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Литературные истоки жанра уся
в китайском кинематографе

Основываясь на сравнительно-сопоставительном методе исследования, 
автором раскрывается суть национального жанра уся, особенности его разви-
тия в кинематографе, взаимодействие с его литературным предшественни-
ком. Прослеживается становление жанра в классической и современной лите-
ратуре, выявляется его связь с историей, древними религиозно-философскими 
учениями и боевыми искусствами Китая ушу. Раскрывается содержание поня-
тий «ушу», «уся», «цзянху», «улинь». Устанавливаются реминисценция базовых 
компонентов жанра уся, влияние творчества современных китайских писате-
лей на развитие приключенческого кино. Уделяется внимание использованию 
режиссерами художественных инноваций в кинематографе Китая.

Китайский кинематограф, соединив в себе пекинскую оперу, театр 
теней, боевые искусства, создал свое направление в искусстве. Жанр 
уся как культурное явление Китая отражает историю, культуру, фило-
софию и боевое искусство ушу. Действие «уся» разворачивается в осо-
бом вымышленном мире («цзянху»). Сюжеты фильмов повествуют об 
исторических событиях, человеческих судьбах в жерновах истории, ге-
роических людях, защищающих добро, карающих зло, противостоящих 
несправедливости. Даже этимология термина «уся» пронизана воин-
ственным духом: Wŭxiá (кит. 武侠) происходит от слов wŭ (ушу) – бое-
вое искусство и xiá (ся) – рыцарь, герой.

Широкую известность за пределами Китая фильмы уся приобре-
ли в середине 1970-х гг. Современные национальные киноленты в этом 
жанре являются брендом китайского кинематографа и широко извест-
ны как на Востоке, так и на Западе, что обусловливает интерес к ним 
искусствоведов. Первыми исследователями жанра стали гонконгские 
искусствоведы Ни Цзюнь/倪骏, который выявил этическую составляю-
щую «уся», непосредственно связанную с культурной традицией и исто-
рией Китая [6], Цзя Лэйлэй/贾磊磊, Чэн Цзихуа/程季华, уделившие вни-
мание становлению и истории развития жанра в китайском кинемато-
графе ХХ в. [7; 8].

Российский искусствовед С. А. Торопцев [4] в исследовании творче-
ства Чжан Имоу акцентировал внимание на фильмах «Герой» и «Дом ле-
тающих кинжалов», снятых в жанре уся. Д. Е. Комм, рассматривая жан-
ровую природу гонконгского кино, подчеркивает, что наиболее ярко во-
плотили приключенческий жанр в кинематографе такие режиссеры, как 
Чжан Чэ, Кинг Ху, Чжан Имоу, Цуй Харк и др. [1].
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Белорусский искусствовед Е. Н. Шаройко анализирует особенности 
развития жанра уся и фильмов «пра баявыя мастацтвы» в  творчестве 
гонконгских кинорежиссеров [5, с. 86].

Таким образом, процесс исследования специфического жанра только 
начался, что отражается в небольшом количестве научных публикаций. 
Данное обстоятельство обусловливает актуальность и цель статьи  – 
раскрыть генетические связи киножанра уся с его литературным пред-
шественником.

Жанр уся, широко известный и получивший распространение в ки-
нематографе стран Востока и Запада, своими корнями уходит в китай-
скую литературу. Как отмечают историки, в одном из первых произведе-
ний Пэй Сина (825–880) «Куньлуньский раб» (рис. 1) повествуется о чер-
нокожем невольнике. Впервые в китайской литературе был представлен 
герой, умеющий преодолевать силу земного притяжения и мастерски 
владеть искусством боя [9].

С появлением классических китайских романов «Троецарствие» 
(XIV в.; рис. 2) Ло Гуаньчжуна (рис. 3), «Путешествие на Запад» (XVI в.) 
У Чэнъэня, «Сон в красном тереме» (XVIII в.) Цао Сюэциня и «Речные 
заводи» (XIV в.) Ши Найаня были заложены основы жанра уся и сфор-
мированы его фундаментальные компоненты: исторический фон пове-
ствования, упор на воинский аспект.

