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В статье рассмотрено творчество первого в истории китайской литературы лири-
ческого поэта Цюй Юаня (屈原, 340–278 гг. до н. э.), произведения которого представ-
ляют собой важнейший переход от фольклорно-поэтических традиций к авторскому 
творчеству. Мифопоэтичность является одной из отличительных черт произведений 
Цюй Юаня, наиболее ярко данная концепция выражена в поэме автора «Лисао» (离骚), 
которая является одним из признанных шедевров китайской лирики.
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Цюй Юань (屈原, 340–278 гг. до н. э.) является первым задокументиро-
ванным в истории китайской литературы лириком эпохи «Воюющих 

царств» (战国). Поэзия автора тесно связана с духовным миром южных рай-
онов Китая, землями древнего царства Чу (楚, 722–221 гг. до н. э.), в кото-
ром наряду с конфуцианскими идеями заметную роль играли даосские пред-
ставления, песенно-мифологическая традиция, архаические верования в виде 
шаманизма. Один их самых значимых памятников китайской мифологии – 
«Книга гор и морей» (山海经, V–II вв. до. н. э.) – была написана на террито-
рии именно этого царства. В контексте истории словесности Поднебесной 
поэма «Лисао» (离骚) считается самым ярким, программным произведением 
Цюй Юаня и одним из шедевров всей китайской поэзии [1, с. 328]. Следует 
также отметить, что лирик наследует поэтические традиции канона «Книги 
песен» (诗经, XI–VI вв. до н. э.), следовательно символика «Лисао» во мно-
гом сближается с фольклорным жанром.

Цюй Юань использует в своих произведениях мифологические образы 
и сюжеты – мифологемы [3]. Постоянное взаимодействие литературы и мифа 
протекает непосредственно: в форме «переливания» мифа в литературу, и опо-
средованно: через изобразительные искусства, ритуалы, народные праздне-
ства, религиозные мистерии, а в последние века – через научные концепции 
мифологии, эстетические и философские учения и фольклористику.
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Для более объективного анализа мифологических верований в художе-
ственной литературе Китая следует, в первую очередь, определить понятие 
«мифопоэтика». С того момента как была утрачена безусловная вера в собы-
тия, описанные в мифах, все сюжеты и образы приобрели чисто эстетиче-
ский характер, и именно в этот период заканчивает свое существование арха-
ический миф и формируется новое понятие – «мифопоэзия» [5, с. 236].

В мифологии как науке разработано несколько классификаций мифоло-
гических явлений. Классификация распределяет мифологические явления 
в хронологическом порядке, то есть по времени их возникновения в исто-
рии (архаическая мифология, развитая мифология, современная мифология) 
[7]. Следует отметить, что архаические мифологические верования со време-
нем не исчезли, а продолжили развиваться в русле развитой мифологии, уже 
на новом уровне. Поэтому при анализе мифологических проявлений поэмы 
Цюй Юаня «Лисао» хронологически целесообразно применять типологию 
архаической и развитой мифологии. Подробно тема классификации мифоло-
гических верований на типы и подтипы рассмотрена в трудах А. Ф. Лосева 
[4], именно она была использована в ходе исследования. При анализе рус-
скоязычных фрагментов текста был взят перевод А. А. Ахматовой [6], таким 
образом были выделены наиболее значимые мифологемы.

Один из первых мифологических образов, который использует Цюй 
Юань в поэме «Лисао», представлен Гаояном (高阳). Это прозвище мифиче-
ского императора Чжуаня (Чжуаньсюя, 颛顼): Покойный мой отец Бо-юном 
звался / Чжуань, сын неба, – славный предок мой [6]. Чжуаньсюй (2342–2245 гг. 
до н. э.) был потомком «Желтого императора» – Хуанди (黄帝), один из пяти 
легендарных императоров (五帝), мифический правитель Древнего Китая, 
почитаемый как первопредок этнических китайцев, «Владыка севера» (北方
的天帝). В историографической традиции дается характеристика Чжуаньсюя 
как идеального правителя, приписывается изобретение одной из систем счета 
времени, а также введение установлений, определяющих подчиненное поло-
жение женщины в обществе [2, с. 724]. Данный мифологический образ отно-
сится к высшей мифологии, космогоническому мифу; подтип – миф о перво-
боге, боге-покровителе стороны света.

В следующем отрывке мифологемой выступает имя данное ребенку, кото-
рое характеризуется магическим типом верования и выражается в подтипе 
вербальная магия: Отец на сына поглядел впервые / Его счастливым именем 
нарек – / Чжэн-цзэ, как верная дорога, имя / А прозвище – «Высокий строй 
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души» [6]. Имя Чжэн-цзэ (正则) дословно значит «Правильные принципы». 
Оно было дано ребенку, дабы он выбрал «истинный» жизненный путь. По мно-
гим поверьям, имя имеет магические оберегающие функции.

