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ПРЕДИСЛОВИЕ

МИФЫ
ДРЕВНЕГО

КИТАЯ

ревнекитайская цивилизация, в отличие от
большинства других культур, дошла до нас в
непрерывной традиции, сведения о ней не яв-

ляются результатом только археологических и ант-
ропологических разысканий на руинах погибшей
культуры, но познаются как органический, живу-
щий и поныне феномен, входящий составной час-
тью в культуру нынешнего Китая.

Из чего же состоит духовная культура Китая,
какие этапы пришлось ей пройти на пути длиной в
несколько тысяч лет? Каким образом формирова-
лись мифология и связанная с ней система фило-
софско-религиозных представлений о жизни (в том
числе и смерти) в Древнем Китае?

Первый этап, который прошла китайская куль-
тура, — его можно условно назвать «архаичес-
ким» — мало чем отличается от аналогичных пери-
одов развития других народов. Первобытные племе-
на охотников, скотоводов и земледельцев, вне
зависимости от того, в какой части света они нахо-
дились, имели сходные религиозные представле-
ния. Это связано с тем, что первобытные люди, не
будучи в состоянии объяснить такие явления при-
роды, как восход и заход солнца, приливы и отливы,
лесные пожары, наводнения и пр., считали их оду-
шевленными силами, наделенными способностью
чувствовать и мыслить, — духами. Поклонялись
также духам растений и животных. Одной из арха- 5
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ичных стадий, которую прошли все культуры, и Ки-
тай здесь не исключение, является тотемизм, т. е.
социально-религиозная система жизни родовой об-
щины, при которой:

1. Все члены общины ведут свое происхожде-
ние от животного-первопредка (тотема), что отра-
жается во внешней атрибутике и в ряде ограниче-
ний, накладываемых на рядового члена общины.

2. Запрещается охотиться на священное живот-
ное (кроме специальных праздников, во время кото-
рых это животное торжественно убивают, а затем
поедают). Запрет распространяется и на сексуаль-
ные отношения между членами одного тотема.

К архаическим можно отнести и еще одну, бо-
лее позднюю, мировоззренческую систему. Это ша-
манизм. Для него характерно:

1. Многомирие, т. е. разделение бытия на не-
сколько «слоев» — как правило, «мир подземный»,
«мир наземный» и «мир небесный».

2. Миры взаимосвязаны, основой жизненного
благополучия считается гармония между мирами.
Идея гармонии воплощается в образе «оси мира»,
или «мирового древа», проходящего через все миры
и поддерживающего их.

3. В каждом из миров есть свои боги — вопло-
щения тех или иных стихийных сил. Из них форми-
руется первоначальный пантеон.

4. Человеческая жизнь протекает одновремен-
но в нескольких измерениях (мирах). После смерти
(равно как и во сне, а также в состояниях изменен-
ного сознания, вызванных при помощи специаль-
ных техник или наркотических средств) человек мо-
жет путешествовать по иным мирам.

5. Наличие особого сословия жрецов (шаманов),
осуществляющих постоянную связь между мирами.

Однако помимо архаичных мировоззренческих
систем необходимо назвать и другие, которые, соб-



ственно, и сделали китайскую цивилизацию совер-
шенно особенной. Речь идет о трех религиях Ки-
тая — даосизме, конфуцианстве и буддизме (в ки-
тайском варианте чань-буддизме).

Даосизм. Название происходит от китайского
«дао цзя», т. е. «школа дао». Это учение возникло во
во 2-й половине I тысячелетия до н. э. Согласно тра-
диции, основателем даосизма считается Лао-цзы.
Его книга «Дао дэ цзин» («Каноническая книга о дао
и дэ») явилась основополагающим трактатом этой
религии. Важнейшим мыслителем даосизма был
Чжуан-цзы. Желая поднять престиж своего учения
в борьбе с конфуцианством, сторонники даосизма
объявили его первооснователем легендарного пра-
вителя Хуан-ди (традиционно считается, что он жил
в 2697—2598 гг. до н. э.). Особенно широко даосизм
распространился в эпоху Тан (618—907 гг.), став
неотъемлемой частью национального культа. Рели-
гиозный даосизм включал в себя магию, алхимию,
врачевание, демонологию и другие элементы.

Исходной идеей философии даосизма является
учение о дао — извечном, естественном пути и
всеобщем законе возникновения, развития и исчез-
новения вселенной. Отсюда вытекает принцип сле-
дования дао, т. е. поведения, согласующегося в мик-
рокосмосе с дао (природой) человека, а в макрокос-
мосе — с дао вселенной. При соблюдении этого
принципа возможно бездействие (у вэй — недеяние,
одна из основных идей даосизма), приводящее, одна-
ко, к полной свободе, счастью, успеху и процвета-
нию. Всякое же действие, противоречащее дао, озна-
чает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибе-
ли. Вселенную нельзя привести в порядок
искусственным образом, напротив, нужно дать сво-
боду ее врожденным качествам. Поэтому мудрый
правитель, следуя дао, не делает ничего, чтобы уп-
равлять страной, и тогда она процветает, пребывая в
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спокойствии и гармонии. Истинный мудрец свобо-
ден от пристрастия и предвзятости, он соединяется с
вечностью и вселенной и не печалится ни о жизни,
ни о смерти, понимая и принимая как должное их ес-
тественность и неизбежность. Даосы верили, что су-
ществует возможность достижения бессмертия в
физическом теле. Поиски бессмертия во многом
инициировали разработку таких направлений, как
врачевание, алхимия, дыхательная и физическая
гимнастики и т. п. Полное собрание произведений
даосизма называется «Дао цзан» («Сокровищница
даосских писаний»). Канон был опубликован впер-
вые в 1019 г. объемом в 4565 томов.

Конфуцианство («жу цзя» буквально — шко-
ла ученых книжников). Философская школа,
основанная Конфуцием {кит. Кун-цзы, т. е. учи-
тель Кун).

Конфуций родился в обедневшей аристократи-
ческой семье. В 22 года он начал обучать людей,
прославившись в итоге как самый знаменитый пе-
дагог Китая. В 50 лет Конфуций начал свою полити-
ческую деятельность, став высоким сановником в
Лу. Уйдя со службы, в течение 13 лет путешество-
вал по другим китайским государствам, не найдя,
однако, в них применения своим идеям. Главным
источником сведений об учении Конфуция являет-
ся книга «Лунь юй» (беседы и суждения), представ-
ляющая собой записи высказываний и бесед
Конфуция, сделанные его учениками и их последо-
вателями. Конфуций похоронен на кладбище, спе-
циально отведенном для него, его потомков, бли-
жайших учеников и последователей; его дом был
превращен в храм Конфуция, ставший местом па-
ломничества.

Характерной чертой учения Конфуция являет-
ся антропоцентризм. Его почти не интересуют про-
блемы космогонии, он уделяет мало внимания ду-



хам и потустороннему миру («Не ведая еще, что та-
кое жизнь, как можно знать, что такое смерть?»;
«Не умея служить людям, как можно служить ду-
хам?), хотя почитает небо не только частью приро-
ды, но и высшей духовной определяющей силой в
мире, а жертвоприношения предкам — важнейшим
выражением почтения к ним. Однако в центре его
внимания — проблемы человека, его умственного и
нравственного облика. Конфуций первым разрабо-
тал концепцию идеального человека (цзюнь-цзы),
«благородного мужа» не по происхождению, а бла-
годаря воспитанию в себе высоких нравственных
качеств и культуры. Такой человек прежде всего
должен обладать «жэнь» — гуманностью, человеч-
ностью, любовью к людям; проявления жэнь —
справедливость, верность, искренность и т. д. Осо-
бое место в системе ценностей конфуцианства зани-
мала концепция сяо, суть которой состоит в прояв-
лении исключительной сыновней почтительности,
уважения к родителям и к старшим вообще; Конфу-
ций считал сяо основой жэнь и других добродетелей
и самым эффективным методом управления страной
(ибо страна — это большая семья). Наконец, Кон-
фуций придавал большое значение музыке — луч-
шему средству изменения плохих нравов и обычаев,
а главенствующую роль отводил этикету, т. е. пра-
вилам благопристойности, регулирующим поведе-
ние человека в разных жизненных ситуациях. Ис-
ходной точкой учения Конфуция о четком иерархи-
ческом разделении обязанностей в обществе была
концепция «чжэн мин» — выпрямления (исправле-
ния) имен, т. е. приведения вещей в соответствие с
их названием (знаменитое изречение: «Правитель
должен быть правителем, а подданный — подан-
ным, отец — отцом, а сын — сыном»).

Буддизм (чань-буддизм). Это школа буддизма
махаяны (одна из школ классического буддизма),
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сформировавшаяся в Китае на рубеже 5—6 вв. Пер-
вым китайским патриархом чань-буддизма считает-
ся полулегендарный миссионер Бодхидхарма, при-
несший с собой из Индии учение Будды. Название
школы происходит от сокращенного варианта ки-
тайской транскрипции санскритского слова «дхья-
на» (кит. «чань-на»), что означает мистическое со-
зерцание, сосредоточение, медитация. Уже в мо-
мент своего появления в Китае буддизм подвергся
существенной трансформации. Например, методы
пассивной медитации, заимствованные из традици-
онной буддийской йоги, сочетались здесь с метода-
ми активной, «динамической» медитации, заимство-
ванными из психотехники даосизма. Испытал чань-
буддизм и иные влияния, о чем будет сказано ниже.

Все означенные религиозно-этические системы
естественным образом взаимодействовали. На древ-
ние воззрения наслаивались идеи даосизма, буддиз-
ма, конфуцианства. И все эти элементы в основном
мирно уживались. Китай — едва ли не единствен-
ная страна, дающая пример культурного развития
без радикальной ломки устоев прошлого во имя ут-
верждения настоящего. Для мировосприятия ки-
тайцев вообще всегда была чужда религиозная не-
терпимость (исключая, пожалуй, лишь XX век, оз-
наменовавшийся «культурной революцией»).
Китайцы (в отличие, например, от христиан, иудеев
и мусульман) никогда не боролись с чужими бога-
ми. Они, скорее, были готовы включить их в свой и
без того крайне многочисленный пантеон, лишь бы
не нарушать общественного равновесия. Вероятно,
это объясняется тем, что религиозным системам,
бытовавшим в Китае, во все времена был чужд же-
сткий монотеизм (т. е. признание единого верховно-
го божества). Верховное космическое божество у
китайцев никогда не было персонифицировано.



Скорее, это было некое высшее начало, источник
всего, что не может быть познано. Так что китайцы
поклонялись, можно сказать, даже не самому боже-
ству, а его различным проявлениям в окружающем
мире. Это могло быть что угодно — от грозного яв-
ления природы или болезни до странно ведущей се-
бя бытовой утвари или рождения близнецов. Подоб-
ные примеры были достаточным основанием для ка-
нонизации данного явления, возведения кумирни и
основания соответствующего культа. Божества бы-
ли для китайцев своего рода каналами, связываю-
щими миры, при помощи которых высшее начало
могло проявляться в мире людей. Именно поэтому
основные различия в религиозных системах Китая
проявлялись не в вопросах, кому поклоняться и как,
но в задачах устроения земной жизни в соответст-
вии с божественным промыслом. Как придать миру
вокруг и, соответственно, обществу вид божествен-
ной красоты и совершенства? Как уподобить мир
Великому Творению, в котором царят гармония и
равновесие? Для даосов это был путь постижения
дао, для буддистов — постепенное слияние с изна-
чальной сущностью мира (достижение состояния
будды) и погружение в нирвану, для конфуциан-
цев — путь «идеального мужа», свято соблюдающе-
го установления (правила) ли.

Примечательно, что во всех этих случаях чело-
век не оказывался рабом бога, но всегда занимал ак-
тивную позицию — от выбора самого пути самосо-
вершенствования до темпов продвижения по нему.
Замечательно также и то, что человек изначально
наделялся возможностью достичь «божественнос-
ти» благодаря самосовершенствованию, и в том слу-
чае, если он делал это успешно, его вполне могли
причислить к «лику святых». У даосов такой чело-
век становился бессмертным, у буддистов — буд-
дой, у конфуцианцев — «идеальным мужем» (прави-
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телем, чиновником и проч.) и вполне заслуженно
занимал свое место в пантеоне. В основу данных ре-
лигиозных систем был положен принцип изначаль-
ной благости мира. Идея изначальной греховности
(первородного греха) человека, свойственная запад-
ным религиозным системам, была чужда китайцам.
Соответственно, не было идеи изначальной вины и,
как следствие, идеи искупления.

Основой материального мира, самого его суще-
ствования издревле считался дуализм (двойствен-
ность), т. е. наличие во вселенной противополож-
ных начал (инь и ян). Согласно космогоническим
представлениям, до этого существовало единое, не-
расчлененное состояние бытия (у даосов именуемое
«тайцзи»), из которого путем изначальной вибрации
возникли противоположности (инь и ян), в свою
очередь породившие весь материальный мир.

Помимо этого, интересно отметить, как рели-
гиозным сознанием китайцев воспринимается бого-
борчество. В мировоззренческой системе китайцев
сам акт богоборчества ничем не примечателен и не
осуждается как таковой по одной простой причине:
никому не заказан путь сделаться богом. На первый
план выходит не само намерение «сравняться с бо-
гом», а адекватность воплощения этого намерения.
Если «претендент» оказывался способен явить
свою божественную сущность, то он по праву ста-
новился богом, заслуженно зачислялся в пантеон,
ему строились кумирни, ему поклонялись, у него
просили помощи и защиты (таковы, например, все
боги — покровители ремесел). Однако если он не
подкреплял свои притязания реальным деянием, то
он, соответственно, объявлялся самозванцем, под-
лежащим разоблачению. Характерно, что мотив са-
мозванства — один из центральных в китайской
мифологии (например, Чию, прикидывавшийся бо-
жеством и выдававший себя за Янь-ди; лисы, пред-



стающие перед людьми то в обличий бессмертных
даосов, то различных божеств и проч.). В более ши-
роком плане мотив самозванства воплощается в
сюжетах, связанных с оборотничеством. Безуслов-
но, своими корнями мифы об оборотнях уходят в
архаические верования тотемистического характе-
ра. Однако трансформация смысла данных мифов,
происходившая под воздействием буддизма, дао-
сизма и конфуцианства, шла именно в таком на-
правлении: человек должен видеть под внешними
проявлениями суть вещей, и, соответственно, отли-
чать божественное (истинное) от подделки под бо-
жественное (т. е. ложного, в основе чего лежит са-
мозванство). Не случайно в такого рода сюжетах
разоблачителями оборотней являются «мужи, глу-
боко проникшие в суть вещей», т. е. люди, доста-
точно далеко продвинувшиеся по пути духовного
самосовершенствования.

