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Аннотация. В статье представлен историко-функциональный анализ интерпретации «Сказки 
о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, предложенный китайскими студентами, в котором отразились 
особенности мировосприятия, характерного для национальной культуры. Целью статьи было вы-
явление особенностей китайского восприятия классических текстов русской культуры. Увиден-
ные студентами варианты описания образов главных героев сказки (рыбака, его жены и золотой 
рыбки) в контексте семейных коллизий, с одной стороны, привлекают своей парадоксальностью, 
однако, с другой стороны, позволяют выявить некоторые характерные особенности китайского 
национального менталитета. В рассматриваемой интерпретации происходит переакцентуация 
ситуаций и образов персонажей сказки, выразившаяся в особом внимании, которое было уделено 
морально-этическим отношениям и проблемам в семье рыбака, выявлении их «поведенческих 
комплексов», а также отразилось воздействие отдельных идей (например, связанных с эмансипа-
цией), характерных для стремительно глобализирующегося мира XXI в. В статье высказывается 
предположение, что на восприятие студентами оказывали воздействие китайские сказки с близ-
кими сюжетами и похожими персонажами. Подобное прочтение сказки позволяет показать ог-
ромный «интерпретационный потенциал» содержания пушкинского произведения и по-новому 
оценить его нравственно-этический компонент. 
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Abstract. The article offers a historical and functional analysis about the interpretation of "The Tale 
of the Fisherman and the Fish" by A.S. Pushkin, proposed by Chinese students, in which the peculiari-
ties of the worldview characteristic of the national culture were reflected. The purpose of the article was 
to identify the peculiarities of how Chinese perceive Russian culture’s classical texts. The options pre-
sented by the students for describing the images of the fairy tale’s main characters (the fisherman, his 
wife and the goldfish) in the context of family collisions, on the one hand, attract with their paradoxical 
nature, on the other hand, they allow us to identify some characteristic features of the Chinese national 
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mentality. In this interpretation, there is a re-accentuation of the situations and images presented in the fairy 
tale, in which special attention paid to moral and ethical relations and problems in the fisherman's family, the 
identification of the characters’ “behavioral complexes”, and also reflected the impact of individual ideas (for 
example, those related to emancipation) characteristic of XXI century’s rapidly globalizing world. The article 
suggests that students' perception was influenced by Chinese fairy tales with similar plots and similar charac-
ters. Such a reading of the fairy tale allows us to show the huge "interpretative potential" of the content of 
Pushkin's work and to evaluate its moral and ethical component in a new way. 

Keywords: A.S. Pushkin, "The Tale of the Fisherman and the Fish", China, interpretation, translation, im-
age. 
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Актуальность. А.С. Пушкин – писатель, кото-
рый нередко представляется «вечно актуальным», 
однако само конкретное содержание его 
«актуальности» непрерывно изменяется, а его про-
изведения, увиденные с различных точек зрения, 
раскрываются новыми гранями. Наиболее подхо-
дящими для анализа оказываются тексты, в кото-
рых изначально автором заложена наличие не-
скольких оболочек смысла, то есть приближаю-
щиеся к жанру притчи, заключающие в себе нрав-
ственное поучение, выраженное в иносказательной 
форме. Особенно интересным оказывается вопрос, 
какое именно морально-этическое содержание мо-
гут увидеть в сказке представители разных нацио-
нальных культур. 

В такой ситуации, как отмечал М.М. Бахтин, «в 
самом образе начинает звучать незавершенная бе-
седа; образ становится открытым, живым взаимо-
действием миров, точек зрения, акцентов. Отсюда 
– возможность переакцентуации такого образа, 
возможность разных отношений к звучащему 
внутри образа спору, разных позиций в этом споре 
и, следовательно, разных истолкований самого 
образа. Образ становится многозначным, как сим-
вол», и такие «неумирающие» образы, «живущие в 
разные эпохи разной жизнью» становятся 
«необходимым и органическим дальнейшим раз-
витием этого образа, продолжением заложенного в 
нем незавершённого спора» [Бахтин 1998, с. 219–
220]. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина – од-
но из наиболее известных произведений русского 
писателя. Заключённые в ней смыслы адресованы 
как детям, только начинающим осваивать тексты 
русской культуры, так и взрослым, которые могут 
увидеть в ней символические философские интер-
претации. За почти два столетия, прошедших с мо-
мента её публикации, было написано большое ко-
личество работ, в которых содержались разные 
прочтения её текста. 

Актуальность исследования сказки А.С. Пуш-
кина обусловлена и наличием ряда не до конца 
прояснённых проблем. Дискуссионным до сих пор 
является вопрос об истоках её в культуре разных 

народов. Считается, что в качестве основы сюжета 
своего произведения писатель мог использовать 
сказку «О рыбаке и его жене» [“Vom Fischer und 
seiner Frau” братьев В. и Я. Гримм, в свою очередь 
являвшуюся литературной обработкой фольклор-
ной немецкой (точнее, померанской) сказки, что 
было показано В.В. Сиповским [Сиповский, 1907]. 
Доказательством связи пушкинского произведения 
с текстом братьев Гримм является черновой вари-
ант сказки, в котором жена рыбака становится Па-
пой римским (именно такой эпизод присутствовал 
в немецкой сказке): 

Воротился старик к старухе 
Перед ним монастырь латинский 
На стенах [латинские] монахи 
Поют латынскую обедню. 
 

