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Аннотация. Вопрос о литературных связях между Китаем и Россией в первой половине XX 
века остаётся актуальным в современном русском и китайском литературоведении. Целью 
исследования является рассмотрение истории перевода на русский язык новой китайской ли-
тературы в 1920–1930-е гг. и оценки советской критикой переводимых авторов. Приведён 
культурно-исторический анализ и указано, что в Советском Союзе первое знакомство с новой 
китайской литературой имеет неразрывную связь с деятельностью академика В.М. Алексеева 
в 1920-е гг., когда начинается системная работа по популяризации работ советских востоко-
ведов, а в конце 1930-х гг. перевод и издание новой китайской литературы попали в трудное 
положение в связи с тем, что подверглась преследованиям переводческая группа с китай-
ского. В 1920–1930-е гг. в Советском Союзе появляются первые переводы, рецензии и ли-
тературно-критические обзоры, большинство из которых принадлежит китаистам, имею-
щим прямые контакты с интеллигенцией Китая. В этом процессе играют также важную 
роль китайские деятели культуры, такие как переводчики русской литературы Цао Цзинхуа 
и Эми Сяо. Новая китайская проза пользуется похвалами советской критики за раскрытие 
реальной картины перемен современного Китая. Немало внимания уделено тематически-
идейным и этическим аспектам творчества Лу Синя и Мао Дуня, которые в СССР считают-
ся «лидерами» современной китайской литературы.  
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Abstract. The issue of literary relationship between China and Russia in the first half of the twen-
tieth century remains relevant to contemporary Russian and Chinese literary studies. The purpose 
of this work is to examine the history of the Russian translation of Chinese new literature in the 
1920s-1930s and explore how Soviet critics evaluated them. The paper provides a cultural-
historical analysis and indicates that, in the USSR, the introduction to Chinese new literature was 
inextricably linked to the activities of Academician V.M. Alekseev in the 1920s, when systematic 
publication of the works of Soviet Orientalists was launched, and in the late 1930s, due to the per-
secution against the translation group, the intensity of the translation and publication of modern li-
terary works began to wane. In the 1920s–1930s, the first translations, reviews, and literary-critical 
reviews appeared, most of which belonged to those who had direct contact with Chinese intelli-
gentsia. Chinese cultural figures such as translators of Russian literature including Cao Jinghua 
and Xiao Can also played an important role in promoting modern Chinese literature in the USSR. 
Chinese new narrative prose was praised by Soviet critics for revealing a real picture of the 
changes in China. Much attention was paid to the thematic-ideological and ethical aspects of the 
works of Lu Xin and Mao Dun, who were deemed as “leaders” of modern Chinese literature in the 
USSR. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Первая страница истории российско-ки-

тайских литературных связей приоткрылась 
уже в 1760-х гг., когда в российских жур-
нальных и газетных публикациях появились 
переводы китайской сюжетно-повествова-
тельной прозы, сделанные с западноевропей-
ских языков. На рубеже XVIII–XIX веков 
синолог А.Г. Владыкин (1757–1812), участ-
вовавший в седьмой Русской духовной мис-
сии в Пекине, впервые перевёл с маньчжур-

ского китайский роман «Цзинь Юнь Цяо» 
(Сказка о Цзине, Юне и Цяо). В первой по-
ловине XIX века самостоятельная школа рос-
сийского востоковедения заявила о себе на-
равне с европейской. Восточная тема звучала 
в русской культуре, и особенно в литературе. 
До российских читателей начинают доходить 
переводы литературных произведений непо-
средственно с китайского оригинала. Среди 
них почётное место занимает перевод отрыв-
ка из романа «Хао цю чжуань» (История сча-
стливой четы), который опубликован в 1832 г. 
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и считается первым китайским романом, по-
лучившим известность в Европе. Три года 
спустя китаевед З.Ф. Леонтьевский (1799–
1874) издал повесть «Путешественник» – 
прозаическое переложение пьесы Ван Ши-фу 
«Си сян цзи» (Западный флигель), а этот пе-
ревод был осуществлён почти на 50 лет ранее 
перевода Ст. Жюльена, изданного в Женеве в 
1880-е гг. [1, c. 176]. Другое заметное собы-
тие в истории российско-китайского литера-
турного обмена произошло в 1843 г., когда 
участник 11-й Русской духовной миссии в 
Пекине А.И. Кованько (1808–1870) под псев-
донимом Дэ Мин опубликовал русский пере-
вод части романа «Сон в красном тереме». 
Это было первой попыткой в России проде-
монстрировать шедевры китайской художе-
ственной литературы на образцах [2]. 