В западном варианте богоборчества (правиль-
нее было бы сказать в монотеистической связке
иудаизм-христианство-ислам) наблюдается совер-
шенно иная картина. Монотеизм предполагает из-
начальную узурпацию божественного статуса и, со-
ответственно, монополизацию религиозных отправ-
лений. В подобных условиях любая богоборческая
идея не может оцениваться с точки зрения ее истин-
ности или ложности, так как изначально подпадает
под определение «ереси» как нечто, посягающее на
божественную монополию. Таким образом, пре-
ступным оказывается само намерение «сделаться
богом» (например, библейский сюжет о Вавилон-
ской башне). История монотеистических религий
представляет собой непрерывную череду религиоз-
ных войн (с так называемыми неверными). В анало-
гичной ситуации в Китае просто образовывалась
еще одна школа того или иного религиозного на-
правления.
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Итак, религии в Китае никогда не существовали
изолированно, никогда открыто не враждовали меж-
ду собой, несмотря на то что полемика (в частности,
между даосизмом и конфуцианством) велась, и это
нашло определенное отражение в источниках, в том
числе и в мифах. Постоянно взаимодействуя и взаи-
мообогащая друг друга, все эти составные элементы
образовали уникальную религиозно-философскую
систему. Именно это обстоятельство затрудняет оп-
ределение границ собственно китайской мифологии.
Во-первых, источники, предоставляющие материа-
лы по мифологии Китая, крайне неоднородны не
только по своему составу, но и по характеру. Фикси-
руя состояние мифологического наследия в какой-то
определенный отрезок времени, они вместе с тем
содержат и ту или иную степень трансформации
этих мифов ведущими религиозными школами (дао-
сами, конфуцианцами, буддистами). Учитывая то,
что процесс ассимиляции мифологического насле-
дия начался достаточно давно (еще в I тысячеле-
тии до н. э.), мифология (т. е. архаическая система
взглядов, образно изложенная) в китайском вариан-
те может быть лишь результатом реконструкции,
скрупулезной ее очистки от позднейших напласто-
ваний. Процесс этот довольно трудный, так как мно-
гие из частей мифологической системы были утраче-
ны в силу своей невостребованности для пропаганды
новых религиозных взглядов, а некоторые из них,
наоборот, приобрели гораздо большее значение, чем
имели изначально. Характернейшим примером мо-
гут служить мифы о первых государях (Хуан-ди, Юй
и проч.). Сведения о них дошли до настоящего вре-
мени в значительной степени благодаря конфуциан-
ству, адепты которого использовали эти мифологи-
ческие персонажи для пропаганды собственных
идей (в данном случае — для формирования пред-
ставлений об идеальном правителе).



Именно в силу этих специфических особеннос-
тей китайской мифологии нельзя не сказать об ис-
точниках, донесших до нас сведения о древних ми-
фах. Их можно разделить на три категории.

1. Письменные источники, дошедшие до нас.
Они представляют нам материалы по мифологии Ки-
тая, как правило, в наиболее полном виде. Однако
письменный источник включает в себя массу напла-
стований и, кроме того, следует учитывать, что фак-
тором, существенно искажающим материал, могут
быть личные пристрастия автора, его привержен-
ность тому или иному религиозному направлению.

2. Результаты археологических разысканий.
Как известно, материалы археологических раско-
пок относятся лишь к предметам материальной
культуры, соответственно, религиозные представ-
ления необходимо реконструировать.

3. Фольклорные, языковые материалы, данные
этнографии, т. е. сказки, предания, легенды, топони-
мические данные, лингвистический анализ архаич-
ных пластов языка, сведения об особенностях быта
и социальной организации тех или иных народов.

У каждого из трех источников есть свои досто-
инства, но вместе с тем и очевидные недостатки. В
соответствии с этим более или менее достоверную
картину мифологических воззрений можно восста-
новить лишь при комплексном подходе, используя
все три типа источников. Кроме того, восстанавли-
вая утраченные части архаических воззрений, сле-
дует привлекать материалы по мифологии других
народов — «по аналогии». Подобный комплексный
подход стал возможен лишь относительно недавно,
когда многие ученые — антропологи, этнографы,
фольклористы, археологи, лингвисты и т. д. — нача-
ли работать «в связке», открывая новые перспекти-
вы на стыке наук. Это в полной мере относится к
изучению китайской мифологии.
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Впервые попытка систематизировать и изло-
жить материал по китайской мифологии была сде-
лана русским китаеведом С. М. Георгиевским еще в
1892 г. И хотя в своей работе автор не вышел за рам-
ки русской мифологической школы того времени,
этот труд ценен тем, что он написан на уровне со-
временной автору науки. Вслед за этим появляются
работы других авторов (например, Н. М. Мацокинаг
«Мифические императоры Китая и тотемизм»), в
которых впервые поднимаются вопросы о существо-
вании в Китае материнского рода (отголосок матри-
архата) на примере женского предка Нюйва и пере-
житков тотемизма в традиции о древних мудрых пред-
ках китайцев. Интересна книга Я. Я. М. де Гроота
«Демонология Древнего Китая» (1907), в которой
была предпринята попытка дать наиболее полную
картину китайской мифологии.

В самом Китае мифология стала объектом изу-
чения сравнительно недавно, лишь в 20-х годах
XX столетия. Однако на изучении мифологии в этот
период сказался своего рода психологический
стресс, который испытали многие китайские уче-
ные, когда в результате археологических раскопок
устоявшиеся веками теории и взгляды на древность
китайской цивилизации потерпели крушение. Так,
археологи доказали, что в IV—III тысячелетиях до
н. э. на территории нынешнего Китая была вовсе не
Великая китайская империя, как это представля-
лось веками китайским историкам, а неолитическая
культура и племенной мир, очень далекий от иде-
ально устроенного государства мудрых императо-
ров древности, а историческая традиция, которая
начинала историю китайского государства с IV ты-
сячелетия до н. э., основывалась исключительно на
мифах и легендах. Таким образом, сведения, по-
черпнутые из источников: «Книга преданий», «Ху-
айнаньцзы», «Лецзы», «Каталог гор и морей» и др.,



оказались не чем иным, как результатом «историза-
ции» архаических воззрений, т. е. переработки их в
форму, удобную владыкам Поднебесной.

Немногим ранее западные ученые пришли к та-
кому же заключению. Одновременно с этим в
20—30-е гг. произошло приобщение китайской ин-
теллигенции к западной науке и ее знакомство с ис-
торией мировой культуры. Именно выходом из за-
мкнутости традиций национальной культуры объяс-
няется то, что многие китайские работы 20—30-х
годов по мифологии испытали на себе влияние неко-
торых распространенных на Западе мифологичес-
ких теорий (в первую очередь тотемической Э. Дюр-
гейма и «номиналистической» Г. Спенсера).

Однако для всех работ этого времени характер-
но нечеткое понимание самого предмета исследова-
ния. В нем объединялись и мифологические темы, и
фольклорные, и литературные. Часто в мифологию
включались житийная литература, религиозные ле-
генды, фантастические повести и т. д. Кроме того,
многие историки 20—30-х годов (поскольку откры-
тие мифологии Китая подорвало традиционные
представления о древнейших периодах истории Ки-
тая) принялись усиленно «очищать» историю от ми-
фологии. Ранее они видели в мифах ошибки древ-
них историков, принявших названия животных,
птиц, растений и т. д. за имена людей, или намерен-
ную фальсификацию истории в идеологических и
политических целях. Теперь же исследователи, про-
должая видеть в мифах своего рода исторические
документы, отождествляли предков-родоначальни-
ков и культурных героев не с императорами и их со-
ветниками-вельможами, как это делалось в старой
исторической традиции, а с вождями племен. Неко-
торые, напротив, пытались свести все мифологичес-
кие воззрения к явлениям тотемизма и некоторым
видам магии.
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Тем не менее, несмотря на все отмеченные не-
достатки, именно в период 20—30-х годов были осу-
ществлены основные исследования по мифологии
Китая. Совместными усилиями китайских и запад-
ных ученых был установлен основной круг героев,
тем и сюжетов мифологии.

В конце 30-х годов в связи с китайско-япон-
ской войной изучение мифологии прерывается и
возобновляется лишь после образования КНР, но в
гораздо более скромных масштабах. Следует отме-
тить наиболее крупные исследования этого перио-
да: Юань Кэ «Мифы Древнего Китая» и Сюй Сюй-
шэна «Легендарный период древнекитайской исто-
рии». В книге Юань Кэ как бы подводятся итоги
исследований китайских ученых 20—30-х годов. В
популярном изложении сюжетов автор учел почти
все реконструкции, сделанные в те годы, использо-
вал все источники, введенные в круг исследования
мифологии.

В последнее время в Китае оживился интерес к
мифологии, появляются новые работы. Тем не ме-
нее серьезный комплексный подход — это вопрос
хотя и недалекого, но все-таки будущего.

Прежде чем перейти к анализу мифологии, сле-
дует вначале определить, что такое миф? Чем отли-
чается миф от других жанров — легенды или пове-
рья, предания, притчи наконец? Исследователи
дают на это разные ответы. Для того чтобы попы-
таться подытожить ответ на этот вопрос, вспомним,
из чего состоит любая (а тем более архаичная) фи-
лософско-этическая система. В любой такой дейст-
вующей системе всегда присутствуют три компо-
нента, три части.

Первая — сакральное знание, как правило,
повествующее о происхождении мира и людей, о
появлении социальных установлений и об источ-
нике культурных благ. Сакральное знание являет-18



ся достоянием лишь посвященных, людей, про-
шедших жесточайший отбор. Это вожди, старей-
шины рода, а также священнослужители (жрецы,
шаманы и проч.).

Вторая — ритуал. Это тот инструмент, при по-
мощи которого сакральное знание проецируется на
поведение основной массы людей. Ритуал является
механизмом, при помощи которого у членов социу-
ма закрепляются те или иные поведенческие сте-
реотипы, нормы жизни.

Третья — фольклор. Это результат адаптации
ритуала к общепринятым нормам, объяснение риту-
ала непосвященным, низведение его до бытовых
представлений. Выкристаллизовывается своего ро-
да «лубочный» вариант философско-этической сис-
темы. Типичным примером подобной «фольклориза-
ции» можно считать процесс вырождения мифа в
волшебную сказку.

Следует помнить, что все три компонента —
сакральный, ритуальный и фольклорный — присут-
ствуют в любой системе постоянно, претерпевая из-
менения по мере развития общества и религиозно-
этических представлений.

Если исходить из того, что миф — это универ-
сальное знание о мире (нерасчлененное и неспециа-
лизированное), то мифом в полном смысле этого
слова можно назвать лишь то, что относится к пер-
вому слою, т. е. к сакральному знанию. В тот мо-
мент, когда миф начинает разлагаться, возникает
жанровое многообразие. Так, мифы о тотемах-пер-
вопредках, утрачивая свою сакральность, превра-
щаются в предания о первых правителях. При этом
миф — «недостоверная история», предание — «бо-
лее или менее достоверная история» (как правило,
от собственно истории отличающееся тем, что опи-
сываемые события не датированы или есть серьез-
ные затруднения в их датировке).
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Таким образом, мир древних мифов оказывает-
ся неизмеримо шире мира рационалистически мыс-
лящего современного человека, так как кроме мира
«наземного» (рационального) включает в себя как
минимум еще два — подземный и небесный, а так-
же бесчисленное количество путей, связующих их.
И если на этих путях человеку вдруг становится по-
нятным время сева или жатвы (т. е. знание находит
в том числе и хозяйственное применение), то тем
большее величие обретает бог, тем больше его ми-
лости изливается на Творение, тем крепче убежден-
ность, что боги довольны, мир находится в гармо-
нии, и правление успешно.

Как видим, перед нами совершенно иная логи-
ка, иной внутренний смысл, а соответственно, иная
мировоззренческая система, к анализу которой
подходить с привычными современному человеку
рациональными критериями системы не только не-
верно с точки зрения смысла, но и просто бесполез-
но. Все так называемые «архаические» мировоз-
зренческие системы строились именно в соответст-
вии с этой нерационалистической логикой. Не
являлась исключением и мировоззренческая систе-
ма Древнего Китая.

Однако у древнекитайской мифологии есть и
другие существенные особенности. Во-первых (и это
самое главное), мифологическое мышление Китая
не было подвергнуто рационализации, как, напри-
мер, греко-римское. Даосизм и буддизм вообще це-
нили «рацио» довольно низко, предпочитая интуи-
тивный способ познания мира. Философия ради фи-
лософии, как своего рода самолюбование ума, всегда
была чужда Востоку. В соответствии с этим миро-
воззрением истинное знание не может быть выска-
зано словами, поскольку бога невозможно постичь
умом. Подавляющее большинство даосских и буд-
дийских текстов является не чем иным, как запися-



«Отец» китайской
историографии
Сыма Цянь

Основные графические

направления и стили

ГУ ВЭНЬ
« древние письмена », пиктограммы
до IX века до н.э.

ЧЖОУ ВЭНЬ
« чжоуские письмена »

ДА ЧЖУАНЬ
«великий стиль », 8ОО —220 гг. до н.э.

СЯО ЧЖУАНЬ
* малый стиль», до 209 г. до н.э.

Циньские

и ханьские стили

ЛИ ШУ, до 200 г. до н.э.

ЦАО ШУ, 200 г. до н.э. - 200 г. н.э.

БА ФЭНЬ ШУ, около 100 г. н.э.

Стандартные
каллиграфические стили

КАЙ ШУ, «уставное письмо »

С ИН ШУ, « курсивное письмо»

В таблице наглядно показано, как развивалась
китайская письменность



Справа: древнейшие
китайские письмена

Слева: Пиктограммы
эпохи Инь

С неолитической керамики

Каллиграфия Ван Сичжи
Слева направо: каллиграфия, устав, скоропись



ми учеников о своих беседах и общении с учителем
(например, «Лунь юй» — книга о взглядах и беседах
Конфуция, записанная его учениками). Это были
своего рода «конспекты», которые позволяли еще
раз вернуться к тому, что сказал или сделал учитель,
дабы обрести лишнюю возможность поразмыслить
над увиденным или услышанным. Эти притчи или, в
более широком смысле — тексты, ничему не учили.
Они лишь позволяли, выражаясь метафорически,
ступать туда, куда ступала нога учителя, чтобы об-
легчить процесс самосовершенствования. Именно
поэтому подобных текстов — величайшее множест-
во, как бесконечно количество путей, по мнению ки-
тайцев, ведущих к совершенству.

Главными действующими лицами буддизма и
даосизма являлись монах, отшельник, странствую-
щий проповедник — одним словом, люди, удалив-
шиеся от общества с целью обретения внутренней
гармонии для постижения и непосредственного пе-
реживания божественной сущности мира. Соответ-
ственно, общество оставалось как бы вне сферы ре-
лигиозных интересов, что привело в итоге к наруше-
нию взаимосвязи между сакральным знанием и
обществом, которая всегда осуществлялась через
ритуал. Ритуал же, как уже отмечалось выше, слу-
жил инструментом выработки социальных стерео-
типов у непосвященных, т. е. основной массы лю-
дей. Даосы и буддисты пренебрегали ритуалом, счи-
тая, что это отбирает неоправданно большое
количество времени и сил у процесса самосовер-
шенствования. В результате данные системы неиз-
бежно теряли свой универсализм и превращались в
своего рода «религию для посвященных». В конце
концов общественные установления лишались выс-
шего смысла, ритуал, теряя свою почву, неизбежно
приходил в упадок, ввергая жизнь самого общества
во все больший разлад и хаос.
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В этой связи вполне логична позиция конфуци-
анства, которая, напротив, ограничивала свои инте-
ресы лишь жизнью общества, делая своим главным
объектом «человека социального». Явившись во
многом реакцией на упадок «традиционной доброде-
тели», конфуцианство служило, по существу, одной
цели — «консервации» ритуала в том виде, в кото-
ром он в своих лучших образцах дошел до тех вре-
мен. Гениальность Конфуция (если говорить о нем
как о реальном персонаже, жившем согласно источ-
никам, в 551—479 гг. до н. э.), собственно, и состо-
яла в том, что он сумел своим учением вывести эти-
ческую систему из упадка, при этом сделав ее совер-
шенно самодостаточной. Интересно проследить,
каким именно образом он это делает.

Если кратко сформулировать идею социально-
го бытия, существовавшую на момент появления
конфуцианства, выглядеть это будет так. Централь-
ной темой были отношения правителя-вана и Неба
как источника благодати (магической силы «дэ»),
при помощи которой ван (т. е. «Сын Неба») упоря-
дочивал «Поднебесную» (т. е. общество).

