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этико-речевых и нравственных норм. И редакторам следует, на 
наш взгляд, прилагать усилия для эвфемизации повествования, 
сохранению правил речевого этикета и нравственных норм в со-
временных российских и отечественных печатных изданиях. 
Нравственная культура находит отражение и в содержании ста-

тей различных журналов, особенно глянцевых. Все их рубрики 
можно свести к четырем основным темам: мода, красота, секс и 
деньги. Очень редко встречаются статьи о семейных ценностях, 
жизненных установках и внутреннем мире известных людей. 
Таким образом, нравственность является обязательным компо-

нентом духовного мира любого человека, особенно журналиста, о 
профессиональной пригодности которого нельзя судить без учета 
его нравственных качеств. Поэтому успешная коммуникация в 
сфере массмедиа в первую очередь зависит от нравственной пози-
ции адресанта, от тех коммуникативных стратегий, которые он вы-
бирает для реализации авторской интенции.  
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ЛИ ЦИНЧЖАО 

Интерес европейцев к китайской литературе и культуре стано-
вится все более ощутимым сегодня, когда самоуверенный европо-
центризм уступает место стремлению познать «другого», увидеть 
возможности для взаимопонимания, выявления общечеловеческого 
и одновременно национально своеобразного в каждой культуре. 
Это обусловило интерес современных гуманитарных наук и, в ча-
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стности, компаративистики к изучению процессов рецепции иной 
культуры и литературы как особого мира. Несмотря на то, что со-
временная компаративистика существенно расширила хронологи-
ческие и географические рамки исследований, включив в орбиту 
анализа и древние, и неевропейские литературы, преодоление ев-
ропоцентризма и выход к широкому исследованию Востока, о не-
обходимости чего писали в свое время еще Н.И. Конрад и 
В.М. Жирмунский [2, с. 152–178; 3, с. 67], остается актуальным. 
Перевод, как одна из ведущих форм межкультурного диалога, 

закономерно попадает в исследовательский фокус современной 
компаративистики, которая без переводоведческого и риторико-
поэтологического аспектов освоения произведений словесного ис-
кусства «превращается в историю идей, разновидность историогра-
фии, социологии или этнопсихологии» [1, с. 250]. Исследование ме-
ханизмов погружения, включения иноязычного текста в другую 
культуру, особенно, если речь идет о диалоге Востока и Запада, 
очень актуально в контексте сегодняшних миграционных процессов.  
Именно с переводов начинался путь китайской литературы к 

европейскому читателю, а отбор произведений для перевода был 
обусловлен традициями и художественными вкусами, которые фо-
рмировались в разных европейских странах на протяжении уже 
нескольких веков. Однако, если титульные имена китайской лите-
ратуры: Ли Бо, Ду Фу давно вошли в читательский репертуар евро-
пейцев, остается немало значимых для китайской культуры писате-
лей, чье творчество мало известно западному читателю. Средневе-
ковая «китайская Сафо» Ли Цинчжао (李清照) (1084–1151 гг.), 
известная также под именем И Ань, именно из этого ряда. Не толь-
ко в Европе, где изучение наследия Ли Цинчжао только началось, 
но и в Китае пока точно не установлен объем литературного насле-
дия поэтессы. Наиболее распространенным является мнение, что 
сохранилось около 70 цы; «Послесловие к запискам о надписи на 
бронзе и камнях» к работе Чжао Минчена «金石录» – своеобразная 
автобиография И Ань и эпитафия на смерть любимого мужа, кол-
лекционера древностей, эпиграфиста; и теоретический трактат о 
лирических песнях цы «词论» («Размышления о цы») (1108 г.). 
Предметом анализа в статье стали наиболее значимые первые 

переводы лирики Ли Цинчжао на русский и итальянский языки. 
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Выбор именно этих двух воспринимающих европейских литератур 
не случаен, ибо они воплощают два различных типа, два пути ре-
цепции восточной, неевропейской культуры на европейском кон-
тиненте: итальянский, представляющий кардинально отличное от 
азиатского западноевропейское мировоззрение и соответствующий 
ему способ усвоения другой литературы, и русский, геополитичес-
кое положение которой между Западом и Востоком объективно 
создавало условия для активного знакомства, рецепции и творчес-
кого усвоения восточной, «чужой», но в чем-то и «своей», «сосед-
ней» китайской культуры. С другой стороны, выбор Италии и Рос-
сии обусловлен и тем, что именно в этих двух странах появились 
самые большие по объему сборники европейских переводов И Ань 
«Строфы из граненой яшмы» (переводы М. Басманова, 1970 г.) и 
«Come in sogno» (переводы Анны Буйатти, 1996 г.), подготовившие 
процесс дальнейшей рецепции творчества китайской поэтессы в 
обеих странах. 
Очевидное созвучие переводческих стратегий М. Басманова и 

