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К
итайский классический ро-
ман «Сон в красном тере-
ме» был написан в середи-

не XVII в.; принято считать, что
его автором был Цао Сюэцинь
(1724-1764). Это выдающееся
произведение - одна из важней-
ших вех в истории китайской
прозы, признанный шедевр не
только китайской, но и мировой
литературы1.

Книга «“Сон в красном тере-
ме”: Записки откровения» (далее
- «Записки откровения»), впер-
вые опубликованная в 1991 г., -
это объёмный труд китайского
писателя и литературоведа Ван
Мэна, посвящённый анализу дан-
ного романа. Рассматривая роман
с точки зрения его места в систе-
ме мировой литературы, он изу-
чает «Сон в красном тереме» не-
отрывно от контекста традицион-
ной китайской культуры и фео-
дального общества, в эпоху кото-
рого он был создан: Ван Мэн пи-
шет о проблеме брака, о китай-
ском ритуале и порождаемом им
лицемерии, о религии и её месте в
феодальном обществе, т.е. о тех
проблемах, которые Цао Сюэ-
цинь затронул в своём произведе-
нии.

Реалии, изображаемые Цао
Сюэцинем, Ван Мэн примеряет к
современному контексту, прово-
дя иногда довольно неожиданные
параллели с современной реаль-
ностью, с политическими и соци-
альными явлениями ХХ-ХХI вв.
Неоднократно встречаются па-
раллели с темой «культурной ре-
волюции» и трудового перевос-
питания. Так, давая оценку слож-
ному характеру главного героя

романа - Баоюя, Ван Мэн с долей
сарказма отмечает, что трудовое
перевоспитание в деревне выбило
бы из него «самодурство».

«Сон в красном тереме» - нра-
воописательный роман о клане
Цзя, живущем по строгим конфу-
цианским традициям. Напомним
читателям содержание этого эпи-
ческого произведения. 

Основные события романа
разворачиваются в двух столич-
ных домах-усадьбах - Нинго и
Жунго, связанных родственными
узами с самим императором. Се-
мья постепенно приходит в упа-
док как в материальном, так и в
моральном отношении, и, в конце
концов, разоряется. В доме Жун-
го живёт юноша Цзя Баоюй, во-
круг которого в значительной
степени выстроен сюжет. Он вы-
деляется среди остальных членов
семьи своим необычным миро-
воззрением и странным поведе-
нием, чем часто навлекает на себя
гнев отца. В финале романа Бао-
юй, который в будущем должен
был стать главой дома, сделать
карьеру и прославить род, уходит
из дома и становится монахом.

В романе подробно описыва-
ются быт и досуг богатой мань-
чжурской семьи. В нём насчиты-
вается около 500 персонажей -
представителей разных сословий.
Как у главных, так и у второсте-
пенных героев имеется своя пре-
дыстория, что создаёт широкую
картину быта большой семьи.
Цао Сюэцинь выступает новато-
ром своего времени, показывая в
романе «жизнь женских покоев»,
раскрывая такую проблему, как
место женщины в семье, а также

открыто провозглашая, что она во
многом превосходит мужчину.
Роман «Сон в красном тереме»
интересен нашим современникам
глубоким философским подтекс-
том2. 

ВАН МЭН О «СНЕ 
В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ»

Наступление 1990-х гг. в ки-
тайской эссеистике характеризу-
ется усилением субъективного
художественного начала. Эссеис-
ты всё чаще стали обращаться к
культуре и философии. Многие
писатели, такие как Ван Мэн или
Лю Синьу, совмещают литера-
турное творчество с исследова-
тельской деятельностью.

Русский читатель знает Ван
Мэна, в основном, как автора сю-
жетной прозы малой и крупной
форм3. Но много его произведе-
ний написано и в жанре эссе. Не-
которые из них посвящены рома-
ну «Сон в красном тереме»:
«Многогранно ли время» (“Шиц-
зянь ши дочундэ ма”), «Читая
“Сон в красном тереме”», «“Сон в
красном тереме”: Записки откро-
вения» (“Хунлоу циши лу”).

