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АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 
СКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ 
«БРАТЬЯ ХУЛУ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мотивные, жанровые, об-
разные и идеологические традиции, нашедшие воплощение в сказоч-
ной повести Ши Цзяньхуа «Братья Хулу». Анализируются мотивы 
следования за своей судьбой, взаимовыручки, преодоления преград 
на пути к «волшебному» миру. В качестве характерных аксиологиче-
ских основ китайской сказочной прозы выделяются смирение и приня-
тие своего пути, пиетета ученика перед учителем, равенства и взаимо-
связи природного и человеческого мира. Поставленный в центр сказки 
образ тыквы-горлянки описывается в статье как неоднозначный. Дела-
ется вывод о том, что Хулу – утопический символ-талисман, несущий 
в себе смысл потенциальных возможностей, предоставленных герою 
жизнью и судьбой, однако их реализация полностью зависит от самого 
персонажа. 
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Abstract. The article examines the motivational, genre, figurative and 

ideological traditions, embodied in the fairy-tale story “The Hulu Brothers” 

by Shi Jianhua. The author analyzes the motives of following one's destiny, 

mutual assistance, overcoming obstacles on the way to the “magic” world. 

The axiological foundations of Chinese fairy-tale prose are highlighted as 

characteristic of humility and acceptance of one's path, the reverence of a 

student to a teacher, the equality and interconnection between the natural 

and human worlds. Placed in the center of the fairy-tale, the representation 

of a calabash is described as ambiguous. It is concluded that Hulu is an uto-

pian talisman-symbol that carries the meaning of the potential opportunities 

provided to the hero by life and fate, but their implementation depends en-

tirely on the character himself. 
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На протяжении насчитывающей тысячелетия, начиная с эпохи 
династии Шан (商代), и так называемых гадальных костей Цзягувэнь 
(甲骨文), истории китайской литературы, она постоянно обогащалась 
новыми смыслами и традициями. Процесс её развития отличается не-
прерывностью – даже если книги и уничтожали (220-е гг. до н.э., 
в эпоху правления Цинь Ши Хуанди или на рубеже XVI-XVII веков – 

на фоне монгольских завоеваний), то за этим непременно следовало 
восстановление оригинальных текстов, которые считали в Китае свя-
щенными: «Одной из важнейших ее особенностей является… то, что 
она в отличие от многих мировых литератур …, ни на один историче-
ский момент не прерывалась, но поступательно развивалась – в эсте-
тическом, идейно-тематическом, жанрово-формальном, языковом и 
других отношениях. Все это время литература пользовалась признани-
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ем и любовью в самых разных слоях общества … Пиетет к искусству 
слова был настолько велик, что традиция запрещала уничтожать какую 
бы то ни было бумагу, исписанную иероглифами» [Сорокин 2008: 16]. 
Стоит отметить, что письменность в Китае всегда стояла особняком от 
устной речи и развивалась тоже отдельно. Китайцы считают искусство 
владения словом высшим из всех возможных, наравне с каллиграфией.  

Современная китайская литература имеет существенно отличаю-
щиеся структуру и смысл, нежели древняя, но мифы и легенды стали 
её началом и основой: «Века XIX и XX обернулись для Китая серьез-
ными социально-экономическими потрясениями (колониальные вой-
ны, две революции, японская агрессия, режим Мао Цзэдуна), однако 
религиозно-мифологическая традиция продолжала существовать, 
вновь и вновь доказывая свою живучесть» [Королев 2007: 14]. Уже по-
сле следуют историческая проза и рассказы о мастерах, стихотворения 
и песни, повести (хуабень) и романы. В их основе лежат преимущест-
венно легенды и мифы Древнего Китая. Такие произведения отражают 
народные представления о добре и зле, порядке и хаосе. 

Детская литература современности, в частности китайская ска-
зочная проза, опирается на традиции цюй-и (曲艺) «литературы, кото-
рая рассказывается и поётся» [Спешков 2008: 110]. К её особенностям 
следует отнести приключенческий характер, остросюжетность, соеди-
нение прозы с поэзией, наличие музыкальной, драматургической и др. 
составляющих, делающих сказочную повесть синтетическим жанром, 
соединяющим разные виды искусств, отсюда появились термины гуши 
(故事) (предание, сказание, сказка) и тунхуа (童话) (детский рассказ, 

детская сказка), из которых современная сказка заимствует «прозаизм 
и “приземленность” сказочной фантастики». Все эти понятия принято 
считать синонимичными, поэтому, мы в своей работе, будем использо-
вать термин «сказка», в значении термина-лакуны «тунхуа» и в каче-
стве синонима словосочетания «сказочная проза» [Упоров 2019: 111].  