Во второй половине XIX века россий-
ское китаеведение получило большое разви-
тие, при этом перевод и изучение китайской 
литературы стали занимать более заметное 
место, синологическое литературоведение 
возникло как отрасль науки. В этот процесс 
весомый вклад внёс выдающийся китаевед 
В.П. Васильев (1818–1900), который вклю-
чил курс по истории китайской литературы в 
учебные программы Казанского и Санкт-
Петербургского университетов, с учениками 
перевёл отрывки из древней антологии ки-
тайской поэзии «Шицзин» (Книги песен) и 
сборника рассказов «Ляочжай чжии» (Опи-
сание удивительного из кабинета Ляо), вы-
пустил «Очерки истории китайской литера-
туры» (1880) и «Материалы по истории ки-
тайской литературы» (1887). В конце XIX 
века изучение китайской литературы осно-
вывалось в рамках университетских курсов 
[1, c. 178]. 

Новый этап в изучении китайской лите-
ратуры Китая связан с деятельностью акаде-
мик В.М. Алексеева (1881–1951), который 
вывёл синологию за пределы университет-
ских стен, придав исследованиям китайской 
художественной литературы академический 
характер [1, с. 179]. Он перевёл около тысячи 
китайских классических произведений, и 
также уделял большое внимание новой лите-
ратуре Китая, которая образовалась после де-
мократического общественно-политического 
«движения 4 мая» 1919 г. Радикальные пере-
мены в сфере китайской литературы и при-

влекали к себе взгляды молодых китаистов. 
В 1920–1930-е гг. в СССР появились первые 
переводы популярных в Китае произведений, 
выпускалось немало рецензий, обзоров и ли-
тературно-критических статей. До сих пор 
новые исследователи обращаются к литера-
турным связям между Китаем и Россией в 
первой половине XX века, но не всегда уде-
ляют внимание трудам и судьбам переводчи-
ков и исследователей, стоящих у истоков 
российского востоковедения. Целью данного 
исследования является рассмотрение исто-
рии перевода на русский язык новой китай-
ской литературы в 1920–1930-е гг. и оценки 
советской критикой переводимых авторов.  

 
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО:  

ОТ ПОЭЗИИ К ПРОЗЕ 
 
В начале 1920-х гг. началась системная 

работа по популяризации работ советских 
востоковедов, в первую очередь литератур-
ных переводов [3, с. 136]. В 1918 г. в Петро-
граде по инициативе М. Горького было орга-
низовано издательство «Всемирная литера-
тура», в структуре которого был выделен 
Восточный отдел. В апреле 1919 г. М. Горь-
кий писал: «Теперь нами организовано изда-
ние литератур Востока, в этой работе прини-
мают участие наши крупнейшие востоковеды 
<...> Мы даём литературу Китая, Японии, Ти-
бета...» [4, c. 78]. В этом же году В.М. Алексе-
ев вошёл в состав редколлегии экспертов из-
дательства. В 1920 г. он написал статью «Ки-
тайская литература» для сборника под назва-
нием «Литература Востока», выпущенного 
издательством «Всемирная литература». В 
своей статье учёный призывал: «первою и 
неотложною, пожалуй, единственною нашей 
задачей является изобилие достойных пере-
водов наилучше отобранных китайских лите-
ратурных произведений. Мы и выступаем ны-
не во «Всемирной литературе» с обширной 
программой новых переводов» [5, c. 77-78].   

В 1922 г. в Петрограде стал выходить 
журнал «Восток», издание которого осуще-
ствлялось издательством «Всемирная лите-
ратура», и всего вышло пять книг. Основная 
задача журнала была так сформулирована 
академиком C.Ф. Ольденбургом (1863–1934) 
во введении к Книге первой: «Мы хотим по-
ставить Восток ближе к широким кругам 
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русских сознательных людей, ибо мы знаем, 
что старый Восток, великий творец в области 
духа <...> новый Восток полон тоже великих 
возможностей, заветы старого не умерли в 
нём, но он должен претворить их в новые 
образы, дать новые достижения» [6, c. 6]. 
В.М. Алексеев был членом редколлегии жур-
нала. Можно сказать, что издание на русском 
языке китайской литературы в 1920-х гг. име-
ет неразрывную связь с его деятельностью. 
До закрытия издательства «Всемирная лите-
ратура» в середине 1920-х гг. В.М. Алексеев 
с коллегами перевёл и выпустил сборники 
произведений китайских классиков, в кото-
рых содержатся и стихи, и прозы. В это же 
время Алексеев и проявлял научный интерес 
к современному Китаю.  

После «движения 4 мая» 1919 г. ради-
кальные перемены происходят в сферы ки-
тайской литературы – современный разго-
ворный байхуа пришёл на смену архаичному 
вэньянь, стала формироваться антифеодаль-
ная направленность, по содержанию реали-
стическое отображение образа жизни обита-
телей страны вышло на передний план. Но 
из-за социальных потрясений эти новые ас-
пекты литературы современного Китая были 
замечены советским обществом не сразу. 
Знакомство русского читателя с новой лите-
ратурой Китая началось с поэзии, в ходе ко-
торого играет важную роль В.М. Алексеев. 
Он был одним из первых учёных в Совет-
ском Союзе, даже и в Европе, которому при-
надлежат первые серьёзные исследования 
современной китайской поэзии [7, с. 369].  

