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Хуан Чао и народная китайская религия в «Баоцзюань о том, как Мулянь в трех воплощениях спасал мать»
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Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Е. А. Серебряков

В статье демонстрируется связь образа Хуан Чао (IX в.) в китайском простонародном про-
изведении «Баоцзюань о том, как Мулянь в трех воплощениях спасал мать» (XIX в.) с народной
легендой о Чжун Куе. Образ этого исторического лица в баоцзюань сложился под влиянием обра-
за божества – истребителя демонов, в чем проявляется связь жанра баоцзюань как с народной
религией, так и с романом.
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HUANG CHAO AND CHINESE FOLK RELIGION
IN “THE BAOJUAN OF MULIAN RESCUING HIS MOTHER IN THREE REBIRTHS”

The article deals with the connection of the image of Huang Chao in the Chinese popular narrative
“The Baojuan (Precious Scroll) of Mulian Rescuing His Mother in Three Rebirths” (ca. 19 th century)
with the folk legend about Zhong Kui. The author of the article demonstrates that the depiction of historical
character in the baojuan was influenced by the image of the popular deity demon-fighter.
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В статье рассматривается вопрос о форми-
ровании образа Хуан Чао в «Баоцзюань о том,
как Мулянь в трех воплощениях спасал
мать», произведении китайской простона-
родной литературы XIX в. Во второй главе
«Баоцзюань о Муляне» Хуан Чао выступает
как второе по счету перерождение Муляня.
Он призван вернуть в ад души людей, кото-
рые бежали оттуда в момент освобождения
Мулянем своей грешной матери [2]. Многие
атрибуты Хуан Чао (демоническая вне-
шность, сверхъестственные способности,
волшебный меч) и его функция укрощения
непокорных «одиноких душ» в баоцзюань ука-
зывают на связь этого образа с божествами –
истребителями демонов, которые пользова-
лись большой популярностью в китайской
народной религии.

Э. С. Стулова, которая начала исследова-
ние «Баоцзюань о Муляне», отмечала влияние
народной религии на формирование образа
Хуан Чао. По ее словам, Хуан Чао оказывает-
ся в одном ряду с повелителями и истребите-

лями бесов, такими как Мэньшэни (духи две-
рей), Чжун Куй, Чжэнь У, Гуань Юй, Люй Дун-
бинь [8, с. 199]. С нашей точки зрения, Хуан
Чао в «Баоцзюань о Муляне» непосредствен-
но связан с одним из них, а именно с Чжун
Куем. Во-первых, история Хуан Чао в «Баоц-
зюань о Муляне» повторяет некоторые эпи-
зоды фантастического жизнеописания Чжун
Куя. Во-вторых, существуют другие произ-
ведения о Муляне, в которых Чжун Куй вы-
полняет функцию, идентичную таковой
Хуан Чао в баоцзюань.

В «Баоцзюань о Муляне» говорится, что
Хуан Чао от рождения обладал уродливой вне-
шностью. Несмотря на то что он занял первое
место на столичных экзаменах на ученую сте-
пень, император Сицзун (873–888) во время
личной встречи с кандидатом был настолько
испуган, что не взял его на службу и велел по-
кинуть дворец. Обида Хуан Чао послужила од-
ной из причин его бунта. Хуан Чао начал свой
бунт, когда небесная дева вручила ему волшеб-
ный меч [11, т. 27, с. 343, 349].
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Этот эпизод напрямую соответствует исто-
рии Чжун Куя. Существовала легенда о том, что
император Сюаньцзун (712–756), которого
преследовала нечистая сила, увидел во сне, как
демон зарубил досаждавшего ему бесенка. За-
тем демон объяснил императору, что он –
Чжун Куй, который участвовал в военных эк-
заменах, но не смог их пройти из-за своей
уродливой внешности. В отчаянии он совер-
шил самоубийство, но поклялся служить им-
ператору в загробной жизни. Император при-
казал художнику У Даоцзы написать изобра-
жение Чжун Куя, которое стало прообразом
народных картин. Одна из самых ранних за-
писей этой легенды – записки (бицзи) Шэнь
Ко (1030–1094) «Заметки [Шэнь] Мэнси» [14,
с. 320–321; 1, с. 120–121]. В то же время в баоц-
зюань наиболее вероятно влияние поздней,
более развернутой редакции истории Чжун
Куя, в том числе анонимного романа «Заново
отпечатанная полностью иллюстрированная
биография танского Чжун Куя в соответствии
с “Всеобщим зерцалом”» (Динце цюаньсян ань
Цзянь Тан Чжун Куй цюаньчжуань). Он сохра-
нился в уникальном экземпляре издания кон-
ца XVI–XVII в. в японском собрании. Соглас-
но тексту романа, безобразный Чжун Куй со-
вершил самоубийство после вторичной неуда-
чи на экзаменах. Высшее божество Нефрито-
вый император наградил Чжун Куя волшебным
мечом и дал ему поручение истреблять демо-
нов [6, т. 4, с. 483]. Детали романа близки ис-
тории Хуан Чао в баоцзюань. Сближение обра-
зов Хуан Чао и Чжун Куя произошло, вероят-
но, в период, предшествующий созданию ба-
оцзюань.

