой художественного осмысления новых явлений, появившихся в

жизни общества. Они получили социальный заказ – отразить ход аграрной

реформы в регионе, показать, как идет восстановление разрушенного во время

войны хозяйства. Помощником в освоении новых тем стала советская

литература, а в области культурного строительства, руководства

художественным творчеством активно использовался советский опыт59.

Статья Ленина «Партийная организация и партийная литература» была

тщательно проштудирована Мао Цзэдуном, ее перевод был опубликован

выходящей в Яньани газетой «Цзефан жибао» 14 мая 1942 г., как раз в период

проходившего там совещании по вопросам литературы и искусства, на

котором дважды выступал Мао Цзэдун. В выступлениях Мао Цзэдуна

абсолютно игнорировалась какая-либо специфика искусства, не было

предостережения против администрирования в деле управления культурой,

против диктата в сфере выбора художником изобразительных средств, хотя в

ленинской статье на все это имеется прямое указание. В.И. Ленин,

полемизируя с вероятным противником, подчеркивал: «Спору нет,

литературное дело всего менее поддается механическому равнению,

нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в

этом деле, безусловно, необходимо обеспечение большого простора личной

58 Серафимович А. С. Железный поток. С. 285.
59 Желоховцев А. М. Из истории ознакомления китайской общественности с

советской литературой (20-40е годы). С. 220.
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инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии,

форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что

литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно

отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата». У Мао

Цзэдуна как равновеликие существуют категории «армия, у которой в руках

винтовка» и «армия культуры», отождествляются задачи вооруженных сил и

творческой интеллигенции в революционной борьбе. По Мао, литература и

искусство должны служить политике, служить «рабочим, крестьянам,

вооруженным рабочим и крестьянам, т.е. восьмой и Новой четвертой армиям;

трудящимся массам городской мелкой буржуазии; а также интеллигенции,

которая является нашим союзником в революции». Кроме такого детального

перечисления объектов служения, Мао отмечал, что, говоря о подчинении

литературы и искусства политике, он имеет в виду классовую политику,

политику народных масс, а не политику узкой группы политических деятелей.

В действительности все происходило наоборот: именно в интересах узкой

группы лиц, находящихся у власти и пытающихся ее сохранить, и

осуществлялось манипулирование культурой, она становилась ареной и

орудием идеологической борьбы. По этой же причине сформулированные

положения оставались только теорией, в жизни действовали иные принципы,

оформленные лишь в виде устных директив. Подобное расхождение писаных

и неписаных правил было характерно и для руководителей культуры в

Советском Союзе60.

Кроме конкретных политических установок, которые получили

литераторы, направленные КПК на Северо-Восток для проведения аграрной

реформы, существовали еще и причины скрытого тяготения к произведениям

советской литературы, которые И. Г. Неупокоева называет особым

избирательным сродством. Она отмечала, что у каждого из писателей в

60 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).
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соответствии с его собственным дарованием и художественными вкусами, его

душевным строем и жизненным опытом, есть в другой литературе тот, кто ему

особенно близок не только общей направленностью своего творчества, но и

своим индивидуальным видением мира. Этот писатель оказывает на своего

собрата такое «избирательное» воздействие, которое играет значительную

роль в становлении мастерства, в его художественных поисках и свершениях.

Для Чжоу Либо в пору создания «Урагана» таким писателем стал М. Шолохов.

Советские исследователи отмечали факт очевидного влияния романа

Шолохова на произведение китайского писателя.

Н. Т. Федоренко считал, что «Поднятая целина» имела необыкновенный

успех среди китайских читателей и оказала огромное влияние на творчество

многих писателей Китая, в том числе и на Чжоу Либо61.

Р. А. Белоусов писал: «Те, кому приходилось читать роман китайского

писателя Чжоу Либо «Ураган», не могли не заметить, что манере автора во

многом близок Шолохов… Едва ли стоит говорить, что это не подражание, не

калька. Слишком различны творческие манеры авторов этих книг, слишком

самобытен уклад жизни, о которой они рассказывают, нравы, обычаи,

характеры. И все же, читая «Ураган», подчас угадываешь шолоховские

интонации, иногда как бы слышатся отдаленно голоса его героев».

Современное китайское литературоведение, многое переосмыслившее и

переоценившее в последние десятилетия, не отрицает влияния Шолохова.

«Чжоу Либо при создании романа испытывал на себе воздействие Шолохова в

плане осознания собственного творческого призвания. «Ураган» успешно

воспринял творческий метод социалистического реализма «Поднятой целины»

и две основные сюжетообразующие линии развития романа»62.

61 Федоренко Н. Т. Китайская литература. Очерки по истории китайской
литературы. С. 456.

62 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-
Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).
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Сам Чжоу Либо писал: «Именно советскую литературу мы избрали

нашим учителем. Наши писатели нашли в ней самый прогрессивный

творческий метод, который учит глубокой идейности, тесной связи с народом,

правдивому изображению жизни и борьбы трудящихся»63. Определенный урок

художественного мастерства от Шолохова Чжоу Либо получил, когда в 1936 г.

переводил первую часть его романа «Поднятая целина». Этот перевод был

опубликован в 1939 г. в Яньани.

Если говорить о сходстве сюжетов, образов и изобразительных приемов

в «Урагане» Чжоу Либо и «Поднятой целине» Шолохова, то в первую очередь

следует отметить сюжетообразующую роль документа в романах.

Кроме того, в романах советского и китайского писателей есть

сюжетное сходство, что обусловлено аналогичными действиями в ходе

аграрных преобразований. Так, у Шолохова в седьмой главе дана сцена

раскулачивания и описи имущества Дамаскова, в восемнадцатой главе –

распределение помещичьих вещей. Такого рода эпизоды есть и у Чжоу Либо:

восемнадцатая глава посвящена распределению имущества, конфискованного

у помещиков. Отметим, что, с нашей точки зрения, у китайского писателя они

имеют большее значение, так как соответствуют представлению китайских

крестьян о социальной справедливости64

История семейства Демки Ушакова, у которого зимой не во что было

переодеться жене и их семерым детям, поэтому они вынуждены были голыми

сидеть на печи в ожидании пока их лохмотья высохнут после стирки,

вызывает в памяти героя Чжоу Либо Чжао Юйлиня по прозвищу «голый

Чжао».

Наиболее ярким и запоминающимся в романе Чжоу Либо является образ

возчика Суня, добродушного балагура и хвастуна. В этом характере перемены

63 Чжоу Либо. Ураган. М., 1952. С. 285.
64 Лебедева Н. А. Влияние русской и советской литературы на литературу Северо-

Восточного Китая в первой половине ХХ века [Электронный ресурс], (дата обращения:
20.04.2016).



38

заметны наиболее ярко, может быть, потому, что сам этот характер выписан

ярче и живее других.

Критика усматривает в образе Суня такие свойства натуры, что роднят

его с дедом Щукарем из «Поднятой целины». Л. З. Эйдлин писал по этому

поводу так: «Если даже забыть о том, что Чжоу Либо принадлежит перевод

«Поднятой целины» Шолохова, то и тогда при взгляде на Суня наша мысль

невольно обращалась бы к деду Щукарю. Это совсем не упрек очень

самостоятельному и самобытному писателю Чжоу Либо, это говорит лишь о

том, как много человечески общего можно найти в характерах и судьбах

людей, принадлежащих к разным народам».

Влияние советской литературы на художественное освещение темы

восстановления разрушенного хозяйства и воспитания нового человека в

литературе северо-Восточного Китая можно проследить, если сопоставить

повесть Цао Мин «Движущая сила» с романом Ф. В. Гладкова «Цемент».

Главной темой произведения советского писателя является становление

новых человеческих характеров в ходе восстановления разрушенного войной

цементного завода на юге России. Л. З. Эйдлин полагал, что Цао Мин была

хорошо знакома с этим чрезвычайно популярным в Китае произведением

советского писателя. Роман был переведен на китайский язык Дун Шаомином

и Цай Юншэном и опубликован в ноябре 1929 г. Китайские критики,

писавшие в этот период о советской литературе, считали «Цемент»

значительной творческой победой молодой советской прозы, открывшей

китайцам глаза на сущность и масштабы перемен, происходивших в

Советской России. Лу Синь называл «Цемент» «вечным памятником новой

русской литературы».

Так же, как и гидростанция, завод разорен. Все герои романа живут с

ощущением смены времен, рождения нового мира и нового человека.

Интересно отметить, что в сцене пуска завода в обоих произведениях
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использована одна и та же метафора: звуки работающих машин – лучшая

музыка, которую когда-либо слышали рабочие.

Еще одно общее явление, объединяющее два произведения, - описание и

критика проявлений бюрократизма, махровым цветом распустившегося и на

китайской гидростанции, и на советском заводе. Бюрократизм обоим авторам

представляется врагом не менее опасным, нежели явный враг, убивающий и

устраивающий диверсии. Думается, Цао Мин обращает столь пристальное

внимание на эту проблему непосредственно под влиянием романа Гладкова.

Едва ли китайский автор самостоятельно увидел бы в этом серьезную угрозу

обществу.

Говоря о повести Цао Мин «Движущая сила», не стоит забывать, что в

произведении показано не только восстановление станции, но и изменение

жизни вокруг нее. Одним из примеров таких перемен могут быть сдвиги в

сознании и жизни женщин.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем сделать

следующие выводы об изучении русской литературы и о предпосылках

интереса к русской литературе в Китае:

1) происходит реформирование старого общества и старой культуры в

Китае;

2) появляется пролетарская литература, которая была понятна и

доступна широким народным массам;

3) появляется современный китайский язык байхуа, который является

общим для всей китайской нации, а также происходит литературная

революция.

4) русская литература имеет политическое значение: после

провозглашения КНР в 1949 г. китайское правительство было вынуждено

равняться на первое мощнейшее социалистическое государство, в том числе и

в области культуры.
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2 ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА В

КИТАЕ

История переводов произведений Чехова на китайский язык, роль его

прозы и драматургии в формировании современной литературы Китая,

воздействие созданных им художественных образов на духовную жизнь

китайцев изучалась многими китаеведами и историками мировой литературы

как в нашей стране, так и за рубежом. Ученым удалось на большом

фактическом материале показать, что Чехов стал одним из популярнейших

русских писателей в Китае, обрел там благодарных читателей, вдохновил на

творческие искания немало литераторов65.

