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« У ц у х о -м о н о г а т а р и »  (« П о в е с т ь  о  д у 
п л е » ) .  В в е д е н и е , п е р е в о д  и п р и м еч а н и я  
В .И . С и с а у р и . С П б .- M . ,  П е т е р б у р г с к о е  
в о с т о к о в е д е н и е  —  Н а т а л и с , 2 0 0 4 .

В последн ее время в наш ей японистике  
уж е стало правилом, что вы ход в свет новых 
публикаций, будь то исследования, переводы  
или популярные издания для ш ирокого чита
теля, остается не замеченным критиками и ре
цензентам и. Д аж е самы е интересны е и зна- 
чительные работы оказываются больш ей ча
стью в зоне полного умолчания, в безвоз
душ ном  пространстве равнодуш ия и отсут
ствия какой-либо публичной реакции со сто- 
роны коллег. К онечно, специалисты  читают 
работы друг друга и обмениваю тся мнениями, 
но это п р оисходит в основном  на уровне  
личных знакомств —  устойчивой научной сре
ды  фактически не сущ ествует, исследователи  
разобщ ены  и, по-видимом у, лишены потреб
ности (впрочем , как и возм ож ности) выска
зать свое м нение по поводу появления новы х  
публикаций.

В этом  ряду соверш енно незамеченны м  
прош ло издание перевода средневековой «П о
вести о д уп л е» , написанной неизвестны м  
автором в эп о х у  Х эйан (V III-X II вв.), м еж ду  
1см как публикация этого двухтом ного из
дания, на мой взгляд, бессп ор н о является не
заурядны м собы тием  в японоведении. С оз
данная во второй половине X  в. повесть из 
ж изни придворной аристократии не так часто  
м ож ет держ ать в напряжении соврем енного  
читателя, с увлечением  следящ его за неш у
точны ми страстями, буш ую щ им и вокруг вы
бора будущ его  наследника. П одобны е лите- 
ратурны е произведения чаще представляют  
профессиональны й интерес для узкой ауди 
тории специалистов и редких лю бителей кни

ги. В случае с «П овестью  о дупл е»  это не так. 
И дел о  здесь  не только в поворотах сю ж ета  
повести, сочетаю щ ей в себе  разнородны е  
элементы  волш ебной сказки, буддий ск ой  ж и
тийной литературы и куртуазного романа, но 
и в великолепном слоге, которы м выполнен  
русский перевод В. С исаури, выпускника 
В осточн ого факультета Л енинградского уни
верситета, ныне прож иваю щ его в Париже. 
Легкий увлекательный стиль прозы, ум ело  
сочетаю щ ий тонкую  архаическую  стилиза
цию  с изящ еством ж ивой разговорной речи, 
создает  обм анчивое впечатление о прозрач
ности и простоте языка оригинала —  на са
мом д ел е этот памятник, д о  сегодняш него дня  
никогда полностью  не переводивш ийся на 
другие языки, чрезвычайно слож ен, не в по
следню ю  очередь и из-за «испорченности»  
текста, дош едш его до  нас в поздних редакциях 
X V I-X V II вв. Отметим, что переводчик честно 
указывает в примечаниях все трудны е и не
ясные места, предлагая свою  интерпретацию  
того или иного фрагмента. И м енно трудность  
для перевода объясняет, почем у этот памятник 
так долго оставался вне поля зрения японове
дов, не решавшихся взяться за столь тр удо
емкий и объемны й проект (русский перевод  
насчитывает свыше тысячи страниц!).

Но чем ж е ещ е знам енателен этот перевод?  
Чем он выделяется из числа м ногочисленны х  
переводов с японского, в изобилии появив
ш ихся в п оследн ее десятилетие?