А. Буйатти не отменяет различия форм и принципов актуализации 
модусов лирического текста Ли Цинчжао в русском и итальянском 
переводах. Стремясь органично интегрировать «чужой» текст в 
«свою» литературу, и М. Басманов, и А. Буйатти осуществляют 
двойной герменевтический акт «раскодирования» «своей» и «чу-
жой» традиции, существующей в оригинале и в его переводе» [5], 
учитывая как китайский интерпретационный контекст, так и «гори-
зонт ожиданий» «своего» европейского читателя, что и определяет 
основные принципы переводческой рецепции лирики Ли Цинчжао. 
Отбор для переводов пейзажной и любовной поэзии соответство-
вал европейским представлениям о лирике средневекового Китая 
как «поэзии природы», воплотившей ту неразрывную связь челове-
ка и живого мира, наполненного цветами, деревьями, пением птиц, 
знание которых было завещано Конфуцием в трактате «论语» («Бе-
седы и суждения»), вошедшем в «四书»(«Четверокнижие») – свод 
канонических конфуцианских текстов. В фокус переводческого 
внимания закономерно попадает и любовная поэзия, также маркиру-
ющая европейскую традицию восприятия китайской лирической кар-
тины мира, где любовь – форма рождения и существования живого 
природного мира, изначально объединяющая ян и инь. В то же время 
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подобный отбор подготовлен и ориентацией на китайскую традицию 
средневековой поэзии шань-шуй(山水) (горы-воды), и специфическо-
го поэтического восприятия в Поднебесной любви, которая «начина-
ется с расставания, а не заканчивается им», что определяет роль темы 
любви как квинтэссенции китайской «поэзии печали» (Л. Эйдлин).  
Перекличка переводческих стратегий М. Басманова и А. Буйат-

ти не отменяет ментально означенных несовпадений в отборе и 
трактовке тематико-мотивного и образного репертуара Ли Цинч-
жао. Для М. Басманова идентифицирующими китайскую картину 
мира являются обусловленные китайской лирической «традицией 
печали» и обстоятельствами личной жизни поэтессы мотивы оди-
ночества, приближения старости, невозможности счастья, отчуж-
дения, уединение в башне, тоски («Всюду в доме моем тишина», 
«Расплавленное золото заката»). Знаками кода И Ань для русско-
го переводчика становятся образы-символы: «мэйхуа, хризантема» 
– природные знаки любовного чувства; «гусь» – знак известия; 
«ветер» как соприродная поэту стихия; «желтый лотоса лист» и 
«орхидейный челнок» – символы одиночества и расставания с лю-
бимым. Референциальная рамка переводчика фиксирует традицию 
китайской поэтической образности означивать любовные пережи-
вания через описание предметного мира, окружающего человека: 
«халат», в рукавах которого «таится запах сорванных когда-то/ 
Цветов, которых имеется уже давно»; не нужные женщине, поте-
рявшей любимого, «заколки для волос» [6]. 
Известный в Италии синолог, поэт и переводчик Анна Буайтти, 

учитывая не только китайский, но и итальянский эстетический код 
личностной лирики, этимологически обусловленный ренессансным 
выявлением именно любовного модуса в лирике Данте и Петрарки, 
отбирает для сборника «Come in sogno» 20 цы И Ань о любви: 
怨王孙 (春暮) «Rimprovero al principe.Crepuscolo di primavera»; 
浣溪沙«La sabbia nel ruscello»; 好事近«Buone nuove in arrivo» и др., 
акцентируя любовную тему, в чем проявились и гендерные пред-
почтения самой переводчицы. 
Идентификационными доминантами китайской картины мира 

для А. Буйатти становятся образы, восходящие к древним мифоло-
гическим космогоническим представлениям китайцев, формирую-
щим древнекитайскую философию. Это 风流 (ветер и поток) знаки 
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всепорождающих стихий ци (氣) и дао (道), воплощением которых 
становятся в переводах-интерпретациях образы ветра (vento) и веч-
но подвижной воды (l'acqua che scorre), луны– воплощение стихии 
инь, соединенной со стихией Солнца ян (la luna). Знаковыми, сфор-
мированными общеевропейскими стереотипами восприятия китайс-
кого поэтического колорита являются акцентированные А. Буйатти 
образы яшмы (giada), хризантемы (i crisantemi), листа лотоса (le 
foglie del loto), сливы (Il susino), диких гусей (le oche selvatiche) и 
традиционного легкого челнока (fragile imbarcazione) [7].  
Но если в воспроизведении тематико-мотивного комплекса текс-

та Ли Цинчжао переводчикам удается избежать «конфликта интерп-
ретаций», то задача адекватного воплощения характерной для китай-
ской поэзии образной и рожденной иероглифическим письмом зри-
тельной символики, как и обусловленной музыкальной природой цы 
ритмико-интонационной организации стиха, оказывается более сло-
жной задачей. Различия в европейской и китайской художественной 
семантике флористических (хризантема), колористических (крас-
ный, зеленый, желтый) образов-символов, формирующих картину 
мира и доминирующих в художественном коде китайской поэтессы, 
проявившиеся в европейских переводах, не оставляют места для ха-
рактерных для китайского эстетического кода поливалентности и 
открытости текста к различным интерпретациям. Недостижимой в 
европейских переводах является и передача смысловой и изобрази-
тельной потенции иероглифа, отличных от европейских правил ри-
фмовки, в которых использована энергия тонового китайского язы-
ка, музыкализации стиха как жанрообразующего параметра цы, пи-
савшихся на одну из 1100 давно утраченных мелодий, которые 
определяли весь ритмический лад лирики И Ань. 
Однако очевидная популярность обоих европейских поэтичес-

ких сборников переводов лирики И Ань в России и Италии [4] сви-
детельствует о том, что, несмотря на интерпретационный характер 
российской и итальянской версий цы Ли Цинчжао и определенный 
неизбежный «конфликт интерпретаций», переводческие стратегии, 
ориентированные на двойной интерпретационный контекст, были 
выбраны верно. А интегральный характер межлитературных свя-
зей, проявившийся в процессе перевода, позволяет с оптимизмом 
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оценивать перспективы дальнейшего «вхождения» творчества «ки-
тайской Сафо» в литературное и культурное пространство Европы, 
что определенным образом будет способствовать развитию диалога 
культур Запада и Востока.   
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