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ОБРАЗ ЯН ГУЙФЭЙ В ТАНСКОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ

Образ Ян Гуйфэй, любимой наложницы императора Сюань-
цзуна, и история их взаимоотношений занимают особое место в 
китайской литературе. Писатели, поэты, исследователи постоянно 
обращались к сюжетам, связанным со знаменитой красавицей тан-
ского Китая. Причина такого сильного интереса кроется не только 
в истории любви императора и его наложницы, но и в том, что 
с именем Ян Гуйфэй связано важное событие в истории Китая – 
мятеж Ань Лушаня и последовавшие за ним длительные войны, 
которые почти не прекращались более 60 лет. Все это определен-
ным образом сказалось практически на всех сферах танской соци-
альной жизни, а отголоски и последствия данных событий продол-
жали и до сих пор продолжают занимать умы многих писателей и 
поэтов. В данной статье будет рассмотрено воплощение образа Ян 
Гуйфэй в наиболее ярких образцах танской поэзии и прозы.

Прежде чем говорить об образе, сложившемся в танской 
литературе, стоит обозначить черты реальной исторической 
личности Ян Гуйфэй, жены танского наследника Ли Мао, сохра-
ненные в истории. Настоящее имя девушки, которое было дано 
ей при рождении – Ян Юйхуань, что в переводе на русский язык 
означает «нефритовое колечко». Сейчас ее нередко вспоминают 
как одну из четырех великих красавиц Китая. Легенда о её при-
влекательности даже легла в основу известного идиоматиче-
ского выражения 贵妃羞花 – Ян Гуйфэй посрамляет цветы.
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Биографии героини посвящены многочисленные исследо-
вания, на некоторые из них мы будем опираться в своей работе 
[2,3]. Ян Юйхуань родилась в период становления Танской 
династии. Ее прапрадед, Ян Ван, в свое время играл значитель-
ную роль при династии Суй, но был убит в начале династии 
Тан. Отец девушки был обычным переписчиком в провинции 
Шу, где вся семья, вместе с четырьмя дочерями, и жила. Юйху-
ань стала сиротой в довольно раннем возрасте, на воспитание её 
взял богатый дядя. Благодаря этому девушка смогла получить 
хорошее, а главное разностороннее образование: ее научили 
сочинять различные стихотворения, петь и играть на музыкаль-
ных инструментах. После того как она стала женой танского 
наследника Ли Мао, на нее обратил внимание император Сюань-
цзун. Ради Юйхуань он издал императорский указ, по которому 
Южный дворец переименовали в Тайчжэнь, то есть Дворец 
высшей безыскусности. Спустя некоторое время девушке пожа-
ловали титул «гуйфэй», или иначе высшей наложницы. После 
этого статус её практически не уступал статусу действующей 
императрицы, хотя в то время девушке было всего 22 года. 
Невероятно сильное увлечение наложницей императора долгое 
время воспевалось в поэзии и драме, однако любовь к Ян Гуй-
фэй стала и важным политическим элементом, который привел 
к восстанию Ань Лушаня. Здесь сыграли роль и личностные, 
и политические аспекты. Император был так ослеплен любо-
вью, что даже не заметил, какое мощное влияние Ян Гуйфэй 
оказывала и на него, и на управление государством. В течение 
многих лет она постепенно продвигала людей из своего клана в 
государственную элиту, назначая их на важные должности. Но 
самое главное, считается, что именно благодаря ей Ань Лушань 
получил высочайшие почести от императора и обрел такую 
силу, которая в 755 году помогла ему поднять одно из крупней-
ших восстаний в Китае. Когда император узнал о мятеже, он 
предпринял попытки успокоить солдат, но было уже слишком 
поздно.  Разгневанные, они стали требовать голову Ян Гуйфэй, 
сестры министра и защитницы Ань Лушаня. Понимая, что дру-
гого способа решить проблему нет, Сюань-цзун отдал приказ, 
согласно которому Ян Гуйфэй отвели в деревенскую кумирню 
и задушили [2, с.111-115].

Из-за восстания и пылкой любви к наложнице, время прав-
ления императора Сюань-цзуна считается фактическим правле-
нием Ян Гуйфэй. Она не управляла Китаем, будучи на троне, 
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но умело делала это с помощью дворцовых интриг. Именно 
поэтому ее образ занял особое место в танской литературе.