Существуют исторические свидетельства о
том, что Хуан Чао неудачно участвовал в экза-
менах на степень цзиньши, и о том, что он от-
личался некрасивой внешностью. Первое про-
исходит из «Всеобщего зерцала, правлению
помогающего» Сыма Гуана (1019–1086), вто-
рое – из частных исторических сочинений,
например «Записях о деяниях танских поэтов»
(Тан ши цзи ши) Цзи Югуна (ок. 1121–1161).
Согласно «Всеобщему зерцалу», Хуан Чао в
юности изучал классические книги, но не до-
стиг достойного уровня и поэтому много раз

проваливался на императорских экзаменах [10,
т. 9, с. 818]. В частных историях говорится, что
уродливая внешность Хуан Чао стала предме-
том насмешек современников [9, т. 1479, с. 9b–
10a; 7, т. 1, с. 202–212]. Позже эти два факта
соединились в одной, вероятно, вымышлен-
ной истории. Наиболее ранние художествен-
ные произведения, в которых она упоминает-
ся – «Повествование о гибели Тан и Пяти ди-
настиях» (Цань Тан Удай яньи, XVI–XVII вв.) и
драма «Ли Цуньсяо убивает тигра на заставе
Яньмэнь» (Яньмэнь гуань Цуньсяо да ху) [4, т. 201,
с. 12–13; 12, т. 2, с. 2000]. Второе произведе-
ние приписывают драматургу Чэнь Ижэню
(XIII–XIV вв.), однако самый ранний сохра-
нившийся тест пьесы датируется концом XVI–
XVII вв., что позволяет предположить и более
позднее происхождение эпизода о неудаче
Хуан Чао на экзаменах в этой пьесе. Вероят-
но, вымышленная история Хуан Чао была со-
здана в XVI–XVII вв. под влиянием схожей
истории Чжун Куя, которая, как указывалось,
получила распространение именно в это вре-
мя. «Повествование о гибели Тан» при этом
является наиболее вероятным источником той
версии истории восстания Хуан Чао, которая
представлена в «Баоцзюань о Муляне» [2].

В то же время Чжун Куй появляется в про-
изведениях, посвященных истории Муляня.
Например, он действует в «Заново составлен-
ной драме, призывающей к добродетели, о
том, как Мулянь спасал мать» (Синьбянь Му-
лянь цзю му цюань шань сивэнь). Она была со-
ставлена литератором Чжэн Чжичжэнем
(1518–1593) из провинции Аньхуэй на основе
народных драматических постановок об исто-
рии Муляня (самое раннее сохранившееся из-
дание текста относится к 1582 г.). В акте «[Му-
лянь] ищет мать в восьмом зале [ада]» (Ба дянь
сюнь му) Чжун Куй предстает одним из слу-
жителей адского ведомства. По приказу на-
чальства он должен вернуть в ад души греш-
ников, которые случайно вырвались на сво-
боду, когда Мулянь проник в ад на поиски
матери. В связи с этим рассказывается уже
упоминавшаяся предыстория Чжун Куя о его
провале на экзамене из-за уродливой внеш-
ности [3, с. 454–455 ].
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Чжун Куй играет важную роль в некоторых
народных драмах о Муляне, которые до сих
пор ставятся в Китае. Например, в драмах про-
винции Аньхуэй Чжун Куй появляется в кон-
це действия, чтобы собрать бежавшие из ада
души [5, с. 169]. Активная роль Чжун Куя в дра-
мах о Муляне не случайна. Народные драмы
о Муляне в большинстве случаев имеют целью
умиротворение злых духов – бесприютных душ
умерших [5, с. 50–51], что объясняет необхо-
димость включения в них божеств – усмири-
телей демонов.