П реж де всего, отменны м качеством лите
ратуры сам ого оригинала. «П овесть о д у п 
ле» —- вы даю щ ееся произведен ие японской  
литературы, сопоставим ое по своем у масш та
бу  только с одним соврем енны м  ем у текстом  
классического романа —  «Гэндзи моногатари». 
Благодаря слож ности  сю ж ета, м ногочислен
ности персонаж ей, больш ом у количеству по
бочны х линий, психологической  прорисован-
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ности характеров, внуш ительном у объ ем у  
(двадцать глав) это сочинение, по словам  
В. С исаури, «с достаточны м  осн ован и ем ... 
м ож но назвать ром аном ». С одной  стороны , 
переводчик и исследователь отм ечает огром 
ный разрыв, который отделяет «П овесть о 
дупл е»  от предш ествую щ их ей произведений, 
с др угой  —  сам факт ее сущ ествования об ъ 
ясняет появление романа о лю бовны х п о х о 
ж дениях принца Гэндзи . П о-видим ом у, п о
явление русского варианта «П овести  о дупл е»  
заставит литературоведов несколько пере
см отреть историю  японской литературы, 
уделив больш е внимания генетической связи  
«У ц ухо-м он огатари » и «Г эндзи  м оногатари». 
В п одр обн ом  и очень интересном  введении, 
предваряющ ем перевод, В. Сисаури предла
гает обратить внимание на то, что, в проти
вополож ность ж енском у миру «П овести о 
Г эндзи», в «П овести  о дупл е»  изображ ен  
м уж ской мир, это зам ечание о собен н о  важно  
в свете того , что хэйанскую  литературу часто  
называют ж енской  литературой. В ообщ е, 
текст обш и рного введения к п ереводу п ред
ставляет сам остоятельную  ценность —— в нем 
автор не ограничивается обязательны м и для 
этого  ж анра сведениям и о сам ом  источнике, 
но касается таких су губо  литературоведче
ских вопросов, как генезис романа, характе
ристика произведения, его основная тема, 
стиль и особен н ости . С реди прочего, на мой  
взгляд, во введении особы й интерес заслу
ж иваю т две темы: тем а музыки и влияния 
индийской повествовательной традиции.

П еру В. С исаури, и м ею щ его и прекрасное  
музыкальное образование, принадлежит м о
нография о музы ке др евн его  Китая и Я понии  
(К  Sissaouri. C osm os, m agie et politique. La 
m usique ancienne de la Chine et du Japon. P., 
1992), и, как мне кажется, им енно интерес  
и лю бовь к музы ке предопределили  выбор  
этого  произведения. Хотя повествование п о
строено вокруг истории Киёвара Тосикагэ 
и трех  поколений его сем ьи, главная тем а  
книги —  музыка, ее предназначение и маги
ческая сила. П рекрасно владею щ ий мате
риалом, В. С исаури в небольш ой главке вве
дения, посвящ еной «музыке буддийского рая», 
не ограничивается рассм отрением  б у д д и й 
ской концепции музыки, но и обращ ается  
к конф уцианском у поним анию  музыки как 
эф ф ективного средства ум иротворения п од
данны х. Вдобавок автор рассказывает о даль
невосточных музыкальных инструментах и ка

сается китайской музы кальной теории, п од
крепляя свои слова вы держками из китайских  
сочинений. П о словам автора, «правильное  
поним ание роли музыки в ром ане и ком
плекса буддий ск их и конф уцианских идей, 
с ней связанного, пом огает понять жанр  
„П овести о д у п л еи: это п роизведение ф ило
соф ского характера, рассказы ваю щ ее о п од
виге бодхисаттвы , оно призвано утвердить  
ценность будди й ск ого  учения» [т. 1, с. 20]. 
Н асколько я знаю , это первый в нашем япо- 
новедении очерк, в котором  в сж атом виде  
раскрыты основны е представления о роли  
и значении музыки в традиционной  дальне
восточной культуре. Единственная известная  
мне публикация на сходн ую  тем у —  статья 
М .В . Е сиповой «М узы кальны й инструм ент  
в традиционной культуре Я понии» в сб. «Вещ ь  
в японской культуре» (М ., 2 003) посвящ ена  
бол ее узкой проблем атике музы кального ин
струментария.

И нтерес представляю т и соображ ения ис
следователя и переводчика о б  истоках «У ц у
хо-м оногатари», при этом  о со б о  подчерки
вается, что нельзя ограничиваться только  
влиянием буддий ск ой  и конф уцианской тра
диций. В. Сисаури выдвигает п р едполож ение  
о влиянии индийской повествовательной ли
тературы , основанной на миф ологии, и п о д 
крепляет свою  гипотезу конкретны ми при
мерами, указывая на типологическое сх о д 
ство м еж ду м отивом отш ельничества (у х о д  
в лес Накатала и его матери) в «П овести  
о дупле» и индийским эп осом  «М ахабхарата》 
и «Рамаяна».