«Сказка – один из древнейших видов словесного искусства. Она 
уходит корнями в народное творчество доклассовой эпохи и до сего 
дня остается спутником человека, доставляя ему огромное художест-
венное наслаждение. Высокие поэтические достоинства сказки 
в значительной мере объясняются тем, что в ней выражены накопив-
шиеся столетиями мысли и чувства народа» [Мелетинский 2005: 3]. 
Сказка несёт в себе мощный дидактический потенциал, показывая 
в своих героях те качества, которые признаются культурным сообще-
ством, её породившим, образцовыми: «Ведущими аксиологическими 
составляющими китайских сказок выступают великодушие, доброта, 
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благорасположение и готовность помочь, радость при оказании услуги. 
Герой в китайских сказках самоотверженно совершает подвиги, не ду-
мая о себе: он спасает других и вследствие этого сам становится счаст-
ливым. Кроме того, храбрость занимает одну из главенствующих по-
зиций в ценностной картине мира китайцев» [Лобанова 2014: 131]. 

Целью исследования является выявление аксиологических основ 
современной китайской сказочной прозы на материале сказки «Братья 
Хулу» («葫芦兄弟») [师建华 2016; здесь и далее перевод наш – Е. С.; 
Ч. Х.]. Аксиология позволяет исследовать вопросы, связанные с при-
родой ценностей, их актуальным наполнением и структурой ценност-
ного мира, то есть рассмотреть связь различных ценностей между со-
бой, с социальными и культурными факторами, структуру «нацио-
нальной» личности. 

Не зря В. В. Малявин в своём исследовании «Китайская цивили-
зация» подчёркивает, что основанная на традиции литература позволя-
ет человеку вновь и вновь возвращаться к истокам человечности в се-
бе, поскольку ориентирована на эмоциональное восприятие [Малявин 
2001]. Увлекая читателя в мир приключений и фантазии, доступное и 
интересное повествование позволяет постигать ценности китайского 
народа. В содержании сказки отражены многие особенности китайской 
культуры. «Братья Хулу» несёт в себе такие аксиологические смыслы 

как: мечта о богатстве и благополучии, утопическим символом которо-
го становится тыква хулу, реализация потенциала и возможностей, ко-
торые предоставляют жизнь и судьба, антитеза добра и зла. Они реали-
зованы в мотивах следования за своей судьбой, взаимовыручки и под-
держки, связанном с образом спутника главного героя, преодоления 
преград на пути к «волшебному» миру. 

Изначально «Братья Хулу» (также известные как: Хулу Малыши или 
ХулуВа) обрели анимационную жизнь и стали героями всемирно извест-
ного мультфильма. 13-серийный мультипликационный фильм «Братья 
Хулу» (《葫芦兄弟》（又名：葫芦娃）), выполненный при помощи 
техники вырезания из бумаги, создан Шанхайской киностудией 
(上海美术电影制片厂于) в 1985-1987 годах. Мультик стал классикой ки-
тайской анимации. В нём рассказывается о 7 волшебных тыквах (Хулу 
葫芦) – 7 братьях, которые отправились спасать своих близких от злых 
духов, демонов, драконов и прочих порождений инфернального мира.  

Уже киноверсия выполняет важные задачи знакомства зрителя 
с традиционным искусством. Анимационный фильм сделан в адапти-
рованной технике, трансформирующей и актуализирующей искусство 
вырезания из бумаги цзяньчжи (剪纸), которое в Китае восходит 
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ко второму веку нашей эры и отнесено по версии UNESCO к числу 
мирового культурного наследия. «Братья Хулу» передают в сюжете 
обычаи и быт сельской жизни через такие анимационные приёмы как 
качественная прорисовка вручную и вырезка деталей из бумаги. Одно-
цветные плоские картинки вошли в обиход как часть праздника, имели 
цель воплотить в материальной форме добрые пожелания и прибли-
зить воплощение мечты: «Народные мастера древнего Китая, вложив 
в декоративные композиции цзяньчжи символическое значение 
с функцией оберега, желали ее владельцам счастливой и долгой благо-
получной жизни. Семантика “бумажного кружева” многогранна и глу-
бока, а традиция его использования в качестве декора, сопровождаю-
щего значимые для человека дни праздников и торжеств, актуальна и 
сегодня» [Мартынова 2020: 17]. Гротескно-игровую стилистику 
мультфильма определяет и его адресация детской аудитории, и связь 
с символическим видом искусства, которое «никогда не копировало 
напрямую природные явления» [Шэнь 2016: 115]. Фигуры в стиле ма-
рионеток театра теней и классической живописи тушью несут старин-
ный китайский колорит, а снимки сделаны настолько аккуратно и точ-
но, что каждый персонаж волшебного мира наделяется не только своей 
формой, но и механикой движения, набором характеристик, настрое-
ний, состояний и т.д.  