Как видим, такое понимание во многом отли-
чается от «шаманского». Дэ, хотя и наличествует в
системе, выступает уже не как звено, связующее
миры, но лишь в качестве своеобразного обоснова-
ния монаршего права. Небеса оказываются доступ-
ны лишь монарху, при этом небеса, понимаемые
как источник некой высшей воли, без объяснения
ее природы.

В этой связи интересно вспомнить миф, пове-
ствующий о том, как император Чжуаньсюй (пре-
емник великого Хуан-ди), приказывает разрушить
лестницы, «связывающие небеса и землю». Преда-
ние гласит, что в результате этого деяния «обитате-
ли земли уже не могли вмешиваться в дела богов и
духов». Вполне возможно, что реальным событием,



которое легло в основу этого мифа, была узурпация
религиозной власти главой военной знати. Религи-
озно-этическая система шаманизма, существовав-
шая на более раннем этапе, предполагала наличие
целого общественного слоя священнослужителей
(жрецов, шаманов), которые, осуществляя сообще-
ние между мирами, «путешествовали» в состоянии
измененного сознания к богам и духам, испраши-
вая их волю на то или иное земное деяние (описа-
ния доживших до нас шаманских культов достаточ-
но полно отражают этот процесс). Акт разрушения
«лестниц на небеса» можно вполне трактовать как
запрещение шаманских практик и ликвидацию ин-
ститута шаманов в целях сосредоточения «свет-
ской» и «религиозной» власти в одних руках — ру-
ках императора. Вероятнее всего, до этого власть
Сына Неба не была полной, а осуществлялась в
пределах ритуала, при помощи которого земля упо-
доблялась Небу. Согласно логике ритуала, если на
Небесах главным субъектом, вокруг которого так
или иначе строится бытие, является Солнце, то и в
мире людей должно быть его подобие (возможно,
отсюда и само название — «Сын Неба», т. е. подо-
бие Солнца на земле). Сын Неба, управляя стра-
ной, осуществлял, если так можно выразиться,
«тактические» задачи, в то время как за «страте-
гию» (идеологию) отвечали жрецы. Однако по мере
сосредоточения военной и социальной власти в од-
них руках неизбежно наступал момент, когда «опе-
ка» жречества начинала раздражать правителя и
его окружение, жаждавших всей полноты власти.
Вспыхивала усобица (такими примерами изобилу-
ет, например, египетская история), которая могла
окончиться как победой жречества, так и победой
правителя.

Скорее всего, именно о такого рода борьбе по-
вествует китайский миф о войне легендарного Ху-
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ан-ди с «медноголовым Чию». Напомним содержа-
ние мифа. Хуан-ди, правитель центрального регио-
на страны (Владыка Центра), обложил данью все
остальные уделы. Большинство смирилось, не поко-
рился лишь Владыка Юга — Янь-ди. Хуан-ди собрал
тогда «звериное» войско, состоящее из медведей,
барсов, тигров и т. д., и отправился воевать с Янь-
ди. Вскоре состоялась битва, которую Янь-ди проиг-
рал (после чего бежал на Север). Тогда в бой всту-
пают великан Чию (объявивший, что он и есть на-
стоящий Янь-ди, т. е. бог-солнце) и его 72 брата,
имеющие весьма необычный вид — звериные черты
соседствуют в них с «многорукостью», «четырехгла-
зостью», «медноголовостью» и «железнолобостью».
Они наделены волшебными свойствами — умеют
насылать чары, летать, создавать оптические иллю-
зии и проч. Кроме того, они искусные ремесленни-
ки — могут делать великолепное оружие — от проч-
ных легких трезубцев до огромных топоров и легких
луков и стрел. На их стороне выступает воинствен-
ное племя мяо, а кроме того — потусторонние силы.
Благодаря своим магическим способностям они вы-
игрывают одну битву за другой у Хуан-ди.

Хуан-ди, ввиду безвыходного положения, обра-
щается за помощью к мудрому старцу Фэн-хоу, ко-
торый изобретает статую, чья рука всегда указыва-
ет на север, и войско Хуан-ди выходит из тумана,
насланного врагами. Чтобы победить Чию и его бра-
тьев, Хуан-ди обращается к магии. Он прибегает к
помощи дракона Инлуна, умеющего вызывать
дождь. Инлун располагает дождевые облака над
вражеским войском на особой подставке. Однако
Чию призывает на помощь духа ветра Фэн-бо и хо-
зяина дождя Юй-ши. Возможно, Инлун неправиль-
но расположил свою подставку или так воздейство-
вала магическая сила Чию, но облака сносит на вой-
ско Хуан-ди, над которым и проливается дождь.



Тогда Хуан-ди призывает на помощь Ба, демона за-
сухи. Она обрушивается на неприятеля и сеет смя-
тение в его рядах, Хуан-ди наносит поражение вой-
ску Чию и убивает нескольких его братьев.

Чтобы поднять дух своего войска и одержать
окончательную победу над Чию, Хуан-ди предпри-
нимает другое магическое действие. Он разыскива-
ет священное животное — одноногого, безрогого
пепельно-серого быка Куя, который умеет говорить
по-человечьи, и, убив его, делает из его шкуры бара-
бан. Затем, нуждаясь в барабанных палочках, Хуан-
ди убивает бога грома Лэй-шэня (он же Лэй-шоу,
что означает «зверь-гром», который имел тело дра-
кона, а голову человека) и из его костей делает ба-
рабанные палочки. Ударив в барабан, Хуан-ди под-
нял дух своего войска, оно победило сторонников
Чию. Сам Чию был взят в плен, а позже Хуан-ди его
публично казнил.

Теперь попробуем понять, о чем же реально по-
вествует этот миф.

Итак, Хуан-ди, Владыка Центра, облагает да-
нью сопредельные земли. Вполне логичное дейст-
вие в процессе объединения и централизации госу-
дарства. Вероятнее всего, к этому времени Владыка
Центра обладал уже всей полнотой власти, и жрече-
ство было оттеснено от управления государством.
Южные области, в отличие от остальных, отказыва-
ются подчиниться, что естественным образом вле-
чет за собой карательную экспедицию.

Ввиду приближающейся военной кампании,
выражаясь современным языком, в строй призыва-
ются «резервисты» и заключаются союзнические
договоры с соседними племенами. Именно в этом
ключе стоит понимать слова о том, что войска Хуан-
ди состоят из тигров, медведей, драконов и проч.
Речь, конечно же, идет не о реальных диких зверях,
а о тотемистических самоназваниях родов, прини-
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мавших участие в походе. На Юге, вероятно, власть
не была централизована, и жрецы не только не бы-
ли отстранены от управления государством, а на-
против, являлись его основной опорой. Правитель
Юга Янь-ди во главе постоянного войска (которое
обычно в мирное время выполняло полицейские, а
также пограничные функции) выступил навстречу
неприятелю и был разбит. Поняв, что войско Хуан-
ди представляет серьезную угрозу, «южане» изгна-
ли на Север своего правителя (другими словами,
«уволили»), призвали на службу своих «резервис-
тов» и тоже заключили союзнические договоры
(племя мяо), после чего жречество во главе с вер-
ховным жрецом Чию повело войско навстречу не-
приятелю. Предположение, что Чию и его 72 «бра-
та» были жрецами (или, по крайней мере, принадле-
жали к племени, которое обладало высоким
культурным уровнем и управлялось жрецами), под-
твердается следующим: 1. Они наделены зооморф-
ными чертами, что свидетельствует об их непосред-
ственном отношении к культам с тотемистической
атрибутикой. 2. Они весьма могущественны, т. е.
отличаются от обычных людей, это подчеркивается
путем многократного умножения обычных челове-
ческих качеств — шесть рук, четыре глаза и т. д. К
слову сказать, многие тотемистические зооморф-
ные одеяния шаманов имели эти признаки — четы-
рехглазость, многорукость. 3. Они показаны искус-
ными мастерами, т. е. обладают специфическими
знаниями, которые позволяют им делать очень каче-
ственные вещи из металла, в частности оружие (а
жречество всегда являлось хранителем и фактичес-
ки монопольным владетелем научных знаний). Воз-
можно, Владыка Центра и кланы, составлявшие его
войско, не обладали секретом выплавления из руды
металлов (хотя и пользовались им, покупая или за-
хватывая у южан), или их металлургия находилась



не на столь высоком уровне развития. Косвенно это
подтверждает фраза о том, что Чию и его братья
«питались песком, камнями и кусками железа», т. е.
использовали их, выплавляя металл. Возможно и
другое. Устранив жречество, Владыка Центра, хотя
и обрел власть, тем не менее лишился «научных ка-
дров», которые не только двигали «науку» вперед,
но и формировали «кадровый состав» тех, кто обес-
печивал «технологию» выплавки металла. А может,
просто в силу уничтожения «научной школы» (кото-
рой являлось жречество) Владыка Центра лишил
свою металлургию возможности двигаться вперед.
Впрочем, это предположение не противоречит пре-
дыдущему, а скорее дополняет его. 4. Владение все-
ми секретами «технологии» приписывается самому
Чию (подчеркивается, что «он все делал своими ру-
ками»). Трудно представить, чтобы правители более
позднего периода «своими руками» делали оружие,
это стало уделом ремесленников, а сама техноло-
гия — заботой «ученых», занимавших соответству-
ющие чиновничьи должности. Не было никакой не-
обходимости то же самое делать и Чию. Это оправ-
данно лишь в одном случае — если процесс изготов-
ления оружия был не просто «технологией», а
частью магического действа и с ним во время изго-
товления следовало производить соответствующие
манипуляции. Тогда это автоматически становится
прерогативой жрецов и как наиболее ответственное
дело, от которого зависит жизнь сообщества, —
прерогативой верховного жреца. «Медноголовость»
и «железнолобость» можно отнести к описанию свое-
образной военной экипировки сторонников Чию. С
практической стороны дела такая конфигурация
шлема весьма логична: сам шлем делается из меди
как из наиболее дешевого и, соответственно, до-
ступного материала в то время, а та его часть, на ко-
торую приходятся основные удары — сверху вниз,
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если стоять лицом к противнику — из железа, как
более твердого, но в то же время более дорогого (из-
за в полтора раза большей температуры плавления)
материала. 5. Чию и его сторонники ведут войну
при помощи магии, т. е. совершают соответствую-
щие магические действия и обряды, которые при-
званы повлиять на ход событий. Совершенно необя-
зательно, что данные действия имели какое-то
реальное влияние на природные силы (об эффек-
тивности шаманских практик ведется много спо-
ров, особенно в настоящее время). Бесспорно
одно — они оказывали влияние на человеческую
психику. Те, кто совершал обряд, укреплялись ду-
хом, а кроме того, в состоянии измененного созна-
ния — трансе, наркотическом опьянении и т. д. —
обретали «сверхвозможности». В качестве более
поздней аналогии достаточно вспомнить знамени-
тых берсерков, воинов-викингов, которые перед
началом боя глотали грибы, обладающие наркоти-
ческим действием (по утверждению Л. Гумилева,
сушеные мухоморы), и тем самым ввергали себя в
состояние транса.

Итак, войско Хуан-ди терпит поражение за по-
ражением. Кульминационный момент наступает,
когда Хуан-ди, по того не обращавшийся к услугам
магии, поставленный в безвыходное положение,
вынужден пойти «на поклон» к собственным опаль-
ным жрецам. «Мудрый старик» по имени Фэн-хоу
при помощи железной статуи, чья рука всегда ука-
зывает на север (очевидно, аналог компаса), выво-
дит его из тумана (вероятно, речь идет не о каком-
то волшебном тумане, а о том, что войско Хуан-ди
из-за тумана, причиной которого сочли «колдовст-
во» жрецов Чию, сбилось с дороги и попросту за-
блудилось).

Другим магическим деянием, к которому при-
бегает Хуан-ди, становится вызывание дождя.



Производит это действие дракон Инлун. Драконы
традиционно были связаны с дождем. В большин-
стве архаичных религий вода всегда связана с реп-
тилиями, они (в частности, змеи) выступают в ка-
честве ее символа. Вероятнее всего, данный архе-
тип сформировался под воздействием внешнего
сходства — змея ползает по земле и извивается,
как водный поток (а часто и живет в воде). В соот-
ветствии с этим символом «летучей воды» (дож-
дем) должен быть «летучий змей», т. е. дракон (а
если присовокупить сюда еще молнию, то получит-
ся огнедышащий дракон). Интересно отметить, что
сочетание «ветер» и «вода» звучат по-китайски как
«фэн-шуй» — понятие также чрезвычайно важное
в китайской мифологии и обозначающее некую де-
моническую силу, а вместе с тем и искусство опре-
делять пропорции жилища, соотнесение в среде
обитания природных элементов с целью уравнове-
шивать эту демоническую силу (вероятно, изна-
чально шла речь о магическом ритуале строитель-
ства жилища, призванного, как известно, выпол-
нять функцию защиты от дождя и ветра).

Со всей очевидностью из вышесказанного сле-
дует, что перед нами вовсе не сказочное существо, а
жрец-заклинатель дождя. То, что «дракон» устанав-
ливает облака на «специальной подставке», лишний
раз подтверждает, что перед нами магический об-
ряд. Так называемая «симпатическая магия» (тер-
мин Д. Фрэзера) основывается на положении, что
подобное порождает подобное. Отсюда, например,
представление, что если наступить на тень челове-
ка, то будет причинен вред самому человеку, что ес-
ли колоть иголками куклу врага, то раны в конечном
итоге образуются у твоего реального недруга. Маги-
ческое действо заклинателя дождя, по-видимому,
включало в себя разыгрывание соответствующего
Действия на «макете» — помещение облаков над
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войском противника. Отсюда и «специальная под-
ставка». Однако в итоге дождь пошел над войском
самого Хуан-ди, что, естественно, было приписано
козням противника.

После того как Хуан-ди, обратившись к магии,
одерживает первую победу, он, желая закрепить ус-
пех и окончательно разгромить противника, прибега-
ет к самому сильному средству — жертвоприноше-
нию. При этом характеристики и описания жертвен-
ных животных не носят конкретного характера —
они наделяются функциональными чертами того, что
из них предстоит сделать: палка, бьющая по бараба-
ну, производит гром, соответственно зверь называет-
ся «зверь-гром», бык (по крайней мере говорится, что
это бык) замечателен своими необычными качества-
ми: одноногий, безрогий, специфического цвета. Ве-
роятно, здесь отразился бытующий у многих народов
обычай приносить в жертву животных, особо «отме-
ченных», т. е. обладающих какой-либо особенностью,
отсутствующей у остальных его сородичей. Логика
здесь примерно такая: необычность есть проявление
божественного, т. е. вещественное свидетельство
присутствия иных миров в мире земном, поэтому, вы-
бирая «посланника» в эти иные миры, вполне логич-
но остановиться на том, кто носит на себе их печать,
в этом случае «посланец» точно доберется и сделает
это быстрее, чем остальные. Ряд источников также
свидетельствует, что предметами культа в Китае бы-
ли камни, имеющие сходство с животным. При по-
добных жертвоприношениях камни (как и многие
другие культовые предметы, в частности колокол и
барабан) обмазывались кровью жертвы. Возможно,
речь в мифе идет именно о жертвоприношении тако-
му «природному» идолу, являющемуся воплощением
тотемистического предка.

В образах жертв, кроме животных, присут-
ствуют и человеческие черты (бык говорит челове-



ческим голосом, у второго зверя — голова
человека). Поэтому, возможно, речь идет не о жерт-
воприношении животных, а о человеческом жертво-
приношении. Обряды принесения человеческих
жертв восходят к тотемистическим культам, состо-
явшим, в частности, из ритуального каннибализма,
в особенности в отношении плененных во время во-
енных действий (что неоднократно описывалось в
литературе), и последующего погружения в экста-
тическое состояние (под звук барабана), во время
которого каждый член сообщества переживал свое
непосредственное тождество с тотемистическим
животным (божеством-первопредком). В последую-
щую эпоху шаманизма жертва уже рассматрива-
лась как посланец богам, т. е. основная ее функция
из пищевой стала социальной.