2.1 Этапы распространения произведений А. П. Чехова в Китае

Е. А. Серебряков выделяет пять этапов распространения чеховских

произведений в Китае.  Первый этап охватывал почти два десятилетия ХХ в.

до 1917 г. Это период «китайского культурного просвещения». Это было

время, насыщенное общественными потрясениями и катастрофами. Борьба за

национальную независимость и освобождение стала главной задачей

китайского народа в этот период, что и определило специфику познания

Чехова как просветителя 66 . Характерно, что переводчиками произведений

Чехова в этот период были первоклассные писатели того времени. За перевод

и рецензии Чехова взялись такие знаменитости как Лу Синь (鲁迅, 1881 – 1936

гг.), Ху Ши (胡适, 1891 – 1962 гг.), Мао Дунь (茅盾, 1896 – 1981 гг.), Ба Цзинь

(巴金, 1904 – 2004 гг.), Го Можо (郭沫若, 1892 – 1978 гг.), Цао Цзинхуа (曹靖

华, 1897 – 1987 гг.) и другие67.

Знакомство читателей с Чеховым в Китае в первое двадцатилетие в

основном ограничилось переводом. Мало было своих интерпретаций у
65 Серебряков Е. А. Чехов в Китае.  С. 5.
66 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. М., 2010.

С. 102.
67 Там же. С. 103.
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китайских переводчиков и критиков, не говоря уже о серьезном исследовании

творчества писателя. Чаще всего к переводным текстам прилагались

критические статьи русско-советских и японских критиков. Биографические и

монографические книги русских авторов о Чехове перевели намного позже68.

В 1907 г. китайские читатели познакомились с рассказом Чехова

«Черный монах». Рассказ был издан отдельной книгой в Шанхае и переведен с

японского языка У Тао 69 (см. Приложение А). Естественно, перевод не с

оригинала увеличивал возможность появления ошибок и неточностей.

Неудивительно, что на первой же странице перевода рассказа «Черный монах»

имя и отчество, которое китайцы не употребляют стали фамилией героя, а

«Коврин» превратилось в имя. Такая ученая степень как «магистр» была

прочитана как название местности, где жил главный герой. В результате этого

случилось в некоторой степени упрощение текста, так как рассказ приобрел

зачин, привычный для китайской традиционной прозы (в танских новеллах

вместе с именем и фамилией героя обязательно назывался его родной уезд).

По всей видимости, тогда китайский читатель мог не одобрить действия

женщины, прочитав чеховскую фразу:  «Кстати же пришло длинное письмо от

Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить»,

поэтому в переводе уточняется: «чтобы пожить вместе с ее отцом». Хотя

переводы У Тао имеют некоторые неточности и не всегда близки по смыслу, в

литературном плане они достаточно хороши. Об интересе к рассказу Чехова

«Черный монах» говорит тот факт, что перевод У Тао был переиздан в 1913 г.

тем же издательством. Рассказ был переведен на язык байхуа, но, к сожалению,

этот опыт не был использован, и в дальнейшем переводы чеховских

произведений до 1918 г. переводились на язык вэньянь70.

68 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. С. 103.
69 Ай Су. Цихэфу цзай дандай чжунго (1977-1989) (Чехов в современном Китае (1977-

1989)). С. 9.
70 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 7.
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Через два года Лу Синь вместе со своим братом Чжоу Цзожэнем издали

в двух томах «Сборник зарубежных рассказов», в котором были чеховские

рассказы «В овраге» и «Горе», переведенные с японского и немецкого языков.

В «Кратких справках об авторах» русский писатель был представлен с

неточными датами жизни следующим образом: «Антон Чехов (1861 – 1906 гг.)

окончил университет и стал врачом. Хорошо знал жизнь своего времени, чему

способствовало и научное образование. Умение проникать в суть событий

коротких рассказов. Описывал духовный упадок и тогдашнюю реакционную

эпоху. Художественное мастерство великолепно, критики сравнивают

писателя с Мопассаном. Хотя Чехов и пессимистически смотрит на

современный мир, он все же живет надеждой на будущее. Для него была

характерна определенность жизненной позиции и его взгляды отличались от

мировосприятия натуральной школы. Рассказ «В усадьбе» изображает

жизненный крах заносчивого, болтливого, самовлюбленного старика. По

рассказу видно, что в России приверженцы старого порядка ревностно

охраняют знатность своего происхождения. В рассказе «В ссылке» Семен –

несчастный человек, избавляется от отчаяния и становится выше страданий, а

ведь это отличительная черта русского народа. Этот персонаж сближается с

героями рассказов Горького, появившимися позднее»71.

В тоже время в 1909 г. в журнале «Сяоши шибао» был опубликован

рассказ Чехова «Палата № 6» в переводе Тянь Сяошэна. В 1915 г. этот перевод

вышел отдельным изданием. Вот что говорили тогда китайские читатели о

рассказе «Палата № 6»: «Автор придерживался идей социализма, тон его

рассказа в значительной мере близок к мизантропии. В общем, это

произведение необходимо прочитать всем, кто хоть немного склонен к

философским размышлениям»72. В это оценке не все правильно, однако она

свидетельствует об уважительном отношении к известному произведению

71 Гэ Баоцюань. Цихэфу хэ чжунго (Чехов и Китай). Пекин. 1960. С. 132.
72 Ай Су. Цихэфу цзай дандай чжунго (1977-1989) (Чехов в современном Китае (1977-

1989)). Гуанчжоу. 2010. С. 10.
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русской литературы. В 1916 г. Чэнь Цзялинь и Чэнь Дадэн совместно перевели

с английского языка двадцать два рассказа Чехова и издали в двух томах в

шанхайском издательстве  «Чжунхуа» под названием «Праздные суждения на

бытовые темы». Издательство включало такие рассказы как «Лишние люди»,

«Приданое», «Агафья», «Мечты», «На пути», «Человек в футляре», «В овраге»,

«На пути», «Детвора», «Воры», «Беспокойный гость», «Пересолил», «Дома»,

«Толстый и тонкий», «Нищий», «Смерть чиновника», «Орден», «Рассказ

старшего садовника», «Шило в мешке», «Ванька», «Без заглавия», «Святою

ночью»73.

Китайские исследователи единодушны в оценке чеховских переводов

первого периода знакомства китайской нации с русской классикой. Хотя

перевод рассказа «Черный монах» был сделан на литературный язык вэньянь,

который не давал возможности полностью выразить стиль подлинника, однако

все-таки благодаря трудам вышеуказанных переводчиков китайскому

читателю пол века назад стали известны многие выдающиеся произведения

Чехова, что стало большим событием в истории культурного обмена между

Китаем и Россией.

Второй этап распространения произведений А. П. Чехова в Китае

открывался провозглашенной в 1917 г. литературной революцией и

движением 4 мая 1919 г. В этот период особенно интенсивно шла работа по

переводам произведений Чехова на китайский язык. В течение последующих

десяти лет почти все чеховские произведения были переведены на китайский

язык74.

На страницах различных газет и журналов печатались переводы

зарубежных рассказов, среди которых были и чеховские произведения. В 1919

г. в журнале «Синь циннянь», который сыграл очень важную роль в

утверждении прогрессивных взглядов на общество и культуру, был напечатан

73 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 8.
74 Там же. С. 9.
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рассказ «Душечка» в переводе Чжоу Цзожэня. В том же году в журнале «Синь

чжунго» лидер правого крыла движения за новую литературу Ху Ши

опубликовал рассказ «Произведение искусства», который привлекал его

возможностью продемонстрировать изобразительные свойства языка байхуа в

переводе. Но перевод Ху Ши не был сравним с оригиналом. Приведем пример

перевода рассказа Чехова посредством перевода с английского языка,

приводимый академиком В. М. Алексеевым: «Оригинал Чехова: «… на

пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для

описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего

темперамента». А в обратном переводе на русский язык с китайского перевода,

который был сделан с английского издания, это получается так: «Были

вырезаны две голые красавицы. Их идиотский фривольный вид – не говоря

уже обо мне – никому вообще не описать» 75 . Это говорит о том, какие

неприятности могут быть при неоднократной пересадки из одного перевода в

другой.

В двадцатые годы произведения Чехова начинают включаться в

сборники и выпускаются отдельными изданиями. В 1921 г. Ху Юйчжи и

другие в переводе с английского языка издали «Сборник современной русской

прозы», где было опубликовано шесть чеховский рассказов: «Знакомый

мужчина», «Смерть чиновника», «Поцелуй», «Ненастье», «Святою ночью»,

«Скрипка Ротшильда». В том же году выходит сборник «Рассказы Чехова» в

переводе Ван Цзина76.

Вначале Чехова расценивали как пессимиста. В 1924 г. Цао Цзинхуа

перевел пьесу «Три сестры» и на основе монографической главы «Чехов» из

книги «Русская литература» Ивана-Разумника написал статью «О Чехове». В

статье говорилось, что художник является «грустным пессимистом»,

«пессимизм укоренился в глубине его души», так как он всегда смотрел

75 Алексеев В. М. Русские писатели в современном Китае. М., 2003. С. 172–174.
76 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 10.
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печальными глазами на жизнь и видел в жизни одну пошлость. Поэтому в

творчестве Чехова «эмоции грусти намного сильнее чувства радости»77. Эта

точка зрения прочно вошла в обиход понимания Чехова в 1920–1930х гг. в

Китае.

В 30е гг. ХХ в. в том же ключе трактовал творчество Чехова писатель

Мао Дунь: «У Чехова весьма проницательный и углубленный взгляд на

человечность. И хоть в его начальных рассказах еще наблюдалась легкая

улыбка, однако писатель быстро попал в густой туман печали и отчаяния, и

вплоть  до самой смерти не было у него оптимизма»78. Писатель Ба Цзинь

рассматривал Чехова как беспросветного пессимиста. А еще более

категорично выступал переводчик книги «Чехова» Лу Личжи, говоря, что

«будучи грустным и печальным пессимистом, Чехов не смел сопротивляться

духу времени, у него были лишь насмешки над болезненным обществом,

отсутствовало сопротивление духа, так что он бесполезен для нашего времени.

Мелка его ирония, как муравей, в его творчестве ощущается лишь следы

истории, демонстрируются лишь экспонаты музея»79.