Перед ним вавилонская башня 
На самой верхней на макушке 
Сидит его старая старуха 
На старухе сарочинская шапка 
На шапке венец латынский. 

[Бонди, 1931, с. 53–58]. 
Этот фрагмент интересен как гротескным опи-

санием старухи, так своим «мультикультурным» 
наполнением – соотнесенностью с самыми разны-
ми культурами: в ней упоминается католическое 
богослужение, вавилонская башня и 
«сарочинская» (то есть мусульманская) шапка. В 
процитированном выше фрагменте текста можно 
увидеть и намёк на популярный в первой половине 
XIX в. фольклорный сюжет о «папессе Иоанне», 
который также был известен Пушкину [Пушкин 
Александр Сергеевич. Папесса Иоанна]. 

В.В. Сиповский отметил связь «Сказки о рыба-
ке и рыбке» с русскими народными традициями: 
«Чужая сказка <…>, попав в его руки, подчини-
лась его знанию и пониманию истинно-народной 
песни и претворилась в русскую сказку. Намёки, 
почерпнутые не у народа, а из книги, поэт развил, 
расцветил и облёк новою плотью… [Сиповский, 
1907, с. 472]; «Глубокое понимание духа русской 
народной поэзии помогло Пушкину удачно выдер-
жать состязание с народом в творчестве, – он су-



59 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 2 (48)  

мел чужой сюжет оживить народным духом, пере-
воплотил чужое немецкое в родное рус-
ское…» [Там же, с. 372]. 

Однако у сказки могли иметься и другие источ-
ники – прежде всего русские народные сказки: в 
указателе Аарне-Андреева сюжет о золотой рыбке 
указан под номером 555 [Андреев, 1929, с. 42]. 
Можно отметить и то, что сюжет о «золотой» ры-
бе (или похожий – с другим чудесным помощни-
ком) был известен не только на Западе – во Фран-
ции, Швеции, Польше, Чехии, Хорватии, но и на 
Востоке, – в частности, в Индии, Японии, Малай-
зии, Индонезии, Китае. Например, в индийском 
варианте сюжета, использованном в «Ведах», рыб-
ку (являющуюся воплощением бога Вишну) вы-
лавливает мудрец Ману, который по её просьбе, 
расширяет степень свободы по мере увеличения 
размеров рыбы, помещая её в кувшин, озеро и, 
наконец, в море. После того, как Ману успешно 
проходит испытание, Вишну предупреждает его о 
грядущем потопе и присылает большой корабль 
для спасения мудреца, а также других живых су-
ществ и растений. 

Не исключён вариант, что русский поэт мог 
получить информацию о китайской сказке о Золо-
той Рыбе от своего хорошего знакомого архиманд-
рита Иакинфа Бичурина, много лет прожившего в 
Китае и хорошо знавшего китайскую культуру. 
Такие сравнительно-исторические аналогии ещё 
раз иллюстрируют тезис Ф.М. Достоевского о 
«всемирной отзывчивости» творчества 
А.С. Пушкина. 

Методы и организация исследования. Жизнь 
художественного произведения связана с непре-
рывной трансформацией его смысла, которая при-
водит как к утрате некоторой части содержания, 
так и с обретением нового значения, появлением 
новых пластов текста. 

В основу исследования положен историко-
функциональный метод, основные принципы ко-
торого были заложены в трудах Э. Геннекена, 
А.Н. Веселовского, Н.А. Рубакина, Р.О. Якобсона, 
А.И. Белецкого И.Н. Розанова, М.М. Бахтина, а 
сам термин был обоснован в 1970-е гг. 
М.Б. Храпченко. Историко-функциональный ме-
тод предполагает рассмотрение произведения ис-
кусства в социокультурных контекстах, созданных 
в разные эпохи, а также в соотнесении его текста с 
горизонтами разнообразных читательских ожида-
ний, сформировавшихся как в ближайшем и отда-
лённом прошлом, так и в потенциальном буду-
щем. Метод предполагает описание и изучение 
эстетических и этических функций, которые реа-
лизуются в процессе его восприятия разными 
представителями общества, сопровождаемое ана-
лизом представлений адресата. 

Основной целью данного исследования было 

выявление особенностей китайского восприятия 
классического текста русской культуры – изуче-
ние того, как русская литературная сказка 
«функционирует» в восприятии современных ки-
тайских читателей и как на это восприятие воздей-
ствуют традиции национальной (весьма далёкой 
от русской) культуры и факторы современной гло-
бализирующейся культуры. 

Выводы делались на основании материала, 
полученного в результате письменного опроса ки-
тайских студентов. Авторы статьи исходили из 
гипотезы, что китайские студенты, скорее всего, 
не имели представления о культурно-
исторических корнях сказки Пушкина, и их вос-
приятие данного произведения определялось как 
«первичными» впечатлениями от знакомства с 
текстом Пушкина, так и ассоциациями, обуслов-
ленными китайской культурной традицией (в том 
числе современной идеологией) и личными об-
стоятельствами их жизни. 

В статье также использовались некоторые пуб-
ликации китайских исследователей-пушкинистов, 
посвящённые «Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина. 