Таким образом, Хуан Чао в «Баоцзюань о
Муляне» выполняет функцию, схожую с тако-
вой Чжун Куя в драме о Муляне. В «Баоцзюань
о Муляне» материал исторического романа
«Повествование о гибели Тан» соединился с
образом экзорциского народного божества.
Вероятной причиной этого объединения ста-
ла схожесть легендарной предыстории Чжун
Куя и Хуан Чао. Вследствие слияния образов
двух персонажей Хуан Чао принял на себя фун-
кции Чжун Куя.

Подобное представление Хуан Чао в виде
народного божества в «Баоцзюань о Муляне»
указывает на жанровые особенности этого
произведения. Как и драма о Муляне, баоцзю-
ань, которые исполнялись вслух перед широ-
кой аудиторией простого народа, имели ри-
туальную функцию. Исполнение баоцзюань
имело целью усмирить злых духов, принести
здоровье и процветание. Вплоть до настояще-

го времени «моление о счастье» является ос-
новной причиной, по которой баоцзюань ис-
полняются в некоторых районах Южного
Китая [13, с. 122]. В финале «Баоцзюань о Му-
ляне» говорится: «Одинокие души-демоны/
пусть постигнут единство, / И не живут/ у об-
щественных источников и полей!» [11, т. 27,
с. 394]. Хуан Чао, видимо, и воплощает в себе
силу, которая должна контролировать душ-
демонов, в тексте произведения конкретно
представленных в виде душ грешников, бе-
жавших из ада.

История Хуан Чао в «Баоцзюань о Муляне»
является примером того, как исторический
материал был переработан в простонародной
китайской литературе под влиянием народных
верований. История Хуан Чао в литературе
отдалилась от версии, представленной в исто-
рических хрониках, так как трансформирова-
лась в процессе сближения с легендой о боже-
стве истребителей-демонов Чжун Куе. Кроме
того, действия Хуан Чао объясняются с помо-
щью идеи кармического воздаяния за поступ-
ки в предшествующем существовании, кото-
рая имеет иностранное, буддийское происхож-
дение, но была воспринята китайской народ-
ной религией. Как и история Хуан Чао в вер-
сии, близкой «Баоцзюань о Муляне», история
Чжун Куя наиболее полно раскрыта в жанре
простонародного романе, что свидетельствует
о тесной связи жанра баоцзюань с другими жан-
рами прозы на разговорном языке.
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Статья посвящена специфическому юмору в творчестве С. Довлатова. Двуплановый юмор иг-
рает важную роль для понимания художественного мира автора. Статья предназначена для спе-
циалистов по истории русской литературы и в основном изучающих произведения С. Довлатова.

Ключевые слова: юмор Довлатова, отклонение от нормы, тип персонажей в довлатовской
прозе, понятие «комическое», абсурдистское миропонимание Довлатова.
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(biplane humour in Sergey Dovlatov’s art world)

The paper is devoted to the specific humour in S. Dovlatov’s creative work. The biplane humour plays
an important role for understanding of the author’s art world. The article is intended for experts on the
Russian literature history and those who study S. Dovlatov’s works.
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«Смешно!» – вот самая общая реакция на
произведения Довлатова, одна из причин по-
чему его называют юмористическим автором.

Существуют разнообразные виды смеха.
Владимир Яковлевич Пропп в своем исследо-
вании «Проблемы комизма и смеха» выделяет
несколько видов смеха: насмешливый, доб-
рый, злой (он же циничный), жизнерадост-
ный, обрядовый и разгульный смех [4, с. 14–
17]. Если применять данную классификацию
к довлатовскому тексту, к какому виду смеха
можно отнести довлатовский юмор? На этот
вопрос трудно ответить сразу, потому что за
легким веселым смехом Довлатова остается
что-то необъяснимо тяжелое и грустное.

Сложно определить специфику довлатов-
ского смеха из-за слишком разных причин, ко-
торые его вызывают. Одна из таких причин –
отклонение от нормы. Согласно этой концеп-
ции, польский исследователь Тшинадлёвский
утверждает, что «смешным может оказаться
противоречие норме не только отрицательно-
го, но и положительного порядка» [1, с. 34–36].
То есть если у «хорошего человека» неожидан-
но проявляется противоречащая его характеру
манера поведения, то это вызывает смех. Точно
так же, как благородные поступки и манеры
«плохого человека» вызывают смех.

Однако это два разных вида смеха вслед-
ствие отклонения от нормы: в первом случае