К числу бессп орн ы х достоин ств  книги  
относится вы сокое качество перевода, д е 
лаю щ ее текст интересны м , увлекательным  
и не утративш им ж ивости за столетия, про
ш едш ие с м ом ента его написания. О собен н о  
удачна вторая часть книги, рассказывающ ая о 
ж изни придворны х аристократов. Первый  
том бол ее насыщ ен поэтическим и вкрапле
ниями —- в текст ром ана вклю чено около  
тысячи стихотворений, и тут, к сож алению , 
надо признать, что поэтические переводы  
несколько уступаю т прозаическим . Не впол
не уместны м мне кажется неоднократное  
присутствие в поэтических строках глагола 
«мочить» (« . . .н о  м очит того рукава, кто 
в одиночестве страж дет» [с. 191] или «но ви
жу, что ветку одн у  не м очит ни дож дь, ни 
роса» [с. 254]), которы й у соврем енного р ос
сийского читателя нем инуем о вызывает впол- 283
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не определенны е ассоциации. Н есколько вы
падаю щ им из общ его стиля представляется  
мне и глагольная ф орма «м учусь», тож е не 
раз встречающ аяся в стихах («не хочеш ь ты 
знать, как я в одиночестве мучусь» [с. 134]). 
К онечно, вовсе не все поэтические переводы  
м енее удачны , чем перевод прозы, есть пре
восходны е образцы , как, например, сти хо
творение:

При утреннем  блеске  
На вершины дальние гор 
Гляжу, красотой и зу м л ен ,——
Горны х зубцев касаясь, висит  
Луны  диск  прозрачны й.

[с. 223]

Прекрасны й литературны й оригинал, ма
стерски вы полненны й перевод, продолж аю 
щий лучш ие традиции отечественной пере
водческой школы, глубокое и насы щ енное  
мыслью исследование, представленное в ж ан
ре «введения», без сом нения, делаю т появ
ление книги «П овесть о дупле» заметны м  
собы тием  в мире японистики. С очетание 
качественного перевода, проф ессионально  
написанного введения и примечаний, наде
юсь, привлекут ш ирокую  читательскую ауди
торию . Читатели получили не только перевод  
средневекового литературного памятника пер
вого ряда, но и отличную  исследовательскую  
статью  (т.е. введение), в которой впервые 
в наш ем японоведении  дан литературовед
ческий и культурологический анализ «У цу-  
хо-м оногатари», рассм отренного в контексте 
истории японской литературы. Отны не наи
м енее известны й д о  сих пор памятник япон
ской литературы второй половины  X  в. «П о- 
весть о дупл е»  в сознании отечественны х  
читателей займ ет полож ен ное ем у по праву 
до ст о й н о е  м есто наравне с романом «Гэндзи  
моногатари».

К. Г. Маранджян

Views from the West. Collection of 
nineteenth century pith paper watercol
ours donated by Mr. Ifan Williams to the 
City of Guangzhou• 西 方 人 眼 里 的 中 國 情

л 調 。伊凡.威廉斯捐贈十九世紀廣州外銷 
通草紙水彩畫/ 中山大學歷史系，廣州博

物館編。北足，中華書局，2001. — 212 с.， 
илл.

Н екоторое время назад в библиотеку при
шло письмо от некого И фана (имя, как вы
яснилось впоследствии при встрече, следует  
читать им енно так —  чтобы  было почти как 
у Ивана Г розного) Вильям са из Йоркш ира  
(Великобритания). В конверте пом им о с о б 
ственно письма оказалось несколько краси
вых открыток. А втора послания интересовало, 
имею тся ли в библиотеках, м узеях и архивах  
П етербурга аналогичны е изображ ения. П о
лучив утвердительный ответ, он прислал кра
сиво изданны й альбом, а вскоре приехал  
с супругой.