Китайские читатели познакомились с литера-
турным творчеством великого русского поэта в 
начале XX в. Произведения А.С. Пушкина полу-
чили большую известность в Китае. Поскольку в 
этот период в Китае было мало людей, владеющих 
русским языком, переводы произведений русских 
писателей осуществлялись чаще всего через япон-
ский, английский или немецкий язык. 

Следует отметить, что во всех первых перево-
дах произведений русских писателей на китайский 
язык было много неточностей, обусловленных как 
наличием языка-посредника, так и стремлением 
приспособить текст иной культуры к восприятию 
непонятных для китайских читателей реалий иной 
культуры [Лю Янькунь, Кондаков, 2018]. 

Первые переводы пушкинских сказок были 
опубликованы в Китае ещё в 1930-е гг. Так, в 
опубликованном в Шанхае сборнике, посвящён-
ном 100-летию со дня смерти поэта [Антология, 
1937], перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» осуще-
ствил один из самых известных китайских перево-
дчиков пушкинских сказок Мэн Шихуань; тогда 
же появились и первые комментарии к ним, в ко-
торых была кратко описана история создания ска-
зочных стихов, отмечено воздействие на них рус-
ского народного творчества и показаны особенно-
сти трансформации в творчестве Пушкина фольк-
лорных образов и сюжетов. В дальнейшем перево-
ды сказок издавались регулярно. 

После основания Китайской Народной респуб-
лики исследователи сосредоточились преимущест-
венно на идеологическом и дидактическом содер-
жании сказок и на их интерпретации с точки зре-
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ния морали. Китайские литературоведы подчерки-
вали, что в сказках Пушкина представлены образ-
цы идеального поведения людей, раскрыты их по-
ложительные качества – мужество, честность, доб-
рота и находчивость,– и осуждены противополож-
ные свойства характера – трусость, лживость, 
склонность к обману, ревность, себялюбие и жад-
ность, а также они выражали убеждение в том, что 
справедливость должна всегда побеждать зло. 

В качестве примера можно назвать работы 
«Исследование “Сказки о рыбаке и золотой рыб-
ке”» Лю Юаньшу [Лю Юаньшу, 1957], «Глубокое 
воспитание и художественное наслаждение: после 
прочтения “Сказки о рыбаке и золотой рыбке” 
Пушкина» Чэнь Бочуэя [Чэнь Бочуэй, 1957], 
«Немного о сказках Пушкина» Ли Вэньшэна [Ли 
Вэньшэн, 1955]. 

Так, например, в книге Лю Чуня «Гендер и 
власть в сказках: толкование “Истории Рыбака и 
Золотой Рыбы” Пушкина» сюжет произведения 
интерпретировался с позиций «философии жизни» 
– отношений между природой и людьми. Автор 
отметил, что для современного китайского читате-
ля в сказках Пушкина присутствуют смыслы, кото-
рые сегодня невозможно полностью понять и адек-
ватно интерпретировать, – например, такие поня-
тия, как «вина» и «невиновность» [Лю Чунь, 2003]. 

Сказки, написанные А.С. Пушкиным, стали 
очень популярны в Китае. «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» оказалась особенно любимой китайскими чи-
тателями. Она переводилась на китайский язык 
свыше 20 раз (по данным на 2015 г.). 

Среди наиболее известных переводов «Сказки о 
рыбаке и рыбке» можно назвать работы, авторами 
которых стали Вэнь Пэйюнь (возможно, в 1933), 
Мэн Шихуань (1937), Гэ Баоцюань (1937, 1959, 
1980), Сюй Сяокунь (1979), Фэн Чунь (1979) и 
многие другие. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (так же, как и дру-
гие стихотворные сказки) переводилась в Китае не 
как поэтический (стихотворный), а как прозаиче-
ский текст, что накладывало свой отпечаток как на 
содержание перевода, так и на специфику поста-
новки в нём нравственных и философских про-
блем. Мысли, высказанные русским писателем, 
оказались близки и понятны китайским читателям: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», с одной стороны, – это 
история жизни «обычного» человека; с другой сто-
роны, это философское произведение, демонстри-
рующее, что всё в мире должно соответствовать 
законам бытия, которые не должны нарушаться 
людьми, поскольку их необдуманные действия 
могут привести не только к добру и счастью, но и, 
наоборот, к разрушению гармонии мира. 

Для современного китайского читателя в пуш-
кинской «Сказке о рыбаке и рыбке» могут быть 
скрыты смыслы, не очевидные для российского 

читателя. В ней они могут увидеть как указание на 
порочные качества, характерные для человеческой 
природы, скрытую от чужих глаз истинную суть 
человека и сложные внутрисемейные отношения; 
так и обнаружить нарушение законов природы, 
описание экономической незрелости семейного 
уклада, приводящего к пассивному и потребитель-
скому восприятию жизни… 

В Китае существуют несколько сказок о Рыбаке 
и Золотой Рыбе – «Золотая рыба» [Китайские и 
корейские сказки, 2002, с. 52–60], «Народная сказ-
ка: Фея-Золотая рыба воздаёт за добро» [Народная 
сказка: Фея-Золотая рыба...], «Отворитесь, ворота 
каменные» [Сказки Китая, 2007, с. 175–182], 
«Девица-карп» [Там же, с. 91–97], «Старый Ры-
бак» [Глаза дракона, 1959, с. 313–318] и др. 