Режиссёрами картины являются пионер в адаптации цзяньчжи 
к анимации Ху Цзиньцин (胡进庆), и известный интересом к конфуци-
анским по своей природе текстам Чжоу Кэцинь (周克芹), а сценари-
стами из команды Шанхайской киностудии были Яо Чжунли (姚忠礼), 

Ян Юйлян (杨玉良) и Мо Янь (墨 犊). 

Серия книг «Братья Хулу», написанная Ши Цзяньхуа (师建华) по 
мотивам мультфильма вышла в 2016 году. Автор активно обращается 
к детской литературе и к моменту выхода истории семи тыкв уже был из-
вестен сказкой «Пчелы и дождевые черви» («蜜蜂与蚯蚓»). Главные ге-
рои его книги, – маленькие братья Хулу, старик и панголин, – попадают 
в невероятные истории: сражаются с огнедышащим драконом, вступают 
в бой с монстрами при этом всегда приходят друг другу на выручку.  

Обращаясь к тексту, созданному по фильму, мы остаёмся в русле 
литературоведческой традиции, которая рассматривает словесное 
творчество Китая как явление априори синтетическое: «Что касается 
поздней мифологической традиции Китая – так называемой синкрети-
ческой мифологии, – здесь основными источниками сведений являют-
ся, помимо литературных сочинений, сводов и словарей, источники, 
так сказать, “наглядные”: народные картины, существовавшие в двух 
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видах – как бумажные иконы для жертвоприношений, изображавшие 
богов и предков, и как поздравительные “открытки”, которые было 
принято дарить на Новый год и которые своими сюжетами (зачастую 
именно мифологическими) символизировали благие пожелания дари-
телей адресатам» [Королев 2007: 17]. 

Сюжет «Братьев Хулу» Ши Цзяньхуа организован вокруг обще-
сказочного мотива пути («Герой совершает свои подвиги … в пути-

дороге, отдельные участки которой мифологически отмечены (лес как 
сфера демонических существ, река как граница различных сфер, ниж-
ний и верхний миры и т. п.)» [Мелетинский 1994: 65]). Традиционно 
тексты большой повествовательной формы – будь то пинхуа или ав-
торский роман – ориентированы в системе морально-нравственных 
координат: «Путь, в который отправляются герои, изначально есть 
путь просветления и избранничества» [Сейбель 2021: 220]. Необходи-
мость исправить мир и вернуть утраченную гармонию становится ис-
ходной посылкой в самых известных текстах («Речные заводи», «Пу-
тешествие на Задад»), с которыми завязка «Братьев Хулу» существен-
но сходна: согласно легенде, у подножия Тыквенной горы живут два 
монстра – дух змеи и дух скорпиона. Легкомыслие персонажа нарушает 
устоявшийся порядок: любознательный панголин случайно забрался 
в пещеру этой горы, выпустил чудовищ, которые сразу принялись при-
чинять вред миру и людям, а его самого при этом придавило камнем.  

С первой же книги мы встречаемся с ключевым персонажем – 

стариком, который мирно собирает лечебные травы и невольно оказы-
вается втянутым в события глобальных масштабов. Он – воплощённая 
мудрость, традиционный Учитель, обладающий в китайской литерату-
ре ореолом святости, как писал Ли Бо: «Он – гора. / Мы склоняемся 
перед горой. / Перед ликом его – / Мы лишь пепел и прах».  