То, что в данном мифе жертва не объявляется
тотемом (ритуальное поедание которого было свой-
ственно тотемизму) и не называется просто жерт-
венным животным (как это было бы в более поздние
времена), а «богом грома», может иметь несколько
причин. Первая: на жертву переносятся свойства
магического атрибута, который из нее будет сделан,
т. е. барабанных палочек (подобие грома как бы
«сидит» в барабане, а при помощи палочек его выпу-
скают). Ритуальный барабан всегда считался свя-
щенным предметом — и при тотемизме и при шама-
низме, так как его бой служил инструментом погру-
жения в измененное состояние сознания. В
тотемизме это было необходимо для переживания
своего тождества с тотемом, а в шаманизме — для
перехода из одного мира в другой (тотем здесь пре-
вращается в защитника, своего рода «ангела-храни-
теля» того, кто путешествовал по мирам). Вторая
возможная причина того, что жертва именуется
«богом грома», — перенос свойств божества, кото-
рому приносилась жертва, на саму жертву. В этом
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случае перед нами «бог грома», а это предполагает
наличие небес, на которых он обитает, т. е. несколь-
ких миров, — соответственно, речь идет уже о вре-
мени господства шаманизма.

Заканчивая развернутый анализ мифа о про-
тивоборстве Хуан-ди и Чию, а также о последую-
щем разрушении «лестниц на небеса», остается
лишь добавить, что посредством обращения к ма-
гии и жертвоприношения Хуан-ди поднял дух сво-
его войска, а бой священного барабана вселил в во-
инов храбрость, и войско Владыки Центра в итоге
победило «медноголовых», чей предводитель затем
был публично казнен.

Говоря о мифе, повествующем о «разрушении
лестниц на небеса», невозможно не отметить его
чрезвычайную распространенность в мифологии
различных народов. Обычно это связывается с по-
нятием Мирового древа (поддерживающего и свя-
зывающего миры) и всевозможными вариантами
его повреждения.

На наш взгляд, именно на основе этой мифоло-
гемы конструируется миф о первых государях, в ис-
торической плоскости восходящий к такому явле-
нию, как объединение в одном лице (единодержав-
ного правителя) власти светской и религиозной и
ликвидации жречества как силы, определяющей
стратегические задачи общества и монопольно вла-
деющей сакральным знанием.

В силу объединения (отождествления) власти
земной и небесной (сакральной) небеса как бы
«опускались на землю», отождествляясь, «слипа-
ясь» с ней. Отсюда, как представляется, прямое
отождествление богов и правителей: Хуан-ди одно-
временно является и правителем, и верховным бо-
гом. Первоначально, вне всяких сомнений, прави-
тель, который хотя и являлся ритуальным подоби-
ем бога в земном мире, не отождествлялся и не мог



отождествляться с богом. Лишь после сосредоточе-
ния в своих руках всей полноты власти он принима-
ет иное самоназвание, т. е., узурпировав полномо-
чия жречества, вполне логичным образом узурпи-
рует и имя бога, делая его своим собственным (то
же, например, было в Древнем Египте, где «Ра»,
слово, обозначающее солнце, входило в полное имя
фараона). Подобное отождествление характерно
именно для первых государей. Впрочем, многие ис-
следователи считают, что в большинстве цивилиза-
ций «первыми» считали тех государей, которые
проводили политику централизации государства и,
соответственно, сосредоточивали в своих руках
всю полноту власти.

Теперь самое время вернуться к конфуцианст-
ву. На момент его создания в мировоззренческой
системе Китая явно прослеживается кризис, воз-
никший в результате «слипания» небес и земли.
Верховный правитель, сосредоточив всю полноту
власти в своих руках, отстранил жречество от ре-
ального участия в решении вопросов «стратегии»,
статус жреца был снижен до уровня «гадателя» или
«толкователя». Опальные же жрецы более высокого
уровня (обладавшие доступом к вершинам сакраль-
ного знания), по всей вероятности, составили ос-
новной костяк тех отшельников-изгоев, которые со-
средоточили свои поиски именно на магии и позна-
нии сакральных истин, решив не возвращаться в
общество и не распылять свои силы на ритуал. Пре-
емниками таких «изгоев» вполне можно считать
даосов (не случайно в их техниках такое большое
внимание уделяется магии), а позже и буддистов.
Таким образом, сакральное знание становилось де-
лом сугубо частным, индивидуальным. Ритуал, ут-
ративший свое сакральное значение, превратился в
бессмысленное с точки зрения социально-этичес-
кой действо, которое тем не менее продолжало су-
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ществовать, все больше и больше переходя в разряд
суеверий. Социально-этическая система нуждалась
в реформировании, так как божественной санкции
на верховную власть («дэ») было явно недостаточно
для того, чтобы выстроить на ней новый ритуал.

Именно с такого рода проблемами столкнулся
Конфуций, создавая свою философскую систему. И,
надо признать, решил он их до гениальности просто.
Он предпочел вообще снять вопрос о сакральном с
«повестки дня» и, соответственно, стереть небеса
вовсе с карты мировоззренческой системы, дабы не
апеллировать к ним, объясняя необходимость так
или иначе устраивать земные дела. Но чем же тогда
мотивировать насаждаемые общественные стерео-
типы? Ответ гениально прост. Ничем. Они необхо-
димы, потому что необходимы. Чиновник не должен
раздумывать над смыслом спущенного ему «сверху»
циркуляра, он должен его исполнять. Отсюда основ-
ной принцип — следование своему долгу, определя-
емому положением в обществе, должностью и
т. д. — одним словом, социальной иерархией. Ос-
новное усилие здесь было направлено на консерва-
цию ритуала в определенном виде, чтобы уберечь
его от дальнейшего распада. Для фиксации ритуала
следовало создать именно универсальную модель
общества, а не просто продекларировать некие об-
щие принципы. Следовало создать в прошлом некий
«эталон» общества, которому система должна была
уподобляться на каждом новом этапе. Что Конфу-
ций с последователями и проделали, смоделировав
эпоху «идеальных государей» (на примере легендар-
ных Яо, Шуня, Вэнь-вана и др.). Окончательной
консервации ритуала должен был содействовать так'
называемый процесс «исправления имен», по кото-
рому все должно соответствовать своему имени:
правитель должен быть правителем (т. е. вести себя
как правитель), подданный — подданным и т. д.



Осуществлять контроль за «исправлением
имен», т. е. самовоспроизведением системы, дол-
жен «цзюнь-цзы» (благородный муж), наделенный
для этого соответствующими качествами: «жэнь»,
«и», «чжи» и «ли». «Жэнь» (гуманность) означает
способ выстраивания отношений между людьми в
духе солидарности, аналогичной родственной бли-
зости членов семьи. «И» (справедливость) означает
исполнение людьми взаимных обязанностей в соот-
ветствии с их чином. «Чжи» — знание того, что сле-
дует делать и как это сделать. Принцип «ли» было
бы правильнее перевести как «самодисциплина»,
следование правилам благопристойности, внося-
щим в поведение человека меру и упорядоченность.

Следуя означенным правилам, «благородный
муж» поддерживал тем самым «вэнь» — понятие,
означающее не что иное, как образец идеального об-
щества, созданный древними правителями (Яо, Шу-
нем и др.). В этом, согласно Конфуцию, состоит
«дао», т. е. истинный путь (в отличие от даосов, для
которых «дао» — вселенский принцип). Высшее
предназначение («дэ») состоит в следовании по это-
му пути и теперь (в соответствии с отсутствием в
системе небес) становится уже не прерогативой
правителя (который более не нуждался в оправда-
нии своего статуса), а достоянием каждого члена
общества, так как своим исполнением «дэ» он мо-
жет влиять на положение дел в Поднебесной.

Как бы то ни было, в результате скорого про-
возглашения конфуцианства государственной рели-
гией «небеса» и «земля» оказались разделены окон-
чательно и бесповоротно — они разошлись по раз-
ным системам, которые практически не
соприкасались друг с другом. Все «дискуссии» меж-
ДУ даосами и конфуцианцами касались в основном
истолкования тех или иных мифологем прошлого —
в частности, деяний правителей. Из-за отсутствия
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реального пересечения интересов полемика в целом
была довольно беззлобной. Человек был волен вы-
бирать свой путь самостоятельно: путь «земной»
(продвижения по ступенькам социальной иерар-
хии), т. е. путь конфуцианства, или путь «небес-
ный», т. е. постижения бога (даосы, буддисты), путь
отшельника, странствующего монаха или монаха,
живущего в монастыре. Лишь намного позже, уже в
чань-буддизме, это разделение частично преодоле-
вается, хотя и в полном соответствии с принципом
«богу — богово, а кесарю — кесарево». Не этим ли
объясняется повышенный интерес жителей запад-
ных стран к восточным учениям в наше время?

В завершение хотелось бы сказать, что мы не
стремились дать исчерпывающую характеристику
мифологии, но хотели, чтобы у читателя сложилось
представление о тех процессах, которые ее форми-
ровали, об их взаимообусловленности. Другими
словами, попытались показать, насколько разнооб-
разная информация содержится в мифах, а также
реконструировать реальные события, легшие в их
основу. А насколько это увлекательное занятие, чи-
татель может судить, познакомившись с мифами
Древнего Китая и попытавшись это проделать само-
стоятельно.

И. О. Родин
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МИР ВОЗНИКАЕТ
ИЗ ХАОСА

Инь
и ян

С огласно общеизвестному мифу, в глубокой
древности, когда не существовало еще ни
земли, ни неба, в мире царил мрачный, бес-

форменный хаос. Постепенно в этом мраке возник-
ли два великих духа — Инь и Ян, которым предсто-
яло упорядочить мир. Дух Ян стал управлять небом,
дух Инь — землею. Предполагается, что первона-
чально понятие инь символизировало северный
склон горы, ее теневую часть. Соответственно
ян означало южный, светлый склон горы. Впо-
следствии инь трансформировалось в символ жен-
ского начала, севера, тьмы, смерти, земли, луны,
четных чисел и т. п. Ян же стало символизировать
мужское начало, юг, свет, жизнь, небо, солнце, не-
четные числа.

Инь и ян графически изображают обычно в ви-
де двух запятых, вписанных в круг и напоминающих
головастиков или рыб, причем в каждой из них за-
метна точка другого цвета — символ зарождения ян
внутри инь и инь внутри ян. 41
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Хуньдунь — воплощение
первобытного хаоса

В древнекитайской мифологии существует об-
раз Хуньдунь, воплощающий в себе идею недиффе-
ренцированного хаоса, бывшего до того, как Вселен-
ная обрела свое существование. Это образ перво-
бытного яйца или мешка, расщепление которого
дает возможность его неразделенному ранее содер-
жимому обрести форму в виде организованной Все-
ленной*. Хуньдунь, или Хаос, не имел обычных се-
ми отверстий, присущих людям (глаза, уши, ноздри,
рот). С этим необычным мифологическим персона-
жем связана полукомическая притча, содержащая,
однако, глубокий философский подтекст.

Вот ее содержание: «Владыку Южного моря
звали Шу — Быстрый, владыку Северного моря
звали Ху — Внезапный, а владыку Центра —
Хуньдунь — Хаос. Шу и Ху часто ради развлече-
ния навещали Хуньдуня, Хуньдунь встречал их не-
обычайно приветливо и предупредительно. Однаж-
ды Шу и Ху задумались о том, как отплатить ему за
его доброту. Каждый человек, сказали они, имеет
глаза, уши, рот, нос — семь отверстий в голове для
того, чтобы видеть, слышать, есть и обонять. Но
Хуньдунь** не имел ни одного из них, и жизнь его
не была по-настоящему прекрасной. Самое луч-
шее, решили они, просверлить в нем несколько от-
верстий. Взяли Шу и Ху орудия, подобные нашим
топору и сверлу, и отправились к Хуньдуню. Один
день — одно отверстие, семь дней — семь отвер-
стий. Но бедный Хуньдунь, которого лучшие его
друзья так издырявили, горестно вскрикнул и при-
казал долго жить». Вместо Хуньдуня, в котором
Шу и Ху, символизирующие быстротечность вре-
мени, просверлили семь отверстий, возникли Все-
ленная и Земля.



Паньгу — творец мира

Существует и другое мифологическое преда-
ние о сотворении мира. В нем, так же как в мифе о
Хуньдуне, мир изначально представлял собой подо-
бие куриного яйца, но впоследствии в нем зародил-
ся первопредок человечества — Паньгу*. Когда
Паньгу вырос, он заснул и проспал в этом огромном
яйце восемнадцать тысяч лет. Проснувшись, Паньгу
не увидел ничего: вокруг был непроницаемый мрак,
и сердце человека онемело от страха. Но вот его ру-
ки нащупали какой-то предмет. Это был невесть от-
куда взявшийся топор. Паньгу размахнулся что бы-
ло сил и ударил перед собой. Раздался оглушитель-
ный грохот, как будто от того, что надвое
раскололась гора. Неподвижный мир, в котором на-
ходился Паньгу, пришел в движение. Все легкое и
чистое тотчас же поднялось вверх и образовало не-
бо, а тяжелое и грязное опустилось вниз и образова-
ло землю. Так небо и земля, представлявшие внача-
ле сплошной хаос, благодаря удару топором отдели-
лись друг от друга. После того как Паньгу отделил
небо от земли, он, опасаясь, что они вновь соединят-
ся, уперся ногами в землю и подпер головой небо.
Так он и стоял, изменяясь вместе с ними, ибо каж-
дый день небо становилось выше на один чжан, а
земля - толще на один чжан, и Паньгу вырастал на
один чжан. Прошло еще восемнадцать тысяч лет —
небо поднялось очень высоко, земля стала очень
толстой, и тело Паньгу также выросло необычайно.
Как высочайший столб, стоял великан Паньгу меж-
ду небом и землей, не позволяя им вновь превра-
титься в хаос. Когда Паньгу понял, что мир завер-
шен, он радостно вздохнул. С этим вздохом роди-
лись ветер и дождь. Он открыл глаза — и начался
день. Но жизнь Паньгу была в росте, и, прекратив
расти, он должен был умереть. Его тело стало све-

МИФЫ
ДРЕВНЕГО

К И Т А Я

43



МИФЫ
ДРЕВНЕГО

КИТАЯ

том и жизнью. Левый глаз засиял солнцем, правый
заблестел луной. Четыре конечности и пять внут-
ренних частей тела стали четырьмя сторонами све-
та и пятью священными горами. Кровь преврати-
лась в реки и ручьи, жилы и вены — в дороги, по-
крывшие землю. Плоть стала почвой, а волосы на
голове и усы — растительностью на ней. Зубы и ко-
сти обратились в золото и драгоценные камни, кост-
ный мозг — в жемчуг и нефрит, предсмертный пот,
выступивший на теле Паньгу, стал дождем и росой.

Стоит упомянуть еще об одной легенде, моти-
вы которой воплотились в некоторых графических
изображениях Паньгу — его иногда рисовали с
солнцем в одной руке и луной в другой. Создавая
Вселенную**, Паньгу якобы неверно расположил
солнце и луну, которые одновременно скрылись за
морем, и земля погрузилась во мрак. Тогда Паньгу
начертал на левой ладони иероглиф «солнце», а на
правой — «луна». Вытянув вперед левую руку, он
позвал к себе солнце, потом вытянул правую и поз-
вал луну. Так он повторил семь раз, после чего
солнце и луна поделили сутки и стали поочередно
освещать землю.
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НЮЙВА СОЗДАЕТ И ОПЕКАЕТ ЛЮДЕЙ

Богиня Нюйва лепит людей из глины

З емля тогда уже отделилась от неба. Ввысь
поднялись священные горы. К морям текли
реки. Леса и степи были наполнены животны-

ми, а реки — рыбой. Над лугами парили птицы. Но
мир еще не был завершен: не было людей.

