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Бай Юй 
 

ИКОНОГРАФИЯ ОБРАЗОВ 
ХТОНИЧЕСКИХ БОЖЕСТВ ФУСИ И НЮЙВА 

НА ПОГРЕБАЛЬНЫХ БАРЕЛЬЕФАХ ПЕРИОДА ДУН ХАНЬ 
(25–220 гг. н. э.) 

 
Статья посвящена истории развития иконографии образов древних мифологических 

божеств Фуси и Нюйва на каменных погребальных барельефах периода Дун Хань. Рас-
сматриваются некоторые сохранившиеся рельефы с изображением хтонических бо-
жеств, обнаруженные в провинции Шаньдун. 

 
Ключевые слова: искусство Китая, период Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), камен-

ные погребальные барельефы периода Дун Хань (25 г. н. э. — 220 г. н. э.), иконография об-
разов хтонических божеств Фуси и Нюйва. 
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Bai Ui 
 

IMAGES OF CHTHONIC DEITIES FUSEE AND NYUYVA 
ON BAS-RELIEFS FUNERARY OF THE HAN PERIOD 

(III century BC — III century AD) 
 

The history of images of ancient mythological gods on funerary bas-reliefs of the Han period 
(III century BC — III century AD) is presented, and the reliefs of chthonic deities Fusee and 
Nyuyva found in the provinces of Shandong and Sichuan are described. 

 
Keywords: Art of China, Han period, funerary bas-reliefs, chthonic deities Fusee and Nyuyva. 

 
На территории государства Чжоу, начи-

ная с IX века до н. э. и вплоть до V в. до 
н. э., существовало несколько отдельных, 
враждующих между собой царств. Куль-
тура этого периода представляла собой 
картину значительного многообразия. 
Относительное равновесие политических 
сил и интересов удельных правителей 
царства Чжоу, сохранявшееся до середи-
ны V века до н. э., рухнуло. Началось 
создание единого китайского государства 
и объединение разрозненных типов куль-
тур «в великом общекитайском синтезе 
эпохи империи Хань (206 г. до н. э. — 
220 г. н. э.)» [6, с. 12]. В ханьском искус-
стве, несмотря на его преемственность, 
произошли разительные перемены. На 
смену древней таинственной символики 
бронзовых изделий пришли новые сюже-
ты и темы. Наиболее значительными па-
мятниками искусства этого периода мож-
но считать каменные погребальные рель-
ефы, дающие богатейший материал для 
изучения мифов, легенд, религиозных 
представлений Китая. 

Первое знакомство европейцев с хань-
скими рельефами произошло в 1881 году, 
на берлинском конгрессе ориенталистов. 
Врач английской миссии в Пекине С. Ба-
шелл, проживший в Китае тридцать лет, 
«познакомил участников конгресса с кол-
лекцией эстампажей-натирок с изображе-
ний на каменных плитах из погребальных 
сооружений древнего Китая» [5, с. 3]. Эти 
изображения были датированы I–II веками 
н. э., то есть временем, известным в Китае 

под названием Дун Хань (25–220 гг. н. э.) 
[5, с. 3]. 

С тех пор прошло более ста лет, за это 
время в Китае археологами было открыто 
много памятников ханьского времени, но 
каменные барельефы «по праву считаются 
одной из отличительных черт ханьского 
погребального искусства» [4, с. 428]. Фри-
зовые композиции, изображающие сцены 
суда, приема гостей, акробатов, музыкан-
тов, жонглеров, балерин и слуг, привлека-
ют исследователей искусства, но особый 
интерес представляют рельефы, на которых 
изображены древние мифологические су-
щества Фуси и Нюйва, считающиеся пра-
родителями всего китайского народа. Судя 
по найденным образцам, рельефы и стено-
писные изображения Фуси и Нюйва зани-
мали одно из центральных мест именно в 
ханьской иконографии, в то время как в 
предыдущие и последующие эпохи образы 
этих божеств практически не встречаются 
на погребальных изображениях. 

Еще в XIX веке археологами были вы-
делены два основных района, в которых 
рельефы с изображением древних хтониче-
ских божеств встречаются наиболее часто. 
Это провинция Шаньдун и пойма реки 
Миньзцян в провинции Сычуань. Шань-
дунские рельефы, украшавшие погребаль-
ные сооружения, выполнены из камня. 
Рельефы, выполненные на кирпичных пли-
тах, находили в основном в провинции Сы-
чуань. В настоящей статье мы будем рас-
сматривать лишь каменные рельефы, по-
скольку кирпичные из Сычуани отличают-
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ся большой самобытностью и требуют от-
дельного исследования. 