В июле 1922 г. для журнала «Восток» 
В.М. Алексеев написал статью «О новой по-
эзии», в которой он дал читателю представ-
ление о новой поэзии посредством перевода 
стихотворения «Режут барана», написанного 
на разговорном байхуа известным поэтом и 
каллиграфом Шэнь Иньмо (1883–1971).  
В.М. Алексеев указал, что разговорные фор-
мы новой поэзии оказались демонстративно 
диссонирующими с иероглифическим, тра-
диционным укладом поэтической речи, «до-
словный перевод старой, классической по-
эзии всегда понижал достоинство оригинала, 
поскольку же точный перевод этой новой 
поэзии его повысит» [8, с. 317]. Он заметил 
незрелости реформаторов литературного 
языка и утверждал, что «насилие древней 

схоластики не помешало появиться гигантам 
поэзии и литературы, читать и понимать ко-
торых считают за честь и удовольствие все, 
когда-либо с ними знакомившиеся» [8, c. 318]. 
К сожалению, статья почему-то не была 
опубликована и осталась в рукописи, нако-
нец, в 2002 г. впервые печатается в сборнике 
трудов автора.  

В.М. Алексеев проявлял острую заинте-
ресованность к реформам «литературной ре-
волюции» Китая, сразу же откликнулся на 
дошедшие в Петроград произведения лидера 
этой революции Ху Ши. В августе 1924 г. он 
завершил большую статью про «Сборник 
опытов» (Чан ши цзи, 1920) Ху Ши (1891–
1962), которая так и осталась в рукописи до 
2002 г. Но на основе статьи В.М. Алексеев 
прочитал лекцию, посвящённую новой ки-
тайской литературе в Коллеже де Франс и 
музее Гимэ в 1926 г., и издал её французскую 
версию в 1937 г. Он проанализировал стихо-
творения Ху Ши, указал, что манера и сам 
стиль поэта заимствованы у старой поэзии, 
что «не мешает ей (то есть манере Ху), разу-
меется, оперируя иностранным и модернист-
ским материалом, сильно вдаваться в карика-
туру» [8, c. 306]. В общем, элемент новизны, 
претендующий на термин «реформа», а тем 
более «революция», в поэзии Ху Ши слиш-
ком скромен [8, с. 314]. 

Незатухающий интерес к новой китай-
ской поэзии у В.М. Алексеева и выражается 
в статье «Изучаете ли вы новую поэзию?» 
(Восток, 1925, кн. 5). Кстати сказать, это 
первая опубликованная в печать на русском 
языке статья, посвящённая новой поэзии Ки-
тая. В ней В.М. Алексеев объявлял о выпуске 
сборников стихотворений новых китайских 
поэтов, таких как Кан Боцина (1896–1959), 
Юй Пинбо (1900–1990), Ван Цзинчжи (1902–
1996) и др. Он отметил, что в выпущенном в 
1922 г. «Сборнике новых стихотворений за 
1919 год» (Синь ши нянь сюань. И цзю и 
цзю) объявлена «война старым (прокисшим, 
протухшим) методам поэтического крити-
цизма, заменяемым теперь [методами] науч-
ными, основанными на современных науч-
ных данных. <...> поэзия, рискующая непо-
средственным обаянием, пропагандируется и 
навязывается обществу» [9, c. 235]. Из этой 
статьи ясно, что у В.М. Алексеева был план 
перевести новую китайскую поэзию для сле-
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дующего номера журнала «Восток». Но 
вследствие закрытия издательства «Всемир-
ная литература» на 5-й книге издание журна-
ла закончилось, так что такой план перевода 
был приостановлен. Среди материалов из 
разных архивов имеется ряд свидетельств о 
том, что В.М. Алексеев на протяжении всей 
своей научной жизни следил за становлением 
новой китайской литературы [8, с. 290]. Не-
смотря на то, что с середины 1920-х гг.  
В.М. Алексеев больше не посвящал себя пе-
реводу новой китайской поэзии, будучи про-
фессором восточного факультета ЛГУ, он в 
педагогической работе продолжал побуждать 
своих учеников к занятиям по переводам и 
изучению новой литературы Китая.  

