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Рассматривается проблема экологии души в творчестве В. Астафьева и совре-
менного китайского писателя Чжан Вэя. Устанавливается их общность во взглядах 
на экологический кризис в духовной сфере. Выявляются две линии художественного 
воплощения проблемы экологии души в творчестве российского и китайского авто-
ров: обращение к мотивам и образам духовного странничества и создание экологи-
ческой утопии. Особое внимание уделяется художественным принципам создания 
экологической утопии. Выявлено отличие между этими концепциями: если у Аста-
фьева экологический идеал воплощается в жизни посёлка Боганида («Царь-рыба»), 
то у Чжан Вэя его можно постичь через философское понятие «вход в дикую мест-
ность». Актуальность исследования обусловлена, во-первых, особой ролью твор-
чества В. Астафьева в китайской литературе новой эры (после Культурной рево-
люции), в том числе и в творчестве Чжан Вэя; во-вторых, важностью для общества 
самой проблемы экологии души. Новизна исследования связана с тем, что впервые 
столь подробно анализируется влияние произведений Астафьева на творчество 
Чжан Вэя. Авторы приходят к выводу о том, что Чжан Вэй, во многом следуя худо-
жественным принципам Астафьева в решении проблемы экологии души, создал — 
на основе традиции российского автора — самобытные произведении с учетом сво-
ей национальной культуры.
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1. Введение
В. П. Астафьев — один из наиболее известных русских писателей 

второй половины XX века. Все его творчество так или иначе обращено 
к проблемам нравственности, природы, души человека; эти проблемы 
всегда были для художника наиболее значимыми. С конца 1970-х годов 
произведения Астафьева активно публикуются в Китае. Уже после первых 
публикаций переводов Астафьева стало очевидным влияние российского 
автора на молодых китайских писателей нового времени. О том, насколько 
сильным было воздействие Астафьева на их творчество, не раз говорили 
и сами писатели, такие, например, как Алай и Чжан Вэй. Известна оценка, 
данная Чжан Вэем астафьевской «Царь-рыбе»: «Такие произведения — 
редкость. Это книга, которая оказала большое влияние на китайских писа-
телей новой эры»1 [Чжан Вэй, 1996а, с. 60].

Влияние Астафьева на Чжан Вэя в первую очередь проявляется в том, 
что, как и русский писатель, этот автор большое внимание уделяет пробле-
ме взаимосвязи человека и природы, нравственности, в его произведениях 
дается критика узкого антропоцентризма, проявляется беспокойство о че-
ловеческой душе.

Китайский учёный Лу Шуюань отмечает, что «экологический кризис 
происходит не только в природной и социальной сферах, но и в духовной. 
Узость ценностной ориентации в духовном мире человека является корен-
ной причиной серьезного дисбаланса экосистемы Земли» [Лу Шуюань, 
2000, с. 87]. В творчестве Астафьева и Чжан Вэя природные и социальные 
кризисы показаны именно таким образом — как явления вторичные, при-
чиной же их является духовный кризис человека. При этом оба писателя 
убеждены, что в основе глубокого духовного кризиса лежит обесценива-
ние человеческой натуры и недостаток веры. В. Астафьев обращает внима-
ние на то, что русский человек, отказавшись от православной веры и при-
няв западные индивидуалистические ценности, возомнил себя центром 
вселенной и стер границы добра и зла. Это, по мысли писателя, привело 
к тому, что утратилась и сама ценность человеческой личности. Однако 
в своем творчестве В. Астафьев показал не только кризис, но и пути вы-
хода из него — в этом проявилось свойственное русскому интеллигенту 
высокое чувство ответственности. Взгляды Чжан Вэя созвучны взглядам 

1 Все переводы с китайского языка (названия работ, цитаты из произведений китайских 
писателей, критиков и литературоведов) выполнены авторами этой статьи.
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русского художника. Среди причин ухудшения экологической ситуации 
Чжан Вэй в первую очередь называет человеческий фактор, подчеркивая, 
что выход из экологического кризиса возможен только через совершен-
ствование духовного мира человека, через построение новой, «человеко-
ориентированной», экологии.