Происхождение и сущность культа Фуси 
и Нюйва до сих пор не раскрыта в доста-
точной мере. Мифологические сведения о 
данных персонажах отрывочны и разроз-
ненны. Можно предположить, что в период 
Хань происходил «процесс синтеза новых 
мифологических преданий вокруг скупого 
старого сюжета из жизни древних чжоу-
ских мифических героев» [1, с. 235]. Это в 
полной мере относится к одному из самых 
популярных в Китае легендарных сюжетов — 
мифу о Нюйва. На протяжении всего пе-
риода Хань происходил процесс редакции 
мифов конфуцианскими учеными, которые 
«вплетали» фольклорную традицию в 
«псевдоисторическую» канву. Подобные 
процессы происходили впоследствии и с 
образом Фуси (он стал считаться первым 
из «совершенномудрых» правителей), чей 
канонический образ приобрел сугубо ан-
тропоморфные черты с лишь небольшими 
вкраплениями зооморфных элементов. Фу-
си считался «покорителем зверей», это — 
мифический персонаж, научивший людей 
охоте и рыболовству, ему также приписы-
вается создание китайской письменности и 
музыкальных инструментов. 

Ни в одном из мифов, которые можно 
датировать ханьским или доханьским пе-
риодом, не сказано о взаимоотношениях 
этих божеств. У них разные функции, не 
имеющие явных точек соприкосновения. 
Если Нюйва проявляется в образе бога-
демиурга, то Фуси выступает в явной ипо-
стаси культурного героя. Единственное, 
что их объединяет, — это зооморфный об-
лик: и Фуси, и Нюйва в мифах изобража-
ются существами с человеческими голова-
ми и телами драконов. 

Однако если мы обратимся к изображе-
ниям данных персонажей на ханьских 
рельефах, то увидим, что в погребальном 
искусстве Фуси и Нюйва чаще всего изо-
бражаются вместе, причем хвосты их на 
большинстве рельефов переплетены. При 

этом Фуси и Нюйва во многих случаях ока-
зываются центральными персонажами 
многих изображений. Их образы встреча-
ются в погребальных камерах, в храмах 
предков, на пилонах с именами умерших, 
на каменных саркофагах и по обеим сторо-
нам входа в усыпальницу. 

В ханьское время существовало два типа 
погребальных сооружений: наземные свя-
тилища-цытаны (храмы предков), подзем-
ные погребальные камеры, а также пилоны 
и стелы. Огромный интерес для исследова-
телей представляют рельефы, украшавшие 
святилища-цытаны и погребальные каме-
ры. Именно в них мы обнаруживаем бога-
тый материал с множеством различных 
сюжетов. В провинции Шаньдун образы 
Фуси и Нюйва размещались в основном в 
храмах предков, расположенных рядом с 
захоронениями. 

Наиболее ранние известные изображе-
ния Фуси и Нюйва, датируемые 61 г. н. э., 
были обнаружены в 1992 году на террито-
рии провинции Шаньдун, в районе города 
Сюйчжоу [7, с. 54]. На этих ранних приме-
рах мы можем видеть все основные атри-
буты образов Фуси и Нюйва. Перед нами 
предстают фантастические существа с дра-
коньими телами и человеческими голова-
ми, с когтями на нижних конечностях и 
гибкими, переплетающимися хвостами. На 
голове Фуси, мужского мифологического 
божества, — головной убор. В левой руке 
он держит ворона, образ которого издревле 
олицетворял солнце. Все изображения от-
личают плоскостность и условность, силу-
эты фигур выполнены в профиль, в соот-
ветствии с канонами ханьского времени. 