Для понимания мифологемы в следующей строке поэмы необходимо также 
обратиться к оригинальному тексту: Мне оседлайте скакуна лихого! / Глядите! 
Путь забытый покажу [6]. В оригинале данного отрывка 乘骐骥以驰骋兮, 
来吾道夫先路 [11] используются иероглифы 吾道 (wúdào) в значении ‘наш 
путь, учение древних мудрецов’. Можно предположить, что в данном контек-
сте следует рассмотреть даосскую концепцию «Пути» – «Дао» (道). Описание, 
данное Лао Цзы (老子, 604 г. – VI в. до н. э.), представляет Дао как начало 
всего. Используя даосское понятие в качестве художественного средства, 
Цюй Юань еще раз показывает благородство и стремление лирического героя 
«наставить на путь истинный».

В следующем двустишии представлены два мифологических образа в лице 
Яо и Шуня: В том слава Шуня и величье Яо / Что смысл явлений ведали они 
[6]. Мифологема Яо (尧) – легендарный китайский император, четвертый 
из «Пяти Древних Императоров», сочетавший в своем образе божественные 
и человеческие черты [2, с. 771]. Следующий образ – Шунь (舜, около 2187–
2067 гг. до н. э.) – легендарный китайский император, согласно преданиям, 
один из историзированных мифологических «Трех властителей и пяти импе-
раторов» (三皇五帝) [2, с. 751]. Время правления Яо и Шуня конфуцианцы 
представляли как «золотой век» китайской истории. Тип верований – герои-
ческий миф, подтип – эвгемеризация.

В следующем отрывке упоминается образ крылатого мифического живот-
ного: Мой проводник – Ваншу, луны возница / Фэй-ляню я велел скакать за мной 
[6]. Рассмотрим мифологему Фэй-лянь (飞廉) – от «фэй» (飞) ‘летать’ и «лянь» 
(廉) ‘бескорыстный’. В китайской мифологии один из богов ветра, существо 
с телом оленя, головой маленькой птицы, но с рогами, хвостом змеи и пятнами 
барса [8, с. 40]. Данная мифологема относится к анимизму, низшей мифоло-
гии и представляет собой мифы о духах локусов.

В следующем двустишье представлен образ дочери мифического перво-
предка Фуси (伏羲): Мифэй сперва как будто сомневалась / Потом с лукав-
ством отказала мне [6]. В данном контексте образ Лошэнь (洛神 – Божество 
реки Ло) следует рассмотреть как духа Мифэй/Фуфэй (宓妃) – дочь мифи-
ческого первопредка Фуси, которая утопилась (или утонула) в реке Ло. Тип 
верований – анимизм, подтип – духи природы, духи умерших.
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В произведении также представлен солярный образ богини Сихэ (羲和): 
Бег солнца я велел Сихэ замедлить / И не спешить в пещеру – на ночлег [6]. 
По древним представлениям, Сихэ по очереди вывозила своих детей-солнц 
к небу в колеснице, запряженной шестеркой драконов (六龙, лю лун). Яньцзы – 
гора в провинции Ганьсу (甘肃), согласно древним китайским поверьям явля-
ется местом, где заходит солнце [2, с. 572]. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что тип мифа – солярный, подтип – представление о богине Сихэ.

Рассмотрим образы в следующих строках: К стволу Фусана вожжи при-
вязал / И, солнце веткою прикрыв волшебной / Отправился средь облаков бро-
дить [6]. Стоит отметить, что представление о космической вертикали в кос-
могонической модели китайской культуры воплощено в образе солнечного 
дерева Фусан (扶桑), в основе которого лежит идея мирового древа. Исходя 
из этого в данном случае тип верований – космологический миф, подтип – 
образ Мирового Древа.

В произведении также встречается упоминание традиционной для мифо-
логии Китая чудо-птицы: Свой дар уже принес могучий Феникс, / Увы! Ди-ку 
меня опередил [6]. Мифическая птица Феникс (凤鸟) или Фэнхуан (凤皇), 
согласно древним мифологическим преданиям, считалась в Китае символом 
человеколюбия (仁) и одновременно – государя (наряду с драконом), но чаще 
государыни-императрицы, а также невесты [10]. Фэнхуан входит в состав 
«четырех божественных/священных/духовных [существ]» (四灵), а также 
четырех зооморфных символов стран света и соответствующих им квадран-
тов небосвода, «небесных дворцов» (天宫). Тип верований – низшая мифо-
логия, анимизм; подтип – миф о положительных сверхъестественных суще-
ствах, анималистический миф.

Таким образом, проанализировав несколько из наиболее значимых мифо-
логем в поэме Цюй Юаня, можно прийти к следующим выводам: 1) сильные 
местные архаические традиции родины поэта, взаимодействие этнической 
культуры с письменной культурой китайцев наделили поэзию Цюй Юаня уни-
кальной спецификой, которая характеризуется обилием мифологических обра-
зов и сюжетов; 2) мифопоэтичность является одной из ярчайших черт поэзии 
Цюй Юаня, что в свою очередь проявляется большим количеством разноо-
бразных мифологических проявлений, которые противоречили идеям конфу-
цианства. Однако стихи его не похожи на архаические песни – это творения 
высокообразованного художника, полные сомнений в истинности мифоло-
гического объяснения мира; 3) анализ данных проявлений в творчестве Цюй 
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Юаня является важнейшим источником для реконструкции древнекитайской 
мифологии. Наиболее часто в поэме встречаются мифы типа анимизм (мифо-
логемы Чжуань, Фэй-лянь, Лошэнь, Фэйхуан и др.).
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