Лу Синь считал, что творчество Чехова является сочетанием правды и

искусства, писатель мог разоблачить пустоту и мерзость русского общества.

Особенно важными считаются его переводы и интерпретация Чехова в 1920 –

1930е гг., что явилось поворотным моментом для восприятия Чехова в Китае.

Чехов был одним из самых любимых русских писателей Лу Синя. Он был

настоящим ценителем творчества Чехова, признавал в большую эстетическую

силу, рассматривал его как носителя новых идей, а также видел в его

произведениях некую силу для преобразования жизни китайского народа и

77 Чехов А. П.  Три сестры / пер. Цао Цзинхуа. Пекин, 1925. С. 136.
78 Мао Дунь. Чехов: Три сестры. Изд-во Группа китайской культурной службы, 1936.

С. 202.
79 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. С. 105.
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китайской нации. Лу Синь всегда считал, что литература Чехова является

новой литературой80.

В 1921 г. Лу Синь перевел еще два рассказа Чехова, которые были

опубликованы в сборнике «Серия: современная переводная проза».

Также, следует отметить Цюй Цюбо, который очень много сделал для

распространения произведений Чехова в Китае. Во время своего пребывания в

1921 – 1922  гг. в СССР Цюй Цюбо подготовил «Историю русской

литературы», где было сказано: «Чехов является блестящим мастером

литературы. Он подлинный представитель своего времени – эпохи мещанства!

Его произведения слиты с реальной жизнью»81.

В 1930 г. Ба Цзинь перевел статью Лунчарского «Чехов в нашу эпоху», а

в 1934 г. литературовед Ху Фэнь перевел «Отрывки из воспоминаний о

Чехове» Горького. Сразу после этого образ Чехова несколько изменился.

Лунчарский подчеркивал какое значение имеет творчество Чехова для новой

жизни и нового времени, он писал, что «в отличие от андреевского отчаяния и

франсовской мизантропии чеховская тоска является тоской человечества по

истинной светлой жизни», «Чехов бессмертен не только потому, что его

творчество вечно и живо, но и потому что писатель является вечным

борцом»82.

Следующий, третий этап распространения творчества А. П. Чехова в

Китае определялся началом 1937 г. национально-освободительной войны

против японского империализма. В это время происходит знакомство

китайских исследователей, переводчиков и читателей с творческим наследием

и биографией писателя. В эти годы продолжает издаваться чеховская проза.

В 1938 г. вышел «Сборник рассказов» в переводе Чжан Юсуна, а в 1943

г. он выпустил отдельным изданием рассказ Чехова «Любовь».

80 Лу Сюнь. Цюаньцзи (Лу Синь. Полное собрание сочинений) [Электронный ресурс].
URL: http://www.xiexingcun.com/luxun/ (дата обращение: 01.05.2016).

81 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 13.
82 Лунчарский А. В. Чехов в нашу эпоху. М., 1930. С. 56.

http://www.xiexingcun.com/luxun/
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В 1947 – 1948 гг. выходят две монографии о Чехове Сяо Сая. Первая

посвящена анализу творчества Чехова, а вторая его драматургии83.

В политической ситуации того времени в Китае, тем, кто способствовал

распространению произведений Чехова, пришлось столкнуться с немалыми

трудностями. Показательны признания переводчика Ши И, который в конце

тридцатых годов подготовил сборник «Переписка А. П. Чехова и А. М.

Горького». Японские фашисты уничтожили рукописи. Однако, спустя восемь

лет, переводчик уже в Гонконге снова взялся за работу и, в конце концов,

добился своей цели: сборник вышел в свет.

Несмотря на политическую ситуацию и военные лишения в третий

период распространения чеховских произведений в Китае, переводчики

активно работали и достигли огромных успехов. Они накопили большой опыт и

обладали потенциальными возможностями для еще более плодотворной

деятельности84.

Четвёртый период длился со дня образования КНР в 1949 году. Благодаря

большим заслугам переводчиков и критиков А. П. Чехов после образования

КНР пользовался большой популярностью среди многочисленных китайских

писателей. В 1954 г. в статье в честь пятидесятой годовщины со дня смерти

Чехова председатель Союза писателей Мао Дунь пишет: «В классической

мировой литературе Чехов стал одним из самых любимых писателей

китайского народа и китайских писателей»85.

В это время Чехов обретает в Китае миллионы читателей, который

освоили иероглифическую письменность и были способны читать переводы.

Помимо таких известных переводчиков Чехова, как Ман Тао, Цзин Жэнь,

Цзяо Цзюин, Ли Цзяньу, Цао Цзинхуа и другие, появились еще и новые

переводчики.

83 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 25.
84 Там же. С. 29.
85 Тун Даомин. Цихэфу цзай чжунго (Тун Даомин. Чехов в Китае) [Электронный

ресурс]. URL: http://reading.cersp.com/WeekReading/SpecialReading/200801/4870.html (дата
обращения: 01.05.2016).

http://reading.cersp.com/WeekReading/SpecialReading/200801/4870.html
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Жун Лун (茙 龙, 1916 – 1991 гг.) начал переводить произведения Чехова

еще с 1940х гг. с английского текста. Первое издание вышло в 1950 г. Жун

Лун полвека посвятил работе по переводам произведений Чехова и

впоследствии стал самым популярным переводчиком Чехова в Китае. В 50е гг.

ХХ века Жун Лун перевел около 27 томов произведений Чехова, куда вошли

220 рассказов и повестей.

По мнению Жун Луна, критическое острие Чехова было направлено

против рушащегося строя России и болезненного состояния среднего и

высшего слоев. В статье «Патриотизм Чехова»86 Жун Лун указывает на то, что

чеховская критика общества и человека исходят из горячей любви писателя к

родине и народу, от его страстной надежды на новую жизнь в России, где не

будет эксплуатации и гнета человека человеком. Жун Лун видит в Чехове и

горячего защитника человеческого достоинства, и носителя высокой морали.

С его точки зрения, достоинство и любовь выше всех других качеств человека.

Без этого невозможна мораль человека.

Жу Лун высоко ценит поэтические свойства писателя. Холодность

Чехова к сантиментам, склонность к иронии с его глубоким критическим

взглядом на жизненные проблемы являются, по мнению Жу Луна, самыми

важными чертами рассказов писателя. Он считает, что Чехов освещает

нелегкий быт шуткой, юмором, в его рассказах всегда переплетается смешное

и печальное. За внешне смешным всегда кроется внутренне печальное, в его

творчестве важны не только социально-историческое, но и нравственное и

философское содержание произведений.

В связи с быстрым развитием дружественных отношений между СССР и

КНР в 50-е гг. ХХ в. чеховские рассказы стали лучшим учебником для

изучения русского языка. Были изданы в этот период разные рассказы Чехова,

86 Жун Лун. Патриотизм Чехова // Новое обозрение. №13. 1954. С.24.
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например книга «Пари», «Избранные рассказы Чехова: русско-китайские

тексты»87.

1954 год – год пятидесятилетней годовщины со дня смерти писателя,

стал годом Чехова. В Пекине состоялась Всекитайская конференция,

посвященная Чехову – мировому культурному деятелю. Китайское

издательство «Театр» издало специальный номер «В память о Чехове», в

котором были опубликованы статьи известных китайских писателей и

критиков, посвящённых великому художнику. Большие потери были нанесены

в 1954 –1955 гг. литературе и искусству в связи с разгромом так называемого

контрреволюционного блока Ху Фэня. Поэт и литературовед Ху Фэнь из-за

выступления против вульгарной социологии и субъективного лозунгового

реализма, из-за своей твердой эстетической позиции был репрессирован.

Рикошетом пострадали многие писатели, литературоведы и переводчики, в

том числе и известный переводчик русской литературы и Чехова Цзя Чжифан.

Естественно, Чехов «вырождался» в глазах революционных критиков, стал

«пассивным, отсталым, не годным для нового революционного времени».

Почти в каждой работе о Чехове, обзоре и очерке с анализом рассказов и пьес

Чехова с уклоном в их идейную трактовку все явнее образ Чехова-писателя

становился аполитичным и надклассовым88.

Ситуация несколько изменилась после того, как в 1957 и 1960 гг. вышли

книги В. В. Ермилова «Драматургическое творчество Чехова» и «Чехов»,

которые были переведены Чжан Шоушенем. Книги имели шумный успех и

надолго определили основные идеи чехововедения в Китае, и концепция

Ермилова о красном Чехове вошла в обиход критики Чехова и его творчества

в Китае. Писатель и народ, литература и жизнь, критика и мечта – эти

ключевые слова советского критика предлагались китайским писателям,

критикам и переводчикам. Чехов стал народным писателем, хорошо знающим

87 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. С. 110.
88 Там же. С. 110.
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народ и жизнь России. Художник превратился в образцового проповедника

высокой морали и нравственности.

Десятилетняя катастрофическая культурная революция (1966 – 1976 гг.)

была временем культурного нигилизма. И облик художника-обличителя

старого общества и борца за светлое будущее, и облик красного Чехова

полностью был отвергнут. Радикальные критики считали, что чеховские

конфликты не носят ясного социального характера, очень слабо выражены в

прямом противостоянии истины и лжи, добра и зла. Так называемый конфликт

у Чехова чаще всего лишь мнимый, видимый, а не сущий и вне социальной

борьбы. Чеховские герои в своих действиях и речах постоянно пассивны и не

способны бороться. Критические статьи в большинстве своём обвиняли Чехова

в надклассовой позиции, отсутствии духа борьбы, в том, что все персонажи

Чехова со своими разными жизненными позициями, разными идеями и

речевыми образами – одинаково мещане или никчемные неудачники, или

бесполезные хлюпики, или последние люди, не заслуживающие достойного

существования на этой земле. В его прозе и пьесах нет ни настоящих смелых

людей, которые могли бы противостоять пошлости жизни, ни настоящих

высоких идей, которые могли бы вдохновить этих людей на созидательную

деятельность. Чехова считали любителем маленьких, нудных людишек. Книги

Чехова не миновали общей участи, постигшей все книги зарубежных классиков,

– их целиком снимали с полок книжных магазинов, доступ к ним был закрыт89.