Своё первое доброе дело он совершает по стечению обстоя-
тельств. Добросердечный старик, собиравший лекарственные травы на 
горе, попал в пещеру и спас панголина, а затем узнал от него о при-
ключившейся беде и возможности спасти мир от сбежавших монстров. 
Образ, родственный древнекитайским монахам-отшельникам, встре-
чавшимся ещё в «Отце-рыбаке» Цюй Юаня и неоднократно повторен-
ный Суньскими повестями и классическими романами – мудрец, спо-
собный спокойно принять необходимое и совершить добро, не рассчи-
тывая на награду: «Они были простыми подобно неотделанному дере-
ву; они были необъятными, подобно долине; они были непроницае-
мыми, подобно мутной воде. Это были те, которые, соблюдая спокой-
ствие, умели грязное сделать чистым. Это были те, которые своим 
умением сделать долговечное движение спокойным, содействовали 
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жизни. … Не желая многого, они ограничивались тем, что существует, 
и не создавали нового», – пишет о таких людях Лао Цзы (老子). В цепи 
добрых дел спасение стариком панголина (穿山甲) – событие, наде-
лённое категориальным смыслом. Совершённое им не является про-
стой случайностью: в начале сказки герой совершает одно благое дея-
ние за другим – не всегда удачно, но он бросается на помощь птенцам, 
на которых пытается напасть змея, выяснить причины ветра. Совер-
шение добрых поступков – его природа, судьба, Дао (道). Идея следо-
вания за своей судьбой – основная идея Дао, определяющая китайскую 
культуру. Обстоятельства складываются в цепь последовательных, со-
единенных причинно-следственными связями дел и событий. Спасая 
чудесную ящерицу, он не просто творит добро, в этом поступке уста-
навливается связь мира людей и мира животных, родственность и бли-
зость всего одушевлённого. 

Героям выдвинуто условие: если им удастся найти драгоценное 
семечко и вырастить волшебные тыквы – Хулу, то они непременно 
смогут уничтожить монстров. В итоге, семя тыквы найдено, она пус-
тила корни и проросла, и вскоре появились тыквы семи цветов, а за-
тем, они превратились в уже известных нам «Братьев Хулу» с различ-
ными способностями (сила, скорость, прозорливость), с разной степе-
нью связности с природными стихиями (огня, воды, дерева, металла).  

Наряду с Дао главного героя в сказочной повести Ши Цзяньхуа 
есть также Дао спутника, в нашем случае – это панголин, который 
сыграл роль проводника. В китайских сказках «в мир людей герой воз-
вращается с помощью чудесного помощника, друга, которого он обре-
тает в подземном царстве, оказав ему немаловажную услугу» [Рифтин 
2007: 11]. Стоит ещё раз вспомнить культовое произведение «Путеше-
ствие на Запад» («西游记»), в котором верными спутниками монаха 
служат ученики, наделённые человеческими чертами: Обезьяна Сунь 
Укун (孙悟空), Свинья Чжу Ба-цзе ( 猪八戒), людоед Ша-сэн (沙僧), и 
ставший белым конём сын царя драконов Западного океана, Юлонг 
(玉龍 ). Вместе с танским монахом Сюань-цзяном ( 玄奘) они образу-
ют священную «пятерку» – образ человека, наделённого разумом, во-
лей, чувствами и т.д. – каждый из них воплощение той или иной чело-
веческой черты. Сунь Укун, как и Панголин в сказке Ши Цзяньхуа 
«Братья Хулу», попадает в передрягу, устраивая переполох в небесных 
чертогах, за что впоследствии Будда заточает его под гору Пяти сти-
хий на пять столетий. Мотив спутника, которому тоже уготован свой 
«Дао»: помогать, быть рядом – достаточно частотен. Звери-оборотни – 

важные для китайской знаковой системы, активно появляющиеся 
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у Гань Бао (干宝) в «Записках о поисках Духов» (搜神記, кон. III – нач. 
IV в.), Пу Сулиня (蒲松龄) в «Рассказах Ляо Чжая о необычайном» 
(聊齋志異, 1752-1766), Лу Синя (鲁迅) «Старые легенды в новом из-
ложении» (故事新编, 1936) – в большинстве случаев оказываются 
двойственными персонажами, воплощающими справедливость судь-
бы, выполняющими функции судьи и покровителя человека – с одной 
стороны, но и неразумную силу природы, безразличную к судьбе че-
ловека, стихийную и неконтролируемую – с другой. «Вера в оборотней 
сохранилась в Китае во многом благодаря религиозному даосизму, 
сложившемуся в первых веках нашей эры. Даосы включили в свой 
культ образы так называемой низшей мифологии (духи стихий, обо-
ротни, неприкаянные души умерших)» [Рифтин 2007: 11]. 

Соединение даосских, конфуцианских и буддистских традиций – 

не является прерогативой сегодняшнего дня. Уже «к концу I тысячеле-
тия в Китае происходит всё большее сближение различных мифологи-
ческих систем и создаётся так называемый религиозный синкретизм и 
соответствующая синкретическая мифология, объединившая в единую 
систему персонажей даосской, буддийской и народной мифологии, а 
также конфуцианского культа» [Рифтин 1994: 659].  