В первой из них Золотая рыба – царица реки 
Янцзы – в награду за своё освобождение дарит ры-
баку по имени Гуань три своих пера: одно нужно 
положить под циновку (это перо превращается в 
девочку с золотистыми волосами, ставшую для 
рыбака и его жены дочерью), а два других пера, 
превратившиеся в цветок (лилию) и маленькую 
золотую рыбку, отражают эмоциональное состоя-
ние девочки и обеспечивают её связь с силами 
природы и Золотой рыбой. В этой сказке – в отли-
чие от немецкой и русской (пушкинской) – жена 
рыбака не является главным персонажем, не про-
являет своей индивидуальности, поэтому и не ока-
зывает влияние на развитие сюжета. Причиной 
развития событий оказывается желание рыбака 
Гуаня, которым овладела жажда чрезмерной нажи-
вы («блеск золота»), в результате чего он нарушает 
установленный Золотой рыбой запрет и отдаёт 
дочь замуж за дракона – повелителя Жёлтого моря, 
– а вернуть её обратно в мир живых людей ему 
удаётся только при помощи Золотой Рыбы, всту-
пающей в битву с драконом. 

Во второй сказке описывается чудесное исцеле-
ние сына премьер-министра – Ли Цзысюаня – бла-
годаря помощи золотой рыбки, которую мальчик в 
детстве сначала поймал, а потом отпустил. На са-
мом деле золотая рыбка оказывается прекрасной 
феей, которая таким образом смогла отблагода-
рить своего спасителя. 

В третьей сказке описывается, как бедный ры-
бак Ху Сы получает от птицы-рыболова золотую 
рыбку и из жалости отпускает её в море. В благо-
дарность за его доброту отец рыбки – могущест-
венный старец с белой бородой (золотая рыбка 
является его сыном) – выполняет желание рыбака 
(получить хорошую лодку и сети, чтобы обеспечи-
вать семью своим трудом) и даёт ему зелёный сте-
бель гаоляна, при помощи которого рыбак попада-
ет в чудесную страну, вход в которую расположен 
между гор Имэн в провинции Шаньдун. Попав в 
этот рай, рыбак не покладая рук трудится и поэто-
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му живёт безбедно. Настойчивое стремление жены 
рыбака получить власть и богатство заставляет их 
покинуть чудесную горную страну и возвратиться 
в обычный земной мир, в котором за время их от-
сутствия прошло несколько столетий. Однако, пе-
рейдя границы между двумя мирами, рыбак и его 
жена обнаруживают, что золото и серебро, кото-
рые они взяли с собой, превратились в обычные 
камни… Вернуться в чудесную страну они уже не 
могут и с досады убивают себя, а их души вопло-
щаются в двух птичках-«аохэнняо» – «птички 
грусть-досада». Птички летают над горами Ишань 
и кричат: «Кэаохэньсыла!» – «Очень досадно!»). 

Общим для всех этих сказок является ситуация 
спасения одним из персонажей золотой рыбки, 
которая стремится отблагодарить своего избавите-
ля. Как понятно из этих сюжетов, в китайских 
сказках большую роль играют этические катего-
рии: доброта, трудолюбие и бескорыстие – с одной 
стороны, – и жадность, властолюбие и жестокосер-
дие – с другой. 

В китайской традиционной культуре представ-
ление о рыбе связано со множеством символиче-
ских смыслов. Само название рыбы, данное, как 
считают китайцы, мифологическим императором 
Фу Си, буквально обозначает «спрятавшиеся жерт-
вы». Рыба была символом богатства и изобилия, 
обновления, освобождения от ограничений. 
«Поскольку рыба счастлива в своей стихии, она 
воспринимается <…> как эмблема гармонии, а 
также брачных связей. <…> Изображение пары 
рыб воспринимается как счастливый семейный 
союз, особенно в сексуальном плане» [Уильямс, 
2011, с. 366]; традиция освобождения рыбы 
(возвращения её в родную стихию) сопровождает 
многие китайские религиозные церемонии. Поэто-
му образ золотой рыбки в сказке связан с мотива-
ми жертвы, обретения богатства, обретения семей-
ной гармонии. 

Сюжеты этих китайских сказок (или, по край-
ней мере, одной из них), как можно предположить, 
были известны китайским студентам, и представ-
ления об их персонажах могли воздействовать на 
восприятие ими произведения Пушкина. 

Анализ результатов исследования. Приведём 
в качестве примера некоторые интерпретации об-
разов персонажей этой сказки, сделанные китай-
скими студентами. Авторами этих интерпретаций 
являются китайские студенты-бакалавры, обучав-
шиеся в Пермском государственном национальном 
исследовательском университете по направлению 
«Филология» (профиль «Русский язык и литерату-
ра»), которым было предложено познакомиться со 
«Сказкой о рыбаке и рыбке» и высказать мнение 
по поводу текста, которого они ранее не читали 
(как на русском языке, так и на китайском). 

Предложенные ниже описания представляют 
отредактированные и сведённые в единый текст 
интерпретации, высказанные китайскими студен-
тами по поводу содержания сказки Пушкина. Бли-
зость их мнений (в некоторых ситуациях) обуслов-
лена сходством выраженных в них смысловых 
контекстов произведения. Некоторые оценки, при-
надлежащие разным студентам, противоречат друг 
другу, но в целом выражают единую позицию. Вы-
сказывания сгруппированы вокруг образов персо-
нажей сказки. 