Все сказанное обусловливает возможность более детально рассмо-
треть творчество русского и китайского авторов в контексте проблемы 
экологии души, выявить единство В. Астафьева и Чжан Вэя в создании 
экологической утопии; а также обозначить векторы воздействия художе-
ственных принципов В. Астафьева на творческую концепцию Чжан Вэя.

2. Духовное странничество в произведениях В. Астафьева и Чжан Вэя
Странничество — типично русское явление. Русский человек ценит 

дух, а не материю. Н. А. Бердяев писал: «Россия — страна безграничной 
свободы духа, страна странничества и искания Божьей правды. Тип стран-
ника так характерен для России и так прекрасен…» [Бердяев, 2004, с. 6]. 
«Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредо-
точены в типе странника», — замечает мыслитель [Бердяев, 2004, с. 627].

Для русского человека «странничество» — это прежде всего стран-
ничество духовное. Комментируя экологическую прозу М. Пришвина, 
Н. В. Борисова пишет: «Духовное странничество» — один из составных 
элементов структуры образа автора в прозе М. Пришвина» [Борисова, 
1998, с. 65]. В дневниковых записях М. Пришвин однажды очень точно от-
метил, что «есть тяга в природу, исходящая из совсем другого источника, 
чем юношеская вера в лучшее место. Нас манит в природу какая-то гар-
мония всего сущего, которая при нашем приближении, однако, исчезает» 
[Пришвин, 2013, с. 181]. Мы не случайно вспомнили эту мысль художника. 
По мнению М. Пришвина, «духовное странничество» — постижение при-
родной гармонии и «проповедь» её. Герои произведений Астафьева также 
практикуют именно духовное странничество. Именно такие, духовные, 
странствия и составляют основу сюжета «Стародуба», ряда глав «Послед-
него поклона», «Царь-рыбы», рассказов В. Астафьева 1980-х годов. Как 
духовный странник, своеобразный юродивый, пришедший через духовное 
паломничество к бескорыстной любви, предстает перед читателем и Аким, 
герой повести «Царь-рыба». Рассмотрим подробнее этот образ.

Аким уходит на охоту по замерзшей заснеженной тундре и отправля-
ется в горы. Он покидает поселок Чуш, который является для него центром 
географического и социального пространства, бросается к краю, даже 
за пределы социума, в пространство изолированное, природное.
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Странствование является основным условием жизни Акима. После 
того, как герой покидает посёлок Чуш, начинается его скитальческая жизнь. 
Он работал грузчиком на корабле «Бедовом» и водил машину в геологиче-
ском отряде, при этом ему негде было жить. Несмотря на жизненные труд-
ности, он придерживается собственных моральных принципов, стремится 
к добру и самопожертвованию. Такое поведение Акима на самом деле яв-
ляется переходом из материальной в чисто духовную форму бытия, воз-
вращением к духу. Внутреннее состояние Акима можно охарактеризовать 
через сходство с поведением юродивого: «Он приобрёл собственный мир 
духа и отделил себя от окружающих его людей, нарушая здравый смысл 
и общепринятые нормы» [Ван Чжигэн, 2013, с. 98]. По своему типу герой 
действительно близок к юродивому. «Презираемый, бездомный, терпели-
вый; чем более униженный — тем более набожный» [Ван Чжигэн, 2013, 
с. 16] — вот, по наблюдению китайского исследователя, главные особен-
ности Акима как юродивого.