В поздних 1920-х гг. ученик В.М. Алек-
сеева Б.А. Васильев (1899–1937) выделился 
среди других молодых китаистов тем, что он 
самым первым в Европе перевёл прослав-
ленную повесть Лу Синя (1881–1936) «Под-
линная историю А-Кью». С 1924 по 1927 г. 
он был на стажировке в генконсульстве 
СССР в Китае. Благодаря связи с переводчи-
ком русского языка со стороны Китая Цао 
Цзинхуа (1897–1978) Васильев приобрел из-
вестный сборник «Клич» Лу Синя, сразу же 
приступил к переводу повести «Подлинная 
история А-Кью» и даже установил письмен-
ный контакт с писателем. 4 июля 1925 г. мо-
лодой китаист написал Лу Синю, сообщая о 
совершении перевода и выражая свою благо-
дарность писателю за оказанную им помощь 
в ходе перевода [10, c. 21]. Однако переве-
дённая повесть дошла до советского читате-
ля только в 1929 г. Она вошла в сборник про-
изведений Лу Синя под названием «Подлин-
ная история А-Кью», который был составлен 
Васильевым с учеником Алексеева А.А. Шту-
киным (1904–1963) и переводчиком китай-
ской литературы З.В. Казакевич (1893–1940). 
Сборник включил ещё семь рассказов: «Сча-
стливая семья», «Почтенный Гао», «История с 
волосами», «Кун Ицзи», «Буря», «Родина», 
«Деревенский театр» [11, с. 6].  

В предисловии к сборнику Б.А. Васильев 
дал краткое изложение развития новой ки-
тайской литературы и творчества Лу Синя. 
Он подчеркнул, что «нет лучшего средства 
для понимания жизни соседнего с нами на-
рода, переживающего эпоху возрождения и 
ломающего старые культурные для возрож-

дения новых, как художественная литература 
послереволюционного периода, плоть от 
плоти молодого Китая» [12, с. 3]. Указав, что 
в процессе создания этой литературы более 
популярна школа реалистов, с их «ярко вы-
раженным национализмом и натуралистиче-
ски настроенном уму китайцев», а «лидером» 
этой школы является Лу Синь, автор высоко 
оценивал художественное дарование писате-
ля, написал, что он впервые внёс тему дерев-
ни в новую китайскую литературу, умеет 
«схватывать бытовые детали и правдиво их 
описывать». Его творчество отличается «хо-
лодным спокойствием, соединённым с ин-
туицией подлинного психолога» [12, с. 5-6]. 
Сборник сразу же заслужил положительную 
оценку. Критик Я. Фрид в своей рецензии на 
сборник отметил, что Лу Синь – «культур-
ный писатель, уравновешенный наблюда-
тель, типичный независимый интеллигент 
<...> Знание китайской деревни, умение иг-
рать мельчайшими бытовыми деталями, иро-
ния, сдержанный лиризм делают вещи этого 
писателя интересными и для европейского 
читателя» [13]. 

Наряду с этим работу перевода новой 
китайской литературы начали и китаисты в 
Москве. Среди них на издание этой литера-
туры вложил большие усилия В.С. Колоко-
лов (1896–1979), который родился и получил 
начальное образование в Китае, в 1920-е гг. 
преподавал китайский язык в Военной ака-
демии РККА. В 1929 г. издательство «Моло-
дая гвардия» подготовило серию «Художест-
венная литература современного Китая», был 
издан сборник «Правдивое жизнеописание. 
Повести и рассказы современного Китая». 
Переводы сделаны анонимно, «однако, со-
гласно собственным словам переводчика, 
редакция перевода в затруднительных случа-
ях принадлежала проф. В. Колоколову» [14,  
c. 286]. В сборник были включены 13 произ-
ведений, в том числе две повести и девять 
рассказов 1920-х гг., авторы которых – Ли 
Цзиньмин (1905–1999), Лу Синь, Чжан Цзы-
пин (1893–1959), Юй Дафу (1896–1945), Тэн 
Гу (1901–1941), Чжан Вэньтянь (1899–1976), 
Цзянь Сяньай (1906–1994) и др. (см. подроб-
нее: [11, c. 6]). Остальные два рассказа были 
выбраны из сборника повестей XIII–XVII 
веков «Цзинь гу ци гуань» (Удивительные 
истории нашего времени и древности), по 
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взгляду Б.А. Васильева, «случайно попали в 
список авторов» [14, c. 287]. Оригиналы этих 
произведений, за исключением творений Лу 
Синя и Юй Дафу, были опубликованы в 
журнале «Дунфан цзачжи» (Восточный 
сборник, The Eastern Miscellany), который 
представляет в Китае одну из важнейших 
публикаций крупного издательства «Ком-
мерческая пресса» в первой половине XX 
века.  

 
ПЕРЕВОДЫ И ИЗДАНИЯ В 1930-е гг. 
 
