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сти «искусства, проистекающего из жизни», на базе сохране-
ния выдающихся характерных особенностей региональной 
культуры осуществляется трансграничный синтез с интерьер-
ным дизайном и живописью и др. сферами. Содержание и фор-
ма регулярно обновляются, в чем и заключается причина дли-
тельной популярности современного любительского искусства 
«цзяньчжи» в китайской народной среде. 
Вторая – внимание к китайской традиционной культуре, 

опора на примеры китайской региональной культуры для осу-
ществления творческого развития, синтез традиционных изо-
бражений «цзяньчжи» с каллиграфией, живописью, интерьер-
ным дизайном и т. д., акцент на уникальном китайском мест-
ном колорите и национальных особенностях. Не менее важны 
овладение закономерностями развития новой эпохи и обновле-
ние ее тематики в сочетании с потребностями. Таким образом, 
как в аспекте дизайна форм, так и интерпретации культурного 
содержания китайское современное любительское искусство 
«цзяньчжи» обладает долгой историей развития и социальной 
востребованностью. 
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характерных для своего времени, подчеркивается необходимость 
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ной проблематики статьи за счет расширения круга персонажей китай-
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С начала XXI в. фантастические фильмы доминируют на ки-

тайском кинорынке. Их сценарии часто строятся на сюжетах из 
китайской мифологии, содержание характеризуется наследова-
нием мифологических историй, а персонажи фильмов часто 
встречаются в мифологии. Поскольку создатели коллажируют 
и воссоздают мифологические элементы в своих творениях, 
мифологические персонажи претерпевают значительные транс-
мутации и приобретают современный характер.  
В китайских фантастических фильмах наиболее широко 

используются два традиционных мифологических персонажа – 
Сунь Укун и Нэчжа. 
Мифологический персонаж Сунь Укун (Царь обезьян) впер-

вые встречается в романе «Путешествие на Запад» писателя 
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и поэта династии Мин (1368–1644) У Чэнъэня. Рождение этого 
персонажа во времена политически коррумпированной и соци-
ально неспокойной династии Мин символизировало восстание 
людей против власть имущих и их стремление к свободе. В об-
разе Сунь Укуна выражаются основные китайские доктрины. 
Он – обезьяна, которая появляется из каменного яйца и сразу 
же присоединяется к группе других диких обезьян, становясь 
их королем [2, с. 28]. Однажды он решает встать на путь «Дао» 
и приобретает такие способности, как возможность летать по 
небу и совершать «72 земных превращения». Он решает при-
своить себе титул «Великого святого, равного Небесам» и сеет 
хаос на Небесах; в конце концов он подчиняется лично Будде 
и оказывается придавленным тяжелой горой Пяти Стихий. Он 
будет освобожден монахом Трипитака для того, чтобы отбы-
вать наказание, только сопровождая его в поисках сутр [2, 
с. 28–29].  
Фигура Сунь Укуна в современных китайских фантастиче-

ских фильмах символизирует бунтарский дух. Например, 
в фильме Дерека Квона «Укун» (2017) Король обезьян – это 
непокорный и пылкий юноша, чей бунт и вызов контролерам 
Небесного двора пробуждает в современной молодежи само-
сознание. Духовный стержень Сунь Укуна в фильме следует 
традиционному представлению о том, что он бросает вызов 
власти и отваживается на борьбу с сильным противником. По-
добное новаторство в характере и характеристиках привносит 
свежесть в восприятие зрителей. В фильме Чин Поу-соя «Путе-
шествие на Запад» (2015) Король обезьян теряет свои магиче-
ские способности и избирает жизнь в уединении на горе Хуа-
гуо. Таким образом усмирение мятежного духа осуществляется 
путем искупления. В кинокартине Стивена Чоу «Путешествие 
на Запад: Покорение демонов» (2013) современный духовный 
подтекст самоискупления передается иначе: злой и уродливый 
демон – Царь обезьян достигает просветления. В фильме пока-
зана трансформация духовного ядра бунтарства в характере 
Сунь Укуна в самоискупление, и через это переосмысление он 
завершает понимание буддийской культуры и передает глубо-
кие традиционные китайские гуманистические идеалы – исти-
ну, добро и красоту. Осознание ценности жизни путем искуп-
ления своих грехов и принятие практики буддизма присутству-
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ют в фильме-сиквеле Цуй Харка «Путешествие на Запад: Поко-
рение демонов» (2017). Несмотря на то, что в фильмах, осно-
ванных на романе «Путешествие на Запад», показаны разные 
образы и этапы жизни Короля обезьян, все они представляют 
его как бунтаря и завершают его героический путь призвания, 
отправления, приключений и возвращения разными способами 
при различных обстоятельствах.  
Нэчжа – другой главный персонаж китайских фантастиче-

