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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются особенности женских образов в 
китайской лирике периода Шести династий (Лючао). Приводится их типологическая 
характеристика в контексте указанного периода, а также намечена эволюция образов в 
сопоставлении с предшествующими эпохами. Отмечено структурное различие в жен-
ской и мужской лирике. Проводится анализ творчества ведущих поэтов периода Шести 
династий. Делается вывод о том, что в мужской лирике указанного периода женский 
образ оставался идеализированным, унифицированным и нарциссичным. В изображе-
нии женских образов поэты-мужчины пользовались стандартным набором художе-
ственных средств. Женщина предстает как объект эстетического наслаждения в нераз-
рывной связи с окружающей ее обстановкой и предметами будуара. Выдвигается тезис 
о возникновении в лючаоской поэзии образа «прекрасной дамы». Как в женской, так и 
в мужской лирике появляются все более индивидуализированные образы, наблюдается 
отход от традиционных гендерных стереотипов. В поэзии эпохи Шести династий воз-
никает осознание поэтами своей субъектности, как в жизни, так и в творчестве. Жен-
ские образы эпохи Лючао оказываются наделенными рефлексивностью и психологиз-
мом.  
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Abstract. This article deals with the specifics of female imagery in Chinese poetry of the Six 
Dynasties period (Liuchao). The aim is to characterize female imagery in the works of the 
poets of this period and find out what changes these images underwent in comparison with 
previous epochs, and how the structure of these images differs in female and male poetry. The 
aim is to analyze the “women topic” in the works of the leading poets of the Six Dynasties 
period. The conclusion is made that in men’s poetry of the mentioned period the female image 
remains idealized, unified and narcissistic. Male poets used a standard set of artistic means to 
portray female images. The woman was presented as an object of aesthetic pleasure, and 
appeared to the reader in an inseparable connection with her surroundings and boudoir 
objects. In this regard, the thesis of the emergence of the image of a “beautiful lady” in 
Luchao poetry is put forward. Nevertheless, in both women’s and men’s lyrics more 
individualized images began to appear and a departure from traditional gender stereotypes is 
obvious; the main change in Six Dynasties poetry is the development of self-awareness in 
female and male poems, both in life and poetry, and the increasing understanding of their 
own subjectivity. The female characters of the Luchao era turn out to be endowed with 
reflexivity and psychologism. Lyrics on women’s themes developed both quantitatively and 
qualitatively. 
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Введение 

 

Лючао (六朝), что с китайского переводится как «Шесть династий» 

(220–589 гг.), — период между падением империи Хань и основанием импе-
рии Суй. В это время Китай находился в состоянии раздробленности. Тра-
диционно историки характеризуют период Лючао как эпоху упадка. Тем не 
менее развитие литературы, а особенно поэзии, достигло в это время новых 
высот: так, именно на эпоху Шести династий приходится становление ав-
торской лирической поэзии и превращение ее в главный вид китайской ли-
тературы (Кравцова, 2013, с. 38). 

Нестабильный социально-политический фон — дворцовые переворо-
ты, нашествия кочевников, экономические кризисы — спровоцировали не-
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бывалый подъем в духовной жизни страны. Выделились три основных уче-

ния (三教，сань цзяо): конфуцианство, даосизм и буддизм. Несмотря на то, 
что конфуцианство уже обрело роль официальной идеологии, в духовной 
сфере царил плюрализм, и все вышеуказанные направления присутствовали 
в сознании человека того времени в причудливом переплетении: ученый 
муж мог выбирать между амплуа книжника-конфуцианца — например, на 
службе — и даоса-отшельника, создавая лирические стихотворения. При 
изучении поэтического наследия указанного периода бросается в глаза и тот 
факт, что эти амплуа могут быть привязаны к определенному жанру: напри-