Жанр «Записок откровения»
Д.Н.Воскресенский определил
как исследовательское, или «ин-
теллектуальное» эссе4. Подобные
произведения - далеко не новое
явление в мировой литературе.
Наиболее близки по форме объ-
ёмные эссе-исследования Марге-
рит Юрсенар о Мисиме («Миси-
ма, или Врата в пустоту») и Вла-
димира Набокова о Гоголе («Ни-
колай Гоголь»).

В «Записках откровения»
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проявляются современные тен-
денции развития эссеистического
жанра: Ван Мэн придаёт большое
значение изучению художествен-
ных особенностей «Сна в крас-
ном тереме», при этом рассматри-
вает его в контексте мировой ли-
тературы. Попутно он рассуждает
о жизни, о классической литера-
туре и её традициях, о литератур-
ном творчестве и творческих ме-
тодах, о писательском труде.

Книга состоит из двух частей:
первая выстроена в форме ком-
ментариев, а вторая - в форме ста-
тей.

В первой части - «Тщательное
чтение» (“Си ду”), анализируя и
толкуя содержание романа, автор
придерживается хронологичес-
кой последовательности глав ро-
мана. Данная часть построена в
виде заметок, делаемых читате-
лем по ходу чтения романа. Они
включают соображения по пово-
ду содержания и структуры рома-
на, а также собственные эмоции,
мысли, философские рассужде-
ния, навеянные чтением данного
произведения. 

Вторая часть - «Условно го-
воря» (“Хо шо”) представляет со-
бой осмысление прочитанного,
это приведённые в логический
порядок мысли, изложенные в
первой части, поэтому здесь часто
повторяются те рассуждения, ко-
торые изложены в разделе «Тща-
тельное чтение». 

Такая структура расставляет
акценты и даёт возможность про-
следить идеи, более всего волну-
ющие Ван Мэна.

ЛИТЕРАТУРОВЕД, 
ФИЛОСОФ И ХУДОЖНИК

Как литературоведа Ван Мэна
интересует, в частности, пробле-
ма временнóй путаницы в рома-
не «Сон в красном тереме». Пове-
ствование в романе выстроено
линейно, но, помимо отсутствия
точной датировки, хронология
имеет много неточностей и несо-
ответствий. По поводу возмож-
ных причин Ван Мэн высказыва-
ет своё мнение как литературове-
да: намеренное внесение путани-
цы показывает, что автору важны
не эпоха, а то, что находится за
пределами временных рамок - не-
кие всеобщие и универсальные

явления. Но всё же значительную
часть этой статьи занимает ана-
лиз с позиций художника худо-
жественного эффекта, произво-
димого временнóй путаницей.
Интересно, что время в романе
представляется Ван Мэну не ли-
нейным, каким оно обычно быва-
ет в семейных романах-хрониках,
а обширной бесконечной плоско-
стью, на которой разбросаны эпи-
зоды.

Ван Мэна увлекают философ-
ские идеи «Сна в красном тере-
ме», в частности - уникальные
философские воззрения Баоюя
на жизнь и смерть, которые писа-
тель определяет как естествен-
ные, «до-даосско-буддийские»5,
сопоставляя с традиционными
религиозно-философскими сис-
темами Китая. Напомним, что
главный герой «Сна в красном те-
реме» юноша Цзя Баоюй надеет-
ся на бесследное исчезновение
после смерти, что не имеет ничего
общего с традиционными пред-
ставлениями о смерти в феодаль-
ном Китае (большое значение
придавалось тому, чтобы не уйти
бесследно, чтобы оставить после
себя имя, титул и продолжить
род).