В 1930-е гг. перевод произведений совре-

менных китайских писателей продолжался, 
серьёзный толчок этому делу дало происхо-
дящее в Китае интенсивное развитие литера-
туры. В марте 1930 г. в Шанхае была основа-
на Лига левых писателей Китая, в которую 
входило свыше 50 влиятельных литераторов 
того времени, в том числе и знаменитые фи-
гуры Лу Синь и Юй Дафу, чьи произведения 
уже опубликованы в Советском Союзе. Соз-
дание этой литературной организации, разу-
меется, привлекло взгляд советских китаеве-
дов.  

При этом деятельность поэта Эми Сяо 
(Сяо Сань, 1896–1983), проживающего в 
СССР с 1927 г., способствовала продвиже-
нию современной литературы Китая в Совет-
ском Союзе. Весной 1930 г. Эми Сяо был 
выбран постоянным представителем Лиги 
левых писателей Китая в СССР, позже в но-
ябре по поручению руководителей Левой 
лиги он принял участие во второй конферен-
ции революционных писателей, которая бы-
ла организована Международным объедине-
нием революционных писателей (МОРП) с 
печатным органом «Литература мировой ре-
волюции». Пользуясь этим случаем, Эми Сяо 
познакомил присутствующих с китайской 
литературой Левой лиги, установил обшир-
ные связи с советскими деятелями культуры. 
Впоследствии Левая лига Китая стала секци-
ей МОРПа. Так было неудивительно, что в 
следующем году на странице «Литературы 
мировой революции» (1931, № 11–12) вышло 
«Воззвание Лиги левых писателей Китая, 
протестующее против белого террора го-
миньдана и империалистов», которое опуб-
ликовала Левая лига после того, как патрио-
тические писатели Ху Епинь, Инь Фу, Жоу 

Ши, Ли Вэйсэнь, Фэн Кэн были расстреляны 
феврале 1931 г.  

Помимо этого, в первой половине  
1930-х гг. Эми Сяо издал в СССР несколько 
своих авторских сборников стихов в перево-
де А.И. Ромма (1898–1943). Его первый 
сборник стихов, посвящённый вышеуказан-
ным Пяти мученикам Левой лиги, был опуб-
ликован в Москве в 1932 г. Дальше он вы-
пустил «За Советский Китай» в 1934 г. и 
«Кровавое письмо» в 1935 г. Эти поэтиче-
ские произведения, отражающие реальность 
Китая, сделали его известным человеком в 
советских литературных кругах, что было 
несомненно полезно для продвижения со-
временной китайской литературы в СССР. 

К тому же Б.А. Васильев по-прежнему 
следил за литературным процессом в Китае, 
призвал продолжать работу перевода и реко-
мендации новой китайской литературы, в 
том числе пролетарской литературы. Он на-
писал, что «в советской литературе мы име-
ем чрезвычайно мало переводов современной 
китайской литературы, <...> знакомство с 
переводной китайской литературой вскроет и 
осветит такие стороны китайской жизни, ко-
торые явятся лучшей иллюстрацией к анали-
зу политической ситуации» [15, c. 157]. Он и 
утверждал, что в Китае воспринимаются все 
вопросы и их разрешение из новой мировой 
пролетарской литературы, «простые перево-
ды для нас недостаточны. <...> в нашу задачу 
входит установление близкой связи» [16,  
c. 213] с новой китайской литературой.  

Таким образом, в 1930-е гг. имена со-
временных китайских писателей, особенно 
писателей левой лиги, стали больше появ-
ляться на странице советских журналов, га-
зет и книг. В этот период Мао Дунь и Лу 
Синь были самым переводимыми авторами, 
чьи творения были не только опубликованы 
в разных популярных журналах, но и изданы 
отдельной книгой, тем более что сопутство-
вали рецензии и литературно-критические 
обзоры.   

В начале 1930-х гг. произведения Мао 
Дуня вошли «в качестве составной части пе-
реводных материалов» [15, с. 157]. Первое 
появление творения писателя перед русской 
читающей публикой произошло в 1934 г. В 
этом году у него два произведения были пе-
реведены на русский, из которых одним был 
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рассказ «Весенний шёлк», вышедший в жур-
нале «Интернациональная литература» (пре-
емница вышеупомянутого журнала «Литера-
тура мировой революции», 1934, № 3–4), а 
другим являлся фрагмент романа «Перед 
рассветом», печатаемый в журнале «Молодая 
гвардия» (1934, № 5). Другой фрагмент этого 
знаменитого романа, переведённый В.С. Пу-
ховым (1908–1937) с английского языка, 
увидел свет в журнале «Интернациональная 
литература» (1935, № 5).  