Столкнувшись с суровой природной средой, Аким принимает реше-
ние вернуться в город. «Но, странное дело, вернувшись в город, на базу, 
он стал думать о месте, ему определённом, об этих “двух Бельгиях и полу-
тора Франциях”, как о своём, давно ему знакомом, обжитом, даже и зато-
сковал по речке Эндэ, по старенькой, сиротливой избушке. И приснились 
ему белые горы. Будто шел он к ним, шел и никак не мог дойти…» [Аста-
фьев, 2016, с. 555—556]. Образ белых гор читается здесь как символиче-
ский. Как отмечает современный исследователь, «в отличие от Гоги и Эли, 
для которых белые горы — “киношный” образ экзотики, который хотелось 
бы увидеть наяву, — для Акима белые горы — не вполне осознаваемый, 
проявляющийся, скорее, на интуитивном, подсознательном уровне, топос 
истоков жизни, топос обретения смысла жизни (через восхождение к вер-
шине) в любви, творящей, продолжающей жизнь, в любви, придающей 
жизни цель и смысл» [Букаты, 2002, с. 118].

Целую галерею образов странников находим и в произведениях Чжан 
Вэя. Это и Лю Мила в романе «Плохое поведение или романс», и Ляо Май 
в романе «О Еже», и Лу Цзинь в романе «Басня сентября». У всех этих 
героев Чжан Вэя яркие характеры. Не имея постоянного места жительства, 
они свободно бродят по земле, не заботясь о том, где сегодня им придется 
ночевать. Они свободны от любых уз и очень тонко чувствуют жизнь при-
роды. «Человек станет прекрасным только после того, как войдет в при-
роду» [Чжан Вэй, 2004, с. 294], — пишет Чжан Вэй. По мнению писателя, 
причина, по которой человек пускается в странствия, заключается в его 
стремлении найти идеал — свою землю, пристанище души. Тогда же, ког-
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да человек теряет свою землю, он теряет «кровь жизни», и душа его пу-
стеет. Воссоздавая обобщенный портрет бродяги-странника в произведе-
ниях Чжан Вэя, китайский литературовед отмечает: «большинство из них 
хорошо образованны, что дает им возможность жить стабильной жизнью, 
но реальная жизнь заставляет их странствовать по земле. В глубине своих 
сердец они чувствуют эту тягу — это метафизически-духовное странство-
вание, странствование души» [Цуй Дунци, 2009, с. 101].

Герой повести «О Еже» Ляо Май — это человек, который стремится 
к природе и хочет жить в гармонии с ней. Но в реальной жизни он не может 
найти внутреннего покоя. Он чувствует себя так, словно постоянно держит 
в руках ежа: пребывая в своем настоящем времени, ощущает жгучую боль, 
но расстаться с этой жизнью и что-то изменить он не может. В конце кон-
цов он принимает решение странствовать, отправляется в пустыню и та-
ким образом возвращает себе веру, а стало быть, и жизнь. В романе «Вос-
поминания» главный герой — сам автор, повествование ведется от первого 
лица. Он не может приспособиться к городской жизни, скучает по горам 
и равнинам, по которым бродил в детстве. Душа этого героя находится 
в вечном поиске «живительной влаги», она стремится к земле, истокам. 
Вместе с женой герой возвращается в то место, где жил в детстве. Это дает 
некоторое утешение его сердцу, но не может остановить желание снова 
и снова странствовать. Герои Чжан Вэя часто оказываются в ситуации вы-
бора — уйти или остаться. Так, «почтительный сын» (Конфуций) Ли Цин 
носит в своем сердце странную силу; он разрывается от мучительных 
противоречий: с одной стороны — тяга к странничеству, с другой — необ-
ходимость заботиться о старой матери. В центре романа «Горы. Западный 
пригород» — герой, которого, как магнит, притягивают горы и равнины. 
Бросив жену и сына, покинув теплый дом в городе, герой отправляется 
в путь обретения души. «Шаги торопятся, большой рюкзак, как ребенок, 
плотно лежит на плечах, он создает мне особый комфорт в пути. Я спешу, 
как сын, ищущий мать, и такую необъяснимую срочность трудно понять 
другим. Я ощущаю себя сиротой: моей матерью может быть только гора 
или равнина» [Чжан Вэй, 1996б, c. 1]. Внутреннее желание всех героев-
странников Чжан Вэя — избавиться от шума и суеты городской жизни, 
вступить в диалог с природой, обрести душевную гармонию.