Известный поэт Лю Шахэ (流沙河, 1931 г. – н.в.) написал стихотворение

«Сжигание книг», посвященное А. П. Чехову:

留你留不得，Лю ни лю ни будэ,

藏你藏不住。Цан ни цанбучжу.

今宵送你进火炉，Цзиньсяо сун ни цзинь холу,

永别了，契诃夫。Юн беляо, цихэфу.

89 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. С. 112.
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夹鼻眼镜山羊胡，Габи яньцзин шаньян ху,

你在笑，我在哭，Ни цзай сяо, во цзай ку,

灰飞烟灭光明尽，Хуэйфэй яньме гуанмин цзинь,

永别了，契诃夫90!Юн беляо, цихэфу!

Вас для себя не оставлю,

Вас от людей не спрячу.

Ночью Вас в печь отдаю,

Чехов, с Вами навсегда прощаюсь.

С пенсне и клином бородою,

Ты смеешься, а я плачу.

Пепел летает, и дым исчезает, а света нет,

Чехов, с Вами навсегда прощаюсь!

Мы видим, что в стихотворении поэт выражает справедливую печаль и

ненависть к вздорному отношению к Чехову.

Последний пятый этап совпадает с эпохой реформ после 1976 г.

После 1976 г. в КНР возобновилась публикация переводов и серьезных

работ о Чехове. На основе русского 12-томного издания 1960 – 1964 гг. в

Шанхае в восьмидесятые годы было опубликовано 12 томов «Собрания

сочинений А. П. Чехова и китайский читатель смог увидеть творческий процесс

писателя в хронологической последовательности. Переводы также печатались в

центральных и многочисленных местных журналах. Деятельность

переводчиков с русского языка поднялась на новый уровень и стала строиться

на научном осмыслении творческого наследия Чехова и с учетом достижений

теории перевода.

Если до 80-х гг. ХХ в. перевод Чехова в какой-то степени оттеснял его

изучение, то после 1980-х гг. несомненно расширилось и активизировалось

исследование его наследия. Рамки изучения конкретных проблем творчества

90 Тун Даомин. Цихэфу цзай чжунго (Тун Даомин. Чехов в Китае) [Электронный
ресурс], (дата обращения: 01.05.2016).
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Чехова раздвигались и вширь и вглубь: от моментального отклика на выход в

свет новой книги произведений – до серьезной научной статьи, от детального

анализа конкретного рассказа – до монографических книг в целом. Чехова

читают люди всех возрастов, им интересуются все культурные люди, русисты

и не русисты, школьники и студенты, писатели и критики, прозаики и

драматурги. К вопросам поэтики творчества Чехова оказывается причастным

почти каждый исследователь независимо от того, какой специальной темой он

занимается.

Китайский чеховед, профессор Восточно-китайского педагогического

университета Чжу Исын написал в 1984 г. две книги: «Новеллист Чехов» и

«Чехов: личность, творчество, мастерство», которые являются первыми

монографиями о Чехове в Китае. Издана книга французского биографа Генри

Троя о Чехове на китайском языке. Были переведены книги советских ученых

– «Чехов и его эпоха» А. Туркова, «Записные книжки Чехова» З. Паперного и

других. Зарубежные исследования намного расширили критический кругозор

китайских ученых, способствовали уничтожению барьера между китайским и

зарубежным чехововедением91.

Небывалый плюрализм наблюдается в трактовке Чехова в новый период.

Творческий процесс Чехова трактовался профессором Чжу Исыном как

эволюция от невинного, аполитичного изображения действительности к

демократической критике зла в России и глубокой любви к трудящимся

массам92.

2.2 Влияние  творчества А. П. Чехова на китайских писателей

Как было отмечено в первой главе, между русской и китайской

литературой с конца XIX в. существовали глубокие культурные связи. Но

влияние произведений русских писателей на творчество китайских писателей

не сводится лишь к прямым заимствованиям персонажей, сюжетов или

91 Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и критиков. С. 113.
92 Там же. С. 113.
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жанров, а в больше части происходит наследование самой культуры

мышления, которая возникла благодаря близости авторов и сходству

исторических процессов.

Чехов является одним из самых известных русских писателей, которым

китайские авторы подражают в своем творчестве. Китайских читателей

привлекает в Чехове сдержанный и уравновешенный характер, который

близок китайскому складу ума. Влияние Чехова на искусство и новую

литературу Китая поистине огромно, хотя это никогда не отмечалось в полной

мере.

Среди старшего поколения  китайских писателей Лу Синь остается

главным объектом сравнения с Чеховым. Но если раньше авторы

довольствовались самыми общими биографическими сближениями, то

нынешние исследования расширились и углубились. Ученые вникают в

конкретные исторические обстоятельства, сформировавшие мировоззрение

этих писателей, затрагивают многие темы их творчества и сопоставляют

отдельные произведения. К примеру, творчество Чехова и Лу Синя остается в

целом вне внимания критиков.

Сравнение Лу Синя с Чеховым также является правомерным, так как Лу

Синь является одним их первых, кто представил А. П. Чехова китайской

нации. Анализируя творчество Лу Синя и Чехова важно отметить их общий

интерес к медицине. И это, безусловно, отразилось на характере

художественных мировоззрений обоих писателей93.

Что касается близости Чехова и Лу Синя, то важно отметить простоту

языка, краткость, компактность и умение показать важные социальные

проблемы в житейских мелочах. Чехова и Лу Синя сближает юмор, ирония и

сатира. Лу Синь высоко ценил смех Чехова.

93 Ши Жоу. Традиции русской классической литературы в осмыслении китайских
прозаиков (Чехов и Лу Синь). С. 16.
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Лу Синь говорил: «Чехов – автор, которого я люблю больше других»94.

А. П. Чехов изображает простую жизнь обычных людей, их счастье и

невзгоды, радости и горе, которые близки китайскому народу. Чеховские

интеллигенты своими разочарованиями и мечтами напоминают китайской

интеллигенции ее собственную судьбу. Влияние творчества русского классика

на художественное сознание Лу Синя отчасти содействовало рождению

новейшей китайской литературы.

Также А. П. Чехов оказал большое влияние на творчество китайского

писателя Ша Тина (沙汀, 1904 – 1992 гг.). Многие исследователи замечали

сходство в структуре рассказов Чехова и  Ша Тина. Это, вероятно,

определяется тем, что он рано увлекся Чеховым. Его знакомство с русским

писателем относится к 1929 г. По словам Ша Тина, он несколько раз

перечитывал такие рассказы как «Ванька» и «Тоска». А после того, как Ша

Тин побывал на премьере «Дяди Вани» в Шанхае, то почувствовал, будто был

введен в безлюдную пустыню. Тот факт, что Чехов показал, как окружающая

жизнь душила прекрасное в человеке, послужил толчком для собственного

творчества. Ша Тин формируя свой собственный стиль, который оставался

национальным и самобытным, несомненно испытывал сильное влияние

Чехова.

В самом деле, все характерные черты художественного стиля Ша Тина,

упомянутые в китайской критике в течение полувека, – новаторство, простота,

сжатость, содержательность, сдержанность, поэтичность – присущие Чехову

художественные особенности.

Китайские исследователи указывали на три общие для Чехова и Ша

Тина черты. Первая, – скрытая тенденциозность. Оба писателя скрывали свою

тенденциозность и благодаря этой сдержанности давали возможность

читателю развивать способность творческого сопереживания. Вторая черта, –

94 Чжан Цзянхуа. Чжан Цзяньхуа. А. П. Чехов глазами китайских переводчиков и
критиков. С. 113.
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ослабление сюжета, когда в произведениях нет напряженность тайны, нет

случайного совпадения, нет перипетий, нет драматических конфликтов, нет

главной линии сюжета, а есть только разрозненные повествования и описание

разбросанных мыслей и мелких деталей. Третья общая черта, – крайняя

лаконичность, которая особенно проявляется в композиционных решениях и

описании природы. Следует отметить, что у Ша Тина, как у Чехова, есть

неожиданные развязки, которые заставляют читателя впасть в задумчивость и

выявляют идейную сущность произведения.

Чеховские мотивы есть в произведениях китайского писателя Е

Шаоцзюня (葉圣陶, 1894 – 1988 гг.). Он успешнее всего описывает жизнь

интеллигентов-мещан и видит насквозь несправедливое общество, серую

жизнь мещанства и его эгоистичный характер подобно Чехову. Хотя у этих

двух писателей общие объекты описания, манера изображения у них не

одинакова. В рассках Е Шаоцзюаня уделено больше вниманию сюжету, чем в

рассказах Чехова, и не хватает присущей Чехову сдержанности.

Беллетрист и детский писатель Чжан Тяньи (张天翼, 1906 – 1985 гг.)

признавался, что А. П. Чехов оказал на него огромное влияние. Влияние

Чехова сказывается на отражении и в эстетических взглядах Чжан Тяньи,

который считал, что простота есть красота, и что самым главным элементом

произведения является правдивость, а не необычайность. Чеховское вличние

сказывается также в импрессионисткой манере описания у Чжан Тяньи.

«Господин Хуа Вэй», один из самых известных рассказов Чжан Тяньи, похож

на «Человека в футляре» своей высокой типичностью и художественными

приемами95.

В творчестве одной из выдающихся писательниц Чжан Цзе (张洁, 1937 г.

– н.в.) также видны следы влияния Чехова, будь то сознательное подражание,

бессознательное заимствование или успешное освоение. Писательница при

написании рассказа «Любовь не может быть забыта» использовала китайское

95 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 72.
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переводное собрание рассказов и повестей Чехова как важную деталь для

развертывания сюжета. Притом некоторые описанные ею подробности этого

собрания полностью совпадают с таковыми, встречающимися в действительно

существующем в Китае собрании рассказов и повестей Чехова. Сама Чжа Цзе

очень хорошо знакома с творчеством Чехова и очень его ценит96.

Чжан Цзе много унаследовала от Чехова в своем беспощадном

разоблачении пошлых и подлых людей, а в «Головоломке», кроме образа

карьериста, она создала еще и образ  китайского человека в футляре 80х гг.

ХХ в. Что касается художественных приемов, то Чжан подобно Чехову,

никогда не обращается к необычным событиям и сложным сюжетам, чтобы

привлекать читателей, а описывает лишь обычную, обыденную, бесцветную

жизнь, и ее произведения наполнены лиричностью, открытыми финалами и

глубиной содержания подобно рассказам Чехова.