По мнению Ван Мэна, столь
оригинальные философские ми-
ровоззрения принадлежат само-
му автору «Сна в красном тере-
ме» Цао Сюэциню, который вы-
разил их устами Баоюя. Писатель
неоднократно говорит о прямой
автобиографичности образа Бао-
юя: «[...] Можно сказать, что сам
Цао Сюэцинь - это главный, ис-
тинный Баоюй, великий Баоюй.
Из всех персонажей «Сна в крас-
ном тереме» Баоюй больше всех
наделён оттенком автобиогра-
фичности […] Молодой Цао Сюэ-
цинь - это в значительной степе-
ни и есть прототип Цзя Баоюя»6.

Идея автобиографичности и
отождествление главного героя с
автором - одна из давних тради-
ций исследования «Сна в крас-
ном тереме», на определённом
этапе изучения романа существо-
вала тенденция считать его пол-
ностью автобиографическим.
Стремление писателя объяснить
те или иные явления фактами из
биографии мы наблюдаем и в эс-
се европейских авторов, однако
они не склонны отождествлять

писателей с героями, поэтому в
данном случае можно сказать, что
Ван Мэн продолжает националь-
ную традицию в изучении «Сна в
красном тереме».

Ван Мэна восхищает нова-
торский подход Цао Сюэциня к
изображению социальных и фи-
лософских проблем, свежий и
оригинальный взгляд на тради-
ционные темы, новизну художе-
ственных методов. Ценность ро-
мана «Сон в красном тереме» Ван
Мэн видит в том, что это первое в
истории китайской прозы цели-
ком авторское произведение, на-
полненное переживаниями.

Он отмечает, что Цао Сюэ-
цинь первым преодолел обычай
изображать мужчину как центр
вселенной, а женщину - как иг-
рушку мужчины. Изображение
чувств между Баоюем и его двою-
родной сестрой Линь Дайюй
представляет собой совершенно
новое понимание любви в усло-
виях феодального Китая. Их лю-
бовь изображается реалистично,
и её признаки и проявления при-
ближены к современному пони-
манию. Ван Мэн отмечает, что
Цао Сюэцинь сочувствует этой
любви, но не идеализирует её, а
изображает такой, какая она есть,
с муками ревности, с взаимным
непониманием и обидами.

Писатель отмечает универ-
сальность тем и литератур-
ных явлений, на которых выстро-
ен классический роман «Сон в
красном тереме». Эту универ-
сальность Ван Мэн объясняет с
философской точки зрения: дело
не в принадлежности того или
иного литературного приёма к
определённому литературному
направлению, а в том, что всё ис-
кусство, в т.ч. и литература - это
порождение космоса. Они не вы-
думаны кем-то конкретно, а пред-
ставляют собой трансценденталь-
ное явление, которое открывает-
ся одарённому писателю в виде
откровения. 

В понимании Ван Мэна «Сон
в красном тереме» - во многом но-
ваторское произведение, напи-
санное не по традиционным лите-
ратурным канонам Китая, а по
неким универсальным для миро-
вой литературы законам. Тем не
менее, Ван Мэн не отрицает, что
роман принадлежит своему вре-
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мени и раскрывает, только под
совершенно новым углом, быт и
проблемы традиционного обще-
ства. Сам писатель неоднократно
высказывался о важности сохра-
нения национального духа в ис-
кусстве. Таким гармоничным со-
четанием ценен для писателя ро-
ман «Сон в красном тереме».

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ?

Язык и стилистика «Записок
откровения» представляют осо-
бый интерес.

Наряду с литературоведчески-
ми терминами Ван Мэн в своём
исследовательском эссе исполь-
зует образный язык, придающий
«Запискам откровения» эмоцио-
нальную окраску: восклицатель-
ные предложения, риторические
вопросы и междометия, обраще-
ния во втором лице к автору ана-
лизируемого произведения или
его героям. Постоянно использу-
ет красочные тропы* и фигуры,
прибегает к параллельным конст-
рукциям и повторам. Эмоцио-
нальность свойственна традици-
онным комментариям, где эмоци-
ональные оценки давались не
только художественным приемам
писателя, но и действиям персо-
нажей.