Однажды прародительница Нюйва* — боги-
ня с туловищем змеи и человеческим лицом и рука-
ми — подползла к пруду, набрала горсть желтой гли-
ны и, гляля на колеблющееся в воде изображение
верхней части своего тела, вылепила небольшую фи-
гурку, а потом вылепила ей ножки. Как только богиня
закончила работу, фигурка ожила и весело запрыгала.

Нюйва обрадовалась, что ей удалось создать
человека. Продолжая свой труд, она вылепила еще
несколько сотен человечков обоего пола. Нюйва по-
нимала, что у нее не хватит ни сил, ни времени вы-
лепить столько людей, чтобы населить ими землю.
Тогда она сорвала свисавшую с обрыва лиану, опу-
стила ее в топь пруда и, когда лиана покрылась гли-
ной, стряхнула ее на землю. Падая, кусочки глины
превращались в человечков**.
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Но со временем люди умирали, а создавать их
всякий раз заново было слишком утомительно. По-
этому Нюйва, соединив мужчин и женщин, застави-
ла их самих продолжать свой род.

Нюйва — богиня любви и брака

Нюйва установила для людей брачные отноше-
ния и сама стала первой свахой. Поэтому последую-
щие поколения почитали ее как богиню сватовства
и бракосочетания. Люди приносили жертвы этой
богине, причем церемонии в ее честь были необы-
чайно пышными: за городом в поле строили алтарь,
воздвигали храм и во время праздника приносили
ей в жертву свиней, быков и баранов. Из года в год
во втором месяце весны юноши и девушки, собрав-
шись вместе около храма, развлекались и весели-
лись. По взаимному согласию влюбленные могли
без соблюдения каких-либо социальных обрядов
свободно вступить в брак. Под открытым небом при
свете звезд и луны они сооружали шалаши, ковер из
зеленой травы служил им постелью.

Это было «соединение по воле неба». Во время
этих встреч исполнялись красивые песни и танцы,
посвященные богине. Те, у кого не было сыновей,
приходили к храму просить мужское потомство.
Так Нюйва стала не только богиней бракосочета-
ния, но и богиней, дарующей детей. В каждом цар-
стве подобные жертвоприношения совершались в
разных местах: в горах или лесах, на берегах озер
или рек, но непременно в какой-либо красивой
местности.

В преданиях сказано, что Нюйва еще создала
музыкальный инструмент шэнхуан и подарила его
людям. Это был губной органчик (шэн), с тоненьки-
ми листочками-язычками (хуан); стоило только по-
дуть, как из него лились звуки. Он имел тринадцать
трубочек, которые были вставлены в полую полови-



ну тыквы-горлянки. По форме органчик напоминал
хвост феникса.

Известно, что под аккомпанемент шэнхуана в
древности проводились веселые праздники, посвя-
щенные чистой юношеской любви. Каждый год вес-
ной, когда цветут персики и сливы, а небо безоблач-
но, ночью, при ярком свете луны, люди выбирали
среди полей ровное место, которое называли «лун-
ной площадкой». Юноши и девушки надевали пра-
здничные одежды, собирались на этой площадке, иг-
рали на шэне веселые мелодии, становились в круг,
пели и исполняли «лунные танцы». Иногда танцева-
ли парами: юноша шел впереди, играя на шэне, а де-
вушка следовала за ним, звеня колокольчиками.
Так они кружились в танце всю ночь без устали. Ес-
ли их чувства были взаимными, они могли, взяв-
шись за руки, уйти от остальных в какое-либо ук-
ромное место. Эти танцы были очень похожи на
пляски и песнопения юношей и девушек, которые
исполнялись в древности перед храмом высшего бо-
жества бракосочетания. Ведь создание шэна перво-
начально было тесно связано с любовью и бракосо-
четанием.

Нюйва спасает мир от гибели

Затем жила Нюйва какое-то время, не зная за-
бот. Но землю охватили великие бедствия. В некото-
рых местах обрушился небосвод, и через огромные
черные дыры просочился жар, и загорелись леса. От
этого образовались провалы, через которые хлынули
подземные воды. Забыв на время вражду, Вода и
Огонь объединились, чтобы уничтожить людей.

Видя, как страдают ее создания, Нюйва приня-
лась за работу*. Она собрала множество разноцвет-
ных камней и, расплавив их на огне, заделала полу-
ченной массой небесные дыры. Нюйва поймала и
убила гигантскую черепаху, отрубила у нее четыре
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ноги и поставила их в четырех частях света в каче-
стве подпорок, державших небосвод**. Впрочем,
небосвод не вернулся в свое прежнее состояние.
Он несколько покосился, и это отразилось на дви-
жении солнца, луны и звезд. К юго-востоку от Под-
небесной страны образовалась огромная впадина,
которую заполнили воды всех морей и рек. Ее на-
звали Океаном. Люди вновь заселили землю.

Рассказывают, что к этому времени часть ди-
ких зверей давно уже погибла, а те, что остались,
были постепенно приручены и стали друзьями че-
ловека. Наступила для людей счастливая жизнь без
печалей и забот. На обширных просторах росли
съедобные растения, которые не нужно было выра-
щивать, а есть можно было вволю. Если рождался
ребенок, его клали в птичье гнездо, висевшее на де-
реве, и ветер качал гнездо, как люльку. Люди могли
таскать тигров и барсов за хвосты и наступать на
змей, не опасаясь укусов. По-видимому, это было
время еще более древнее, чем «золотой век», воспо-
минания о котором сохранились в памяти и вообра-
жении людей.

Нюйва радовалась, видя, что ее детям живется
хорошо.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ПОСЛЕ ПОТОПА

Дети спасаются от потопа

И мя Нюйва принадлежало не только богине,
но и легендарной девочке, которая вместе со
своим братом Фуси (его также нужно отли-

чать от одноименного божества) избежала гибели
во время всемирного потопа. Народности Юго-За-
падного Китая яо и мяо сохранили для потомков
рассказ о них. Вот эта история.

Однажды летом небо стало покрываться ту-
чами, поднялся сильный ветер, загрохотал гром.
Все предвещало ливень. Но люди, работавшие в
поле, не спешили возвращаться домой. В этом не
было ничего удивительного: ведь летом грозы бы-
вают часто.

В тот день один мужчина решил починить кры-
тую древесной корой крышу, которая протекала.
Двое его детей, мальчик и девочка, в возрасте не-
многим более десяти лет, играли на улице и смотре-
ли, как их отец работает. Закончив работу, он по-
звал детей в дом. И в это время хлынул дождь. Отец
и дети закрыли двери и окна. Они радовались теплу
и домашнему уюту. Дождь становился все сильнее, 49
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завывал ветер, раскаты грома усиливались, как буд-
то бог грома Лэй-гун разгневался на людей и решил
ниспослать на них тяжелое бедствие.

Отец словно предвидел приближение большого
несчастья: под карнизом крыши его дома была при-
прятана железная клетка. Теперь он открыл ее, а
сам, взяв в руки рогатину, бесстрашно встал рядом.
И вот вслед за вспышкой молнии и мощным ударом
грома повелитель стихии Лэй-гун, с синим лицом,
держа в руках деревянный топор, быстро спустился
на крышу дома. Он взмахивал крыльями, и глаза его
излучали яркий свет.

Мужчина, увидев Лэй-гуна, не теряя времени,
бросился на него, зацепил рогатиной за пояс, запи-
хал в клетку и втащил в дом. Затем человек позвал
своих детей посмотреть на плененного Лэй-гуна.
Дети сначала очень испугались при виде этого
странного синеликого бога, но потом успокоились.

Отец решил убить Лэй-гуна и приготовить из
него еду. На следующее утро он отправился на
рынок за ароматными палочками, Перед уходом
он сказал детям: «Ни в коем случае не давайте
ему пить».

Когда мужчина ушел, Лэй-гун притворно засто-
нал, прикинулся тяжко страдающим и попросил де-
тей дать ему чашку воды. Но дети, помня запрет от-
ца, отказались выполнить его просьбу. Тогда Лэй-
гун стал умолять их принести ему хоть несколько
капель, иначе он совсем умрет от жажды.

Девочка пожалела страждущего и предложи-
ла брату дать пленнику несколько капель. Брат,
подумав, что от нескольких капель ничего плохого
не может произойти, согласился. Они вышли на
кухню, зачерпнули из котла немного воды и напои-
ли ею Лэй-гуна. Лэй-гун сразу повеселел, поблаго-
дарил детей и попросил их ненадолго выйти из
комнаты.



Как только дети вышли, раздался оглушитель-
ный грохот. Лэй-гун, сломав клетку, вылетел из
дома, на лету вырвал изо рта зуб и велел детям
посадить зуб в землю. Если случится беда, они
смогут спрятаться в плодах дерева, которое из не-
го вырастет. Снова загремел гром, и Лэй-гун взле-
тел на небо. Дети стояли как вкопанные, глядя
ему вслед.

Тем временем, купив благовоний и всего необ-
ходимого для приготовления еды, вернулся домой
отец. Увидев сломанную клетку, из которой исчез
Лэй-гун, он разыскал сына и дочь и расспросил их о
том, что произошло. Отец не стал наказывать нера-
зумных детей. Чувствуя, что приближается боль-
шая беда, он взялся за работу: днем и ночью человек
мастерил железную лодку.

Дети же, играя, посадили в землю подарен-
ный Лэй-гуном зуб. Не успели они это сделать,
как из глины появился нежный зеленый росток.
Он прямо на глазах стал расти, и в тот же день по-
явилась завязь, а на следующий день утром — ог-
ромный плод, невиданная по величине тыква-гор-
лянка. Брат и сестра взяли из дома нож и пилу и
отделили от тыквы верхушку. Внутри горлянки
тесными рядами росли бесчисленные зубы. Дети
не испугались, вырвали эти зубы и выбросили их,
а сами залезли в полую тыкву. Оказалось, что ме-
ста в ней как раз столько, чтобы поместиться им
обоим. Они перетащили тыкву в укромное место,
чтобы прятаться в ней.

На третий день, когда отец уже закончил масте-
рить железную лодку, погода внезапно резко пере-
менилась: со всех сторон подул жестокий ветер. Ли-
вень хлынул с неба. На земле забурлили потоки во-
ды. Холмы, высокие горы, поля, сады, жилища, леса
и деревни — все превратилось в бескрайнее MOJ„.
Это наводнение устроил Лэй-гун.
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Как только начался ливень, дети быстро забра-
лись в тыкву-горлянку, а отец сел в свою железную
лодку. Вскоре поток подхватил лодку, и волны нача-
ли бросать ее из стороны в сторону.

Не перестававшая прибывать вода достигла,
наконец, небосвода. Отец, смело управляя желез-
ной лодкой под ветром и дождем среди бушующих
волн, приплыл прямо к небесным воротам. Он встал
на носу лодки и начал громко стучать кулаками в во-
рота и кричать, чтобы его впустили. Громкие звуки
«пэн-пэн!» разнеслись по небосводу.

Дух неба испугался и приказал духу вод немед-
ленно отогнать воды. Приказание было исполнено, и
через несколько мгновений дождь прекратился и ве-
тер стих. Вода спала, и появилась суша. Когда навод-
нение прекратилось, смельчак вместе со своей лод-
кой упал с неба на землю. Железная лодка разбилась
на мелкие кусочки. Такая же участь постигла и отца,
вступившего в борьбу с Лэй-гуном: он разбился на-
смерть. Дети же, сидевшие в тыкве-горлянке, оста-
лись в живых. Упругая тыква, упав на землю, под-
прыгнула несколько раз, но не разбилась.

Во время потопа все люди на земле погибли. В
живых остались только эти двое детей, спасшиеся в
тыкве-горлянке.

Прошли годы, дети стали взрослыми. Брат на-
думал жениться на сестре, но та не согласилась из-
за их кровного родства. Брат просил снова и снова,
и тогда сестра предложила: если брат сумеет ее до-
гнать, то они поженятся. Она была ловкой и быст-
рой, и брат не смог бы ее поймать, если бы не схит-
рил: он неожиданно обежал девушку стороной, и се-
стра, не ожидая этого, столкнулась с ним лицом к
лицу и оказалась в его объятиях. Вскоре они стали
мужем и женой.

Прошло некоторое время, и женщина родила
комочек мяса. Супруги очень удивились, но тут вне-



запно налетел порыв сильного ветра, и кусочки мя-
са разлетелись во все стороны. Падая на землю, они
превращались в людей. Так в мире, пережившем по-
топ, вновь появились люди.

Нюйва и ее брат Фуси

Фуси и Нюйва как прародители людей действу-
ют также в более древнем мифе, где они являются
скорее полубогами, причем обладают соответствую-
щей «составной» внешностью.

Когда Вселенная была только что создана,
Нюйва жила со своим братом (подразумевается Фу-
си) в горах Куньлунь. Они решили стать мужем и
женой, но устыдились. Тогда брат привел Нюйву на
вершину Куньлуня и произнес заклинание: «Если
небу угодно, чтобы мы поженились, пусть дым уст-
ремится столбом ввысь; если нет — пусть дым рас-
сеется». Дым поднялся столбом.

В резьбе по камню и кирпичу можно часто уви-
деть фигуры Фуси и Нюйвы, имеющих голову чело-
века и туловище змеи. Фуси и Нюйва изображают-
ся до пояса в образе человека в головных уборах и в
халатах, а ниже пояса — в виде змеи (иногда драко-
на) с крепко переплетенными хвостами и с лицами,
обращенными друг к другу, или же спиной друг к
другу. Фуси держит в руках угольник, Нюйва —
циркуль. На некоторых барельефах он держит солн-
це, в которое вписана золотая ворона, а у нее в
руках луна с изображением жабы. Нюйва и Фуси
изображаются также оружейные облаками, среди
которых парят крылатые посланцы неба с человече-
скими головами и змеиными телами. Встречаются
рельефы, на которых изображен маленький маль-
чик, который тянет двух взрослых за рукава, что
символизирует семейное счастье.

Такие изображения свидетельствуют о том, что
Фуси и Нюйва в древних преданиях представали му-
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жем и женой, что подтверждают также записи в
древних книгах. Все это позволяет нам сделать вы-
вод, что, согласно китайской мифологии, род чело-
веческий пошел от небесных божеств — полулю-
дей-полуживотных.

Образы Нюйвы и Фуси восходят к обожеств-
ленным первопредкам, а позже они превратились в
духов-охранителей могил*.

Лучник императорской гвардии.
Терракота. Конец III в. до и. э.54
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА,
НАСЕЛЯВШИЕ ДРЕВНИЙ МИР

Удивительные жители
неведомых стран

М ир, описанный в древнекитайских мифах,
был, разумеется, наполнен чудесными и
удивительными созданиями. Согласно ле-

гендам, в многочисленных дальних странах жили
люди и другие существа, обладавшие поразитель-
ными свойствами.

Так, например, все жители Страны Благород-
ных были исполнены гуманности, любви и доброде-
тели. О жителях этой страны рассказывалось мно-
го любопытного. Одежда и шапки, которые они но-
сили, были у них очень аккуратные, на поясе висел
меч. У каждого жителя были в услужении два по-
лосатых тигра. Все жители были скромны, вежли-
вы и никогда не затевали ссор. Тигры тоже были
ручными и смирными, как наши домашние кошки.
Рынки там были переполнены, но никакого беспо-
рядка и сутолоки не было, хотя люди и тигры сно-
вали взад-вперед.