1. Образ Рыбака. Главным героем сказки явля-
ется рыбак, вызывающий у читателя сочувствие: 
это слабый мужчина, оказавшийся под властью 
женщины, которая всячески подчёркивает его не-
состоятельность в семейной жизни. Отношения 
между рыбаком и его женой напряженные: он тру-
долюбив, но боязлив и послушен, а его жена высо-
комерна, властна и ненасытна в своих желаниях. 
Подобные ситуации – не редкость в семейной жиз-
ни; наиболее распространённая их причина – лич-
ностные качества супругов. Когда слабый мужчи-
на и сильная женщина становятся мужем и женой, 
женщина, как правило, подчиняет себе мужчину и 
становится в семье главной. Последствия такого 
диссонанса проявляются и за стенами дома: ока-
завшись перед лицом внешнего мира, мужчина 
проявляет слабость характера и не решается про-
сить чего-либо лично для себя, в то время как жен-
щина диктует свои условия и требует безусловно-
го подчинения. 

Следует обратить особое внимание на то, что 
некоторые китайские читатели сделали вывод, что 
рыбак – очень мудрый человек, понимающий и 
принимающий жизнь такой, какая она есть. Его 
мировоззрение и мировосприятие близки к даос-
скому: главное, что ему нужно от мира, – это по-
кой, а слова и поступки жены постоянно возвраща-
ют его к суете жизни («Не даёт старику мне по-
кою» [Пушкин, 1968, с. 394, 395, 396]). 

В человеческом обществе брак представляет 
собой договорные отношения, в которых каждый 
должен приносить равный вклад в семью. Когда 
вклад мужчины недостаточен, он чувствует себя 
виноватым и поэтому постоянно просит прощения, 
таким образом принося женщине свои извинения. 
Рыбак, возвращаясь домой без улова, оставляет 
свою семью без еды. В этой ситуации мужчина 
неизбежно теряет уважение как со стороны жены, 
так и сам к себе. 

В подобных семейных отношениях нередко 
возникает дисбаланс и в сексуальной сфере. 
«Задолженность» мужчин в интимной жизни часто 
скрывается под видимостью благополучной жиз-
ни; при этом сексуальная неудовлетворенность 
жены часто оказывается невыраженной. Эти про-
блемы во многих случаях являются закрытой те-
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мой, которую муж и жена между собой не обсуж-
дают. В результате сексуальная несостоятельность 
мужа выглядит в глазах женщины недопустимой 
слабостью, а неудовлетворенность жены постоян-
но проявляется в большом количестве претензий, в 
том числе и в несправедливом обвинении мужа в 
тирании. Эта ситуация – очевидная причина разно-
гласий мужчины и женщины, поскольку у рыбака 
и его жены – несмотря на то, что они прожили 
вместе 33 года (то есть в момент описываемых со-
бытий им, вероятно, должно было быть около 
50 лет), – не было детей. 

Несмотря на то, что рыбаку каким-то образом 
удаётся содержать семью, жена занимает жёсткую 
позицию и подавляет его, отказывая ему в любой 
просьбе при всякой попытке получить то, что он 
заслуживает по праву. В этой ситуации мужчина 
воспринимается в качестве слабого семейного 
партнёра. Различия в поведении супругов способ-
ствуют развитию тирании женщин в семейной 
жизни, что вынуждает мужчин безропотно выпол-
нять все требования супруги. 

«Послушание» мужчины в доме часто обуслов-
лено его низким социальным статусом: если он не 
способен материально обеспечить свою семью, то 
он не имеет права «поднять голову» перед своей 
женой. 

Как резюмируют студенты – таким образом 
складывается «комплекс рыбака», в котором отра-
жается слабость и несостоятельность мужчины как 
главы семьи, взявшего на себя ответственность за 
обеспечение её жизнедеятельности. 

2. Образ Жены Рыбака. Жизнь жены рыбака 
является типичным примером непростой человече-
ской судьбы. Женщина постоянно всем недоволь-
на, её просьбы-требования демонстрируют огром-
ную жадность и стремление к беспредельной вла-
сти. Причина такого поведения кроется в несостоя-
тельности её мужа, нищенском существовании и 
нерадостном семейном опыте. 

Просить о лучшей жизни − не грех, не грех 
быть и недовольной несостоятельным мужем, не 
грех и мечтать о богатстве, – это все не «грехи», а 
желания, которые существуют в глубине души 
практически каждой женщины. Но в том случае, 
когда мечты и желания не ограничиваются никем 
и ничем, претензии приобретают «диктаторский 
оттенок», приобретают эгоистические черты, и 
воспринимаются как неконтролируемый каприз. В 
этом случае женщина неизбежно должна понести 
законное наказание. 

Когда жену рыбака постигает справедливая ка-
ра – возвращение жизненной ситуации к исходной 
позиции, у читателей может возникнуть чувство 
жалости к женщине, всю жизнь мечтавшей о хоро-
шей жизни: достигнув желаемого, она вновь ока-
зывается в нищете, полной лишений и несправед-

ливых страданий – тяжёлой жизни замужней жен-
щины, связанной узами брака с несостоявшимся 
мужчиной. 