Духовный опыт каждого человека уникален. Однако герои-странники 
Чжан Вэя не случайно заставляют вспомнить Акима, астафьевского героя, 
сбежавшего от светской жизни к духовной свободе. «Странствовать» — 
значит преодолевать неустойчивое состояние жизни: жить между небом 
и землей, постоянно переселяться и зарабатывать на жизнь где угодно. 
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Но в произведениях Астафьева и Чжан Вэя акцент делается на другой се-
мантической грани этого слова. Странствование для обоих писателей — 
это духовная свобода и внутреннее удовлетворение. Для того чтобы успо-
коить беспокойный внутренний мир, нужно «искать идеалы и любовь, 
искать справедливость и добро, искать глубину разума и правду жизни, 
искать здоровый образ жизни и блеск человечества, даже искать идеи о ли-
тературе и культурном творчестве, искать образы и историю, искать лек-
сику, искать выражения, которые действительно подходят для тебя, искать 
координаты гуманистической интеллигенции в современном обществе 
и идеальный жизненный образ для человека» [Чжан Ясун, 1993, с. 30].

Современная цивилизация приносит материальное благополучие, су-
щественно облегчает жизнь, но в то же время она создает дисбаланс в ду-
ховной экологии человека. И Астафьев, и Чжан Вэй оказались очень близ-
ки в своем понимании странничества — этого вечного поиска истинного, 
чистого и прекрасного, дома в душе.

3. Экологическая утопия в художественном мире  
В. Астафьева и Чжан Вэя

В новелле «Уха на Боганиде» из повести «Царь-рыба» автор изобра-
жает крохотный рыбацкий посёлок, в котором отношения между чело-
веком и природой гармоничны, люди помогают друг другу и любят друг 
друга. Этой новелле отводится центральное место в книге. Она названа 
китайским переводчиком Ся Чжунъи «работой, посвященной раскрытию 
красоты человеческой природы» [Ся Чжунъи, 1984, с. 4]. Посёлок Бога-
нида изображается Астафьевым как символ природы: «И название посёл-
ку никто не придумывал, оно произошло само собой, от речки, которая 
впадала в Енисей, и от рыбацких песков, что от веку звались боганидин-
скими» [Астафьев, 2016, с. 462]. В посёлке сохранился обычай «кормить 
всех ребят без разбору бригадной ухой» [Астафьев, 2016, с. 468]. Каждый 
вечер дети и женщины в посёлке с нетерпением ждут встречи с людьми, 
возвращающимися с рыбалки, а затем все готовят рыбный суп, как будто 
отмечают праздник. Уха соединяет всех, артельная работа создает гармо-
ничную атмосферу коллективного труда: «Артельная работа объединила 
людей, заставила приспособиться к жизни, сообща питаться, стирать и су-
шить одежду, мыться, починиться, обогреваться и даже развлекать себя» 
[Астафьев, 2016, с. 462]; «Даже самые лютые, озлобленные в другом месте, 
в другое время, нелюдимые мужики на боганидинском миру проникались 
благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных 
глазах» [Астафьев, 2016, с. 476—477]. По словам современного исследо-
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вателя, «в одной из центральных глав повествования “Царь-рыба” (“Уха 
на Боганиде”) Астафьев рисует семью — артель, где жители Боганиды 
«раздаривают» друг другу душу, посильным трудом зарабатывают себе еду 
и “даром греются большим артельным огнем”» [Мешалкин, 2008, с. 191].

В утопии посёлка Боганида существуют не только тесные отношения 
между людьми, но и дружеское общение между людьми и животными. 
«И так уж повелось в Боганиде: добросердечность, объединившая людей, 
переметывалась и на животных» [Астафьев, 2016, с. 485]. Собаки бегут 
вместе с детьми встретить возвращающиеся рыболовные лодки с грузом. 
Бригадный котел в посёлке кормит не только детей, но и животных. «Ма-
лые едоки роняли под стол кости, рыбьи крылышки, высосанные головы, 
поймав подачку, собаки притаенно похрустывали, а рыбаки делали вид, 
будто никакой вольности не замечают» [Астафьев, 2016, с. 485]. Эта карти-
на есть зримое воплощение авторского идеала — единение людей, разумно 
живущих в сообществе, в ладу с природой и между собой.