И сторию  своего внезапного увлечения  
практически забытым ж анром китайской экс
портной акварели, к котором у искусствоведы  
относятся с п ренебреж ением , Вильямс не
однократно описал в своих статьях. С лучай
ное приобретение его супругой  на рынке 
в К ем бридж е нескольких ярких картинок на 
необы чной бум аге п р едопределило дальней
ш ую  жизнь пожилой четы. Вильямс стал кол
лекционером , исследователем  и реставрато
ром. В м есте с ж еной  они объ езж аю т м узеи  по 
всему миру, отыскивая в хранилищ ах часто  
никому не нужны е, заперты е в запасниках  
акварельки. В 2001 г. он организовал в Гуан
чж оу выставку части своей  коллекции, эк с
понаты которой впоследствии подарил го
роду. Ее каталог, изданны й крупнейш им п е
кинским издательством на китайском и анг- 
лийском языках, представляет со б о й  сам ую  
крупную  публикацию  Вильямса. П ом им о  
этого он является автором нескольких статей, 
опубликованны х в основном  в ж урнале «Arts 
o f  A s ia » 1.

П редм ет увлечения Вильям са —-  это так 
называемы е акварели на рисовой бумаге, 
которы е в огром ны х количествах произво
дились в К антоне в X IX  в. исклю чительно на 
экспорт. В сам ом К итае образцов  этого ис
к у сств а —— или производства —-  практически  
не осталось, им енно в этом  состои т  смысл  
дара англичанина китайскому м узею .

1 No Got Eye, No Can See: Chinese Export Wa
tercolours on Pith // The Study of Art History. Vol. 4. 
2002. P. 433-444; Views from the West: Chinese Pith 
Paper Paintings // Arts o f Asia. 2001.; Vol. 31, No. 5. 
P. 140-149; Painters on Pith// Arts o f Asia. 2003, 
Vol. 33, No. 4. P. 56^-66.
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Э тот жанр экспортного искусства по-анг
лийски называется ныне «pith paper water
colours» —— акварели на «бум аге из древесной  
сердцевины ». В X IX -X X  вв. использовался  
обы чно терм ин «rice paper» —  «рисовая б у 
мага». В ильям с полагает, что это название 
возникло и з-за  бы тую щ его мнения, что рис 
каким-то образом  применялся при изготов
лении н еобы чного материала, а такж е по 
аналогии со  съ едобн ой  «рисовой бум агой»  
в кулинарии.

Картинки рисовались на тонком срезе  
о со б о го  дерева, которое растет только на ю ге  
Китая и на Тайване. Д ерево  называется тун- 
ц а о —  ( Я ^ ) ,  в бол ее соврем енном  вариан
те — 通 脫 木 《 ггетрарпанакс бум аж ны й», 

K och”. С трого говоря, 
им енно рисунки, сделанны е на древесин е  
тетрапанакса, а вовсе не отпечатанны е на 
простой бум аге народны е картинки нянъхуа 
年畫  следовало бы называть «лубком ».

В р ем еслах  Китая н еобы чн о плотная, 
с красивой поверхностью , на которую  х о р о 
ш о ложится краска, др евесин а тунцао ис
пользовалась давно, в осн овн ом  для и зго
товления искусственны х цветов для приче
сок и головны х уборов. С начала X IX  в .——  
нет доказательств их сущ ествования ранее 
1820 г. —  худож ники К антона стали исполь
зовать этот материал для создания акварелей  
для продаж и иностранны м морякам и тор 
говцам. Н апомним , что с 1757 по 1842 г. 
К антон —  единственны й порт страны, и м ею 
щий право торговли с западны ми держ авам и. 
О сновны м и странами, ведущ им и здесь  тор 
говлю  были Дания, Ш веция, Ф ранция, Н и
дерланды , С оединенны е Ш таты и 
Великобритания.

Б удучи истинны м эн тузи астом , Вильямс  
отыскал в Китае м астерскую , где д о  сих пор  
рисовая бум ага производится традиционны м  
образом . Он сф отограф ирован весь процесс, 
и очень интересно сравнивать его ф отогра
фии, запечатлевш ие производство необы ч
н ого материала, с подлинны м и акварелями. 
О бразцы  подготовленного для рисования  
тетрапанакса Вильям с обы чно дарит как 
сувениры .