Повесть «Колебания», написанная бле-
стящим языком, обладающая значительными 
литературными достоинствами, по словам 
Б.А. Васильева, является наиболее интерес-
ным и значительным из трилогии «Затмение» 
Мао Дуня «как по сюжету, так и по диагнозу 
очерчиваемых в нём событий и типов» [15,  
c. 152, 155]. Её русская версия была выпуще-
на Государственным литературным изда-
тельством в 1935 г. Васильев служил редак-
тором, а переводчиком выступил его ученик, 
кореец С.С. Син (1908–1938). Б.А. Васильев 
в предисловии заявил о необходимости пере-
водить Мао Дуня, указав, что его романы 
считаются одними из наиболее значительных 
художественных произведений в современ-
ном Китае, затрагивающих все аспекты со-
циальной жизни страны. Они имеют наибо-
лее реальные значения для советских читате-
лей [17, с. 12]. Через два года Хо Фу  
(В.С. Пухов) и В.Г. Рудман перевели на рус-
ский язык роман «Перед рассветом», издали 
его в «Гослитиздате». Переводчики в преди-
словии описали ранний творческий путь Мао 
Дуня, отметив, что писатель «всегда ярко и 
правдиво рисовал китайскую действитель-
ность», его литературный метод в ранних 
произведения – метод критического реализма 
[18, с. 3, 5]. В советской критике Мао Дунь 
называется «энциклопедией китайской жиз-
ни» [19] и «писателем китайской револю-
ции» [20]. 

В 1935 г. советские читатели познакоми-
лись с творчеством известной писательницы 
Дин Лин (1904–1986), которая была актив-
ным членом Лиги левых писателей Китая, 
писала о духовных поисках молодёжи и об 
освобождении женщины. В этом году её рас-
сказ «Наводнение» в переводе Л.Д. Позднее-
вой был выпущен в 11-м и 12-м выпусках 
дальневосточного литературно-художествен-

ного и общественно-политического альманаха 
«На рубеже». Во второй половине 1930-х гг. 
увидели свет переводы других рассказов пи-
сательницы, такие как «За ночью смерти», 
«Небо станет голубым», «Однажды ночью», 
«Новость» и «Подарок», которые были напе-
чатаны в литературно-художественных и 
публицистических журналах «Южный про-
летарий», «Интернационал молодёжи», «За 
рубежом» и «Интернациональная литерату-
ра» (см. подробнее: [21, c. 70-71]). 

Смерть Лу Синя в октябре 1936 г. вызва-
ла «целую волну откликов в прессе» в СССР, 
но «отклики носили в основном обществен-
но-политический, а не литературоведческий 
характер» [22, с. 195]. Были проведены раз-
нообразные мероприятия в честь памяти ве-
ликого писателя, вместе с этим и началась 
новая переводная работа по его произведе-
ниям. В 1937 г. рассказ Лу Синя «Благосло-
вения» в русском переводе Е. Книпович 
(1898–1988) вышел в свет в журнале «Интер-
национальная литература» (№ 10). В сле-
дующем году одновременно в Москве и Ле-
нинграде выпустил юбилейный сборник ста-
тей и переводов «Лу Синь. 1881–1936» тира-
жом в 10 225 экземпляров. В работе над сбор-
ником приняли участие Эми Сяо и А.А. Фаде-
ев (1901–1956). Сборник включал в себя 
шесть произведений Лу Синя (см. подробнее: 
[11, с. 7]). М. Кессель в своей рецензии на 
сборник указал, что писатель известен как 
«замечательный знаток быта китайской де-
ревни» [23, с. 194]. На рубеже 1930–1940-х гг. 
были опубликованы на русском языке рас-
сказы Лу Синя «Лекарство», «Ничтожный 
случай», «Моление о благоденствии», «Не-
значительный случай», «Снадобья», «Родина» 
и «Завтра», переводчиками выступали китаи-
сты В.Г. Рудман, Н.Т. Федоренко (1912–2000), 
Л.Д. Позднеева (1908–1974) и Ф.Е. Бого-
мольная. 

Другим заметным современным китай-
ским писателем в тогдашнем СССР можно 
считать Сяо Цзюнь (1907–1988). Его роман 
«Деревня в августе», посвящённый анти-
японскому движению в Северо-Восточном 
Китае, сначала был частично опубликован в 
журнале «Интернациональная литература» 
(1938 г.) в переводе М. Уханского, а в 1939 г. 
уже был выпущен отдельной книгой в Гос-
литиздате в переводе М.Г. Жданова (1907–
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1941). Эми Сяо в разработке и публикации 
книги принял участие и отметил, что «цель 
издания перевода этого романа заключается 
в том, чтобы советские читатели могли озна-
комиться с новой китайской революционной 
литературой» [24]. Роман получил высокую 
оценку, поскольку тема романа «была одоб-
рена и поддержана Советским государством, 
выступавшим против японской агрессии в 
Китае <…> Критики, как правило, рассмат-
ривали идейное содержание, а художествен-
ные достоинства практически не анализиро-
вались» [25, с. 177-178]. В.Г. Рудман называл 
Сяо Цзюня первым и наиболее даровитым 
представителем новой антияпонской литера-
туры, кто умеет «тонко подмечать характер-
ные чёрточки людей разных социальных про-
слоек и различных профессий» [26, c. 192]. 