мер, в одах фу (赋) и стихотворениях на исторические темы юнши (咏史诗) 
лирический герой приписывает себе конфуцианские добродетели, выказыва-
ет стремление реализовать свои политические амбиции, а в лирических сти-
хотворениях ши воспевается уединенная жизнь отшельника на лоне приро-
ды. Так, например, Цзо Сы (250-305), один из наиболее выдающихся поэтов 
того времени, в ши «Ищу отшельника» утверждает, что «шнур с печатью — 
все равно что путы», и даже хочет «выбросить свою головную шпильку» 
(речь идет о предметах чиновничьего одеяния), а в цикле «Восемь стихотво-
рений в жанре юнши» рассказывает о надежде «претворить в жизнь свои 
стремления» и построить политическую карьеру. Именно вышеописанный 
феномен «смены амплуа» делает возможным сочетание столь противоречи-
вых высказываний в творчестве одного и того же поэта. 

 
Женская лирика периода Лючао 

 
Некоторую амбивалентность, но уже несколько другого рода, мы 

наблюдаем и в женской лирике того времени. С одной стороны, придворная 

поэзия — например, вышеупомянутые оды фу или восхваления цзань (赞) — 
требовала соответствующих конфуцианским идеалам образов. Так, цзинь-
ская поэтесса Цзо Фэнь (255–300) в своей оде «Печаль о расставании» пи-
шет: «О, как я невежественна и груба, и как скудны мои познания!» (Се, 
2019, с. 108), следуя закрепившейся в конфуцианской традиции практике 
самоуничижения. В своих восхвалениях женщинам, жившим при цзиньском 
дворе, она также подчеркивает именно конфуцианские добродетели: гуман-

ность (仁，жэнь), следование ритуалу (礼，ли), доброту (善，шань). Важ-
ным достоинством поэтесса считает также способность к услаждению муж-
ского взгляда («悦目欣心», юэ му синь синь). С другой стороны, вне рамок 
придворной поэзии женщины могли более свободно выражать свои чувства. 
Например, в лирических стихотворениях, не предназначенных для деклама-
ции (в отличие от жанров фу или цзань), распространена была тема отверг-
нутой жены. Тема эта традиционна для китайской поэзии еще со времен 
«Книги песен» (Шицзин, XI–VII вв. до н.э.), но лючаоские поэтессы обога-
тили ее новыми смыслами. Так, Ван Юн в своем исследовании женских об-
разов в поэзии династий Вэй и Цзинь утверждает, что расцвет данной тема-
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тики обусловлен внешними факторами: жизнь людей той эпохи была напол-
нена природными катастрофами и жестокими войнами, что создавало ощу-
щения «упадка и отверженности» (Ван, 2010, с. 79), которые, в свою оче-
редь, схожи с ощущениями попавшей в немилость наложницы. Более оче-
видная причина популярности подобного типа лирики – формирование осо-
знания себя человеком как личности, голос в защиту бесправного положения 
женщины в условиях конфуцианского домостроя. Показательно то, что раз-
вивали эту тематику и мужчины; например, Фу Сюань (217–278) в своей 
знаменитой «Песне о горькой доле» рассказывает о бесчисленных унижени-
ях, которые женщине приходится переживать на протяжении всей жизни, с 
явным сочувствием (Кравцова, 2013, с. 28–59). 

Итак, женщины в период Лючао стали гораздо свободнее, чем раньше. 
Они боролись за право голоса в семейных вопросах, наравне с мужчинами 
участвовали в распространенных в то время философских дискуссиях — так 

называемых «чистых беседах» (цинтань，清谈) (Ян, 2016, с. 36), а некото-
рые, как Се Даоюнь, даже организовывали аналоги современных литератур-
ных салонов, собирая вокруг себя талантливых поэтов и поэтесс. Женщины 
перестали верить в предопределенность неравноправия и стремились урав-
нять свое положение с мужским. Как писал Гэ Хун, знаменитый даосский 
ученый и алхимик: «…в древности благовоспитанные женщины сидели до-
ма, а нынче бродят по базарам и буддийским монастырям!» (Гэ, 1954, с. 148). 
Наравне с мужчинами женщины в поэзии размышляли о себе и о мире. Про-
бовали они себя и в пейзажной, и в философской лирике, отражая общее 