В К антоне изготовлением  акварелей за
нималось около десятка м астерских-студий, 
возм ож но, аналогичное п роизводство было 
и в Ш анхае, м есторасп олож ен и е ещ е о д 
ной неизвестно, а одна  мастерская работала  
в П екине уж е в конце ХГХ в. Вильямс пьл-

тается установить как м ож н о бол ее точное  
количество мастерских, вовлеченны х в про
цесс рисования акварелей на рисовой бум а
ге. В студиях работала целая артель масте- 
ров, объединенная вокруг одн ого  худож ника. 
Работа в м астерских часто была объектом  
изображ ения на сам их картинках. Х удож ники, 
как правило, не подписы вали свои картины. 
Лиш ь несколько очень известны х х уд ож н и 
ков имели свои печати. О тсю да —— слож ность  
атрибутики картинок: м астерские нещ адно  
копировали произведения др уг  друга. А втор
ское право в этой  отрасли, н есом н ен но, не 
действовало.

Самы е знам ениты е им ена в отрасли —  
приведем их в той  орф ограф ии, как они из
вестны на Западе, —  Fouqua 發 呱 ， Lam Qua 
(Guan Q iaochang 關 橋 昌 ) ， Sunqua 新 呱 ， 

T ingqua È 呱 ， Chou K w a 周 呱 . Слово «qua»  
(пекинское gu a ) —— уваж ительное добавление  
к фамилии в Ю ж ном  Китае, аналогичное  
соврем енном у xiansheng, возм ож но, про
изош ло от м андаринского guan  官 一 «чи
новник». О б этих лю дях мало что известно, 
мы употребляем  даж е не их настоящ ие имена, 
а творческие псевдоним ы . Более того, из
вестны им ена только тех  худож н и ков , кото
рые пом им о тунцао занимались ещ е и дру- 
гими искусствами, бол ее почитаем ы ми.

Тематика картинок на рисовой бум аге  
была довольн о разнообразна, хотя все это  
разнообразие в общ ем  сводим о к понятию  
«китайская экзотика». О бы чно на чистом  
листе без ф она были нарисованы: китайцы, 
относящ иеся к различным социальны м груп
пам в соответствую щ их одеяниях, уличны е  
сценки, рем есла, китайские лодки, ф рагм ен
ты театральны х спектаклей и актеры, сцены  
пыток и казней. О тдельная тем а —  изобра
ж ение представителей  специф ической  китай
ской флоры  и фауны. Б олее сложны м и по 
ком позиции являются картинки с панорам а
ми прим орских китайских г о р о д о в —  Г он
конга, М акао, они делались на листах мак
симально в озм ож ного для тунцао  формата. 
Эта тематика характерна для всего экспорт
н ого искусства Китая X IX  в.， но с неко
торы ми ню ансам и. Так, картинки тунцао 
с изображ ением  цветов и ж ивотны х м енее  
достоверны  с биологической  точки зрения, 
чем те акварели на бум аге, которы е п р оф ес
сиональны е китайские худож н и ки  делали по 
заказу европейцев. У личны е сценки, страш 
новатые зрелищ а наказаний отобраны  явно 285
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на п отребу сам ой ш ирокой европейской п уб
лики. К итайские худож ники очень бы стро  
поняли, что в китайском бы те привлекает 
интерес западны х лю дей.

Листы тунцао и з-за хрупкости материала  
слож но переплетать, картинки обы чно вкла
дывались в папки, обтянуты е ш елком, в ка
ж дой  такой папке содерж ались листы (по  
1 0 -1 2  штук), посвящ енны е либо одной  кон
кретной тем е, либо разным, произвольно вы
бранным.

Картинки тунцао отличает почти миниа
тю рная акварельная техника, блестящ ая по
верхность дер ева  прекрасно сохранила яр
кость красок, вследствие чего эти картинки 
выглядят бол ее «гламурны ми», чем тради
ционны е акварели на бум аге.

И зданны й каталог выставки Вильямса  
в Г уанчж оу является единственны м на сего 
дняш ний день монограф ическим  изданием  об  
акварелях тунцао. Книга состои т из преди
словия главного редактора и координатора  
проекта выставки Чэнь Ю йхуана, больш ой  
статьи сам ого Вильямса «П редварительное  
изучение акварелей на рисовой бум аге, про
изведенны х в Г уанчж оу в X IX  в.», статьи 
Чэн Цуныдзе «В веден ие в коллекцию  акваре
лей на рисовой бум аге, подаренную  м у
зею  Г уанчж оу м истером  И фаном Вильям
сом ». Д алее сл едует  собственн о каталог —-  
107 прекрасного качества иллюстраций, о каж
д о й  из которой сообщ ен о  следую щ ее: на
звание картинки (так как изначально все 
картинки не озаглавлены , авторы приводят  
свой вариант названия), техника исполнения, 
размеры  —  листа и сам ого рисунка, дати
ровка —— везде одинаковая и очень ш иро
кая — X IX  век.