Кроме вышеуказанных литературных 
фигур, ещё стоит назвать имена Е Шэнтао 
(1894–1988), Ба Цзиня (1904–2005), Жоу Ши 
(1902–1931), Чжан Тяньи (1906–1985) и Яо 
Сюэиня (1910–1999), чьи произведения раз-
бросаны в различных изданиях 1930-х гг. 
(см. подробнее: [11, с. 8]). 

 
СУДЬБА ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 
В 1920–1930-е гг. в переводе новой ки-

тайской литературы принял участие ряд мо-
лодых китаистов, среди них были не только 
русские, но и китайцы и корейцы, прожи-
вающие в СССР. Первое обращение перево-
дчиков к современной китайской литературе 
было связано с их впечатлениями от жизни и 
работы в Китае, которые в той или иной сте-
пени влияли на выбор авторов и произведе-
ний для перевода. А издание переводной ки-
тайской литературы во многом определялось 
советской культурной политикой. Как сказал 
современный русский китаевед В.Г. Дацы-
шен: «На протяжении всего советского пе-
риода изучение Китая в СССР было делом не 
только научным, но и политическим. Не слу-
чайно на всех этапах истории этого периода 
китаеведы, по своей воле или вопреки ей, 
<…> становились объектом политической 
критики» [3, c. 253]. В период репрессий 
1930-х гг. большинство из переводчиков но-
вой китайской литературы подверглось пре-
следованиям. 

В.М. Алексеев уделял новому Китаю 
пристальное внимание с самого начала своей 
научной деятельности. Его личные наблюде-
ния – наблюдения глубокого знатока китай-
ской классической культуры, кабинетного 
ученого-энциклопедиста, практика-путешест-
венника [8, c. 269], проведшего в Китае не 
один год (1907–1909, 1912, 1926). Его лекция 
о новой китайской поэзии, прочитанная во 
Франции, и опубликованная книга показыва-
ли его известную научную честность и сме-
лость выразить своё неприятие пропаганди-
стских тенденций современной китайской 
науки. Его опасения по поводу смешения 
политики с наукой предвосхитили многое в 
дальнейшем развитии современной китай-
ской литературы [7, c. 370-371]. В конце 
1930-х гг. основные нападки на академика 
В.М. Алексеева были связаны с выходом в 
1937 г. в Париже его книги «Китайская лите-
ратура». Вторая проблема была вызвана кри-
тическим отношением в прошлом В.М. Алек-
сеева к одному из ведущих китайских мыс-
лителей той эпохи Ху Ши [3, c. 260-261].  

Ученик Алексеева Б.А. Васильев, будучи 
первым переводчиком с китайского на рус-
ский язык художественного произведения Лу 
Синя, получил своё первое живое впечатле-
ние о новой китайской литературе в период 
работы в Китае (1924–1927). При работе с 
китайскими сотрудниками он узнал о боль-
шой разнице между классическим языком 
вэньянь и повседневным языком байхуа, а 
благодаря близкому знакомству с переводчи-
ком русской литературы Цао Цзинхуа он по-
чувствовал достоинство произведений Лу 
Синя, которые в то время высоко оценива-
лись в Китае. Отсюда Б.А. Васильев начал 
следить за развитием современной китайской 
литературы. Он переводил и издавал произ-
ведения современных писателей, писал на-
учные статьи и рецензии по китайской лите-
ратуре. В ноябре 1937 г. Б.А. Васильев был 
арестован, расстрелян 24 ноября в Ленингра-
де в один день с рядом других востоковедов. 
При аресте были изъяты и пропали доктор-
ская диссертация и многие другие рукописи 
неизданных трудов [27]. Другой ученик 
Алексеева А.А. Штукин, который перевёл 
произведения Лу Синя и известен до сих пор 
как переводчик древнейшего памятника ки-
тайской литературы «Ши Цзин», был аресто-
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ван в июле 1938 г., а в следующем году был 
приговорен к 5 годам исправительно-трудо-
вого лагеря. 

