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ОБРАЗ ПАВЛИНА  
В КИТАЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
В разных культурах и религиях многих стран образ павлина 

имеет сложное символическое значение. В Китае он формиро-
вался долгие тысячелетия. Неразрывная связь человека с пав-
линами отражается не только в восхвалении прекрасного 
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образа и глубокого почитания священной птицы, но и в по-
вседневной жизни, художественном творчестве, религиозных 
верованиях и множестве других аспектов. Особое значение 
обретает образ павлина в китайской культуре. Первые свиде-
тельства о формировании в Поднебесной культуры павлина 
относятся ко времени правления династии Хань (202 г. до н. э.). 

Становление культуры павлинов тесно связано с бытованием 
примитивных религий и кланово-племенными верованиями 
и неотделимо от формирования, интеграции и миграции этни-
ческих групп на территории Китая. Таким образом, символика 
и художественное воплощение образа павлина пронизывает 
историю цивилизации Поднебесной на протяжении 5 тысяч 
лет, сохраняя актуальность и востребованность в социальной 
и культурной жизни современного общества. 

Наибольшее распространение образ павлина как одной из 
священных птиц получил в религии, что характерно для многих 
стран мира. Образ восхваляли, перед ним благоговели, так как 
любое религиозное учение основано на вере и поклонении 
высшим силам. Различные интерпретации образа павлина 
встречаются в древнекитайских архитектуре, скульптуре, фрес-
ках, национальных костюмах и текстах культуры. Кроме того, 
его воплощение является важным элементом мифов и легенд, 
а также таких учений, как даосизм и буддизм. 

Сохранившиеся исторические источники «Путешествие  
в Западный край во времена Великой Тан» и четырехтомное 
произведение «Путешествие на Запад» подтверждают связь 
культуры и образной трактовки павлина с буддизмом. Наи-
большее распространение получила история павлиньего короля 
династии Мин в «Путешествии на Запад» [4, с. 596], а образ 
павлиньего хвоста стал считаться символом дхармы. Как 
буддийская святыня павлин упоминается в книге «Записи 
о западных областях Великой династии Тан» [3, с. 151]. В буд-
дийском искусстве изображения птицы зачастую используются 
для декорирования ступ, храмов и фресок. 

Причина, по которой образ павлина получил широкое рас-
пространение, заключается не только в великолепии внешнего 
вида птицы, но и в глубоком религиозном смысле. Образ 
павлина как священной птицы буддизма (на санскрите слово 
«павлин» звучит как «Маюра») воплощен в различных притчах 
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и историях, которые, используя яркие метафоры, помогают 
донести глубокие и абстрактные истины до верующих. 

В процессе локализации и секуляризации буддизма в Китае 
история о павлине в писаниях слилась с национальной 
культурой Поднебесной и постепенно обрела форму тради-
ционного народного рассказа, оказавшего сильное влияние на 
духовный мир простых людей и ставшего частью их верований 
и повседневной жизни. Согласно текстам «Торжественной 
сутры Фан Гуанда», «Сутры Будды Саида Бунзена» и другим 
литературным источникам, павлины являются одними из 
священных существ в чистой земле Майтрейи [1, с. 216]. 

Павлин – облик, который принимает Будда Амитабха, чтобы 
проповедовать дхарму и обучать всех существ. Кроме того, 
павлин как один из символов мира и умиротворения чистой 
земли также является воплощением божественной силы 
Амитабхи и посланником, призывающим людей обратиться 
к Будде [6, с. 322]. 

Большинство исследований, посвященных правлению дина-
стии Мин, сосредоточено на разъяснении содержания текстов 
«Великой сутры короля Павлина», что опосредовано неяс-
ностью мантр и сложностью имен Будды, Якши, Короля Дра-
кона и Великого бессмертного Повелителя всех существ. 

Согласно книге по религиозной философии, «Портретный 
алтарный ритуал павлиньего правителя династии Мин» являет-
ся статуей дхармы и представляет собой четырехрукую фигуру 
верхом на золотом павлине, которую называют павлиний 
король Мин [3, с. 266]. Великий Павлин Будды – не гневное 
божество, он сострадательная фигура с полным именем 
Бодхисаттва Великий Павлин Минван, которого изображают 
в легких одеяниях из белого шелка с основными украшениями – 
короной, ожерельем, ушными подвесками и браслетами. Четы-
ре руки держат (справа налево) цветок лотоса, плод кокири, 
плод удачи и хвост павлина. Четыре держателя в руках пред-
ставляют четыре алтарных способа тантрического достижения 
сиддхи, т. е. уважения и любви, покорности, обретения и сдер-
живания бедствий. 

Цветок лотоса олицетворяет уважение и любовь, плод коки-
ри – покорность, плод удачи – процветание, а перья павлиньего 
хвоста – сдерживание бедствий. Декламация «Сутры павлиньего 
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короля династии Мин» также обладает эффектом, схожим с мо-
литвой о дожде. В «Биографии выдающихся монахов династии 
Сун» есть запись о монахах династии Тан, которые молились 
о дожде, читая мантру о Великом Павлине династии Мин [5, с. 6]. 

История Великого Павлина Минвана передается из поколе-
ния в поколение, а художественный образ интерпретирован 
в светских литературных романах, таких как «И Цзяньчжи» 
и «Путешествие на Запад», и воплотился в статуях, вырезан-
ных из камня Дадзу, фресках пещер Дуньхуана. 

Как и в буддизме, в даосизме присутствует образ «Павлина 
Мин, короля Великого Павлина Минвана», являющийся прояв-
лением терпимости и принятия буддийской культуры. В даосиз-
ме рапространены три книги «Сутры короля Павлина Мин», 
полное название которых звучит следующим образом – «Тай-
шан Юаньши Тяньцзунь, упомянутое сокровище, королева 
лунного света, сутра короля Павлина Тяньцзун Мин». В них 
упоминается, что в буддизме есть Павлин Татхагата, а в даосиз-
ме – королева Лунного света Баоюэ. Король буддизма Павлин 
Мин почитается как правитель Лунного света Баоюэ. В даосиз-
ме читают эту же сутру, чтобы устранять бедствия и разрешать 
трудности, а также защищать страну и народ. 

В целом образ павлина, пройдя через тысячелетнюю исто-
рию китайской цивилизации, до сих пор актуален и востребо-
ван в культуре и искусстве, он выступал важным элементом 
в первобытных религиях и мифах, в древних верованиях и ри-
туалах поклонения животным. Формирование образа павлина – 
чрезвычайно длительный и сложный процесс, тесно связанный 
с первобытными религиями и племенными верованиями родов, 
а также неотделим от интеграции и миграции этнических 
групп. В сознании большинства китайцев павлин ассоциируется 
с буддизмом, а образ птицы играет важную роль не только из-за 
красивого внешнего вида, но и из-за религиозного символизма 
и культурного содержания, которые он несет. Будучи священ-
ным в буддизме, павлин стал важным элементом традицион-
ной народной культуры благодаря распространению буддий-
ских писаний и слиянию китайской и коренной культур, 
а также сильно повлиял на вероучения и жизнь людей. 
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В ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЕ ПОДНЕБЕСНОЙ XX в. 
 

На протяжении нескольких тысячелетий Китай представлял 
собой множество разрозненных империй, ведущих междоусоб-
ные династические войны за власть, последней из 13 династий 
стала династия Цин (1644–1911) [1]. В истории Китая XX в. 
можно выделить три знаковых события: Учаньское восстание 
1911 г., переросшее в Синьхайскую революцию, результатом 
которой было отречение последнего правящего императора 