В начале каталога представлены  13 листов  
из альбома известного худож ника Суньква —  
портреты  чиновников, изображ ения цветов, 
птиц, кораблей и насекомы х. Д алее нас зна
комят с несколькими альбомами неизвестны х  
авторов: альбом из 12 листов с уличными  
сценами, 2 альбома с изображ ением  чинов
ников и их развлечений, отдельно —  п одбор 
ка городских панорам, 8 картинок наказаний  
и пыток, 14 театральных сцен, 23 картинки с 
изображ ением  насекомы х, птиц, плодов и 
цветов. Заверш ается издание приложением: 
«Н екоторы е европейские и американские 
общ едоступ ны е коллекции китайских экс- 

г \ п г ^  п〇Рт н ых акварелей на рисовой бум аге», где 
^ 〇 〇  приведено 21 название м узеев  и библиотек.

В рукописном отделе Санкт-П етербургско
го филиала И нститута востоковедения РАН  
хранится один альбом, вы полненны й в этой  
технике. Есть подобны е произведения и в Г о
сударственном  Э рм итаж е, и в Кунсткамере. 
С ледует отметить, что российские коллекции  
альбомов акварелей на рисовой бум аге силь
но уступаю т западноевропейским и американ
ским, так как Россия торговала с Китаем в ос- 
новном через свои восточные сухопутны е гра
ницы, а все производство было сосредоточено  
на приморском юге. И если западны е моряки 
и купцы ре^ л ярн о доставляли на родину мно
жество красочных акварелей, то их поступле
ния в Россию  имели случайный характер.

А льбом  им еет ш ифр Н -15, состои т из 
36 листов акварелей на рисовой бум аге, есть  
2 дублетны х экземпляра, а также изобр аж е
ния, очень похож и е одно на др угое, что на
водит на мысль о том , что альбом предпола- 
галось в дальнейш ем  разукрупнить, разделив  
на 2 -3  комплекта без дублетов . Тематика  
акварелей строго вы держана —  портреты  
придворных: 12 ж енских, 11 —  муж ских в 
костю м ах чиновников и 13 —  охранников.

На листе Н -15/10 представлено изображ е
ние мужчины в кресле, очень похож ее на то, 
которое Вильямс публикует из альбома Сунь
ква, ил. 1 под условны м названием «Китай
ский император》 . Мы видим ту ж е компози- 
цию, костюмы различаются лишь в деталях, 
другое лицо —— Суньква изображает человека 
с усами европейского типа, в этой акварели 
чувствуется более уверенная рука портретиста. 
Есть ещ е одно изображ ение сидящ его м уж 
чины на листе Н -15/15, в аналогичном одея
нии, которое предлагается считать импера
торским. Лист Н -15/3 похож  на ил. 3 из книги 
Вильямса «И мператрица Китая», акварели 
различаются креслами и деталями костюмов. 
П ортретом императрицы также м ож но при
знать лист Н -15/26. Сидящая дама кажется 
более пожилой, чем на первой картинке.