Необходимо пояснить, что понятие 
«рельеф» для всех этих памятников можно 
считать вполне условным, поскольку изо-
бражение на камне носило скорее плоско-
стной характер. Оно либо чуть выступало 
над уровнем фона, либо немного углубля-
лось по сравнению с ним. Обнаружены 
также плиты, на которых рисунок выпол-
нен одной углубленной линией. 
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В качестве другого примера можно рас-
смотреть один из хорошо сохранившихся 
рельефов, расположенных на задней стене 
храма предков из района Таоюань, который 
находится рядом с г. Фэйчэн, пров. Шань-
дун. Это небольшой рельеф, высота кото-
рого — 68 см, ширина — 72 см, китайские 
археологи датируют его 68 г. н. э. В верх-
ней его части представлена батальная сце-
на, в средней части, в правом углу, мастер 
расположил Фуси с извивающимся змеи-
ным телом и неким предметом в руке. Счи-
тается, что это — измерительный прибор. 
Рядом с ним изображен один из парных 
пилонов с именем умершего. Перед пило-
ном — колесница, за ней — многоэтажное 
здание с находящимися в нем людьми. 

В храме предков в Луанчженьцуне (рай-
он г. Фэйчэн, пров. Шаньдун), датируемом 
73 г. н. э., также сохранился каменный 
рельеф, состоящий из двух частей. Первый 
фрагмент (152 см × 70 см) окаймлен по пе-
риметру геометрическим орнаментом. По 
горизонтали он делится на три части. В 
верхней части представлена батальная сце-
на. В центральной, как и в предыдущем 
примере, изображены парные пилоны, на 
одном из которых выгравировано имя 
умершего. Между пилонами можно видеть 
двухэтажное здание, по обеим сторонам 
которого расположены изображения Фуси 
и Нюйва. Мы безошибочно определяем их 
по некоторым атрибутам, присущим этим 
мифологическим божествам. Это человече-
ские головы и змеиные тела, в руках у ми-
фических персонажей измерительные при-
боры — циркуль и угольник. Фуси и Нюй-
ва развернуты лицом друг к другу и изо-
бражены в профиль. 

Рассмотрев эти фрагменты, можно за-
ключить, что на раннем этапе развития 
иконография образов Фуси и Нюйва на ка-
менных рельефах из провинции Шаньдун 
отличалась большой условностью, схема-
тичностью и плоскостностью. Вместе с тем 
в этих плоских силуэтах мастерски передан 
ритм движения, контур фигур выполнен 

словно единым прикосновением резца. Мы 
узнаем образы этих фантастических су-
ществ по присущим только им отличитель-
ным атрибутам: змеиные тела, человече-
ские головы, измерительные приборы в ру-
ках (угольник, циркуль). Думается, эти об-
разы несли в себе сакральную функцию. 
Возможно, они исполняли роль сопровож-
дающих души умерших в потусторонний 
мир, а возможно, играли роль некоей защи-
ты этих душ, роль освящения погребальной 
или поминальной церемонии. 

Постепенно образы Фуси и Нюйва об-
растали другими мифологическими персо-
нажами. В храме предков рода У в уезде 
Цзянсян провинции Шаньдун обнаружено 
большое количество рельефов Фуси и 
Нюйва в сопровождении других мифических 
божеств. Например, их изображали вместе 
с богиней Запада Сиванму, культ которой 
«с течением времени становился все более 
популярным» [1, с. 240], или в окружении 
священномудрых правителей древнекитай-
ского пантеона. Фуси и Нюйва изображены 
с головными уборами, у них — традицион-
но длинные змееподобные тела, в руке 
Нюйва — циркуль, а Фуси держит уголь-
ник. Наличие циркуля и угольника в руках 
персонажей указывает на их созидатель-
ную и мироустроительную функции. Меж-
ду ними изображено полуантропоморфное 
или полузооморфное существо, нижние 
конечности которого также похожи на 
змеиные. В данном изображении исследо-
ватели усматривают «семейную пару» — 
Нюйва, Фуси и их детище, что соответст-
вует их интерпретации как супружеской 
пары и божеств, связанных с плодородием 
[2, с. 28]. Кроме того, следует отметить, 
что мироустроительная функция является 
одним из основных атрибутов император-
ской власти. Можно предположить, что 
именно данное обстоятельство повлияло на 
трансформацию образов хтонических бо-
жеств Фуси и Нюйва в первую «псевдоисто-
рическую» пару «совершенномудрых прави-
телей Китая» [4, с. 431]. 
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В правой части этого рельефа сверху 
вниз расположена надпись, которая гласит: 
«Фуси… установил верховную власть, соз-
дал гексаграммы, правил между морями» 
[3, с. 33]. 