Ван Мэн часто использует
обороты из классического лите-
ратурного языка вэньяня, а также
цитирует зарубежных и китай-
ских поэтов и писателей, как
классических, так и современных,
вставляет стихи, в т.ч. собствен-
ного сочинения. Обычай поме-
щать в текст стихи (часто сочи-
нённые самим комментатором)
или пришедшие на ум небольшие
истории, иллюстрирующие ком-
ментарий и помогающие рас-
крыть смысл комментируемого
фрагмента, появился ещё в XIX в.
Таким образом, эссе Ван Мэна
выглядит как своего рода стили-
зация под комментаторов Старо-
го Китая. Помимо традиционных
художественных средств, Ван

Мэн для иллюстрации своих
мыслей прибегает к такому нео-
бычному для литературоведов
приёму, как математические и ло-
гические формулы.

Эссе Ван Мэна носят художе-
ственно-эстетический характер, и
самим названием - «Записки от-
кровения» - автор предупреждает
читателя, что данное произведе-
ние представляет собой «откро-
вения», т.е. то, что пережил и про-
чувствовал современный писа-
тель, читатель и поклонник рома-
на «Сон в красном тереме», читая
его. Именно поэтому Ван Мэн ос-
торожно сопоставляет свои на-
блюдения с мнением учёных, не
относя себя к таковым, либо про-
сто высказывает неуверенность в
собственной догадке и, таким об-
разом, снимая с себя ответствен-
ность за свои предположения. Ту
же функцию в тексте выполняют
церемонно-вежливые выражения
с оттенком самоуничижения: «По
моему скромному мнению, симу-
лировать безумие - это тоже свое-
го рода безумие».

Ван Мэн практически не ссы-
лается на других исследователей,
он строит свою, оригинальную
теорию. Выдвигает предположе-
ния, основанные на собственном
анализе содержания произведе-
ния и на своих впечатлениях и
ощущениях.

* * *
Эссе Ван Мэна «“Сон в крас-

ном тереме”: Записки открове-
ния» объединяет характерные
черты европейской эссеистичес-
кой прозы и традиционной ки-
тайской комментаторской тради-
ции. В процессе исследования ро-
мана писатель определяет его ме-
сто в контексте мировой литера-
туры и выявляет как межкуль-
турные, универсальные принци-
пы литературного творчества, так
и национальную специфику. 

Ван Мэн анализирует фео-
дальные традиции с точки зрения
современного человека и рассуж-
дает о литературе Китая и о лите-
ратуре как одном из явлений ис-
кусства с точки зрения современ-
ного писателя. Для данной рабо-
ты характерны такие черты, как
ярко выраженная личность авто-
ра, откровенность и субъектив-
ность даваемых авторами оценок,

интерес к биографии писателя и
акцент на автобиографичности
творчества писателя, художест-
венная образность языка, интерес
к творческому методу и манере
письма. 

В эссе китайского писателя
Ван Мэна присутствуют интерна-
циональные черты, что позволяет
ему вписаться в контекст миро-
вой литературы. Связь же с ки-
тайской традицией в «Записках
откровения» проявляется через
форму этого эссе, с точки зрения
языка, его работа представляет
собой стилизацию под коммента-
торов Старого Китая.

Таким образом, в произведе-
нии Ван Мэна новое содержание
вложено в традиционную форму,
что отражает стремление совре-
менных китайских авторов брать
всё лучшее от мировой литерату-
ры, одновременно сохраняя наци-
ональную самобытность. Такой
подход позволяет китайской ли-
тературе интегрироваться в ми-
ровой литературный процесс.
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* Троп (от др.-греч. ôñüðïò- оборот) - ри-
торическая фигура, слово или выражение,
используемое в переносном значении с це-
лью усилить образность языка, художест-
венную выразительность речи (прим. ред.).

1 В 1980 г. в системе Академии наук Ки-
тая был создан специальный институт «Сна
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