Странствие вглубь пещеры также имеет глубокие корни в китай-
ской литературе. В мифологических системах многих народов пещера 
«противостоит миру вне её как невидимое видимому, темное светло-
му» [Топоров 1994: 311]. В сказке «Братья Хулу» пещера холодна, на-
полнена «отвесными камнями причудливой формы» [师建华 2016] – 

она страшное препятствие, которое необходимо одолеть с помощью 
храбрости, надежды и знаний (лечебные травы, которые собрал ста-
рик, очень помогут и ему, и панголину). Традиционно переход из сти-
хии в стихию, смена состояний символизирует переход из мира живых 
в мир мёртвых. В сказке «Братья Хулу» Ши Цзяньхуа таким перехо-
дом становится эпизод, когда подул сильнейший морозный ветер, да 
такой, что животные стали замерзать, что по книге ознаменовало мо-
мент освобождения злых духов, их приход в наш мир. Преодоление 
преграды (река, пещера, гора и пр.) на пути к волшебному миру и 
к утопии во многом определяет национального героя, воплощающего 
народный китайский характер. Из века в век литературные герои одо-
левали препятствия, преграды и препоны ради утверждения «полезно-

прекрасного добра» перед «вредно-безобразным злом» [Титаренко 
2007: 118]. Образцы героизма, смелости, доброты, ума и ловкости, 
проявляемые главными героями противопоставлены в «Братьях Хулу» 
ужасным чудовищам, в лице духа змеи и духа скорпиона.  
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Задача Старика и Панголина «…отнять у похитителя, пришельца 
из иного мира, и возвратить «своему» герою из мира людей» [Рифтин 
2007: 11] неоценимую ценность, которую представляет собой волшеб-
ное семя, способное превратиться в прекрасное тыквенное дерево 
(南瓜树) – традиционного для китайской культуры объекта – Тыквы 
Хулу (или Тыквы-горлянки). Эта тыква считается волшебным тради-
ционным китайским предметом, с которым связана целая культура, 
передававшаяся из поколения в поколение. Считается, что тыква Хулу 
приносит удачу, богатство и благополучие, уже не первое столетие из 
неё делают различные предметы, украшения, в том числе талисманы-

сосуды для воды. Живительная влага, собранная в тыкве Хулу, облада-
ет большой ценностью и защищает от различных недугов. Ей также 
приписывают свойства оберегать от неприятностей, продлевать жизнь.  

Проходящие путь испытаний и подвигов герои не получают ни-
какой материальной награды. Награда героя в Китайской культуре – 

это не что-то готовое, как в европейской традиции, это возможности и 
потенциал. Даже, когда старик находит волшебное, сияющее семя, он 
не получает какой-то «полезной» для него награды, он получает то са-
мое «зерно», которое и символизирует начало, символизирует возмож-
ность начать, реализовать потенциал. Судьба и жизнь ведут персона-
жей, и если персонаж благочестив и добр, а его поступки чисты, тогда 
он получает возможность реализовать потенциал и изменить свою 
жизнь к лучшему навсегда, сделав это на духовном уровне бытия. 

Таким образом, сказка «Братья Хулу» отражает в качестве важ-
нейших аксиологических ценностей традиционные для китайской куль-
туры мотив пути, выражающийся в Дао главного героя и Дао спутника; 
преодоление преград и трудностей на этом пути через символический 
переход; мотив «полезно-прекрасного добра и вредно-безобразного 
зла», который выражается в чёткой и однозначной категоризации поня-
тий «добро» и «зло»; веру в символы и талисманы, на примере тыквы 
Хулу, являющейся утопическим символом богатства и благополучия; 

возможности и потенциал в качестве «награды», поощрения. 
Крайне важно изучать аксиологию китайской сказочной прозы, 

поскольку детская сказка занимает большое место в истории, литера-
туре и культуре китайского народа. Аксиологический анализ сказки 
«Братья Хулу» Ши Цзяньхуа позволил в качестве характерных аксио-
логических особенностей китайской сказочной прозы выделить: сми-
ренное следование за своей судьбой, мотив взаимовыручки и под-
держки (образ спутника), преодоление преград на пути к «волшебно-
му» миру, категориальные ценности «добра» и «зла». Хулу – утопиче-
ский символ-талисман, несущий в себе смысл потенциальных возмож-
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ностей, предоставленных герою жизнью и судьбой, однако их реализа-
ция полностью зависит от самого персонажа. 
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