Боевые искусства Китая ушу (кантонский диалект – гунфу/gongfu) как 
феномен объединяют наследие традиционной культуры с достижения-
ми культуры современной, взаимосвязаны с разными видами искусства, 
в том числе с литературой и кино. Наиболее ярко боевое искусство ушу 
представлено в романе «Речные заводи» (рис. 4), основанном на народ-
ных сказаниях о боевых подвигах благородных разбойников-повстан-
цев. В основе этого произведения исторические события 1117–1121 гг., 
произошедшие в провинции Шаньдун. Сун Цзян/宋江 возглавил раз-
бойников, прозванных «молодцами с горы Ляншаньбо», чтобы про-
тивостоять императорским войскам. Ему приписывается создание бо-
лее десятка боевых стилей, члены его «команды» совершенствовались 
в  приемах кулачного боя, на практике использовали стили «потерян-
ного следа», «72 комплекса Сун Цзяна». Исследователь боевых искусств 
ушу Ю. С. Мыцик отметил, что «в 29-й главе романа “Речные заводи” 
<…> дается живое и детальное описание боевой техники ушу» [3].

В ХХ в. в литературном творчестве писателей Гу Луна/古龍, Цзинь 
Юна/金庸, Сян Кайрана/向恺然 уся окончательно оформился в жанр 
и приобрел тщательно разработанную структуру. Его базовыми компо-
нентами стали цзянху и улинь. Цзянху/Jiānghú – это место развития со-
бытий, которое населяют мастера единоборств. Улинь/wŭlín – свободное 
сообщество людей, объединенных в школы, кланы, которые занимаются 
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боевыми искусствами (самым благородным представителям приходит-
ся самостоятельно бороться со злом).

Впервые термин «цзянху» был употреблен в философском памятнике 
китайской культуры «Чжуан-цзы» – знаменитой книге притч, автором 
которой является основоположник философии даосизма Чжуан-цзы/庄
子; 369–286 гг. до н. э. Термин состоит из двух иероглифов: 江/«цзян» 
(река) и 湖/«ху» (озеро) и буквально означает «реки и озера». Для дао-
сов, к которым относился философ Чжуан-цзы, термин «цзянху» значит 
нечто большее, чем просто «реки и озера»; это не только реальное, но 
и ментальное пространство свободы, пристанище бежавших от суеты 
дворцовой жизни изгнанников и идеология ухода из суетного мира [2].

В романе «Речные заводи» цзянху выступает как часть реального 
мира, имеет конкретную историческую привязку ко времени и месту 
описываемых событий (Лунхушань, правление восьмого императора 
династии Сун – Хуэй-цзуна), где происходит противостояние «черного 
пути» «хэйдао» и странствующих воинов «лю ся». В дальнейшем эта кон-
цепция будет развита в более оригинальное представление, особенно 
популярное в творчестве современных китайских писателей. Так, Цзинь 
Юн, один из самых популярных писателей Гонконга, прославившийся 
сочинениями в жанре уся, в романе «Смеющаяся гордость рек и озер» 
выводит цзянху за пределы реального мира и конструирует фантастиче-
скую страну, где справедливость борется с подлостью, а любовь и благо-
родство имеют шанс победить.

Таким образом, художественный мир уся представляет собой бое-
вые братства различных направлений и школ. Время и место действия 
в фильмах происходит на территории Древнего Китая (эпохи династий 
Сун, Мин, Троецарствия, Воюющих царств) или в так называемой фэн-
тезийной вселенной, иносказательно напоминающей Поднебесную. 
Драматургическая концепция фильмов – отражение хаотичности со-
циального мира, борьбы со злом и стремления установить справедли-
вость в честном поединке. Герои – странствующие воины ся и мастера 
ушу – исповедуют даосизм, дзэн-буддизм. Они благородны, сильны ду-
хом и телом, обладают чувством долга и способами овладения косми-
ческой энергией, наделяющей их сверхчеловеческими способностями. 
«Лучшим мастером» становится наиболее испытанный жизнью и судь-
бой, закаленный персонаж, который в конце повествования часто поги-
бает. Соперник «самого лучшего», как правило, хороший воин, который 
лишен важных качеств настоящего благородного героя.

Отметим, что идеал благородного героя издревле прочно вошел в со-
кровищницу китайской литературы. Упоминания о странствующих во-
инах ся в литературе восходят к «Историческим запискам» (рис. 5) ки-
тайского историографа Сыма Цяня/司马迁 (рис. 6) и трактату философа 
Мэн-цзы/孟子, создателя конфуцианства и автора одноименного клас-
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сического трактата (372–289 гг. до н. э.). В Китае периода Средних веков 
благородные разбойники почитались, однако в периоды правлений ди-
настий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912) из-за боязни создать почву 
для революционных восстаний на образы повстанцев золотой сокро-
вищницы культуры был наложен запрет. После падения императорских 
режимов «бунтарский» жанр обрел вторую жизнь, получив распростра-
нение и в искусстве кино.