Два ранних рассказа Чжан Цзе – «Любовь не может быть забыта» и

«Неоконченные записки» – наглядно свидетельствуют о чеховском влиянии на

темы, сюжеты, образы и отдельные художественные приемы.

Рассказ «Любовь не может быть забыта» весь пронизан грустью и

философской вдумчивостью, присущими чеховскому лиризму. Чжан Цзе,

сознательно или бессознательно, находилась под влиянием чеховских рассказ

о любви.

«Неоконченные записки» с еще большим совершенством воспроизводят

чеховский стиль в своей простоте, оригинальности и меткости описаний и

особенно в ироническом тоне повествования, направленном на себя самого.

Чеховским влиянием веет и от других произведений Чжан Цзе. Кажется,

что она слишком хорошо знает произведения Чехова, чтобы не заимствовать у

него мотивы для своего творчества.

Другой беллетрист, в произведениях которого отражается влияние

Чехова – это известный в Китае Ван Мэн (王蒙 , 1934 г. – н. в.). Он

96 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 73.
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воспитывался на русской и советской литературе, и тоже хорошо знает

произведения Чехова. Политизированный Ван Мэн, в общем имеет мало

сходства с Чеховым. Однако, воспитанный на русской и советской литературе,

Ван, как большинство китайских писателей его поколения, тоже хорошо знает

произведения Чехова и поддается его обаянию. В рассказах Ван Мэна

ощущается такой тип юмора и остроумия, который присущ чеховскому юмору.

Цао Юй (曹禺, 1910 – 1996 гг.) – самый известный китайской драматург,

который открыто объявил о своем преклонении перед Чеховым. Он  детства

читал пьесы А. П. Чехова, потом еще несколько раз перечитывал и многому

научился из его произведений.

Цао Юй удачно усвоил художественное мастерство Чехов  в трех

аспектах. Первый аспект – это новые композиционные решения, способные

показывать единство внутренней поэтической сущности жизни и ее внешних

повседневных явлений. Второй аспект – это умение раскрывать сокровенный

душевный мир действующих лиц. Цао Юй научился у Чехова тщательно и

живо передавать невыразимо сложную психологию действующих лиц при

помощи диалогов и монологов, молчаний и пауз. Третий аспект – это слияние

трагического с комическим97.

И хотя Цао Юй унаследовал многое от Чехова, его пьесы сохраняют

основные признаки его собственного стиля. Настоящие драматургические

поэты Цао Юй и Чехов родственны, но по внутреннему складу они различны.

Характер Цао Юя яркий и возбужденный, а характер Чехова спокойный и

сдержанный.

В отличие от Цао Юя, который признавался в огромном влиянии Чехова

на себя, Ся Янь (夏衍 , 1900 – 1995 гг.), известный драматург и один из

руководителей в области литературы и искусства КНР, отрицал такое влияние.

Однако немалое число критиков все же считает, что между пьесами Ся Яня и

Чехова существует сходство.

97 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 75.
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Пьесы Лао Шэ (老舍, 1899 – 1966 гг.), который испытал на себе влияние

западноевропейской литературы, во многом отличны от пьес Чехова. Но его

пьеса «Чайная» часто воспринимается как написанная под чеховским

влиянием, в ней есть мелочи обыденной жизни, родственные действующие

лица, диалоги, не имеющие связи между собой, и тихая лирическая атмосфера;

но нет центрального события и чрезвычайных происшествий. Эти черты

«Чайной» отличают ее от традиционных китайских пьес и придают своего

рода «чеховский налет»98.

На протяжении десятков лет китайские писатели разных поколений

вдохновлялись и вдохновляются произведениями Чехова. Каждый из них

усваивает известные аспекты его творчества согласно своему образу мысли,

духовному складу и художественной индивидуальности. Таким образом,

китайская литература, наряду с другими литературами мира, вносит свой

вклад в интерпретацию художественного наследия Чехова.

2.3 Драматургия А. П. Чехова в переводах на китайский язык

Драматургия А. П. Чехова проникла в Китай в начале XX в. благодаря

тому, что она соответствовала различным нуждам и потребностям страны того

времени. XX век для Китая был очень тяжелым и нестабильным периодом,

стране неоднократно приходилось сражаться за свою независимость, поэтому

китайская публика, обладая повышенным чувством социальной

ответственности, принимала иностранные произведения с надеждой и

ожиданием, и это естественным образом привело к тому, что и чеховская

драматургия подверглась согласно национальной логике развития

определенным изменениям. Восприятие пьес русского драматурга в Китае

имело свои подъемы и спады99.

Впервые имя Чехова как драматурга было названо в 1916 г.

98 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 75.
99 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А. П. Чехова в Китае ХХ века: этапы

восприятия. Чита. 2012. С. 282.
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Если говорить о восприятии творчества Чехова, то в этот период больше

ценились его рассказы, живые, подвижные, сжатые, содержательные, и

одноактные пьесы, которым можно было подражать в художественном

отношении. Для переводчиков Чехов был важен как писатель критического

реализма, показывающий жизнь простого человека, «маленького человека»,

борющийся с социальной темнотой.

Крупные пьесы Чехова также были переведены, но не пользовались

такой известностью, как одноактные пьесы. Главная мысль чеховских пьес, в

отличие от рассказов, казалась связанной с идеей веры в светлое будущее.

В 1920 г. был сделан первый перевод пьес Чехова – Гэн Цзичжи перевел

«Предложение». Другие переводы одноактных пьес: «Медведь» Гэн Цзичжи

(1923 г.); «Предложение» Цао Цзинхуа (1923); «Свадьба» Цао Цзинхуа (1924);

«Лебединая песня» Цзяо Цзюйина (1925) и другие100.

Наиболее активным переводчиком был Цао Цзинхуа, который в 1927 г.

издал сборник одноактных пьес, в который вошли «Медведь», «Свадьба»,

«Юбилей».

Почти одновременно началась работа по переводу крупных пьес Чехова:

«Чайка» Чжэн Чжэньдо; «Иванов», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» Гэн

Цзичжи  (1921); «Три сестры» Цао Цзинхуа (1925).

Особенности перевода этого периода: использовался новый письменный

язык байхуа, соответствовавший разговорному языку. При неразвитости

теории перевода в это время внимание не обращалось на перевод комических

ситуаций, индивидуальной речи героев, отсюда утрата богатого чеховского

контекста. Конечно же, в силу слишком большой разницы между русской и

китайской социокультурными ситуациями не были понятны многие

культурные символы и понятия. Все это имело место в переводе, например,

«Предложения» Цао Цзинхуа.

100 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А. П. Чехова в Китае ХХ века: этапы
восприятия. Чита. 2012. С. 283.
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В 1923 г. на торжественном вечере, посвященном 25-летию со дня

образования Пекинского университета, студенты сыграли на русском языке

чеховский водевиль «Медведь».

В 1930 г. режиссер популярной шанхайской театральной труппы

«Синью» Чжу Жанчэн издал свой перевод «Дяди Вани» и поставил пьесу, что

было первой попыткой воплощения чеховской драматургии на китайской

сцене. В 1936 г. в Шанхае труппа «Нюйшэн шэ» поставила «Три сестры». Обе

эти постановки, по словам Гэ Баоцюаня, «явились знаменательными

событиями в истории китайского драматургического искусства, в истории

постановок русских пьес на китайской сцене»101.

В 1935 г. Хэ Фан в переводе с японского издал в Нанкине «Пьесу без

заглавия» и познакомил китайского читателя с самым ранним

драматургическим произведением Чехова в четырех действиях, которое

впервые на русском языке было опубликовано в 1923 г.

В годы войны против японского империализма (1937–1945 гг.) и в

период национально-освободительной борьбы за свержение реакционного

гоминьдановского режима (1946 – 1949 гг.) в литературе Китая происходили

серьезные перемены, выразившиеся в сближении писателей с народными

массами, в усилении патриотических, гражданских и революционных мотивов,

в развитии новых жанров и форм. При этом неизменно сохранялся интерес к

русской классике, в частности, к творчеству Чехова. Особым вниманием

переводчиков в это время пользовались его пьесы – они и издавались,

несмотря на трудности военного времени, довольно много. В 1939 г. в

Гонконге Юй Ди выпустил в свет в своем переводе с японского пьесу

«Вишневый сад». В 1940 г. в Шанхае выходят «Чайка» (с приложением

высказываний В. И. Немировича-Данченко о пьесе) и «Дядя Ваня», заново

переведенные с английского и японского Фан Синем. Тогда же Мань Тао

101 Ян Кай. Чжунгодэ цихэфу яньцзю (Изучение Чехова в Китае). Шанхай. 2005. С. 61.
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перевел с русского «Вишневый сад» (в приложении дан отрывок из

воспоминаний Станиславского о пьесе)102.

В 1950е гг. новых переводов было не так много, но произведения Чехова

переиздавали. Так, Шанхайское художественное издательство переиздало

сборник драм Чехова в переводе Цзяо Цзюйина, куда вошли пьесы «Иванов»,

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». В 1960 г., в год

празднования столетнего юбилея Чехова, в газетах и журналах публиковались

статьи в память о Чехове, критические статьи; издательство «Народная

литература» выпустило сборник пьес в переводах Цао Цзинхуа, Ли Ни, Мань

Тао, Ван Цзиньлин, состоящий из пяти крупных пьес и семи одноактных пьес.

Среди них были новые переводы водевилей Чехова «Лебединая песня», «О

вреде табака», «Трагик поневоле», сделанные профессором Китайского

народного университета Ван Цзиньлин. В то время это был самый полный

сборник пьес Чехова. В Пекине, Шанхае и других городах проводились

масштабные юбилейные мероприятия, были поставлены спектакли «Дядя

Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и другие, снято несколько фильмов по

мотивам его произведений103.