Итак, изображения Фуси и Нюйва на 
ханьских рельефах провинции Шаньдун 
имеют яркие отличительные особенности. 
Во-первых, это наличие циркуля и уголь-
ника в руках персонажей, которые явля-
ются прямым указанием на их созида-
тельную и мироустроительную функцию. 
На многих изображениях Фуси и Нюйва 
прижимают к груди или держат над голо-
вой солнце и луну. При этом для камен-
ных рельефов из Шаньдуна характерны 
изображения Фуси и Нюйва с солнцем и 
луной в руках. Отличительной особенно-
стью образов Фуси и Нюйва можно счи-
тать сложенные на груди руки, так как в 
других районах Китая подобные изобра-
жения обнаружены не были. 

Следующая важная особенность — это 
наличие рядом с Фуси и Нюйва полуантро-
поморфной фигуры. Остается невыяснен-
ным до конца, кем является существо, изо-
браженное на этих рельефах. По-
видимому, образы Фуси и Нюйва символи-
зируют собой вечное объединение и вза-
имное отторжение энергий ян и инь, поро-
дивших все сущее. 

На основе рассмотренных образов мож-
но сделать вывод, что традиция изображе-
ния на каменных рельефах в храмах пред-
ков провинции Шаньдун за время своего 
развития претерпела некоторые изменения. 
На начальном периоде сюжетная канва 
изображения строилась по строго опреде-

ленным канонам, то есть изображение де-
лилось на три части: батальная сцена, сце-
на жертвоприношения с наличием образов 
Фуси и Нюйва, в нижнем ряду — изобра-
жение колесниц. Можно отметить присут-
ствие на рельефах строго определенных и 
жестко регламентированных элементов. 
Изображение было условным, линии фигур 
четко выражены. Весь сюжет подчинен не-
посредственному назначению данного 
культового сооружения (поминальные 
жертвы предку, которому посвящен храм). 

В дальнейшем данная тенденция осо-
бенно характерна для позднеханьского пе-
риода, сюжет расширяется, вбирая в себя 
все большее количество персонажей. Они 
становятся более отвлеченными и мифоло-
гизированными. Неизменным осталось 
пространственное расположение образа 
Фуси в западной части погребального ком-
плекса, а образ Нюйва, как правило, распо-
лагался в восточной. Данное обстоятельст-
во было напрямую обусловлено традици-
онной космогонией древних китайцев, в 
которой западная сторона была связана с 
солнцем и энергией ян, а восточная соот-
ветственно — с луной и энергией инь. Пе-
реплетенные хвосты — это не только знак 
супружеской связи, а символ космогониче-
ского акта. 

На барельефах, датируемых периодам 
Дун Хань, Фуси и Нюйва выступают как 
центральные персонажи, но к концу прав-
ления династии Хань их роль заметно ухо-
дит в тень. Теперь они либо выступают как 
пара первых совершенномудрых правите-
лей, либо входят в свиту Сиванму наряду с 
другими мифологическими персонажами. 
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ГОРОД КАК ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рассматривается проблема «город», методологическое значение представляют рабо-

ты отечественных и зарубежных ученых, разрабатывающих проблемы культуры города. 
Город вызывает целый комплекс изменений в экономической, социальной и культурной 
сферах жизни. Исследование городской культуры базируется на различных типологиях, 
определяющихся спецификой предметного поля исследования. На уровне отдельных иссле-
дований малый город и культурное пространство малых городов сохраняют свою целост-
ность в качестве объекта исследования. Поэтому проблема изучения малого города как 
объекта культурологического исследования является актуальной и инновационной в со-
временных условиях модернизации страны и развития городов. 

 
Ключевые слова: малый город, методологическое значение, культурное пространство, 

целостность, культурологическое исследование, модернизация, развитие. 
 

Zh. Baldandorzhiev 
 

TOWN AS AN OBJECT OF CULTUROLOGICAL RESEARCH 
 

The issue of the town is regarded based on the methodology developed by Russian and Euro-
pean scholars investigating town culture. It is argued that the town causes changes in economi-
cal, social and cultural spheres of life. The exploration of urban culture is based on various ty-
pologies determined by the specificity of research. The town and the cultural area of town pre-
serve their integrity as an object of exploration at various levels of research, therefore, the issue 
of investigating the town as an object of culture studies research is relevant and innovative in the 
current conditions of modernization Russia and development of towns. 

 
Keywords: Town, methodological importance, cultural area, integrity, culture studies, moder-

nization, development. 