У жителей Страны Трудолюбивых лицо, руки и
ноги были черными. Они всегда находились в состо- 55
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янии смятения, что бы они ни делали — ходили,
стояли, сидели, лежали, — все время они были не-
спокойны. У них был озабоченный вид, даже если
никаких дел у них не было, поэтому их прозвали
трудолюбивыми. Постепенно это название стало от-
носиться и ко всей их стране.

Страна Чернозубых была населена людьми, чьи
зубы были черны, как черный лак. Чернозубые пи-
тались рисом, а приправу готовили из змей.

У жителей Страны Темноногих ноги и бедра
были черными. Они жили на берегу моря, одежду
делали из рыбьей кожи и питались буревестниками.

Обитатели Страны Огнедышащих имели чер-
ную кожу, походили на обезьян и способны были из-
рыгать огонь.

У жителей Страны Белых Людей все тело было
белое, и даже волосы на голове были белыми.

В другой необыкновенной стране жили люди с
красными до колен ногами, как будто они были обу-
ты в красные сапоги.

Согласно преданию, один из самых удиви-
тельных народов появился после того, как в древ-
ние времена брат и сестра стали мужем и женой.
Небесный владыка в пылу гнева сослал нарушите-
лей обычаев в отдаленную и безлюдную горную
местность, где они, обнявшись, умерли в глубоком
ущелье от голода и жажды. Свидетелем трагедии
оказалась некая волшебная птица. Увидев, как
умерли двое влюбленных, она сжалилась над ни-
ми: принесла в клюве траву бессмертия и прикры-
ла их ею. Прошло семь лет, и к усопшим верну-
лась жизнь, но тела их уже срослись, и когда су-
пруги ожили, то превратились в странного
человека с двумя головами, четырьмя руками и че-
тырьмя ногами. Их дети и внуки были похожи на
родителей, и эти странные люди стали родона-
чальниками народа Сросшихся.



Где-то далеко существовала также Страна Лю-
дей, Ходивших на Цыпочках. Жители ее отличались
высоким ростом и большими ногами. При ходьбе
они становились на пальцы и не касались пятками
земли. Говорят еще, что ступни у них были выворо-
чены так, что если они шли на юг, то их следы пока-
зывали на север. Поэтому их еще называли «люди с
пятками навыворот».

Другую страну населяли люди с переплетенны-
ми ногами. Жители этой страны были ростом не бо-
лее четырех чи (т. е. около метра), ноги у них были
кривые и переплетенные между собой. Если они
ложились, то встать без посторонней помощи уже
не могли.

В Стране Длинноруких жили существа с туло-
вищем, как у обычных людей, но руки их были нео-
быкновенной длины. Одни говорили, что их руки до-
ставали до земли, другие — что их длина была три
чжана (то есть около десяти метров). Длиннорукие
обычно ловили рыбу на берегу моря. С такими длин-
ными руками было, конечно, очень удобно зани-
маться рыболовством. Поэтому можно было часто
видеть, как они руками вытаскивали из моря бью-
щуюся рыбу.

У жителей Страны Длинноногих ноги были не-
обычайной длины — ничуть не короче, чем руки у
Длинноруких. Рассказывали, будто кто-то видел,
что Длинноногие с Длиннорукими на спине ходили
в море ловить рыбу.

Одну из дальних стран населяли Люди с Языка-
ми Навыворот. По преданию, у них языки росли в
обратном направлении — к горлу. Поэтому, когда
они разговаривали между собой, другие ничего не
понимали.

Поблизости находилась Страна Людей с Зуба-
ми-Сверлами, у жителей которой один зуб выдавал-
ся изо рта и напоминал сверло. Были они свирепы.
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Существовало также племя людей, чьи лица
напоминали свиные морды. Это была Страна Сви-
норылых.

У жителей Страны Одноглазых был только
один глаз посредине лица. Иногда ее несправедливо
называли Страной Бесов: настолько жутким казал-
ся вид ее обитателей.

Кроме людей с пугающей внешностью, в даль-
них странах можно было встретить забавные лица.
Такова была Страна Длинноухих: у ее жителей бы-
ли длинные, до плеч, уши. Во время ходьбы они их
придерживали руками. Обитатели Страны Людей,
Держащих Завязки, тоже все время держали руки у
подбородка — чтобы ветер не унес их шапки. О жи-
телях Страны Людей С Запавшими Глазами было
известно, что питались они рыбой и в руке постоян-
но держали рыбу, как бы намереваясь ее съесть.

В Стране Твердогрудых люди имели одну ха-
рактерную особенность: кости у них на груди выда-
вались вперед, как кадык у мужчин.

Страну Людей с Дырявой Грудью населяли
удивительные люди, у которых в груди было круг-
лое отверстие. По преданию, они извлекли из этой
своей особенности выгоду: при передвижении им не
нужен был паланкин. Они брали бамбуковый шест,
продевали его сквозь отверстие в груди, и два чело-
века вполне могли нести что угодно.

У жителей Страны Одноруких была одна рука,
один глаз и одна ноздря. В стране водились желтые,
полосатые, как тигры, лошади, у которых тоже был
один глаз и одна передняя нога.

Страна Одноногих была знаменита тем, что ее
жители умели делать различные хитроумные при-
способления для ловли зверей и птиц. Кроме того,
они умели мастерить летающие колесницы. Однаж-
ды такая колесница залетела в дальние края и была
уничтожена местным правителем. Только спустя



Знак «инь-ян» —
один из основополагающих
символов китайской
философии и мифологии

Голова богини
Эпоха неолита

Великая Богиня эпохи Чу
/—// века до и. э.



Фуси и Нюйва — брат и сестра
Со старинной китайской гравюры



Обитатели чужеземных стран
(Птицелюди, Трехтелые, Дырявогрудые, Рыболюди)

Чудесные существа
(зверь дицзян, птицеконь, летучая змея)



Крылатый дракон
V—III века до н. э.



десять лет, когда подул попутный ветер, вновь была
изготовлена такая же колесница. На ней прилетев-
шие на первой колеснице жители Страны Одноно-
гих смогли вернуться к себе домой.

У жителей Страны Мягкотелых не было кос-
тей, и они имели по одной руке и ноге. Руки и ноги
у них были мягкими, как кусок мяса, и гнулись в
разные стороны.

Племя трехголовых людей поражало воображе-
ние, но гораздо более удивительной была Страна
Трехтелых. В этой стране Люди имели одну голову
и три туловища.

Нелегко представить себе, каким образом избе-
гали голодной смерти обитатели Страны Безутроб-
ных. Они были высокого роста, но в животе у них не
было кишок. Съеденная ими пища не переварива-
лась, а сразу проскакивала наружу. Жители другой
далекой страны, стоя под солнцем, не отбрасывали
тени, а когда кто-нибудь из них кричал, ничего не
было слышно.

Племя Людей с Падающими Головами отлича-
лось тем, что их головы могли отделяться от тулови-
ща и летать, пользуясь ушами, как крыльями. Слу-
чилось так, что захваченная на войне женщина из
этого племени попала в служанки к одному китай-
скому полководцу. Каждую ночь, едва она ложи-
лась, голова у нее улетала, выбираясь наружу и воз-
вращаясь к рассвету либо через собачий лаз, либо
через дымоход в крыше. Однажды ночью увидели
тело этой служанки без головы. Тело было чуть теп-
лым, а дыхание почти незаметным. Тогда на тело на-
кинули покрывало. С приближением рассвета голо-
ва вернулась, но приладиться никак не могла: меша-
ло покрывало. После нескольких попыток голова
упала на землю и жалобно зарыдала. А тело зады-
шало часто-часто. Тогда покрывало откинули, голо-
ва взлетела, прилепилась к шее, и через некоторое
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время все затихло. Хозяин решил, что это опасный
оборотень, испугался, что не сможет с ним совла-
дать, и вскоре отослал служанку из своего дома. Од-
нако женщина не была оборотнем: летающая голова
была ее природным качеством, как у всех ее роди-
чей. В доме другого военачальника такая же слу-
жанка погибла, потому что ее тело в отсутствие го-
ловы тоже накрыли, но на этот раз медным тазом,
вследствие чего голова не сумела занять на рассве-
те свое место.

Народы, удивительным образом
производящие потомство

Некоторые удивительные народы отличались
тем, что необычным способом производили на свет
потомство. В одной из стран мужчины и женщины
жили двумя обособленными группами. Мужчины
не брали жен. Женщинам также не нужны были му-
жья. Потомство появлялось у них чудесным обра-
зом. Стоило им лишь посмотреть друг на друга, и у
них сразу появлялись дети.

Среди населения Страны Женщин не было ни
одного мужчины. Достигшие совершеннолетия де-
вушки отправлялись купаться на Желтый пруд, по-
сле чего они зачинали потомство. Если рождался
мальчик, то года через три его умерщвляли; остав-
ляли только одних девочек.

В Стране Мужчин не было ни одной женщи-
ны. Одежда у них была всегда в порядке, а на поясе
висел меч. Они были олицетворением мужской до-
блести и имели внушительный вид. По преданию,
это племя возникло, когда отряд воинов отправил-
ся на поиски снадобья бессмертия и в пути у них
кончился провиант. Идти дальше они не могли, и
им пришлось поселиться среди гор и лесов. Пита-
лись они плодами деревьев, из коры стали делать
себе одежду. Так возникла Страна Мужчин. Жен у64



них не было, но каждый из них мог породить из
своего тела двух детей. Эти дети при рождении
представляли собой тени, а когда они переставали
быть бесплотной тенью, мужчины, породившие их,
умирали. Говорили также, что эти дети рождались
у них из подмышек.

Страну Людей Без Потомства населяли люди,
которые вели самый простой образ жизни. Иногда
они питались одним воздухом, иногда мелкой ры-
бешкой, которую ловили в реках, иногда употребля-
ли в пищу землю и глину. Они не разделялись на
мужчин и женщин. После смерти их тела закапыва-
ли в землю, но сердце у них продолжало биться. Че-
рез сто двадцать лет они оживали и выходили нару-
жу, чтобы снова наслаждаться радостями жизни. За
жизнью у них следовала смерть, за смертью —
жизнь, а сама смерть была долгим сном.

В одной из самых необычных стран на Серебря-
ной горе росло дерево-женщина. Как только небо
начинало светлеть, на ветвях дерева появлялись ма-
ленькие голые дети. После восхода солнца эти дети
спускались на землю, начинали бегать и резвиться.
После того как солнце заходило за гору, дети скры-
вались под землей и больше не появлялись, а на сле-
дующий день на ветвях дерева рождались новые де-
ти. В другой стране на прибрежных скалах росли де-
ревья с зелеными ветвями и красными листьями. На
таком дереве рождалось много маленьких детей рос-
том шесть-семь вершков, они висели, приросшие к
веткам, наподобие перевернутых луковиц. Увидев
людей, они начинали смеяться и болтать руками и
ногами. Стоило только их снять с дерева, как они
сразу же умирали.

В Стране Крылатых обитали люди с вытянуты-
ми головами, красными глазами и птичьим клю-
вом. Волосы у них были белые, а за спиной росли
крылья, и они могли летать, правда, совсем недале-
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ко. Они, как птенцы, вылуплялись из яиц. В их
стране водились красивые птицы, похожие на фе-
никсов, с длинными яркими перьями. Крылатые
питались яйцами этих птиц и потому сами походи-
ли на небожителей. Вблизи Страны Крылатых на-
ходилась Страна Яйцекладущих. Жители этой
страны не имели крыльев, но тоже рождались из
яиц и сами несли яйца. У жителей другой страны
были клювы и крылья, и они выглядели почти так
же, как и крылатые. Но они не могли летать, и кры-
лья служили им лишь опорой, словно костыли.
Опираясь на крылья, они бродили группами по
морскому побережью, вылавливая из моря клюва-
ми рыб и креветок. Еще одну страну населяли лю-
ди, у которых под мышками росли небольшие кры-
лья, но летать они тоже не могли.

Рассказывают также, что на высоких горах в
юго-западной части области Шу живут существа,
сходные с обезьянами, ростом в семь чи (более
двух метров). Они могут делать все то же, что и
люди, а ходят (из-за своего, надо полагать, большо-
го роста) очень быстро. Называются они Цзяго,
или Махуа, или еще Цзюэюань. Эти существа под-
карауливают проходящих женщин покрасивее, на-
падают на них и уводят, а куда — никто не знает.
Если женщина идет не одна, существа утаскивают
ее длинной веревкой, так что спастись от них
очень трудно. Эти существа различают мужчин и
женщин по запаху, поэтому берут только женщин,
а мужчин не трогают. Поймав человеческих доче-
рей, эти существа составляют с ними семью. Тем
из женщин, которые остаются бездетными, до кон-
ца жизни не разрешают вернуться. По прошествии
десяти лет эти женщины по облику совершенно
уподобляются им, разум их мутнеет, и они сами
уже не хотят возвращаться. Если же женщина ро-
дит сына, то ее тут же вместе с младенцем отсыла-



ют домой. Рожденные этими женщинами сыновья
почти совсем не отличаются от людей по внешнос-
ти. Согласно поверью, если мать такого ребенка не
станет кормить его, то она вскоре погибнет. Поэто-
му ни одна из них не отказывается кормить дитя.
Вырастая, дети уже и вовсе ничем от людей не от-
личаются*.

Страны, населенные людьми
необычного роста

Далеко за морем находилась Страна Пигмеев.
Самые высокие люди там были ростом три чи (не
больше метра), а самые маленькие — всего лишь не-
сколько цуней (не больше десяти сантиметров).
Возделывая поля, карлики очень боялись, что их
схватят свирепые белые журавли. Но, к счастью, в
соседней стране жили здоровенные детины десяти
чжанов ростом (то есть около тридцати метров), и
они помогали карликам прогонять журавлей.

В Стране Лебедей жили карлики, чей рост не
превышал семи цуней (около двадцати сантимет-
ров). Эти малыши были очень вежливыми: завидят
человека — и отвешивают низкий поклон. Они дви-
гались со скоростью ветра и за день могли пройти
тысячу ли (примерно пятьсот километров). Карлики
очень боялись морских лебедей, так как эти птицы
проглатывали их живьем, но они продолжали жить
в животах лебедей.

Если были страны, населенные крошечными
людьми, то были, разумеется, и страны, населенные
великанами. Про этих огромных людей рассказыва-
ли много занимательных историй.

Племя великанов куафу обитало в большой пу-
стыне на севере. Люди этого племени были огром-
ного роста и обладали величайшей силой, но были
чрезвычайно добры и миролюбивы. Жил среди них
один великан, который совершил безрассудное, но
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впечатляющее деяние. Этот смельчак однажды за-
горелся великим желанием догнать солнце и посос-
тязаться с ним в беге. Великан помчался по равнине
огромными шагами, подобно ветру, вдогонку за ухо-
дившим на запад солнцем. В конце концов он настиг
светило в долине Юйгу — на самом краю света, где
солнце завершает свой дневной путь. Огненно-крас-
ный шар был перед ним. Великан оказался в его лу-
чах, радостно расправил богатырские плечи, наме-
реваясь схватить солнце. Но он целый день бежал и
сильно устал, да и солнце жгло его так, что небыва-
лая тяжесть сковала все тело великана и во рту у не-
го пересохло. Лег он тогда на землю и стал пить во-
ду из рек Хуанхэ и Вэйшуй — в один миг пересохли
обе реки, а великана все еще терзала жажда. Побе-
жал он на север, чтобы испить воды Великого озе-
ра — Дацзэ. Но силы уже оставили его, и великан
умер на полпути. Словно гора, упал он на землю, и
грохот от его падения разнесся по равнине, потряс
горы и реки. Перед смертью он бросил палку, и она
тотчас превратилась в густую зеленую рощу перси-
ковых деревьев с сочными плодами. Эти плоды были
предназначены для тех, которые вслед за ним пусти-
лись бы догонять солнце.