З.В. Казакевич, переводившая произве-
дения Лу Синя и Е Шэнтао, тоже проживала 
в Китае некоторое время. В 1925–1928 гг. она 
работала драгоманом в советском консульст-
ве в Чугучаке провинции Синьцзяна. После 
возвращения в СССР в 1928 г. она занима-
лась переводом с китайского языка художе-
ственной литературы и преподаванием ки-
тайского языка. В годы репрессий Казакевич 
не укрылась от гонения. В январе 1938 г. она 
была выслана в Казахстан без указания срока 
высылки, умерла в мае 1940 г. С.С. Син, 
впервые выполнивший перевод на русский 
язык повести «Колебания» Мао Дуня, родил-
ся в Приморье, по национальности был ко-
рейцем. После окончания Ленинградского 
университета в 1932 г., он изучал дунганский 
язык под руководством Б.А. Васильева и за-
нимался переводом китайской литературы. В 
годы репрессий он был дважды арестован, в 
начале 1938 г. был приговорён к высшей ме-
ре наказания и скоро расстрелян. Другой 
важный переводчик произведения Мао Дуня 
Хо Фу (В.С. Пухов) на самом деле был ки-
тайцем из семьи учителя в Гуанчжоу, аресто-
ван в сентябре 1937 г., в конце того года рас-
стрелян в Ленинграде. Переводчик произве-
дения Сяо Цзюня М.Г. Жданов родился в 
Харбине, был арестован в 1939 г. и расстре-
лян в 1941 г. по обвинению в шпионаже.  

Репрессии в 1930-е гг. нанесли тяжелей-
ший удар русскому китаеведению. В конце 
1930-х гг. первая профессиональная группа 
переводчиков современной китайской лите-
ратуры в СССР была уничтожена в своём 
зародыше. Более того, в 1937 г. началась 
японо-китайская война, на два года позже 
СССР был вовлечён во Вторую мировую 
войну, обе страны находились на военном 
положении, из-за чего литературная перевод- 
ческая деятельность китаеведов претерпева-
ла различные трудности. На рубеже 1930–
1940-х гг. начала вырастать новая группа пе-
реводчиков, которая обратила своё внимание 
на современную китайскую литературу. Сре-
ди этих переводчиков следует упомянуть 
Н.Т. Федоренко и Л.Д. Позднееву. Н.Т. Фе-
доренко окончил китайское отделение Мос-
ковского института востоковедения в 1937 г., 

затем поступил в аспирантуру и работал над 
переводом и изучением китайской литературы 
под руководством В.М. Алексеева. В 1939 г. он 
был отправлен в Китай на дипломатическую 
работу. В течение 12-летнего пребывания в 
Китае он организовал и участвовал в много-
численных мероприятиях по расширению 
культурного обмена между Китаем и Совет-
ским Союзом, установив тесные контакты с 
китайскими деятелями культуры и приоб-
ретши богатые материалы для изучения ки-
тайской культуры. Его деятельность во мно-
гом способствовала переводу и изданию со-
временной китайской литературы в СССР 
после войны. Л.М. Позднеева известна как 
крупнейший исследователь китайской лите-
ратуры. Её отец был востоковед Д.М. Позд-
неев. В период учебы в ЛГУ она изучала ки-
тайский язык под руководством В.М. Алек-
сеева и преподавателя из Китая Цао Цзинхуа. 
После окончания университета в 1932 г. она 
занималась преподаванием китайского языка и 
переводом китайской литературы. В 1930-е гг. 
она вышла замуж за профессионального пе-
реводчика русского языка Чжан Сичоу 
(1905–1989), который в 1927–1948-е гг. жил 
и работал в СССР. Межнациональный брак 
дал ей возможность общаться со деятелями 
культуры Китая, что принесло пользу для её 
изучения китайской литературы [28, c. 27]. 
Можно сказать, что с перевода начались ака-
демические карьеры Н.Т. Федоренко и  
Л.М. Позднеевой, которые в 1950-е гг. дос-
тигли выдающихся успехов в изучении на-
следия Лу Синя и современной китайской 
литературы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В 1920-е гг. в СССР началось знакомство 

с новой китайской литературой, появившей-
ся после «движения 4 мая», когда возникает 
планирование системного издания произве-
дений восточных авторов. Наследуя тради-
ции классической российской синологии, 
В.М. Алексеев провел первые серьёзные ис-
следования по новой китайской поэзии, про-
анализировал стихи Ху Ши. Вслед за тем ря-
ды молодых китаистов, имеющих опыт про-
живания в Китае, приступили к переводу и 
изданию повествовательной прозы совре-
менного Китая, в ходе которого играли ак-



Шэ Сяолин, Ли Мэнъя  

 
Неофилология. 2022. Т. 8, № 3. С. 559-570. 568 

тивную роль и китайские литераторы, прожи-
вающие в СССР, особенно после образования 
Лиги левых писателей Китая. В 1930-е гг. 
произведения Лу Синя, Мао Дуня и Сяо 
Цзюня вызвали в советском обществе резо-
нанс, поскольку они внесли в китайскую ли-
тературу новые темы, образы, художествен-
ные приемы и др., ярко отражали общест-

венные перемены Китая. В годы репрессий 
главные профессиональные переводчики но-
вой китайской литературы подверглись пре-
следованиям, вследствие чего переводы и 
издание литературных произведений едва не 
остановились. И ситуация менялась только к 
концу 1940-х гг., когда новая переводческая 
группа выросла. 
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