Жена рыбака живёт в такой атмосфере всю 
свою жизнь: она недовольна своим мужем; её уг-
нетает чувство повседневной рутины, постоянного 
долженствования. Этот вид комплекса можно на-
звать «комплексом жены рыбака». «Комплекс же-
ны рыбака» – это горькая доля женщины, разоча-
ровавшейся в семейной жизни, от которой она 
ждала большего, чем обрела в реальности. 

3. Образ Золотой рыбки. Маленькая Золотая 
рыбка попала в сети рыбака, скорее всего, не слу-
чайно: как следует из текста сказки, она обладала 
большим могуществом и вполне могла бы освобо-
диться самостоятельно. Объяснить такую ситуа-
цию можно только тем, что рыба попала в сеть ры-
бака именно поэтому, что она сама по каким-то 
причинам захотела вступить в диалог с мужчиной 
и оказать ему помощь. Не случайно рыбка вновь и 
вновь по зову рыбака приплывает из моря, выслу-
шивает его просьбы и утешает. 

Необычной является и другая ситуация: первое, 
о чём должны были бы попросить мужчина и жен-
щина, не имеющие собственных детей, – о рожде-
нии у них сына или дочери, поскольку их возраст 
(с китайской точки зрения) вполне позволял им 
стать родителями. Однако ни рыбак, ни его жена 
почему-то не обратились к золотой рыбке с такой 
просьбой. 

Ключом к объяснению такой ситуации может 
быть само словосочетание «золотая рыба»: в ки-
тайской традиции это детское имя, которое может 
быть дано мальчику или девочке. Из этого вытека-
ет закономерное предположение о том, что в сказ-
ке иносказательно представлены отношения отца и 
сына (или дочери). В золотой рыбе могла вопло-
титься в новом рождении душа умершего ребёнка 
(погибшего, возможно, из-за каких-то поступков 
рыбака или его жены), и естественно, родитель по 
этическим причинам не мог обратиться к душе 
своего сына или дочери, воплощённой в теле ры-
бы, с просьбой о рождении у него нового ребёнка. 

Возможны разные варианты жизненных колли-
зий, связанных с образом гипотетического сы-
на / дочери рыбака: это мог быть умерший в ран-
нем возрасте ребёнок; это могло бы быть дитя ры-
бака от его первой жены (в китайских семьях не-
редко детей от первого брака изолировали от но-
вой семьи); он мог бы быть незаконнорожденным 
сыном рыбака (который заботился о нём в тайне от 
его бездетной жены, которая, узнав об отношениях 
своего супруга с ребёнком, могла шантажировать 
мужа и в конечном итоге погубить дитя); это мог 
быть ребёнок, однажды спасённый рыбаком, но 
всё равно в дальнейшем погибший… 

Золотая рыбка искренне пытается помочь рыба-
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ку и его жене, но всёвозрастающие потребности 
женщины неизбежно приводят к нарушению зако-
нов мира, а этого допускать нельзя. 

Когда рыбак вызывает из моря Золотую рыбку, 
читатель понимает, что старику стыдно из-за того, 
что он транслирует непомерные требования своей 
жены, но при этом всё равно надеется на её по-
мощь. В этой коллизии чувств выражается типич-
ное «отцовское попрошайничество», обусловлен-
ное безысходностью ситуации и беспомощностью 
рыбака, не умеющего быть настоящим мужчиной. 

В образе рыбака, вступившего в диалог с морем 
и с Золотой рыбкой, прочитывается «сила отноше-
ний» между «отцом, просящим у сына», и Вселен-
ной. Отец стареет, он «задолжал» своей жене; 
единственный в мире человек, который может про-
стить его, – это сын – последнее прибежище отца. 

Золотая рыбка проявляет к рыбаку жалость. 
Она всемогуща как божество, царящее в море (или 
в воображаемом мире), но одновременно проявля-
ет себя и как молодой человек, который хочет по-
мочь своим родителям в реальном мире. Лёгким и 
приятным делом оказалось для Золотой рыбки вы-
полнение первых просьб жены рыбака о новом 
корыте и новом доме: это как раз то, что любящий 
сын должен предоставить своим родителям. 
Сын / дочь (рыбка) без промедления соглашается 
выполнить просьбы, чтобы отплатить отцу доб-
ром: «Не печалься, ступай себе с Богом» – неодно-
кратно повторяет Золотая рыбка [Пушкин 1968: 
194-197]. Однако, когда требования женщины воз-
растают и она хочет получить не положенный ей 
Вселенной (её Дао) статус «вольной царицы», это 
воспринимается рыбкой как шантаж. 

Лишив семью рыбака всего обретённого ранее, 
Золотая рыбка по сути оказывает рыбаку и его же-
не духовную помощь, показывая суетность попы-
ток получить власть и тщетность материальных 
благ, что позволяет им обоим обрести мудрый по-
кой, которого оказался лишён рыбак из-за непо-
мерных амбиций жены. 

«Сын» / «дочь» пытается помочь своим родите-
лям, оказывая им благо и реализуя глубокое и 
мощное по своей силе сыновнее / дочернее чувст-
во. Независимо от того, по какой причине это чув-
ство проявилось, его можно назвать «комплексом 
маленькой золотой рыбки». Сыновья с таким ком-
плексом всегда стараются сделать всё максималь-
но возможное для своих родителей и надеются по-
лучить взамен от них похвалу и увидеть радость в 
их глазах. Это обусловлено конфуцианской идеей 
о необходимости выполнения детьми своего долга 
перед родителями. 