Если у Астафьева экологический утопический идеал ярко проявляется 
в том, какой он изображает жизнь посёлка Боганида, то у Чжан Вэя его 
можно постичь через философское понятие «вход в дикую местность».

Данная метафора как нельзя лучше передает сущность экологической 
концепции писателя, которое сам автор в эссе «Вход в дикую местность» 
формулирует следующим образом: «Только в настоящей дикой местности 
человек может игнорировать простоту и увидеть танцующих журавлей. 
Земля порождает все; от земли человек получит все необходимое, осо-
бенно утешение, которое человеку невозможно в себе найти. Дикая мест-
ность — мать всего сущего, которая никогда не постареет и будет заботить-
ся о своих детях и внуках. Ее молоко сливается в реку и стекает в океан, пи-
тая тысячи существ» [Чжан Вэй, 2001, с. 110]. Чжан Вэй верит, что земля 
порождает все, в том числе и самого человека. «Человек как дерево растёт 
в земле. Это его начало. Это место — источник, в котором до конца жиз-
ни он не сможет разобраться. Волнения и желания определены его куском 
земли» [Чжан Вэй, 2001, с. 190]. Чжан Вэй сравнивает человека с деревом, 
которое растет и живет вместе со всеми существами на земле. Получая 
солнечный свет, питательные вещества земли, увлажнение дождя, чело-
век, по мысли Чжан Вэя, становится частью естественной экологии. Че-
ловек должен быть частью всей природы, он не может ни контролировать 
ее, ни доминировать над ней. Стремясь реконструировать естественное 
подлинное состояние человека, китайский автор рассматривает природно-
го человека как идеал, к которому нужно стремиться на протяжении всей 
жизни. Человек происходит от природы, поэтому только в дикой местно-
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сти он может получить то материальное и духовное удовлетворение, в ко-
тором так нуждается. Только в дикой природе человек может обнаружить, 
чего ему действительно не хватает и что он действительно хочет.

Понятие «дикой местности» у Чжан Вэя охватывает широкий диапа-
зон семантических репрезентаций. Этот образ не является только лишь 
обозначением пространства; и дерево, и гора, и река, и кукурузное поле 
также могут стать символом «дикой местности». Очевиден и философский 
смысл этого понятия. «Дикая местность» трактуется писателем и как место 
обитания человеческой души. Китайские исследователи творчества Чжан 
Вэя Лю Пин и Лю Сяохуа пишут: «Словосочетание “Дикая местность” (
野地) в основном совпадает со словом “природа” и имеет два значения: 
1) синоним слов “натура”, “естественность”, “первобытность”; 2) сино-
ним конкретных вещей, не подвергнутым человеческому преобразованию. 
В мировоззрении Чжан Вэя понятия “дикая местность” и природа совпа-
дают. <...> Человек изначально был и существом в “дикой местности”, и её 
органической частью» [Лю Пин и др., 1997, с 44].

Понятие «вход в дикую местность» Чжан Вэя представляет интерес 
для нас еще и потому, что отражает отношение писателя к традиционной 
для «деревенщиков» оппозиции «город — деревня». Вопреки предполо-
жениям читателя, «вход в дикую местность» в творчестве этого автора 
нельзя интерпретировать как обозначение некоей границы между городом 
и деревней, где одно — хорошо, другое — плохо. Чжан Вэй вовсе не при-
зывает, навсегда покинув городскую цивилизацию, раствориться в «дикой 
местности». Где бы ни жил человек, в городе или в деревне, он может во-
йти в «дикую местность», если достигнет гармонии в отношениях с при-
родой, осознает природу в качестве места обитания души. Поэтому герои 
в произведениях Чжан Вэя не сбегают из городов, а ищут способ жить 
в единстве с природой. Писатель убежден, что идеал «вход в дикую мест-
ность» может быть сегодня решением современных городских проблем, 
«потому что без “входа в дикую местность” у города не будет надежды 
на будущее» [Чжан Вэй, 2011, с. 66].