Не меньшей настойчивостью и упорством в до-
стижении поставленной цели отличался соплемен-
ник великана, гнавшегося за солнцем. В Северных
горах жил девяностолетний великан, которого люди
называли Юй-гун — Глупый дед. Прямо напротив
его дома стояли две большие горы, и ему было очень
неудобно каждый раз обходить их. Он позвал всех
своих домашних — и взрослых, и юных — и стал
держать совет. Старик предложил родичам перенес-
ти надоевшие горы в другое место, чтобы они не за-
крывали дорогу. Сыновья и внуки поддержали Юй-
гуна. Только Сяньи, жена старика, была рассуди-
тельнее. Услышала она, что муж собирается



передвинуть горы, и попыталась его образумить, го-
воря: «Ну ладно, допустим, ты сдвинешь их, а куда
же ты денешь столько камней и глины?» Но глупые
внуки Юй-гуна сказали: «Отнесем к заливу Бохай,
разве это не выход?» К работе приступили безотла-
гательно. Взрослые и юные великаны копали зем-
лю, таскали в корзинах глину, а собранные комья
глины и камни перетаскивали к заливу Бохай, куда
приходилось добираться больше полугода. Один из
соплеменников Юй-гуна, мудрый старец Чжи-соу,
отправился к Глупому деду, чтоб урезонить его:
«Утихомирься, старый, в твои-то годы что ты мо-
жешь сделать с этими горами?» Но Юй-гун уверен-
но возразил: «Разве ты не понимаешь, что умру я, —
так ведь есть сыновья, умрут сыновья — останутся
внуки, у внуков родятся дети. Если мы из поколения
в поколение будем трудиться, так чего уж бояться,
что не сравняем гору!» Ничего не ответил мудрый
старец, потому что не нашел слов, чтобы возразить
ему. Но слова Глупого деда случайно услышал не-
кий небесный дух. Испугавшись, что действительно
так и будет и от обеих гор ничего не останется, он
поспешил доложить об этом Небесному владыке.
Однако Небесного правителя тронула решимость
Юй-гуна, и он послал на помощь старику двух неве-
роятно могучих великанов, которые смогли взва-
лить на плечи эти горы и перенести одну из них на
север, а другую — на юг.

Похоже, великаны вообще отличались силой
духа. Но, пожалуй, всех превзошел в этом отноше-
нии великан Синтянь, который дерзнул бороться с
самим Верховным небесным владыкой Хуан-ди за
власть над миром. Хуан-ди отрубил мятежнику го-
лову и закопал ее у подножия горы. Тогда обезглав-
ленный великан сделал из своих сосцов глаза, из
пупка — рот, взял в руки щит и копье и стал испол-
нять воинственный танец.
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Фантастические существа —
полулюди-полузвери

Среди фантастических существ, населявших
древний мир, встречались полулюди-полузвери.

В стране Сяоян жили дикари. Ростом они были
больше чжана (около трех метров), и называли их
глупыми великанами. У них было человечье лицо, а
черное, блестящее, словно лак, тело сплошь покры-
вали длинные волосы. Ноги у дикарей сгибались в
обратную сторону, и они бегали быстро, как ветер.
Нрава эти существа были жестокого: они ловили и
ели людей. Глупые великаны страны Сяоян подсте-
регали в горах одиноких путников, раскрывали
свою песью пасть, выворачивая до лба огромные гу-
бы, и начинали хохотать. Насмеявшись вдоволь,
дикари пожирали свою добычу. Однако люди при-
думали способ, как уберечься от них. Надо было на-
деть на руки полые бамбуковые стволы, за которые
ухватится глупый людоед. Дождавшись, когда чу-
довище начнет смеяться, следовало выхватить из
ствола кинжал и пригвоздить им кроваво-красную
губу великана ко лбу. После этого не составляло
труда захватить чудовище живьем: ведь теперь его
глаза и нос были закрыты губой, и он, ничего не по-
нимая, продолжал сидеть, держа в лапах бамбуко-
вые трубки.

В окрестностях страны Сяоян водились заме-
чательные животные синсин с песьим туловищем
и человечьим лицом. Глаза у них были очень стро-
гими. Эти звери, в отличие от великанов-людо-
едов, были чрезвычайно умны, могли разговари-
вать по-человечески и даже окликать проходив-
ших мимо людей по именам и фамилиям, хотя
обычно при виде людей они скрывались. Но даже
такое умное и пугливое существо можно было об-
мануть и изловить. Чтобы поймать синсин, люди в



глухих горах ставили несколько кувшинов с ви-
ном, возле них оставляли несколько чашек, черпа-
ков и деревянные сандалии, а сами прятались и
следили за тем, что произойдет дальше. Синсин,
увидев расставленные вещи, догадывались, что
люди поставили какие-то ловушки, и начинали
всячески бранить людей, перебирая всех их родст-
венников до восьмого колена. Они ругались так
долго, что у них пересыхало горло. Синсин боя-
лись попасть в ловушку, но жажда оказывалась
сильнее страха. Животные решались чуть-чуть по-
пробовать напиток, чтобы убедиться, не таится ли
в вине что-нибудь опасное. Самые смелые из них
подходили поближе к кувшинам, пытаясь попро-
бовать вино. Потом в ход шли черпаки, а затем и
чашки. Синсин постепенно теряли осторожность,
поднимали шум и крик, пили вина столько, сколь-
ко могли. Опустошив до дна все кувшины, они об-
наруживали на земле деревянные сандалии. Все
наперебой кидались надевать их, разыгрывая из
себя людей. Не пройдя и нескольких шагов, опья-
невшие синсин спотыкались и падали на землю.
Спрятавшиеся вблизи люди выбегали и крепко
связывали их веревками.

Полузвери-полулюди водились и во многих
других местах. В стране Динлин жили богатыри с
человечьими туловищами и лошадиными ногами,
покрытые длинной шерстью. На бегу они хлестали
сами себя нагайками по ногам и носились по степи
быстрее ветра с криками «га, га, га!», как дикие гуси
в осеннем небе.

У жителей страны Хужэнь лица были челове-
чьи, а туловища рыбьи. Они имели только руки и не
имели ног, а нижняя часть туловища напоминала
рыбий хвост. Они могли передвигаться на облаках,
управлять дождем, легко подниматься на небо и
спускаться с него на землю. Это были потомки сол-
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нечного божества Янь-ди, и жили они бесконечно
долго, а возможно, были бессмертными.

В южных областях Древнего Китая можно бы-
ло встретить горных сяо. Эти подобные людям су-
щества с одной-единственной ногой, вывернутой в
обратную сторону, не только вили себе гнезда на
больших дуплистых деревьях, но ставили также де-
ревянные ширмы с закрепленными в них занавеска-
ми для защиты от ветра. Путешественники, отправ-
лявшиеся в те края, где обитали горные сяо, стара-
лись брать с собой в дорогу какие-нибудь подарки
для них. Однажды некий путник, опасаясь встре-
титься с тигром, забрался на дерево, чтобы провес-
ти там ночь, и столкнулся с самкой горного сяо. Он
спустился с дерева, поклонился несколько раз и
почтительно назвал самку «горной женой». Когда
же она спросила его, что он несет с собой, он пода-
рил ей румяна и пудру. Обрадованная сяо велела
путнику, ничего не опасаясь, устраиваться на ноч-
лег. Тот заснул прямо под деревом. Ночью появи-
лись два свирепых тигра, но горная сяо спустилась с
дерева и, шлепнув хищников по головам, приказала
им убираться восвояси и не тревожить ее гостя.
Тигры ушли. Наутро, прощаясь с путешественни-
ком, она горячо поблагодарила его за подарки.

Так называемые Живущие на Деревьях (похо-
жее на горных сяо племя полулюдей-полуживот-
ных) раскалывали деревья на доски и затем склады-
вали их, привязывая к стволам деревьев. Хотя эти
существа и не общались с людьми, но торговали с
ними. В старину люди, ходившие к ним за досками,
оставляли у подножия деревьев различные предме-
ты для обмена примерно равной ценности. Живу-
щие на Деревьях забирали эти предметы и, если они
им нравились, приносили доски без всякого обмана,
по справедливости. Однако участники подобного
обмена никогда не сталкивались лицом к лицу.



Мифы и легенды о драконах

Из всех мифичерких существ наибольшей по-
пулярностью (даже благоговением) у китайского
народа пользовались драконы.

Начертание иероглифа «лун» (дракон), пред-
ставляющее собой пиктограмму, изображающую
животное с длинным телом и головой, увенчанной
рогами (или гребнем), обнаружено уже в надписях
на гадательных костях эпохи Инь (с XIV в. до н. э.).
Существуют предположения о том, что прообразом
этих пиктограмм была ящерица, а также о связи об-
раза луна (дракона) с крокодилом.

Изображения дракона отличались разнообра-
зием и причудливостью форм. Но во всех случаях
облик чудовища был величественным, суровым и
воинственным.

Вот одно из описаний: «Глаза дракона похожи
на кроличьи, а уши —• на коровьи; над его пастью
растут длинные усы; туловище походит на тело
змеи, покрытое чешуей; четыре тигровые лапы име-
ют орлиные когти».

Иногда дракона изображали в виде большой
змеи или животного, напоминавшего одновременно
и тигра и лошадь. Часто вокруг дракона рисовали
облака, густой туман или бушующие волны, чтобы
создать представление о его необычайной силе и
способности вызывать стихийные бедствия. Дракон
взмывал в небо и парил в облаках, скалил клыки и
выпускал когти. Дракон обладал способностью к пе-
ревоплощению, он мог бегать, плавать, летать. -

Изображение дракона использовалось в каче-
стве геральдической эмблемы на знаменах знатных
родов. В средневековом Китае дракон был символом
императора, его изображали на троне, на халате го-
сударя. Высшие сановники и придворные носили ха-
латы с изображением дракона с четырьмя когтями,
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и лишь за особые заслуги кому-либо из сановников
жаловалось право носить халат с пятикоготным дра-
коном — как на халате императора.

Культ драконов был связан прежде всего с во-
дой. Драконы, олицетворявшие собой дождевые об-
лака, которые приносили необходимые для посевов
дожди, представлялись китайцам благостными бо-
гами, дарующими «сладкий», «хлебный» дождь.
Драконы почитались также в качестве хранителей
рек, озер и водоемов, воды которых использовались
для орошения (искусственного и естественного).
Драконы, дарующие дождь, могли быть в то же вре-
мя виновниками слишком обильных дождей, вред-
ных для посевов. В таких случаях они оборачива-
лись к людям своей «темной», «злой» стороной. Но
особенно страшны были драконы-божества рек. Это
они, по представлениям древних китайцев, были ви-
новниками страшных разливов китайских рек, сме-
тающих на своем пути сотни селений, несущих
гибель посевам и тысячам людей. Именно с этим
связаны представления людей о злобности и крово-
жадности драконов. Обезумевшие от страха люди
приносили многочисленные жертвы повелителям
этой страшной стихии, в том числе человеческие.
Этот обычай сохранялся очень долго. Невероятная
и необъяснимая сила драконов способствовала не-
обыкновенной популярности этих существ в мифи-
ческих сказаниях. В более позднее время в фолькло-
ре появляются мотивы обуздания рек и их повелите-
лей — драконов-богов, единоборства героев-борцов
с наводнениями и потопами.

Существует много преданий о царе драконов
Лун-ване. Согласно одной из легенд, однажды царь
драконов заболел. Среди обитателей водного царст-
ва не нашлось лекаря, который мог бы его выле-
чить, и Лун-вану не оставалось ничего другого, как
принять облик старика и отправиться к людям. У74



многих врачей побывал владыка моря, но ни один
из них не мог определить, что у него за болезнь. На-
конец он попал к знаменитому целителю, который,
пощупав пульс пациента, очень удивился, обнару-
жив, что сердце бьется совсем не так, как у обыч-
ных людей.

Врач сказал об этом старику. И тот был вынуж-
ден признаться, что он царь драконов. Целитель за-
явил, что определить болезнь и вылечить его он смо-
жет лишь в том случае, если старик снова превра-
тится в дракона. Хотя обычно драконы людям не
показываются, на этот раз владыка вод, чтобы исце-
литься от недуга, согласился выполнить требование
целителя. В условленный день врач пришел на бе-
рег моря, и дракон появился над волнами. Лекарь
осмотрел его и обнаружил, что за чешую дракона на
пояснице заползла сколопендра, которая и причи-
няла ему сильную боль.

Удалив сколопендру, врач смазал поврежден-
ную чешую мазью, и боль прошла. В знак благодар-
ности за исцеление царь драконов обещал целителю
ниспосылать людям по их просьбе хорошую погоду,
благодатные дожди и полное благополучие. С тех
пор каждый год в этот день (День исцеления) по все-
му Китаю исполняется танец дракона.

По традиционным представлениям, дракон
символизирует счастье. Засуха и наводнение прино-
сили китайскому народу разорение, нищету, голод.
Кто мог помочь в борьбе со стихийными бедствия-
ми? Конечно же, царь драконов. Если какой-нибудь
район подвергался засухе или наводнению, местные
жители исполняли ритуальный танец дракона, умо-
ляя владыку моря ниспослать дождь. Продолжи-
тельная засуха рассматривалась как отказ дракона
послать дождь. Тогда перед изображением дракона
устраивались молебствия. Если же и после этого
поля оставались сухими, то исполнялся обряд «би-
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чевания дракона»: по сделанному из глины или из
другого материала изображению дракона наносили
удары плетью или бамбуковой палкой, требуя нис-
послать дождь.

Культ Лун-вана был чрезвычайно распростра-
нен в старом Китае. Храмы, посвященные ему, стро-
ились в городах, деревнях, близ рек, озер, переправ
и колодцев. Его заступничества просили моряки,
рыбаки, земледельцы, а также водоносы, которые
считали, что подземные источники в колодцах уп-
равляются Лун-ваном и соединяются под землей с
морем. Во время засухи статую Лун-вана выносили
из храма и ставили на солнцепеке, а во время навод-
нения ее носили по окрестностям, чтобы показать
Лун-вану размеры бедствия и усовестить его. Если
это не помогало, то статую топили в воде.

И наконец,говоря о драконах, нельзя не вспом-
нить о духе Чжулуне — Драконе со Свечой с горы
Чжуншань, который, согласно одному из вариантов
мифа о создании, был творцом Вселенной. Рассказ о
нем записан в древней «Книге гор и морей». Этот
дух с лицом человека, телом змеи и кожей красного
цвета был ростом в тысячу ли. У него были глаза,
напоминавшие два оливковых дерева. Когда он за-
крывал их, то они превращались в две прямые вер-
тикальные щели. Стоило ему открыть их, как в мире
наступал день, а когда веки его смыкались, на зем-
лю спускалась ночь. При малейшем дуновении дра-
кона появлялась пелена облаков, падал хлопьями
обильный снег и наступала зима. Стоило ему дох-
нуть жаром — и тотчас наступало лето, а солнце на-
чинало палить так, что плавились металлы и камни.
Дракон лежал свернувшись, подобно змее. У него
не было потребности ни в еде, ни в питье, ни в сне,
ни в дыхании. Но от одного его вдоха поднимался
ветер на добрых десять тысяч ли в округе. Светом
свечи, которую Чжулун держал во рту, он мог осве-



щать высочайшие сферы неба и глубочайшие недра
земли, где царил вечный мрак. А так как он всегда
держал во рту свечу и освещал мрак в небесных во-
ротах на севере, то его еще называли Чжуинь, т. е.
«Освещающий мрак»*.