Комплекс «маленькой золотой рыбки» может 
возникнуть и в результате отказа со стороны роди-
телей от воспитания детей. Последствие того, что 
ребенок растёт как взрослый – самостоятельно, без 

родительской заботы, – в дальнейшем выражается 
в его потребности помогать родителям: он хочет 
побороться за место, которое ранее он не занимал 
в семье: «Если родители в прошлом никогда не 
любили меня, то я надеюсь, что они смогут полю-
бить меня сегодня. Если родители никогда не 
удовлетворяли свои желания в прошлом, то я наде-
юсь, что они смогут это сделать сейчас. Если роди-
тели пренебрегали мной в прошлом, то, пожалуй, 
не станут игнорировать меня теперь». Этот ком-
плекс становится мощной психологической силой, 
которая будет определять поведение сына (или 
дочери) в течение всей жизни. 

4. Месть мужчины женщине. Всё описанное в 
сказке похоже на сон. Рыбак, утомлённый упрёка-
ми жены, уснул, и увидел чудесный сон, в котором 
легко решаются все его жизненные проблемы. Ко-
гда он просыпается, то понимает, что на самом 
деле ничего не изменилось: перед его женой всё то 
же разбитое корыто и старая изба. Когда мужчина 
недоволен женским высокомерием и боится жены, 
он может компенсировать свой страх, осуществляя 
месть во сне. В реальности сна мужчина получает 
возможность в полной мере обеспечивать для сво-
ей жены достойную жизнь и удовлетворять её са-
мые разные потребности и желания. Однако если 
она проявит ненасытность, то в таком случае полу-
чит заслуженное осуждение. Подобный сценарий 
сна освобождает мужа от гипотетических извине-
ний и одновременно открывает ему путь для мес-
ти. С другой стороны, сон помогает рыбаку разо-
браться в себе и понять суетность жизни и бес-
смысленность претензий его жены. 

Данный сюжет похож на сюжет древних китай-
ских новелл «Волшебное изголовье» Шэнь Цзицзи 
или «Правитель Haнькэ» Ли Гyнцзo, в которых 
сон, увиденный человеком, помогает ему научить-
ся отличать истинные ценности от ложных и найти 
правильную дорогу в жизни. 

Сказка Пушкина – воплощение мечты мужчи-
ны-мстителя. Рыбак холоден и выражает затаённое 
презрение по отношению к жене. Он называет её 
«сварливой» [Пушкин, 1968, С. 395], 
«проклятой» [Пушкин, 1968, с. 399] бабой; утвер-
ждает, что она «вздурилась» [Пушкин, 1968, 
с. 396] и «бунтует» [Пушкин, 1968, с. 397] – а для 
Пушкина «бунт» – это худшее, что может про-
явиться в человеке (согласно конфуцианским ка-
нонам ссоры в семье также недопустимы). В пове-
дении рыбака можно увидеть воплощение страха и 
недовольства мужчины по отношению к женщине, 
отражение логики развития мужских мыслей и 
чувств (от отвращения к жалости), его тайные, но 
при этом противоречивые мечты: сочувствие и 
безразличие, стремление сначала отомстить жен-
щине, а потом простить её. В этом проявляется 
чувство снисхождения к женщине как к слабому и 
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зависимому от мужчины существу. 
Выявление в глубинных слоях сказки 

«комплекса рыбака», «комплекса жены рыбака» и 
«комплекса маленькой золотой рыбки» позволяет 
отнестись к судьбе этих персонажей с глубоким 
сожалением и печалью. 

Выводы. Китайские интерпретации образов 
пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» с позиций 
традиционного восприятия русского человека мо-
гут показаться необычными, однако они не проти-
воречат тексту произведения и вполне логичны, 
если исходить из системы ценностей, характерных 
для китайского менталитета. Можно отметить, что 
бытовые подробности (исторические реалии рус-
ской жизни), имеющиеся в пушкинском тексте, и 
социальные проблемы не привлекли внимание сту-
дентов. 

Интерпретация китайскими студентами золотой 
рыбки как сказочного персонажа – сына / дочери, 
по-видимому, может быть основана на образе золо-
той рыбы из одноимённой сказки, поэтому воспри-
ятие отношений старика и рыбки естественно укла-
дывается в картину традиционных взаимоотноше-
ний родителя и ребёнка. 

В китайском восприятии важным оказывается 
не сюжет, а отношения между людьми и принци-
пы морали, проистекающие из отношения к живой 
природе: «Самыми важными связями в китайской 
морали считаются природные, внутренние связи. 
Эти связи отличаются от связей в западном пред-
ставлении, это не внешние связи, установленные 
по договору. Внешние связи определяют нормы 
поведения человека согласно договорным отноше-
ниям», – отмечает китайский исследователь [Лу 
Юйле, 2023, с. 21]. Поэтому естественно, что со-
временные студенты прежде всего обратили вни-
мание на семью рыбака и на отношения, преобла-
дающие в ней, а также на связанные с ними пове-
денческие «комплексы» персонажей. 

Для традиционного китайского сознания осо-
бую важность всегда имели представления о спра-
ведливости и неотвратимости наказания за плохие 
поступки, чёткое выделение «положительных» и 
«отрицательных» персонажей, и именно на этом 
акцентировали своё внимание китайские студенты 
в пушкинской сказке. 