Среди героев произведений Чехова некоторых воспринимали как

революционеров, говорили, что Чехов является пророком революции 1905 г., в

«Вишневом саде» выразился крах аристократии, неизбежная тенденция

развития истории; звук рубки деревьев стал погребальным звоном

разложившегося общества; студент Трофимов участвовал в революции. В

1954 г. в память о 50-летней годовщине со дня смерти Чехова Китайский

молодежный художественный театр под руководством советского режиссера

Лесли Платона Владимировича поставил пьесу «Дядя Ваня». В ней главным

стал конфликт между трудящимся классом и капиталистами. При этом

102 Серебряков Е. А. Чехов в Китае. С. 24.
103 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А.П. Чехова в Китае ХХ века: этапы

восприятия. С. 283.
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акценты в образе дяди Вани были расставлены так: хотя дядя Ваня впустую

потратил 25 лет жизни, хотя его прекрасные мечты рухну-ли, он начал

бороться за новую жизнь, начал бороться с профессорами серебряковыми как

представителями паразитического угнетающего класса, начал искать новый

смысл в труде, искать искреннюю любовь. Идея борьбы за новое и лучшее

стала главной темой переводов и постановок «Дяди Вани» в 50-е гг.

50-летие со дня смерти Чехова было широко отмечено в КНР. Газета

«Жэньмин жибао» 15 июля 1954 г. опубликовала статью Хэ Цзяхуэя «Памяти

великого русского писателя-реалиста Антона Чехова», в которой говорилось:

«Большинство прекрасных чеховских произведений неоднократно

переводилось на китайский язык (к сожалению, некоторые переводы

недостаточно хороши), лучшие пьесы ставились в разных районах страны.

Поэтому китайский читатель хорошо знаком с этим писателем и испытывает к

нему особые горячие чувства». Автор подчеркивает важность и правильность

лусиневской высокой оценки творчества Чехова. О рассказе «Палата № 6» в

статье сказано: «Это одно из лучших произведений русской литературы, с

болью написанный смелый обличительный документ». Все творчество Чехова

опровергает буржуазные выдумки о том, что он был равнодушен к

общественной жизни. В прозе Чехова показаны разные слои русского

общества того времени.

В целом, если характеризовать переводы 1930 – 1960-х гг., можно

говорить об адаптации произведений Чехова к культурным и политическим

потребностям эпохи. Надо отметить и сильное влияние советской традиции в

интерпретации пьес Чехова и всего его творчества. Политизированная и с

сегодняшней точки зрения упрощенная трактовка Чехова достаточно сильно

повлияла на китайское культурное сознание.

В 1978 г. в Китае начался период реформ и открытости, в

художественной сфере наметилось освобождение от идеологии, такого не

было со времени основания КНР. Изменения в экономической, политической
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жизни Китая вначале не привели к коренному пересмотру творчества Чехова и

других русских классиков. В то же время сам уровень интереса к Чехову

оставался достаточно высоким. В 1984 г. в честь 80-летнего юбилея со дня

смерти Чехова в Пекине и в Гуанчжоу состоялись всекитайские научные

конференции, на которых всесторонне обсуждали жизнь, идеи и творчество

Чехова. В этом же году была выпущена в свет монография «А. П. Чехов и его

эпоха» А. Туркова в переводе Чжу Исэна. В 1987 г. издательство Хэнаньского

университета опубликовало сборник статей «Изучение Чехова», в котором

анализировались рассказы, драматургия, эстетические идеи, художественное

мастерство. По сравнению с 1950 – 1960 гг. исследования этого периода были

более глубокими и тщательными, однако в главном оценка чеховских

произведений не изменилась, его все еще считали классиком традиционного

критического реализма. Чехов казался прочно связанным с прошлым, его

драмы казались старыми, несовременными, интеллигенция стала искать новое

на Западе104.

Толкование вечных проблем существования человека в жизни,

сравнение чеховской и западной драмы, абсурдная идеология в пьесах Чехова

– все это стало важным пунктом исследований китайских чеховедов.

Принципиально важными, отметившими поворот в восприятии Чехова, стали

статьи Лю Шуцзе «Чехов и современная драматургия», Цюй Юаньюаня

«Чехов и проблемы современности в современной китайской драматургии»,

Лю Сулина «Обсуждение абсурдного в произведениях Чехова», Ван Хуна

«Жизненная философия героев драматургии Чехова» и др. В 1994 г. под

руководством директора Китайского драматического института Сюй

Сяочжуна группа выпускников поставила спектакль «Вишневый сад». Главное

в этом спектакле – новаторство в искусстве и эстетике театрального

представления, кроме того, задача воссоздать замысел и содержание идей

104 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А.П. Чехова в Китае ХХ века: этапы
восприятия. С. 285.
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Чехова, подчеркнуть комический характер пьесы (комедия), в которой

высмеиваются нелепость и бессодержательность хозяев вишневого сада. Такая

постановка пьесы усилила насмешку над историческим упадком

аристократического общества. В апреле 1998 г. драматург-экспериментатор

Линь Чжаохуа поставил спектакль «Три сестры.

Таким образом, на основе вышесказанного мы пришли к следующим

выводам:

1) на протяжении многих лет творчеством А. П. Чехова вдохновлялись и

вдохновляются многие китайские писатели разных поколений. Согласно

своему образному мышлению, художественной индивидуальности и

духовному складу каждый из них усваивает известные аспекты творчества А.

П. Чехова, китайская литература вносит свой вклад в интерпретацию

художественного наследия А. П. Чехова;

2) драматургия А. П. Чехова воспринималась в Китае как школа жизни,

как воплощение социальной критики и социальной надежды.
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА В

КИТАЕ

Современный этап в восприятии творчества А. П. Чехова, а также его

драматургии, наступил в КНР в восьмидесятые годы ХХ века. Тогда был издан

сборник статей «Изучение Чехова» о чеховской драматургии, рассказе,

эстетических идеях и о художественном мастерстве105.

В связи с периодом реформ и открытости китайскую культуру

захлестнуло вторжение иностранной культуры, литературы. Был дан импульс к

новым переводам произведений А. П. Чехова.

Накопленный в течение века опыт позволил запускать крупные

переводческие и издательские проекты. В 1999 г. Шанхайское переводческое

издательство начало публиковать полное собрание сочинений А. П. Чехова в

переводах Жу Луна, это собрание является переводом двенадцати томов

полного собрания сочинений Чехова. Работа длилась с 1980 по 1999 г., было

издано шестнадцать томов собрания на китайском языке. На сегодняшний день

это самое полное и самого высокого уровня перевода собрание произведений

Чехова. Жу Лун перевел девять одноактных пьес, «Чайку», «Дядю Ваню»,

«Платонова», «Трех сестер», «Вишневый сад». Особенностью переводов Жу

Луна является использование литературного языка путунхуа, который во

второй половине ХХ в. стал общеупотребительным. Характерно также

стремление уйти от дословного перевода, сохранить идеи, стилевое и жанровое

своеобразие Чехова.

То же издательство выпустило «Сборник пьес Чехова» в переводах Цзяо

Цзюйина (1980), издательство «Вэньлянь» – «Три пьесы» (2004) в переводах

Тун Даомина, куда вошли «Безотцовщина» («Платонов»), «Дядя Ваня» и

«Вишневый сад». Можно говорить о том, что третий этап в восприятии Чехова

105 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А.П. Чехова в Китае ХХ века: этапы
восприятия. С. 286.
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в Китае, приблизив к китайскому читателю и зрителю настоящего Чехова,

открыл русского драматурга по-новому.

3.1 Творчество А. П. Чехова как проводник русской культуры в

современном Китае

По мнению Шэн Хайтао, в современном китайском «чеховедении»

актуальными становятся вопросы поэтичности и лиризма прозы и драматургии

Чехова, комического стиля и своеобразия жанров драмы106.

В современном китайском чеховедении актуальны вопросы лиризма и

поэтичности прозы и драматургии Чехова, своеобразия жанров чеховской

драмы, комического стиля в пьесах Чехова.

Одной из отличительных черт китайского чеховедения в новый период

является сопоставительное исследование влияния Чехова на китайскую

литературу ХХ века. Исследования учёных в большинстве своём были

посвящены влиянию русского классика на такие крупные фигуры китайской

литературы, как Лу Синь, Ба Цзинь, Е Шэнтао, Чжан Тяньи, Шэнь Цзунвэнь,

Цао Юй и другие. Участие исследователей китайской литературы в этом деле

значительно расширило рамки изучения, обогатило содержание китайского

чеховедения, показало китайский характер в развитии науки о Чехове.

Немногочисленные пока исследования китайских «чеховедов» начала

XIX в. предлагают новое прочтение и восприятие произведений Чехова и его

литературных традиций. Известны работы специалиста в области чеховедения

Ли Чэньминя (李陳愍 ). Также появились первые диссертации китайских

литературоведов, посвященные проблемам изучения творчества Чехова,

доступные сегодня российским ученым в информационном пространстве. Так,

на фоне всех работ выделяется диссертационное исследование Ван Даня

«Чехов и Лу Синь: историко-генетические и типологические аспекты»,

посвященное малоизученному вопросу о творческих связях родоначальника

106 Шэн Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А.П. Чехова в Китае ХХ века: этапы
восприятия. С. 286.
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новой китайской литературы Лу Синя и классика русской литературы А. П.

Чехова.

Указав на тесные исторические связи между Лу Синем и Чеховым,

которые давно вызывали большой интерес китайских литературоведов,

видевших в их жизненных судьбах и творчестве много сходных черт, Ван Дань

представляет новый взгляд на творческие взаимосвязи писателей. Очертив

определенный круг поставленных им задач, он пишет: «Две большие

литературные системы российская и китайская – взаимодействовали друг с

другом в течение почти столетия. Сравнительное изучение разных

национальных литератур ныне стало одним из важнейших методов в мировой

науке. И Чехов, и Лу Синь были писателями, жившими в переломный период

века. Именно взаимодействие их творчества, точнее говоря, столкновение

между китайской и русской литературами содействовало рождению новейшей

китайской литературы. Ныне, на исходе ХХ в., очень важно осмыслить

пройденные пути»107.

Исследование другого литературного критика Чжан Цзяньхуа (張建華,

1954 г. – н. в.) «Чехов в Китае» является своего рода обобщением всего

изученного и переведенного Чехова в Китае. Оценки творчества писателя,

начиная с первых переводов его рассказов, повестей и пьес вполне

оправданные. Если до восьмидесятых годов ХХ в. перевод Чехова в какой-то

степени оттеснял его изучение, то с 80-х гг., как считает Чжан Цзяньхуа,

усилилось исследование творчества художника. И рамки рассмотрения

конкретных проблем его творчества постепенно раздвигаются вширь и вглубь.