Понятием «вход в дикую местность» обозначается в произведениях 
Чжан Вэя не только близость к природе, постижение собственного духов-
ного пространства, но и тесная связь человека с «землей». Персонажи его 
произведений — воплощение земли, животных и растений. Это «красивые 
женщины, которые растут на земле, у них всех есть круглые, выступаю-
щие лбы. Этот выступающий лоб является символом земли, так как зем-
ля в произведениях Чжан Вэя часто имеет такую форму» [Кун Фаньцзинь 
и др., 2006, с. 3]. В романе «Плохое поведение или романс» Чжан Вэй пока-
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зывает значение земли для человека через образ бродяг. Их жизнь связана 
с землей. Им не нужно нести слишком тяжелую ношу бытия, им просто 
нужно свободно передвигаться. Образ бродяг, призванный показать, какой 
должна быть подлинная жизнь человека, выводит духовно-экологическую 
составляющую произведения на философский уровень.

Метафора «дикая местность» Чжан Вэя — созданная художником 
красивая утопическая фантазия; такой топос не существует в реальности. 
Пытаясь найти его в прошлом, отчетливо понимая невозможность его реа-
лизации в настоящем, Чжан Вэй все-таки рассматривает его как единствен-
ную возможность будущего существования человека.

4. Выводы
Литература, посвященная экологии в разных ее проявлениях, направ-

лена на изучение первопричин экологического кризиса, в фокусе ее вни-
мания находятся не только проблемы отношения между человеком и при-
родой, человеком и человеком, человеком и обществом, но и отношения 
человека с самим собой. Современные экологи считают, что кризис при-
родной и социальной экологии проникает в духовную экологию, приво-
дя человека к потере веры, унижению его духа, к отчуждению от самого 
себя; ухудшение духовной экологии неизбежно усугубляет экологический 
кризис на природном и социальном уровнях. Не случайно В. Астафьев 
и Чжан Вэй уделяют особое внимание духовной экологии. В своих произ-
ведениях они не только показывают духовный кризис в современном мире, 
но ищут пути его решения, пытаясь разбудить человека, который потерял 
веру, утратил силу духа. И В. Астафьев, и Чжан Вэй истинной ценностью 
считают добро и красоту, которые, по мнению обоих писателей, могут по-
мочь сохранить естественную и социальную экологию и восстановить гар-
моничный экологический рай. Во многом следуя художественным принци-
пам Астафьева в решении проблемы экологии души, Чжан Вэй создал — 
на основе традиции российского автора — самобытные произведении 
с учетом своей национальной культуры.
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The problem of ecology of a soul in the works by V. Astafyev and modern Chinese 
writer Zhang Wei is considered. Their common views on the ecological crisis in the spir-
itual sphere are established. Two lines of the artistic embodiment of the problem of ecol-
ogy of a soul in the works of Russian and Chinese authors are revealed: an appeal 
to the motives and images of spiritual wandering and the creation of an ecological utopia. 
Special attention is paid to the artistic principles of creating an ecological utopia. The 
difference between these concepts is revealed: Astafyev’s ecological ideal is embodied 
in the life of the village Boganida (“King-Fish”), while Zhang Wei’s ideal can be compre-
hended through the philosophical concept of “entering the wild territory.” The relevance 
of the study is due, first, to the special role of V. Astafyev’s work in Chinese literature 
of the new era (after the Cultural revolution), including Zhang Wei’s works; secondly, 
to the importance of the problem of the ecology of a soul for society. The novelty of the 
study is due to the fact that for the first time the influence of Astafiev’s works on the work 
of Zhang Wei is analyzed in such detail. The authors come to conclusion that Zhang Wei, 
largely following the artistic principles of Astafyev in solving the problem of the ecology 
of a soul, created — on the basis of the tradition of the Russian author — original works 
taking into account his national culture.
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