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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИТАЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

В конце 70-х гг. ХХ века политическая ситуация в Китае карди-

нально изменилась в сторону демократизации. Китайская «политика 

открытости миру», начатая в 1978 г., распространяется не только на 

экономику, но и на культуру.  

Страна испытала разнообразные иностранные культурные влия-

ния, произведения зарубежных писателей одно за другим переводи-

лись на китайский язык. В это время возобновилась и деятельность по 

переводу и изучению русской литературы. Переводчики старшего по-

коления снова взялись за работу, а рядом с ними начинали трудиться 

и их молодые коллеги. Старые переводы переиздавались, а новые по-

являются один за другим – от переводов М. Ломоносова и Н. Карам-

зина до И. Бродского, В. Ерофеева и даже В. Пелевина.  

Русские книги обильно переводятся на китайский, и китайские 

читатели теперь имеют возможность знакомиться с второстепенными 

и даже третьестепенными произведениями русских писателей, а не 

только с общепризнанными шедеврами классиков.  

Если раньше в Китае было только 2–3 издательства, публикую-

щих переводы русской литературы, то теперь число таких издательств 

превысило два десятка. Некоторые классические произведения, 

например, «Воскресение» и «Анна Каренина» Л. Толстого, «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Герой нашего време-

ни» М. Лермонтова и «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, 

имеют до десяти вариантов перевода, а наиболее полюбившийся ки-

тайскому читателю роман Н. Островского «Как закалялась сталь» – 

даже двадцать.  

После начала «политики открытости» исследование русской ли-

тературы в Китае вновь обрело официальный статус, появились новые 

журналы, специализирующиеся на публикациях и критических обзо-

рах русской литературы: «История исследования русской советской 

литературы в Китае» [i], «История русской литературы» [ii] ; были из-

даны новые научные труды о жизни и творчестве русских писателей и 

сформировалась Ассоциация китайских исследователей русской лите-

ратуры, куда входят Лю Вэньфэй (директор ассоциалции, профессор 

китайской государственной ассоциации), Жэнь Гуансюань (зам. ди-

ректор ассоциалции, профессор Пекинского университета), Чжан 
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Цзянхуа (зам.директор ассоциалции, профессор Пекинского универ-

ситета иностранных языков), Юй Ичжун (профессор Нанкинского 

университета), Ли Иннань (профессор Пекинского университета ино-

странных языков), Ма Вэйхун (профессор Шэньянского педогогиче-

ского университета), Ху Сюесин (доцент Шаньдунского педагогиче-

ского университета) и т. д. 

Русскую и китайскую культуры, по большей части столь не по-

хожи друг на друга, долгое время объединяло одно и тоже отношение 

к литературе как к «учебнику жизни», к писателю – как к «инженеру 

человеческих душ», непререкаемому моральному авторитету. Други-

ми словами, поэт в Китае тоже был «больше, чем поэт» (Е. Евтушен-

ко). И общество, и власть в обеих странах традиционно проявляли к 

писателю повышенное внимание: излишний трепет, излишнюю подо-

зрительность, излишнюю жестокость. При этом, если русская литера-

тура едва ли когда-нибудь испытывала существенное влияние со сто-

роны китайской, то китайская со стороны русской такое влияние ис-

пытала.  

Пристальное внимание китайцев (в том числе писателей) к рус-

ской литературе, подкрепленное в свое время братской дружбой двух 

народов, хорошо известно. Первое знакомство с русской литературой 

состоялось в начале 1910-х гг., а более подробное – в 1920-х. Между 

1917 и 1927 гг. с русского на китайский язык были переведены 93 

книги. Это второе место после переводов с английского (152 книги); в 

1940-е гг. количество переводов с русского занимало уже первое ме-

сто. Переводческий бум начала 1920-х гг., как уже отмечалось, был 

связан с так называемым «Движением 4 мая» (1919), которое объяви-

ло о начале «новой культуры» и частью идеологии которого было 

чтение зарубежной литературы. 

С точки зрения автора «Обзора новой истории современной ки-

тайской литературной критики» [iii], историю современной китайской 

литературной критики, начиная с полного принятия западных крити-

ческих доктрин и заканчивая выбором служения социальной реально-

сти, и, наконец, объединяясь с глубиной и развитием политической 

революции, можно условно разделить на четыре периода: период ра-

ционализма (1917-1925), период синтеза (1925-1937), период пере-

стройки (1937-1949), период "интеграции" (1949-1979) [iv, с. 31].  

Как уже упоминалось выше, за период с 1978 по 2020 год иссле-

дователи в Китае опубликовали в общей сложности 5 467 статей по 

русской литературе в различных журналах, и в этой части в основном 

учитываются основные информационные данные, такие как годовые 

статьи и журнальные статьи. [v, с. 136]  
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Затем в осмылении и восприятии русской литературы в КНР 

были взлёты и падения. Как считает Сюй Даомин, «1979 год ознаме-

новался созывом ‘Четвертого национального литературного конгрес-

са’ – важной вехой в истории развития литературы в новом Китае. На 

нем был серьезно обобщен основной опыт развития современной ки-

тайской литературы, в том числе и литературной критики, ликвидиро-

вана крайне "левая" литературная линия, открыта новая эра в истории 

развития китайской литературы, а также обозначен конец современной 

литературной критики в Китае[vi, 7 с.]». 

Вместе с тем, следует выделить заметную тенденцию америка-

низации сознания китайского общества в конце ХХ века. Так, по 

сравнению с периодом, предшествующим «культурной революции», 

доля русской литературы в общем объеме переводимой в Китае ино-

странной литературы уменьшилась: на первом месте сейчас – переводы 

с английского языка. Возрос и интерес к изучению английского языка 

в школах и вузах.  

Как считает профессор Пекинского педагогического универси-

тета Ся Чжунсянь, ситуация изменилась с началом политики реформ и 

открытости: «Советская литературная модель, как «вдруг» оказа-

лось, – не единый выбор, который может сделать китайская лите-

ратура. Теперь китайские писатели достаточно критически подхо-

дят к опыту русской, советской литературы, выделяют в ней самое 

главное, наиболее существенное, что может их заинтересовать» 

[vii, с. 34] 

Изучение русско-китайских литературных связей традиционно 

сосредоточивается на том, как в Китае воспринималась русская реа-

листическая традиция XIX в., а затем и советского времени.  

Однако исследуется и «Серебряный век», с которым как раз 

совпало по времени открытие русской литературы в Китае, и модер-

нистские эксперименты в русской прозе в конца XX века, что свиде-

тельствует о влиянии русской словесности на развитие современной 

китайской литературы.  

Необходимо отметить, что основное внимание было уделено 

переводам и исследованию реалистических произведений, прежде 

всего ‘деревенской прозы’ и её наиболее ярких представителей – 

В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова.  
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