ских фильмов. Чаще всего на киноэкране рассказывается исто-
рия о том, как наделенный волшебной силой маленький Нэчжа 
победил морского царя-дракона. Эта история фигурирует в ро-
манах эпохи Мин «Путешествие на запад» У Чэнъэня и «Пол-
ный свод собранного о духах трех учений» неизвестного авто-
ра; данный сюжет пришел в роман «Возведение в ранг духов» 
[1]. Исследователь К. Стивенс считает, что происхождение 
Нэчжи основано на Налакубаре, божестве из индуистской ми-
фологии [3, с. 64], влияние которого позже распространилось 
по всему Китаю благодаря китайскому роману XVI в. в жанре 
«Боги и демоны» (шенмо) династии Мин (1368–1644) «Возве-
дение в ранг духов». Согласно ему, мать Нэчжи, леди Ин, была 
беременна в течение трех лет и шести месяцев, и в итоге роди-
ла лотос. Отец Нэчжи, военачальник Ли Цзин, который позже 
становится Небесным царем, думает, что перед ним демон, 
и разрубает лотос мечом. Цветок раскрывается, и Нэчжа вы-
прыгивает оттуда маленьким мальчиком, способным говорить 
и ходить сразу после рождения. Позже его принимает в учени-
ки бессмертный даосский бог Тайи Чжэньжэнь.  
В современном китайском кинематографе Нэчжа, как и Сунь 

Укун, предстает не как бунтарь, а как персонаж, направленный 
на самопознание. Так, в фильме Ян Юя «Нэчжа» (2019) он 
показан в соответствии с современной эстетикой развлечений: 
внешне бунтарским и циничным, но внутри жаждущим семей-
ного тепла и верных друзей. Несмотря на несправедливость 
судьбы и подозрительность окружающих, Нэчжа прорывается 
сквозь стереотипы и становится героем, который спасает мир 
и осознает свою самоценность. Добиться этого он бы не смог 
без терпения и наставлений родителей. В отличие от тради-
ционной мифологии, где подчеркивается независимость Нэчжи 
и его неповиновение власти, данный сюжет показывает огром-
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ную роль воспитания и руководства родителей и наставников 
в духовном росте Нэчжи, отражая податливость и силу «че-
ловеческих существ».  
В фильме Чжао Цзи «Новые боги: Возрождение Нэчжи» 

(2021) главный герой и Царь драконов обретают новые лично-
сти, соответствующие современному обществу: Нэчжа стано-
вится работником доставки, находящимся на нижней ступени 
социальной лестницы, а Царь драконов – крупным местным ка-
питалистом. Ради классового конфликта между богатыми 
и бедными, неизбежного и острого противоречия в современ-
ном человеческом обществе, сценаристы Мучуань и Сюй 
Чжунлинь выбирают самопожертвование главного героя, что-
бы бороться со злом и дать угнетенным силы для сопротивле-
ния, что позволяет перестроить традиционное представление 
о персонаже Нэчжа в образ революционера, который не боится 
отдавать себя ради других. Таким образом, современные ки-
тайские фантастические фильмы изображают Нэчжу схожим 
образом: наделяют персонажа человеческими чертами и стрем-
лениями, приближают его к смертным, а не мифическим сущ-
ностям, что позволяет вызвать эмоциональный отклик у зрите-
лей по мере становления его как героя.  
Помимо мужских персонажей отход от традиционных пред-

ставлений касается и женских мифологических персонажей. 
Современные кинематографисты стремятся показать женщин 
как независимых личностей, стремящихся к самореализации. 
В фильме Рамана Хуэйя «Охота на монстра» (2015) героиня 
Хуо Сяолань благодаря своим навыкам прославилась в сфере 
охотников на демонов, где доминируют мужчины. В картине 
предпринята попытка представить героев в нетипичных ген-
дерных ролях: главный герой-мужчина, Сун Тяньин, «береме-
нен» молодым королем демонов, а Хуо Сяолань сосредоточена 
на охоте и продвижении по службе, защищая при этом мужчи-
ну. Хотя фильм заканчивается тем, что Сун Тяньин становится 
традиционно воспринимаемым мужским персонажем, который 
спасает положение в опасный момент, а элементы феминизма 
постепенно стираются, переосмысление женского персонажа 
в целом является весьма показательным. Для того чтобы соот-
ветствовать ожиданиям аудитории, женские персонажи в ки-
тайских фантастических фильмах больше проникаются стрем-
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лениями и ожиданиями современных женщин в отношении 
любви, жизни и карьеры.  
Таким образом, переосмысление традиционных мифологи-

ческих персонажей направлено на поиск духовной модели 
сосуществования современного человека с миром. Используя 
сочетание первобытной культуры и духовного поиска, кинема-
тограф внедрил новую модель в персонажей, тем самым под-
держивая мультикультурное развитие китайских фантастиче-
ских фильмов. 
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