Поскольку в традиционной конфуцианской сис-
теме ценностей особое место отводилось отноше-
ниям между родителями и детьми, то студенты 
сразу же отметили отсутствие в семье сына или 
дочери и именно этим фактом объяснили слож-
ность в отношениях рыбака с женой, поскольку 
присутствие детей создаёт благополучную атмо-
сферу в семье: «В естественных родственных отно-
шениях между родителями и детьми заключена 
наивысшая бескорыстность. Строго говоря, нет 
таких родителей, которые не посвятили бы всю 

свою жизнь детям. Большинство родителей беско-
рыстно отдают все свои силы и не просят ничего 
взамен; разумеется, бывают исключения, когда по 
прошествии времени люди требуют вознагражде-
ние за свой вклад» [Там же, с. 23]. 

Наибольший интерес вызвал у китайских сту-
дентов образ рыбака: при этом они подчёркивали 
не его возрастной статус – «старик» (старость в 
китайских традиционных представлениях соотно-
силась прежде всего с уважением и мудростью), – 
а его пассивность, подчинение интригам со сторо-
ны его жены. С другой стороны, созерцательность 
героя связывалась с буддийскими и даосскими 
представлениями о необходимости достижения 
«покоя» как особой ценности жизни. 

Для китайских читателей оказался необычным 
тип поведения рыбака: они отметили его бездейст-
вие, покорность непомерным требованиям жены 
(то есть то, что совершенно не характерно для тра-
диционного китайского «мужского» поведения) – и 
это стало для некоторых из студентов свидетельст-
вом несостоятельности рыбака как мужчины. В то 
же время «чрезмерно активное» поведение жены 
рыбака и полное подчинение старика старухе ока-
залось воспринято в контексте идей эмансипации 
начала XXI в., которые противоречат конфуциан-
ской семейной этике. 

Несколько изменились в современном китай-
ском восприятии и традиционные функции 
(понимаемые в соответствии с определением 
В.Я. Проппа) персонажей сказки [Пропп, 1998, 
с. 23–51]. В интерпретации китайских читателей 
основной акцент в образа старика переносится с 
функции просителя на функцию жертвы, старухи 
– с функции недостаточности (бедности) на 
функцию приказа, а золотая рыбка – наряду с тра-
диционной функцией дарительницы – получает 
дополнительную функцию заботы… 

Следует также отметить, что в интерпретациях 
студентами мотивов поступков персонажей сказки 
(рыбака, жены рыбака и рыбки) подчёркивалось 
наличие у них «комплексов», что может отражать 
тенденции современного «глобализированного» 
образа жизни: безответственность или пассивность 
поведения мужчины в семье, страсть женщин к 
незаслуженному материальному обогащению, чув-
ство вины детей перед родителями. 

Общими константами рассмотренных нами ки-
тайских и русской сказок выступают главные ге-
рои – рыбак, его жена и золотая рыбка, что ещё раз 
подтверждает композиционное единство волшеб-
ных сказок и близость функций их персонажей. 

Предпринятый в статье анализ пушкинского 
произведения показывает, что изначально заложен-
ные в тексте многокультурные векторы 
(отразившиеся в том числе и в его черновых вари-
антах) способствуют реализации имеющегося ин-
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терпретационного потенциала. Открывшийся в 
глобальное культурное пространство текст пред-
полагает наложение немецких национальных пред-
ставлений на русские, а на них, в свою очередь, 
накладываются китайские смыслы и ценности. 

Предложенное в работе прочтение сказки 
А.С. Пушкина через призму китайского мировос-
приятия вызывает не только неподдельный инте-
рес (исходя из своей парадоксальности), но и по-
требность в более детальном и глубоком анализе 
двух, казалось бы, противоположных по своей 
ментальности народов – русского и китайского. В 
связи с этим сказки А.С. Пушкина могут иметь 
огромное количество смысловых контекстов, кото-
рые органично накладываются на традиционные 
даосские и конфуцианские представления и благо-
даря этому становятся созвучны представлениям 
китайского народа. 

Дальнейшие перспективы исследования постав-
ленной проблемы видятся в расширении спектра 
изучаемых интерпретаций сказок А.С. Пушкина. 
Культура Востока и существующая в Китае тради-
ция относительно «вольных» переводов, предпола-

гающая адаптацию текста под возможности куль-
турного восприятия современными читателями 
реалий «иной» цивилизации, предоставляет об-
ширный материал для культурологического анали-
за. Живой интерес в этом плане представляют пе-
реводы произведений, осуществлённые на протя-
жении первой половины XX в., когда для абсолют-
ного большинства китайских читателей требова-
лась существенная культурная адаптация содержа-
ния, без которой текст оказывался полностью 
«закрытым» и непонятным для адресата. 

Осуществлённый в статье анализ интерпрета-
ций «неквалифицированных» читателей (какими и 
были студенты, только начинающие свое 
«вхождение» в русскую культуру) может быть до-
полнен исследованием интерпретаций, предложен-
ных наиболее квалифицированными и профессио-
нально подготовленными читателями русской ли-
тературы в Китае – её переводчиками, каждый из 
которых создавал собственную версию текста, при-
спосабливая его к восприятию современными чи-
тателями. 
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