Во-первых, восприятие Чехова китайскими читателями и зрителями

усиливалось «от моментального отклика на выход в свет новой книги

произведений до серьезной научной статьи, от детального анализа конкретного

рассказа до монографических книг в целом. Чехова читают люди всех

107 Ван Дань. Чехов и Лу Синь: историко-генетические и типологические аспекты
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/chekhov-i-lu-sin-ist-genet-itipol-
aspekty (дата обращения: 30.05.16).

http://www.dissercat.com/content/chekhov-i-lu-sin-ist-genet-itipol-
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возрастов, им интересуются все культурные люди, русисты и нерусисты,

школьники и студенты, писатели и критики, прозаики и драматурги. К

вопросам поэтики творчества Чехова оказывается причастным почти каждый

исследователь независимо от того, какой специальной темой он занимается»108.

Особо следует отметить эксперта по изучения творчества Чехова в Китае

Тун Даомина (童道明, 1937 г. – н. в.). Он является не только переводчиком

русской литературы, но и современным театральным критиком. По признанию

самого Тун Даомина, его знакомство с творчеством Чехова началось еще во

время учебы в университете, сам Тун Даомин говорит: «Чехов – достойный

писатель, несмотря на то, что писатель жил в XIX в., его мысли принадлежат

XX и XXI веку. Проблемы, над которыми размышлял Чехов более ста лет назад,

до сих пор мучают человечество. Вот почему писатель пользуется

благосклонностью современного человека». Тун Даомин отмечает, что

Чеховские произведения в последнее время очень популярны в Китае, так как

акцент в его произведениях ставится на душевные переживания человека и

сложность взаимоотношений, а это все имеет место быть в современном

Китае109.

Известный критик, один из ведущих научных сотрудников Института

китайской литературы АОН Китая Ли Цзянцзюн пишет: «Судя по духу этики и

образу письма, русские писатели делятся на две части: писатели, пишущие с

глубоким чувством вины и искренней мольбой перед богом о печали и горе и

восхваляющие дух милосердия, терпения и любви; писатели, обличающие

пошлость и мерзость жизни путём смеха, юмора и сатиры и успокаивающие

сердца людей. Толстой и Достоевский относятся к первой категории, а Гоголь и

Чехов – ко второй. Но у всех один и тот же благородный дух общечеловеческой

морали и культуры. А Чехов – один из самых образованных и благородных

108 Чжан Цзяньхуа. Антон Чехов в Китае [Электронный ресурс]. URL:
http://www.china-voyage.com/2010/06/chexov-v-kitae/ (дата обращения: 30.05.16).

109 Тун Даомин. Юэду чуанцзо доу юй цихэфу цзиньми сянлянь (тесная связь
произведений Чехова). С. 2.

http://www.china-voyage.com/2010/06/chexov-v-kitae/
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русских писателей. Он скромный даже до застенчивости, никогда не повышал

голос перед теми, кто совершил ошибки, он даже никогда не говорил, что вам

надо и нужно и т.д.»110.

Еще одним современным исследователем русской литературы и в

частности, творчества А. П. Чехова является переводчик, профессор Института

иностранной литературы Академии общественных наук Китая, ответственный

секретарь Ассоциации китайских исследователей русской литературы Лю

Вэньфэй (刘文飞, 1959 г. – н. в.). Лю Вэньфэй полагает, что Китай – один из

мировых лидеров по количеству и качеству переводов русской литературы

(переводы с русского составляют около трети среди переводов зарубежной

литературы). Китайские специалисты скрупулезно подходят к переводу

русской литературы, стараются максимально адекватно передать содержание

оригиналов. Знакомя с русской литературой китайских читателей, китайские

специалисты исходят из принципов объективности и всеохватности

исследования, поэтому переводят не только самые популярные книги, но и

произведения, отражающие различные литературные течения, чтобы читатели

сами могли составить полную картину русской литературы. Лю Вэньфэй

считает, что причиной, по которой Чехов так популярен в Китае – это то, что

его произведения были одними из первых переведены на китайский язык почти

полностью. Что же касается драматургии на сцене, то Лю Вэньфэй считает, что

пьесы Чехова не предполагают полного раскрытия жизненной ситуации в

произведении на сцене, не учат как жить. Лю считает, что в пьесах показаны

превратности судьбы, но и в тоже время герои не оставляют свои мечты и

надежды, что и пробуждает интерес у китайских зрителей111.

Также, современным переводчиком Чехова и русской литературы

является Гао Мин (高莽, 1926 г. – н.в.). Он является членом Союза писателей

110 Ли Цзяньцзюнь. Русский опыт: культурное образование и борьба против пошлости
// Литературное обозрение: проза. 2008. № 4. С. 6.

111 Лю Вэньфэй: мои переводы [Электронный ресурс]. URL: http://www.wtoutiao.com
(дата обращения: 20.05.16).

http://www.wtoutiao.com
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Китая, Союза переводчиков Китая, Союза художников Китая, почетным членом

отделения лингвистики и литературоведения Академии общественных наук

Китая, советником Общества китайско-российской дружбы, почетным членом

Союза писателей России, Российской академии художеств, почетным доктором

Института Дальнего Востока Российской академии наук. Награжден многими

дипломами и медалями КНР и РФ, в том числе орденом Дружбы народов. В

области живописи создал сотни портретов китайских и иностранных писателей

и художников, часть которых хранится в музеях Китая и за рубежом. Среди

русских персоналий есть и А. П. Чехов. Гао Мин внес огромный вклад в

развитие связей в области культуры между Китаем и Россией, в укрепление

дружбы между двумя народами. И сегодня, несмотря на преклонный возраст,

Гао Мин продолжает изучать русскую литературу. Он доволен жизнью и

говорит, что пока жив, будет отдавать свою душу делу сотрудничества и

дружбы китайского и российского народов, укреплению китайско-российских

связей112.

В 2009 г. Делегация ЗабГГПУ (профессора и доценты филологического

факультета) провела в двух китайских вузах – Хулуньбуирском (г. Хайлар) и

Маньчжурском институте Университета Внутренней Монголии (г. Маньчжурия)

– масштабные мероприятия, посвященные году русского языка в Китае. Среди

этих мероприятий была подготовлена мастерская – литературная гостиная,

посвященная классикам русской литературы, среди них был и Чехов. Всего

литературную гостиную могли увидеть более пятьсот китайцев, которые узнали

как А. П. Чехов связан с Поднебесной113.

В 2010 г. Исполнилось 150 лет со дня рождения Чехова. В честь этого

события 30 января 2010 г. Китайской академией общественных наук в Пекине

был организован симпозиум «Мировая литература», главной темой был вопрос

112 Гао Мин [Электронный ресурс]. URL: http://baike.baidu.com/link?url (дата
обращения: 22.05.15).

113 Горковенко А. Е., Петухов С. В. Ценности культуры и творчества (вербализация
культурных смыслов в тексте). С. 173.

http://baike.baidu.com/link
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«Чехов и мы». Ректор Китайской академии общественных наук Ли Цзяньдэ

отметил, что Чехов играет важную роль для подрастающего поколения

китайских писателей114.

Также, в честь 150-летия А. П. Чехова 18 сентября в Нанкинском

университете состоялся симпозиум «Чехов и Китай».

В ноябре 2013 г. Шанхайское издательство выпустило «Полное собрание

сочинений А. П. Чехова», куда вошли переводы Тун Даомина, Ли Цзяньюя,

Цзяо Цзюйина и других. Тун Даомин отмечает, что произведения Чехова в

последнее время становятся очень популярными в Китае, так как в

произведениях ставится акцент на душевные переживания и сложность

взаимоотношений, например в произведении «Вишневый сад», по мнению

переводчика, рассматриваются противоречия и проблемы, с которыми

сталкивается китайское общество сегодня.

Сборник содержит пять драматических произведений Чехова «Чайка»,

«Иванов», «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядя Ваня» в переводе Цзяо

Цзюйина, а также некоторые другие переводы неизвестных авторов.

Тун Даомин, занимающийся исследованием на протяжении нескольких

десятков лет произведений Чехова, в сборнике выделил такие важные пункты

как место драматургии А. П. Чехова в истории мирового театра,  а также

процессы распространения его произведений в Китае. Сам Тун Даомин

отмечает: «Я очень рад, что, наконец, вышел такой сборник. Очень мало

издательств уделяют внимание театральному искусству»115.

Говоря о пьесах «Безотцовщина» и «Леший», Тун Даомин говорит:

«Сценарий пьесы Чехова «Леший» не совсем идеален, это прототип «Дяди

114 Симпозиум по случаю 150 дня рождения Чехова [Электронный ресурс]. URL:
http://www.chinawriter.com.cn/bk/2010-02-11/41884.html (дата обращения: 15.05.2016).

115 Тун Даомин. Юэду чуанцзо доу юй цихэфу цзиньми сянлянь (тесная связь
произведений Чехова). С. 4.

http://www.chinawriter.com.cn/bk/2010-02-11/41884.html
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Вани», а «Безотцовщина» – это дебют А. П. Чехова. В 1950е гг. в западных

странах эту пьесу неоднократно ставили на сцене»116.

Имя Антона Павловича Чехова увековечили в Китае. В честь 155–летнего

дня рождения великого русского писателя в Поднебесной в ноябре прошлого

года Шанхайское издательство выпустило «Полное собрание писем» А. П.

Чехова под редакцией Тун Даомина. В сборник вошли любовные послания

жене, а также переписки с десятками известных людей того времени – Львом

Толстым, Максимом Горьким, Иваном Буниным и другими. Таким образом,

Тун Даомин увековечил имя великого русской писателя в Китае.

По словам переводчика Тун Даомина, он проштудировал четыре с

лишним тысячи писем Чехова. Вплоть до самого последнего письма за четыре

дня до смерти, адресованного сестре Маше. Все самые важные письма

переведены, под каждым письмом комментарии. Тун Даомин говорит: «Ему

только девятнадцать лет, юноша, а какое мировоззрение отображает. Перед

Богом, умом, красотой, природой нужно осознавать свое достоинство. Вот это

мне очень нравится!».

В сборнике есть и письма девяностого года: Чехов по дороге на Сахалин

заезжает в уезд Айхуэй, на другом берегу Амура, напротив Благовещенска.