Зарождение жанра уся в кинематографе Китая исследователи отно-
сят к началу ХХ в. Первой лентой, по мнению Ши Ци, является немой 
короткометражный фильм «Вор в машине» (КНР, реж. Жэнь Пэн Нянь, 
1920) [10]. В нем присутствует доблестный дух борьбы с несправедливо-
стью в защиту обиженного и боевое противостояние [9].

Первый полнометражный фильм в жанре уся «Сожжение храма 
Красного лотоса» был снят в 1928 г. по произведениям Сян Кайрана, ро-
доначальника современного романа в данном жанре («История о неве-
роятных воинах рек и озер»). В 27-часовом многосерийном немом филь-
ме актеры демонстрировали владение боевыми искусствами ушу. Сюжет 
иносказательно отражал реалии Китая 1910-х гг. (распад на несколько 
вооруженных, враждующих друг с другом анклавов) и описывал парал-
лельный официальной культуре мир цзянху. В фильме впервые были за-
ложены основы хореографии боевых сцен, представлены техника паркур 
и трюки с использованием канатов (герои фильма умеют парить в воз-
духе, пускать молнии из рук и бегать по стенам), впоследствии ставшие 
базовыми для дальнейшего развития киножанра. В настоящий момент 
лента считается утраченной – сохранились лишь отдельные кадры.

За короткий период в Китае было снято большое количество филь-
мов в жанре уся. Как отмечает Чэн Цзихуа, «с 1928 по 1931 год более 50 
кинокомпаний, больших и малых, сняли около 400 фильмов, из которых 
около 250 были о боевых искусствах и сверхъестественных духах, что 
составило около 60 % от общего объема производства» [8, с. 132]. В даль-
нейшем в связи с изменением политической обстановки в Китайской 
Республике правительство запретило производство фильмов данной те-
матики, фильмы в жанре уся снимались только на киностудиях Гонконга 
и Тайваня.

Начало новой эпохе фильмов «уся» положила картина «История 
Хуан Фэйхуна» (Гонконг, 1949, реж. Ху Пэн), в центре которой леген-
дарная историческая личность, мастер боевых искусств времен заката 
Цинской империи, «Робин Гуд XX века» Хуан Фэйхун. По мнению Ши 
Ци/石琪, картина стала «эпохальным знаком и символом как для гон-
конгских фильмов о боевых искусствах, так и для всей истории китай-
ских фильмов в жанре уся» [10, с. 18]. За ней последовал ряд фильмов, 
которые вывели гонконгское кино на лидерские позиции: «Однорукий 
меченосец» (Гонконг, 1967, реж. Чжан Чэ), «Золотая ласточка» (Гонконг, 
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1968, реж. Чжан Чэ), «Таверна у врат дракона» (Тайвань, 1967, реж. Кинг 
Ху), «Касание Дзен» (Тайвань, 1971, реж. Кинг Ху), «Последний салют ры-
царству» (Гонконг, 1979, реж. Джон Ву). В целом повествовательная тема 
фильмов, карающих зло и пропагандирующих добро, является осново-
полагающим этическим признаком жанра. Режиссеры использовали ус-
ложненную структуру сюжета, спецэффекты, передовую для того вре-
мени хореографию боев, а также полеты по воздуху на тросах. Впервые 
в их творчестве был использован межжанровый синтез («Однорукий ме-
ченосец» – широкомасштабная драма, «Золотая ласточка» – мелодрама).

Следующий этап взаимодействия киножанра уся с литературой свя-
зан с экранизациями произведений современных китайских авторов. 
Международную известность принесли фильмы, снятые по мотивам 
романов в жанре уся Гу Луна: «Кланы убийцы» (Гонконг, 1976, реж. Чу 
Юань), в основе которого роман «Метеор. Бабочка. Меч», «Сенти-
ментальный меченосец» (Гонконг, 1977, реж. Чу Юань), снятый по мо-
тивам романа «Сентиментальный меченосец, безжалостный меч», и по-
следовавший за ним сиквел «Возвращение сентиментального меченос-
ца» (Гонконг, 1981, реж. Чу Юань) с вымышленным главным героем Лу 
Сяофэном.