торжественно-печальное настроение стиля цзяньнань фэнгу （建安风骨）. 
Главная перемена в поэзии эпохи Лючао — осознание женщиной своей 

субъективности, развитие самосознания, как в жизни, так и в творчестве. 
Поэтическое творчество стало гораздо более индивидуализированным, чем в 
предыдущие периоды. Женская поэзия развивалась как качественно — 
например, возросло разнообразие тем, — так и количественно; к примеру, в 
сборнике «Новые напевы Нефритовой башни» (Юй тай синь юн，玉台新咏) 
насчитывается более двадцати женских имен и более сорока стихотворений, 
написанных женщинами. 

Каковы предпосылки расцвета женской литературы в период Лючао? 
Во-первых, сложная социально-политическая обстановка. Эта, по выраже-
нию китайского ученого Оу Янняня, «кровавая эпоха» (Оу, 2007, с. 57–60) 
была переполнена войнами, природными катастрофами, голодом и лишения-
ми. Для китайской аристократии творчество оказалось главным способом 
выразить переживания о собственной судьбе. Во-вторых, большую роль в 
упрочении позиций женщин в семье и обществе сыграло появление сюаньсюэ 
(玄学） — «учения о сокровенном», расцветшего на основе даосизма. Эта 
философия раскрепощала человека, способствовала развитию эстетического 
сознания, а приоритет даосских ценностей означал особое уважение к жен-
скому началу — инь. 
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Рост женского самосознания прежде всего выразился в отношении 
женщин к вопросам любви и брака (Шу, 2005, 91–93). Женщины стремились 
к свободе в любви и даже проявляли инициативу в выражении чувств, что 
являлось буквально немыслимым в конфуцианской культурной парадигме. 
Подобные истории мы находим, например, в «Записках о поисках духов» 

(Соу шэнь цзи, 搜神记 ), где женские персонажи свободно выражают свои 
чувства к мужчинам: Небесная Ткачиха говорит мужчине, что хочет стать 
его женой, и отправляется в путь вместе с ним, то же делает и Яшмовая Дева 
(Гань, 1994, с. 12–15). Конечно, упомянутые образы — мифические, но их 
появление было бы невозможным без наличия соответствующих социаль-
ных предпосылок. Кроме того, женщина обрела больше прав и во внутрисе-
мейных отношениях; она более свободно высказывалась, перестав быть бес-
словесной тенью мужа, и начала осознавать свое закрепощенное положение. 
Любопытный эпизод мы находим в «Записках о ревности» (Ду цзи) Юй Тун-
чжи, созданных в V веке н.э.: некий тайфу Се, жена которого госпожа Лю не 
дозволяла ему брать в дом других женщин (что уже удивительно в патриар-
хальном китайском обществе; как женщина может что-то не позволить муж-
чине?) возжелал взять в дом наложницей одну певичку, и его братья стали 
увещевать госпожу Лю, приводя в пример стихи из «Книги песен», в кото-
рых воспевалась любовь, не омраченная ревностью. На что женщина отве-
тила, что эти стихи составил Чжоу-гун, мужчина, и «если бы жена Чжоу-
гуна составляла эти стихи, в них не было бы подобных слов». 