За полвека Тун Даомин перевел почти все пьесы Чехова, пару томов,

рассказов. Он и сам уже как двойник Антона Павловича – говорит его фразами,

думает, как он. Стал драматургом, его пьесы о Чехове идут в театрах Пекина.

3.2 Драматургия А. П. Чехова в современном Китае

В современном Китае под восприятием драматургии Чехова

подразумевается нечто большее, чем собственно восприятие написанных им

драматургических произведений. Важно то, что на основе чеховской

драматургии была создана китайская «чеховская» модель театра, отличающаяся

современными идеями и особым стилем. Можно назвать это китайской

116 Тун Даомин. Юэду чуанцзо доу юй цихэфу цзиньми сянлянь (тесная связь
произведений Чехова). С. 5.
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реалистической драматургией, в которой присутствуют жизненные коллизии, а

не вымышленные или традиционные условные сюжеты, показана забота о

простом человеке, критикуется общество, его темнота. Рецепция драматургии

А.П. Чехова в Китае включает, таким образом, восприятие переводов его пьес и

восприятие чеховских общественных и художественных идей китайскими

драматургами117.

В 2004 г. в честь 100-летнего юбилея Чехова Линь Чжаохуа поставил

«Вишневый сад». Не желая повторять прошлые постановки, он делал упор на

поиск комического фактора в сценической постановке, на новое понимание

языка и действия. Многие задаются вопросом: почему в Китае в XXI веке это

вызывает такой бум? Тун Даомин отвечает: «В пьесах Чехова большое

внимание уделяется душевным страданиям людей, что является актуальным в

наше время. В его пьесах отражается равнодушие человеческих отношений, а

это главная проблема современного китайского общества»118.

Также, китайцы с большой радостью познакомились с «Платоновым» –

первым драматическим произведением А. П. Чехова. Именно этой пьесе были

посвящены первые дни открывшегося 2 сентября 2004 г. в Пекине

Международного театрального сезона «Вечный Чехов», который был

приурочен к столетию со дня смерти русского писателя.

Международный фестиваль драматического театра проходил в Китае

впервые. Он позволил китайским почитателям Чехова узнать этого русского

классика не только как автора любимых ими с детства рассказов, но и как

одного из выдающихся драматургов современности.

Пьесу «Платонов» Чехов написал в 19 лет. Но, к сожалению, эту

замечательную пьесу обнаружили лишь двадцать лет спустя после его смерти.

На китайской сцене она появилась впервые.

117 Шен Хайтао, Л. Д. Раднаева. Драматургия А.П. Чехова в Китае ХХ века: этапы
восприятия. С. 281.

117 Тун Даомин. Юэду чуанцзо доу юй цихэфу цзиньми сянлянь (тесная связь
произведений Чехова). С. 5.
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Театральный фестиваль, который длился до 28 сентября, проводился

Китайским государственным драматическим театром и Китайским

объединением по внешним культурным связям при поддержке Министерства

культуры КНР. В Его рамках также состоялись семинары о вкладе А. П. Чехова

в мировую литературу и драматургию, кроме того, Центральный

драматический институт устроил выставку, посвященную творчеству А. П.

Чехова.

В прошлом году 29 января исполнилось 155 лет со дня рождения

всемирно известно русского писателя Антона Павловича Чехова. В Китае

юбилейную дату классика мировой литературы отметили премьерой спектакля

«О любви: Чехов и Мизинова» в постановке молодого китайского режиссера Ян

Шэня. По мнению режиссера, в произведениях Чехова можно найти яркое

отражение сущности человека, глубокое размышление о человеческой жизни, и

особенно тщательно отражены сложные психологические черты людей. Показ

спектакля состоялся на малой сцене Китайского национального драматического

театра в Пекине.

На премьере пьесы «О любви: Чехов и Мизинова» также присутствовал

Тун Даомин, который является сценаристом данной пьесы. Он считает, что

выдающегося русского писателя отличают «свобода и доброта». Тун Даомин

подчеркивает: «Несмотря на то, что писатель жил в XIX в., его мысли

принадлежат XX и XXI веку. Проблемы, над которыми размышлял Чехов более

ста лет назад, до сих пор мучают человечество. Вот почему писатель пользуется

благосклонностью современного человека»119.

В пьесе рассказывается об отношениях Антона Чехова, который в то

время, а именно в 1896 г. переживал из-за провала премьеры «Чайка» в Санкт-

Петербурге, с Ликой Мизиновой120.

119 Тун Даомин. Цихэфу цзюйчжундэ гуши данцзинь чжунго жэн цзай фа шэн
(Драматургия Чехова в современном Китае). С. 2.

120 Ibid. С. 2.
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С А. П. Чеховым Лика Мизинова познакомилась, когда ей было 19 лет.

Эта красивая девушка была веселой и остроумной собеседницей, и уже тогда у

нее зародилось глубокое чувство к Чехову. Она преподавала в начальной школе,

а также разговаривала на трех иностранных языках. Она жаждала любви и

мечтала выйти замуж за А. П. Чехова, но писатель не хотел связывать себя

женитьбой, ставя барьеры в их влюблено-дружеские отношения, свобода тогда

была для Чехова превыше всего. В письмах Чехова к Лике поддерживается тон

шутки, юмора, но для нее выдержать подобный стиль становилось трудно. В ее

письмах звучит тема неразделенной любви, и просьбы писать без иронии. Она

приходит к грустному выводу, что ее письма ничего не значат для Чехова.

Писателю нравилась в девушке ее музыкальность и общая культура, он

запечатлел ее образ в «Черном монахе», в «Моей жизни», «Чайке», но границы

отношений не переступал, в их отношениях не было счастья. Лика Мизинова

пронесла свое чувство через всю жизнь, а лейтмотив несчастной любви

проходит через многие произведения Чехова. В пьесе «Чайка» героиня Нина

является прототипом Лики Мизиновой. Сохранилось около 67 писем Чехова к

Лике, и 98 ее писем к питателю.

Сам Тун Даомин писал, что Чехову нравилось много женщин, но любил

сам он только двух – это Лику Мизинову и свою жену Ольгу Леонардовну

Книппер, которой он также посвятил немало писем. Так, Тун Даомин

проанализировав письма Лики Мизиновой и Антона Чехова, написал сценарий

к пьесе «О любви: Чехов и Мизинова»121.

На основе вышесказанного, мы пришли к следующим заключениям:

1) А. П. Чехов занимает очень важное место в китайской культуре, его

произведения имеют большое значение для духовной жизни китайского

общества;

121 Тун Даомин. Цихэфу цзюйчжундэ гуши данцзинь чжунго жэн цзай фа шэн
(Драматургия Чехова в современном Китае). С. 3.
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2) до сих не иссякает научный и познавательный интерес к творчеству А.

П. Чехова,   пьесы русского классика до сих пор ставят на китайской сцене;

3) литературное наследие китайских исследователей творчества А. П.

Чехова станет предметом исследования не одного поколения молодых

чеховедов Китая.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Между русской и китайской литературой с конца XIX в. существуют

прочные связи, однако влияние русских произведений на поколение китайских

писателей не сводится лишь к прямым заимствованиям персонажей, жанров

или сюжетов – в большей степени происходит наследование самой культуры

мышления, возникающей благодаря духовной близости авторов и сходству

исторических процессов. Китайское литературоведение последних лет

возобновило изыскания в области русско-китайских литературных связей и

сделало шаг вперёд.

Изучение и исследование А. П. Чехова в Китае продолжается уже около

ста лет после выхода в 1907 г. рассказа «Черный монах». Уже в первых

критических работах, посвященных личности и творчеству русского писателя,

отразилось стремление авторов понять особенности личности, его идейно-

художественное своеобразие. Известные писатели, переводчики Лу Синь, Чжоу

Цзожэнь, Мао Дунь, Цюй Цюбо, Цао Цзинхуа и другие выразили свои взгляды

в дневниках, переписке, предисловиях и послесловиях к переводам А. П.

Чехова. Было отмечено, что присущие классику «печаль о простом народе и

проповедь гуманизма» близки к тем задачам, которые решают

модернизирующая китайская литература.

В 1952 г. в Китае вышло собрание сочинений Чехова в 25 томах, и за

последние десятилетия Чехов стал одним из самых популярных зарубежных

писателей в Китае. Первая постановка его пьесы («Дядя Ваня») состоялась в

Шанхае в 1930 г., и с тех пор китайский театр немыслим без пьес А. П. Чехова.

Огромное количество книг, очерков, рецензий, свидетельствующих о

непреходящем интересе к русскому классику, опубликовано за эти годы, его

рассказы вошли в школьную программу по литературе в Китае.

После 80-х годов прошлого века влияние русской литературы и культуры

на Китай ослабляется, если сравнивать со временем горячей дружбы между
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Китаем и Россией середины и начала столетия. Однако в обеих странах даже по

прошествии почти ста лет новые поколения читают и изучают творчество А. П.

Чехова. Проблемы, поставленные им, актуальны до сих пор, пороки всё ещё

живы, а характеры узнаваемы. И хотя быт и нравы современников запечатлены

настолько хорошо, что по ним можно воссоздавать прошлое, но то

общечеловеческое и вневременное, что А. П. Чехов оставил после себя

читателям будущего, позволило сохранить их имена в истории литературы.

Поэтому хочется надеяться, что творчество русского классика будет

актуальным в Китае и в наше время.

Творческое наследие А. П. Чехова оказало и продолжает оказывать

заметное влияние на формирование мирового литературно-творческого

процесса. Вечно живой, неустанно борющийся за прекрасное в человеке, А. П.

Чехов близок и дорог всему прогрессивному человечеству.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 Ранние переводы произведений А. П. Чехова

Название произведения Имя переводчика Год выхода

«Черный монах»黑衣修

士 У Тао吴梼

1907 г.

«Горе»哀伤

Лу Синь鲁迅

Чжоу Цзожэнь周作人

1910 г.

«В овраге»冲沟里 Лу Синь鲁迅

Чжоу Цзожэнь周作人

1910 г.

«Палата № 6»第六病室 Тянь Сяошэн天笑生 1910 г.

«Душечка»心肝儿 Чжоу Цзожэнь周作人 1919 г.

«Произведение

искусства»艺术作品

Ху Ши胡適 1919 г.

«Три сестры»三姊妹 Цао Цзинхуа曹靖华 1924 г.