Картина «Предания о героях, стреляющих в орлов» (Гонконг, 1977, 
реж. Чжан Чэ) положила начало новой волне экранизаций, связанной 
с  воплощением в кино романов Цзинь Юна (рис. 7). На сегодняшний 
день Цзинь Юн является наиболее успешным автором в жанре уся, кни-
ги которого имеют необычайную популярность в странах Восточной 
Азии. Среди экранизаций его произведений следует назвать роман 
«Смеющаяся гордость рек и озер» – аллегорический уся о безжалостной 
борьбе кланов в фантастическом цзянху с намеком на историческую при-
вязку к империи Мин. Он лег в основу фильмов «Виртуоз» (Гонконг, 1990, 
реж. Кинг Ху, Тони Чхин, Цуй Харк) и «Виртуоз 2» (Гонконг, 1992, реж. 
Чэн Сяодун). Роман «Записки о “Следующем небу” и “Уничтожающей 
драконов”» послужил основой для фильма «Служители зла» (Гонконг, 
1993, реж. Ван Цзин), в котором могущественные секты бесстрашных 
воинов и магов борются за обладание властью над миром в эпоху вели-
кой династии Юань.

На создание фильма Вонга Карвая «Прах времен» (Гонконг, 1994) 
вдохновил роман «Предания о героях, стреляющих в орлов». Данная ки-
нокартина – это трагическая притча о жизни, смерти и любви, где неис-
товствует борьба со скрытыми и видимыми врагами, где цзянху – это 
реальное, но не ментальное пространство свободы, пристанище бежав-
шего от тягот жизни изгнанника, обрекшего себя на одиночество в пу-
стыне в надежде изжить собственную боль. Это первый фильм в жан-
ре уся выдающегося кинорежиссера, снятый в лучших традициях дзэн-
буддизма с подобающей времени эстетикой.
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Повесть «Борьба дракона с тигром в Цзинхуа» Лян Юйшэна/梁羽生
стала провозвестником новой волны жанра уся. Лян Юйшэн создал бо-
лее трех десятков произведений, которые оказали большое влияние на 
китайскую культуру XX в., наряду с Цзинь Юном и Гу Луном он счита-
ется одним из «трех опор треножника уся». Среди экранизаций его про-
изведений популярный роман «Предание о беловолосой женщине-демо-
не», легший в основу фильмов «Невеста с белыми волосами» (Гонконг, 
1993, реж. Дэвид У), «Невеста с белыми волосами 2» (Гонконг, 1993, реж. 
Ронни Ю) и «Белокурая невеста из Лунного королевства» (Гонконг, 2014, 
реж. Джэйкоб Чун), а также роман «Семь мечей с небесной горы», вдох-
новивший известного режиссера гонконгской новой волны Цуй Харка 
на создание фильма «Семь мечей» (Гонконг, 2005).

Всемирно известный фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дра-
кон» (США–Гонконг, Китай ; 2000) режиссера Энга Ли (рис. 8) получил 
множество наград и спровоцировал беспрецедентный скачок уровня 
интереса к жанру уся. В основе киноленты лежит четвертый роман из 
пенталогии «Журавль-железо» Ван Ду Лу/王度庐. Центральной является 
тема воздаяния, драматургически переплетающаяся с бессмертными те-
мами любви и предательства в рамках основополагающих канонов жан-
ра. Визуальная сфера фильма насыщена сверхдинамичными, фантасти-
чески зрелищными боями летающих воинов – поражающих воображе-
ние балетов, создающихся специально «на камеру».

Вершиной творчества в жанре уся считаются фильмы «Герой» (КНР, 
Гонконг, 2002) и «Дом летающих кинжалов» (рис. 9; Китай, Гонконг, 2004) 
режиссера Чжан Имоу (рис. 10). В киноленте «Герой» цзянху имеет кон-
кретную историческую привязку ко времени и месту описываемых со-
бытий – конец двухсотлетней эпохи Воюющих Царств в Древнем Китае 
(221 г. до н. э. ) и основание династии Цинь первым «великим императо-
ром» будущего объединенного Китая Цинь Шихуанди /秦始皇帝. Улинь 
представляют лучшие воины побежденных царств – выдающиеся ма-
стера ушу, сделавшие смыслом своей жизни убийство жестокого Цинь 
Шихуанди.