Здесь сразу сл едует  оговориться (и Виль
ямс это также признает), что из всех кос
тю мны х акварелей тунцао картинки с и зо
браж ением  китайских им ператоров и импе- 
ратриц более всего далеки от реальности. Это  
сейчас мы знакомы с официальны ми им пе
раторскими портретами, провинциальный ки
тайский худож ник во времена империи этим  
похвалиться не мог, как, конечно, не мог он 
претендовать и на то, чтобы  запечатлеть  
реального правителя. Знания худож ника об
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императорском облике условны, во многом 
подчинены каким-то расхожим представле
ниям о том, как должны выглядеть император 
и императрица, каковы их атрибуты. Офи
циальные портреты императоров — строго 
фронтальные, а все акварельные императоры 
сидят вполоборота. Обычный цвет импе
раторского парадного платья — желтый, на
ши — все в синем. Отдельные детали костю
мов похожи на настоящие, но даны в обоб
щенном виде. Павлинье перо с тремя глазами, 
прикрепленное к шапке, было атрибутом 
военного чиновника высшего ранга, а отнюдь 
не императора, все акварельные императоры 
и императрицы держат в руке благопожела- 
тельный жезл 女口意. Изображение этого
очень важного в символике Китая предме
та— жезла с головкой в форме гриба бес
смертия линчжи присутствовало в па
радном императорском одеянии, в частности, 
оплечье поверх халата должно было напо
минать о ж уй, но жезл вместо скипетра, в 
отличие от некоторых даосских бессмертных, 
императоры не держали. Таких деталей мож
но привести еще множество, они лишь под
твердят положение о явной условности им- 
ператорских изображений.

Портреты чиновников и придворных дам 
как в китайских, так и в маньчжурских одея
ниях в принципе могли быть более достовер
ными, хотя бы потому, что они не являются 
изображениями сакральных личностей. Одна
ко анализ показывает, что представленный 
в акварелях на рисовой бумаге парад офи
циального цинского костюма не слишком 
отличается точностью изображения.

Цинский чиновничий костюм очень точен, 
каждая деталь его свидетельствует о ранге но
сителя костюма. Положение и звания изобра
женных на акварелях чиновников не всегда 
понятны именно из-за неточностей и услов
ности в передаче деталей костюма. Худож
ники обычно очень тщательно воспроизводят 
нагрудные квадратные вышивки на халатах, 
так называемые буфаны другие детали, 
более мелкие, но не менее значимые, довольно 
условны.

Наиболее достоверен, очевидно, женский 
костюм, представленный в самых разных ва
риантах —— парадный и повседневный, обыч
ный и утепленный.

Особого упоминания заслуживают изобра
жения охранников на 13 листах из нашего аль
бома: на каждом нарисован солдат, вооружен

ный каждый своим — ни разу не повторяю
щимся — колюще-режущим оружием. Это, 
несомненно, очень интересно для историков 
оружия. С искусствоведческой точки зрения 
именно эти 13 листов привлекают внимание 
наивной попыткой запечатлеть охранников 
в динамичных боевых позах, с экспрессией 
в подражание западной традиции. Эффект уси
ливается тем, что многие изображены голыми 
по пояс и видно, как старательно художник 
пытался запечетлеть напряженные мускулы, 
согласно западным анатомическим канонам.

Альбом акварелей тунцао в собрании 
СПбФ ИВ РАН выполнен в неизвестной ма
стерской, возможно даже в разных мастер
ских, учитывая большую стилистическую 
разницу в изображении чиновников и ох
ранников. Портреты чиновников выполнены 
в подражание образцам, вышедшим из мас
терской Суньква, к сожалению, ни один из 
листов не подписан.

Случай Ифана Вильямса в синологической 
науке весьма поучителен. Он не китаист и не 
искусствовед. Именно это позволило ему 
избежать предубеждения, которое китаисты и 
искусствоведы традиционно испытывают по 
отношению к акварелям на рисовой бумаге — 
самом низком жанре в иерархии китайского 
экспортного искусства. Заслуга Вильямса не 
только в том, что он открыл собрания забы
тых картинок во многих музеях и рассказал 
о них их владельцам. С тревогой он пишет 
о том, как часто в своей практике сталкивал
ся с тем, что при современной, казалось бы 
достаточно совершенной, каталогизации му
зейные работники не обращают внимания на 
материал, на котором нарисована картинка, 
не различая тунцао от бумаги китайского 
и западного образцов. Таким образом, мно
гим акварелям тунцао суждено растворить
ся в общей массе китайского экспортного 
искусства. Своевременно поднятая проблема, 
несомненно, должна заставить людей быть 
более внимательными. И. Вильямс своей дея
тельностью показал, что недопустимо, чтобы 
застарелые эстетические предрассудки ме
шали чисто научному знанию, как это, к со
жалению, еще очень часто бывает. Хотелось 
бы, чтобы альбом Вильямса заинтересовал 
профессиональных китаистов, потому что в 
акварелях тунцао спрятан до сих пор неис
следованный массив знаний о китайской 
жизни XIX в.
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