 
Женские образы в мужской лирике периода Лючао 

 
В мужской лирике того времени женский образ, тем не менее, по-

прежнему оставался идеализированным. В традиционном Китае поэтический 
дискурс был представлен мужским сознанием, и, хотя мы и слышим женский 
голос в поэзии достаточно часто, главным образом женская субъективность 
представлена поэтами-мужчинами. По словам Морин Робертсон, женский 
образ в мужской лирике предстает нам «пассивным, нарциссичным», мы ви-
дим «романтизацию страдания» (Robertson, 1992, с.68); портрет рисуется за 
счет различных украшений и деталей туалета, удовлетворяя тем самым так 
называемый «скопофилический инстинкт» — удовольствие от рассматрива-
ния другого человека как эротического объекта. Мужчина в такой ситуации 
выступает как обладатель взгляда, а женщина — как образ. Как пишет Ван 
Юн в своем исследовании формирования женского образа в раннесредневе-
ковой китайской оде, «поэты воспринимали женский образ без отрыва от 
своего» (Ван, 2010, с. 45–46) в контексте собственных переживаний — 
например, Пань Юэ в своей оде «Скорблю о смерти [жены]» скрупулезно 
анализировал свои чувства по поводу трагедии, в то время как собственно 
женский образ практически не прорисован. В целом в цзиньских одах жен-
ский образ идеализирован, представлен в форме восхищения женской красо-
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той или добродетелями, чаще всего — одобряемыми конфуцианским кано-
ном; например, Цзо Сы в послании к своей сестре Цзо Фэнь пишет о послед-
ней так: «Моя прекрасная младшая сестра / Выделяется среди современни-
ков. / Красива, словно орхидея. / Блестяща, словно гриб линчжи. / С детских 
лет была смышленой. / С юности достигает успехов / Ее добродетельное по-
ведение — как у выдающихся героинь древности». С позиции современного 
читателя этот портрет видится достаточно отстраненным именно потому, что 
он в наивысшей степени каноничен и не имеет ничего общего с портретом 
реальной женщины из плоти и крови. Можно сказать, что такое восприятие 
привело к возникновению в лючаоской поэзии идеализированного образа 
«прекрасной дамы» (этот термин в отношении китайской лирики впервые 
был употреблен Б. Бахтиным в его статье «Заметки о лирике Шэнь Юэ») 
(Вахтин, 1974). Женщина стала объектом эстетического наслаждения, как 
пейзаж или прекрасный цветок; ее портрет часто рисовался через детали об-
раза — одежду, обувь, украшение или прическу (Кравцова, 1983, с. 153–162). 

Тем не менее в цзиньский период мы впервые встречаем удивительно 
реалистичные, наполненные психологизмом описания женских образов — 
например, как в «Стихотворении о прекрасных дочерях» Цзо Сы, где тот 
описывает девочек через их поведение в бытовой обстановке, любимые за-
нятия и шалости, или в великолепном цикле Шэнь Юэ «Четыре стихотво-
рения из шести воспоминаний», посвященном воспоминаниям поэта о тай-
ных свиданиях с любимой. В этом цикле особенно интересной видится нам 
последняя строфа, которая отражает перемены, произошедшие в образе 
жизни женщины того времени, а именно — свободу и инициативность: 
«Вспоминаю, как спала! / Он уже спит, а она изо всех сил старается не 
уснуть. / Развязала платье, не ожидая уговоров, / Но коснется подушки и 
вновь тянется за платьем. / Очень боится, что посторонние увидят ее, / Оча-
ровательно стыдится того, что горит свеча» ((Кравцова, 1983, с. 158). Жен-
щина, воспетая Шэнь Юэ, ведет себя достаточно смело, но при этом стесня-
ется себя, все еще находясь под влиянием патриархальных устоев. 

 
Заключение 

 
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что женский образ в поэзии 

эпохи Лючао продолжал отражать те же черты, что и в предыдущие эпохи, и 
главным образом был представлен в мужской лирике. Тем не менее даже в 
мужской лирике отразилось изменение положения женщины в тот период, 
расширение ее свобод; женский образ стал более индивидуализирован, в от-
дельных стихотворениях поэтов того времени женщина предстает перед 
нами живой, жизнерадостной, обладающей уникальным характером и пере-
живаниями, а не в качестве «цветочной вазы» (хуапин), украшающей инте-
рьер. Отдельно стоит отметить психологизм женского образа, его рефлек-
сивность, что особенно ярко отразилось в женской лирике эпохи Лючао. 
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