Главный герой фильма – человек без имени, победивший в сражени-
ях всех этих воинов за право лично убить императора. В основе филь-
ма нравственная проблематика – непростой выбор между личными ин-
тересами и интересами государства, между местью и прощением, меж-
ду статусом жертвы и палача, ценой которому является жизнь. Темы 
нравственного долга и антиномии человеческой жизни раскрываются 
режиссером в многосложной композиции, обогащенной крупномас-
штабным эпосом, накалом драмы, утонченной лирикой и иносказатель-
ностью притчи, а также небывалым эстетизмом, конфуцианской трак-
товкой цвета и захватывающей дух живописностью. Смысловое содер-
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жание ушу и в целом фильма раскрывается в сопряжении с китайской 
философией, историей, музыкой, каллиграфией, создающими особую 
художественную реальность, неисчерпаемую в своей интерпретации.

В фильме «Дом летающих кинжалов» вымышленные цзянху и улинь 
представляют Древний Китай с привязкой к периоду Тан, когда слабое 
управление страной, приведшее ее в упадок, привело к возникновению 
стихийных повстанческих движений, в том числе к открытому проти-
востоянию воинов правительственных сил с воинами тайного обще-
ства «Дом летающих кинжалов». Здесь устоявшиеся каноны жанра уся 
Чжан Имоу «раздвигает» за счет повествования о трагической люб-
ви героев. В центре сюжета социально-исторические и общечеловече-
ские противоречия между представителями двух враждующих лагерей. 
Конфликтность картины строится на ключевом нравственном выборе 
между моральными установками, воинским долгом и любовью и вну-
тренней борьбе героев.

Опираясь на каноны «бунтарского» жанра, Чжан Имоу на первый 
план повествования выводит темы силы любви и испытания ею. Особое 
место в данном контексте принадлежит музыке и выразительному пей-
зажу. Весенняя свежесть в начале фильма сменяется насыщенными кра-
сками знойного лета, когда расцветают чувства героев, воинственная 
графика бамбуковых зарослей подчеркивает остроту и динамику их бо-
евого противостояния с противником, пожухшие травы осени сопро-
вождают сцену расставания, а сцену смерти завершают белизна и холод 
неожиданно выпавшего снега.

Необычайная визуальная красота, чарующая слух музыка, поража-
ющая воображение хореография боев и смысловая насыщенность сю-
жета стали проявлением режиссерской индивидуальности Чжан Имоу 
в жанре уся. Действия в фильмах Чжана Имоу разворачиваются не толь-
ко в реалиях Древнего Китая, но и в условном пространстве цзянху, на-
селенном мастерами ушу, вершащими судьбы мира и человека. И хотя 
конкретный литературный источник автором не указан, можно утверж-
дать, что им стал классический роман «Речные заводи», ставший свое-
образным картографом для всех создателей произведений в жанре уся.

Таким образом, жанр уся как художественно-культурное явление, 
функционирующее в качестве своеобразного художественно-генетиче-
ского кода, находит свое продолжение в киноискусстве. Заимствуя у ли-
тературы устоявшиеся каноны и нравственную проблематику как ос-
новополагающий этический признак жанра, кинорежиссеры расширя-
ют его границы, используя полижанровые многоярусные композиции, 
усложненные фабулы, исключительную живописность изображения 
и поединок ушу как главный конфликтообразующий элемент фильма, 
отражающий столкновение различных ценностных систем и мировоз-
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зрений. Популярность жанра уся в киноискусстве Китая позволяет го-
ворить о нем как об уникальном художественном явлении мирового 
значения.
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Wei Feng

Literary origins of the wuxia genre
in Chinese cinema

Based on the comparative method of research, the author reveals the essence of the 
national genre wuxia, the peculiarities of its development in cinema, interaction with its 
literary predecessor. Th e formation of the genre in classical and modern literature is traced, 
its connection with history, ancient religious and philosophical doctrines and martial arts of 
China wushu is determined. Th e content of the notions "wushu", "wuxia", " jianghu", "wulin" 
is revealed. Th e reminiscence of the basic components of the wuxia genre and the infl uence of 
modern Chinese writers’ creativity on the development of the adventure fantasy are specifi ed. 
Attention is paid to the use of artistic innovations by fi lm directors in the cinema of China.
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