Феникс

Примерно так же, как драконы выделялись сре-
ди зверей, среди птиц выделялись фениксы* (этим
словом европейцы привыкли заменять китайское
название «фэнхуан»). Согласно одному из описа-
ний, «спереди феникс напоминает лебедя, со спины
он похож на единорога-цилиня. У него шея змеи,
хвост рыбы, окраска дракона, туловище черепахи,
горло ласточки, петушиный клюв». На бронзовых
сосудах с рельефами фэнхуан изображалась с пыш-
ным хвостом, огромными глазами и гребнем в виде
трезубца. Фэнхуан принадлежала к типу царских
животных: она считалась символом императора (ча-
ще — императрицы). Что касается происхождения
этого сказочного образа, то наиболее достоверной
представляется версия, согласно которой первона-
чально это были павлины, которые водились в Ки-
тае вместе со слонами и носорогами в незапамятные
времена, до изменения климата.

В числе четырех священных животных, издрев-
ле особо почитавшихся китайцами, наряду с драко-
ном и фениксом, были единорог-цилинь и черепаха.

Единорог-цилинь, как полагали китайцы, яв-
лялся людям лишь раз в несколько столетий. Он
символизировал мир и процветание и обычно возве-
щал о рождении великого мудреца (существует ле-
генда, что он появился незадолго до рождения Кон-
фуция), поэтому почитание цилиня было связано с
надеждами на рождение мудрых и добродетельных
людей. Традиция предписывала изображать его не-
пременно с младенцем «на руках»**.

МИФЫ
ДРЕВНЕГО

К И Т А Я

77



МИФЫ
ДРЕВНЕГО

КИТАЯ

«Великая черепаха» — единственное реальное
животное рядом с тремя остальными священными
существами. Она была наиболее почитаемой еще со
времени эпохи Инь, когда панцири считались на-
дежным материалом для гадания, т. е. для общения
со сверхъестественным миром. Позже черепаха ста-
ла символом долголетия, силы и выносливости. Ка-
менные изваяния черепахи служили излюбленным
фундаментом для стел (быть может, не без влияния
индийских легенд о черепахах, на которых стояли
слоны, державшие на своих плечах мир). Такие же
каменные изваяния стали затем сооружаться и на
берегах рек — черепаха почиталась в качестве духа-
покровителя речных дамб. Кроме того, считалось,
будто самка черепахи обладает сверхъестественны-
ми способностями и может производить на свет де-
тенышей без участия самца***.

Другие удивительные
животные

Объектами благоговейного почитания в Китае,
подчас даже культа, были и другие животные, при-
чем насчитывалось их довольно много. Вот наибо-
лее популярные.

Пожалуй, первое место среди них всегда зани-
мал тигр, в представлении китайцев — царь зверей.
Тигр почитался в первую очередь как гроза демо-
нов: почти все великие маги-устрашители демонов
изображались сидящими на тигре. На лбу тигра ча-
сто изображали иероглиф «ван» (царь). Кроме того,
тигр считался грозой демонов болезней, а следова-
тельно, в какой-то мере покровителем здоровья.
Его клыки и когти, изящно обрамленные в серебро,
служили ценными амулетами; истолченные в поро-
шок кости тигра добавляли в воду или в чай в каче-
стве лекарства от лихорадки и других болезней. Да-
же просто вышитые на детских туфельках морды78



тигра, по поверьям китайцев, могли спасти малыша
от напастей.

Подобно тигру, грозой вредителей и демонов
в Китае с древности почитался кот. Поскольку
главным вредителем шелководства считались
крысы, кот рассматривался в качестве покровите-
ля этого ремесла. В ряде местностей духу кота да-
же приносили жертвы в специально построенных
для этого кумирнях. Потеря домашнего кота вос-
принималась как признак несчастья. Однако появ-
ление в доме чужого кота тоже было предвестием
беды — полагали, что кот предвидит обилие крыс
и мышей в доме, а это, в свою очередь, явный при-
знак обнищания и бедности хозяйства. Кроме то-
го, считалось, что кот, как и тигр, обладает маги-
ческой силой: его способность видеть в темноте
воспринималась как доказательство умения об-
щаться с демонами. Сохранились даже легенды о
том, что после смерти можно превратиться (пере-
родиться) в кота, чтобы отомстить своим пресле-
дователям и врагам.

Важным объектом ритуального почитания в
Китае был и петух. Во-первых, он рассматривался
как символ солнца, глашатай прихода божества
дня, во-вторых, как защитник от огня и пожара.
Изображение красного петуха, обычно на высоком
шесте, воздвигалось каждый Новый год у дверей
дома. Петух, как и тигр с котом, тоже был грозой
демонов: живого белого петуха привязывали к
крышке гроба в дни погребальных процессий для
отпугивания демонов. Подарить петуха или хотя
бы леденец в виде петушка было принято в момент
брачной церемонии.

Кроме перечисленных выше животных, можно
упомянуть льва, обезьяну** и змею (в ее честь ино-
гда воздвигали специальные кумирни, где монахи
разводили змей).
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Наряду с драконом тигр, кот, петух, обезьяна и
змея стали символами 12-летнего календарного
цикла китайцев, где каждому из этих животных от-
ведено по одному году (т. е. год проходит под покро-
вительством этого животного).

Лиса

Но, пожалуй, самое заметное место во всем
«зверином» фольклоре занимали лисы. Культ ли-
сы, лисы-демона, лисы-монстра, был необычайно
распространен в Китае. Проделкам лис, «лисьим
чарам», многочисленным историям о вмешательст-
ве лис в жизнь людей посвящена в Китае специаль-
ная литература, возглавляемая «лисьим эпосом»
Ляо Чжая. Начало культа лисы в Китае уходит в
глубокую древность. Поскольку лисьи норы неред-
ко бывали по соседству с могилами, выползающий
из-под старых могил лис считался мистическим во-
площением души мертвеца. Лисам приписывали
искусство перевоплощения: в возрасте 50 лет лиса
может превращаться в женщину*, в 500 лет — в
обольстительную девушку, а в 1000 — становить-
ся «небесным лисом», владеющим всеми тайнами
природы.

Любая встреча с лисой, как правило, плохо за-
канчивалась для человека. Попасть в лапы к лисе,
поддаться «лисьим чарам» считалось последним де-
лом в глазах каждого китайца, тратившего обычно
немало сил и средств, чтобы обзавестись амулета-
ми, призванными обезопасить его от влияния лис.
Даже иероглиф лисы нередко избегали писать, за-
меняя его другим, сходным по звучанию. Страх пе-
ред лисой и накликаемыми ею бедами всегда был
очень велик**. На первый взгляд лиса, этот своеоб-
разный «царь демонов», должна была бы стать в Ки-
тае чем-то вроде европейского черта. Однако полу-
чилось все совершенно иначе. Лиса, невзирая на



все ее злые чары, была объектом ритуального почи-
тания. В ее честь по всей стране воздвигали кумир-
ни, ей приносили немалые жертвы, Конечно, в ка-
кой-то степени это объяснялось страхом, желанием
задобрить злого демона. Однако была и другая при-
чина — лиса считалась существом, которому ведо-
мы все тайны природы и которая может поэтому
(если к ней отнестись соответствующим образом)
вылечить от болезни, избавить от беды, даже поспо-
собствовать обогащению.

Чудесные птицы

Бытовали в Китае представления и о других
фантастических животных.

Например, встречались предания о чудесных
птицах (наряду с фениксом).

Так, чудесные птицы бииняо («птицы, соеди-
нившие крылья») были похожи на дикую утку с
красно-зеленым оперением. У каждой птицы было
по одному крылу, одной ноге и одному глазу. Они
могли летать по небу только парами, а поодиночке
могли лишь ковылять по земле на одной лапе мелки-
ми шажками. По некоторым источникам, в каждой
паре одна из птиц была зеленая, другая — красная.
Из-за своей неразлучности птицы бииняо считались
символом счастливого супружества. Поэты слагали
о них стихи.

Появление птицы бифан обычно сопровожда-
лось вспышкой удивительного пламени. Птица
бифан походила на журавля, но при этом была зе-
леная, с красными полосами, белым клювом и од-
ной ногой.

Чудесная птица чунмин («двойной свет») посе-
лилась во дворце императора Поднебесной в древ-
ние времена, когда государством правил легендар-
ный Яо. Дивную птицу, в каждом глазу которой бы-
ло по два зрачка, подарили Яо жители страны
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Чжичжи. Чунмин напоминала петуха, но пела, как
феникс. Когда наступало время линять, она сбрасы-
вала все свое оперение и улетала. Птица чунмин
могла изгонять нечистую силу и прогонять волков,
тигров, барсов и шакалов. Питалась она лишь неф-
ритовой пастой. После того как птица поселилась у
Яо, она по-прежнему часто улетала к себе на роди-
ну и иногда не возвращалась по нескольку лет. Ес-
ли она не прилетала вовремя, то люди делали ее
изображение из дерева или металла и ставили в во-
ротах для того, чтобы отгонять злых духов. Позже
изображения чунмин, в том числе рисунки, стали
ставить на окнах в первый день Нового года с таки-
ми же целями.

Некоторые, совсем разные животные составля-
ли удивительные пары. Так, рассказывали о птице
Ту и мыши Ту, живших на горе с Норой Птицы и
Мыши. Эти птица и мышь вместе выкопали в горе
нору глубиной около четырех чи (т. е. несколько
глубже метра) и жили там вдвоем в полном согла-
сии, как любящие супруги. Птица выходила наружу
добывать пищу, а мышь в норе занималась домаш-
ним хозяйством.

Совсем иную пару составляли разноцветный
феникс и черная змея, жившие на двух разных го-
рах, находившихся по соседству. Феникс все вре-
мя наблюдал за змеей и не позволял ей совершать
злых дел.

Странные существа

Сохранилось множество рассказов о странных
живых существах, внешний вид которых поражал
своей неестественностью. Это были, например, чер-
ные пчелы и красные мотыльки, размерами превос-
ходившие слона, и летающий заяц с мышиной голо-
вой, крыльями которому служила шерсть на спине.
Не менее странно выглядела похожая на фазана



Различные изображения
драконов — лунов
С гравюр XV—XVII веков



Два изображения
фэнхуана, которого

европейцы называют
фениксом

Со старинных гравюр



Изображение чудесной
птицы бифана — она
напоминает журавля,
однако зеленая, с
красными полосами, белым
клювом и одной ногой
Со старинных гравюр

Птица бинняо, от
которой пошла легенда о
двух половинках —
символе счастливого
супружества
Со старинной гравюры



Два изображения цилиня (единорога)
Со старинных гравюр



птица, у которой росли усы по обе стороны головы,
заменявшие ей крылья. Говорили, что мясо этой
птицы исцеляло глазные болезни. А еще существо-
вала одноглазая четырехкрылая птица с собачьим
хвостом. Согласно преданию, тот, кто съедал ее, на-
всегда излечивался от болей в животе.

Многие странные животные были отнюдь не
безобидны. Например, птица, подобная пчеле, но
величиной с утку, несла смерть зверям и перна-
тым; стоило ей клюнуть дерево, и оно засыхало.
Чудовищами-людоедами были зеленый зверь, на-
поминавший собаку, и крылатый тигр, чье тело по-
крывали иглы, как у ежа. Появление полосатого,
как тигр, быка сопровождалось сильнейшим навод-
нением. Бык с белой головой, одним глазом и зме-
иным хвостом, на пути которого пересыхали реки и
увядала трава, предвещал мор повсюду в Подне-
бесной. А когда на землю какого-либо царства опу-
скалась пятицветная птица с человеческим лицом
и длинными волосами, то это царство погибало.
Как только в небе появлялась змея, называемая
фэйи, с шестью ногами и четырьмя крыльями, на
земле тотчас начиналась страшная засуха. Появ-
лялась и другая птица, похожая на змею, с четырь-
мя крыльями, шестью глазами и тремя ногами; ку-
да бы она ни прилетала, там обязательно начина-
лось общее смятение.

Мифические существа —
неиссякаемый источник пищи

Особую группу мифических существ составля-
ли животные, служившие для людей неиссякаемым
источником пищи. Чаще других упоминается вол-
шебное животное шижоу. Это было живое сущест-
во, совершенно лишенное костей и конечностей,
представлявшее собой только ком мяса, но с парой
маленьких глаз. Согласно преданию, его мясо нель-
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зя было съесть без остатка: съешь кусок, а на этом
месте вырастает такой же, и шижоу вновь обретает
прежнюю форму. Рассказывали также о корове, от
которой отрезали большой кусок мяса, а через день
оно снова нарастало на прежнем месте. Ее тело бы-
ло черного цвета, рога тонкие и длинные — более
четырех чи (то есть почти полтора метра). По мень-
шей мере, через каждые десять дней нужно было
срезать у нее часть мяса, иначе она могла погиб-
нуть. А еще сохранилось предание об овцах с необы-
чайно толстым и жирным хвостом, который весил
около десяти цзиней (пять килограммов), люди от-
резали этот хвост и готовили из него пищу. Через
некоторое время у этих овец вновь вырастал такой
же хвост.

Фантастические
морские обитатели

Встречались фантастические существа и среди
обитателей моря.

Однажды некий купец отправился на судне в
море по своим торговым делам. Далеко в открытом
море он увидел маленький островок, поросший
изумрудно-зелеными деревьями. Купец велел моря-
кам пристать к острову. Все выпрыгнули на берег и
привязали судно. Затем нарубили веток и разожгли
костер, чтобы сварить еду. Но вода еще не успела
закипеть, как они почувствовали, что островок за-
двигался и деревья стали погружаться в воду. Пере-
пуганные люди в смятении бросились к судну, пере-
рубили канат и, спасая свою жизнь, поплыли прочь
от тонущего островка. Оказалось, что это был вовсе
не остров, а огромный краб, которому огонь костра
опалил панцирь.

Рассказывали также, что в южных морях жили
люди-рыбы. И хотя они обитали в море, но занима-
лись обычным человеческим трудом. В тихую ночь,



когда море спокойно и нет волн, на берегу был слы-
шен исходящий из глубины моря шум ткацких стан-
ков. Изумительные по красоте морские жемчужи-
ны, каких немало в глубинах южных морей, — не
что иное, как следы людей-рыб.

Люди-рыбы были очень похожи на обычных
людей, причем все они — и мужчины и женщи-
ны — отличались необычайной красотой. Их тон-
кая белая кожа напоминала нефрит, а их волосы,
похожие на конские хвосты, достигали пяти-шести
чи (более полутора метров) в длину. Когда у при-
брежных жителей умирала жена или муж, они ло-
вили человека-рыбу, поселяли в маленьком пруду и
нарекали ее своей женой или мужем.
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ЧУДЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Чудесные деревья

О бъектами культа и ритуального почитания
в Китае были и многие растения. Особенно
это относилось к старым могучим деревь-

ям: их никогда не срубали и даже приносили жерт-
вы в честь обитавших в них духов. В некоторых ме-
стностях считалось, что из столетних деревьев, ес-
ли их срубить, может потечь кровь. Из крупных
деревьев наиболее почитаемой была сосна, символ
долголетия и бессмертия. Из плодовых — слива
(ее ветвям приписывалось свойство изгонять злых
духов), гранат (его плод с множеством зерен всегда
символизировал возможность получения обильно-
го потомства), каштан (был также символом мно-
годетности). И все же первое место среди всех де-
ревьев принадлежало персиковому дереву и его
плоду, легендарному персику бессмертия. В пред-
ставлениях китайцев чудодейственными свойства-
ми наделялось и само дерево, и его ветки, и цветы,
и уж тем более плоды. Все это использовалось для
изгнания демонов, лечения болезней, а также в ка-
честве амулетов. Почитание персика и персиково-
го дерева в более поздние времена усилилось ле-