Самым ранним произведением эпохи Тан, в котором появ-
ляется образ Ян Гуйфэй, принято считать стихотворение Ду Фу 
«Старый крестьянин идет вдоль залива». Однако здесь танская 
красавица не является главной героиней произведения, образ 
ее появляется, чтобы передать определенную атмосферу. Так в 
данном стихотворении описываются события после мятежа Ань 
Лушаня. С первых строк читатель ощущает скорбь, опустошение 
и запустение, которые царят на берегу Цюй и во всем Китае. И 
вот словно яркое пятно возникает образ Ян Гуйфэй: Прекраснее 
всех наложниц в гареме, Сидела гуйфэй с императором рядом» 
[1, с.80]. В данном произведении не описывается ни знамени-
тая история любви, ни судьба любимой наложницы. Здесь лишь 
вспоминается исход ее жизни: «Но где же теперь красавица эта? 
Душа бесприютна, в кровавых пятнах, Где-то бродит в подлун-
ном свете, Но в мир живых не вернется обратно» [1, с.80]. При-
чем факт смерти Ян Гуйфэй тут описывается не ради того, чтобы 
просто рассказать ее историю, а скорее символизирует падение 
династии Тан. В данном стихотворении автор не говорит об отри-
цательных моментах правления императора, которые привели 
Китай к восстанию. В то же время Ду Фу и не дает свою личную 
оценку событиям, не пытается напрямую обвинить ни Ян Гуй-
фэй, ни императора в случившемся. Автор скорее смотрит сверху 
вниз на эту опустошенную землю и, на мгновенье вспомнив об 
истории Ян Гуйфэй, идет дальше, предвидя грядущие перемены. 
В каком-то смысле данное стихотворение можно считать нача-
лом поэтизации и даже романтизации образа Ян-гуйфэй, которые 
найдут завершение в поэме Бо Цзюйи «Вечная печаль» [4, с.224].

В поэме Бо Цзюйи «Вечная печаль» рассказывается знаме-
нитая история любви танского императора и его наложницы. 
Сюжет произведения можно условно разделить на три части: 
1-я – момент, когда император Сюань-цзуна влюбился в налож-
ницу, 2-я рассказывает об истории их любви, а 3-я повествует 
о тоске императора по Ян Гуйфэй и о разговоре её и даоса в 
небесных чертогах. Данная поэма – бессмертная история 
любви, которая по сей день любима многими. Автору удалось 
настолько опоэтизировать и романтизировать историю, напол-
нить ее глубокими чувствами, что она получилась в какой-то 
степени сказочной. Но это и не удивительно, ведь Бо Цзюйи 
пусть и жил ненамного позже произошедших событий, но 
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писал поэму по рассказам очевидцев, и рассказы эти скорее 
были близки к легендам, нежели к настоящей истории.

В начале поэмы Ян Гуйфэй предстает нам нежной краса-
вицей: «И однажды избрали прелестную Ян самому государю 
служить. Кинет взгляд, улыбнется – и сразу пленит обаяньем 
родившихся чар, и с дворцовых красавиц румяна и тушь словно 
снимет движеньем одним» [6]. Увидев девушку во время купа-
ния во дворце Хуацин, император сразу же влюбляется в нее и 
отныне всегда держит рядом с собой, предпочитая другим налож-
ницам Ян Гуйфэй («Только ласки, что им предназначены всем, 
он дарил безраздельно одной») [6]. Но все омрачает восстание и 
смерть девушки: «Брови-бабочки – этого ждали они – наконец 
перед ними мертвы!» После этого Ян Гуйфэй предстает перед 
читателями только в образе бессмертной девы, которая разго-
варивает с даосом. И если внешность ее почти не отличается от 
того образа, что был в начале поэмы, то именно здесь мы можем 
увидеть ее истинные чувства. Она жаждет встречи с любимым, 
сожалеет о том, что больше не может быть рядом с ним и просит 
передать ему в подарок свою шпильку и резной ларчик. «Крепче 
золота, тверже камней дорогих пусть останутся наши сердца, и 
тогда мы на небе иль в мире людском, будет день, повстреча-
емся вновь», – эти слова как ничто другое раскрывают образ Ян 
Гуйфэй – любящей, верной красавицы, тоскующей не столько 
из-за собственной смерти, сколько из-за невозможности вновь 
оказаться рядом с любимым императором.

Интересно, что в своей поэме Бо Цзюйи не пытается обви-
нить Ян Гуйфэй в мятеже, не делает из нее коварную женщину, 
из-за которой танский Китай на долгое время погрузится в эпоху 
смуты. Напротив, автор старается обелить имена Сюань-цзуна 
и Ян Гуйфэй и скорее переносит ответственность за события на 
алчных министров, чиновников и советников.

В новелле «Повесть о наложнице Мэй» неизвестного автора 
образ Ян Гуйфэй и ее взаимоотношения с императором пред-
стают перед читателями в совершенно ином свете. Можно ска-
зать, что характер и поведение ее абсолютно другие, ведь по 
сюжету данного произведения фаворитка императора Ян Тай-
чжэнь (одно из имен Ян Гуйфэй) всячески мешает отношениям 
главной героини Цзян Цай-пин, всем сердцем любящей импе-
ратора, и Сюань-цзуна, отвечающим ей взаимностью. Утон-
ченной, прекрасной и доброй здесь предстает наложница Мэй, 
получившая свое прозвище за привычку подолгу смотреть на 
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сливовые цветки, в то время как Ян Гуйфэй описана ревнивой, 
злой и властной женщиной, внешность которой не идет в срав-
нение с молодой красавицей Мэй. «А бояться любить меня из-за 
этой толстухи разве не то же самое, что покинуть?» [5, с.83] - 
так говорит про Ян Тай-чжэнь главная героиня.

Отношение императора к Ян Гуйфэй тоже показано совер-
шенно иначе, нежели в других произведениях. Он не испы-
тывает к ней сильных чувств и привязанностей, а, по словам 
посланца, лишь боится навлечь на Мэй ярость Тай-чжэнь. Даже 
на надгробии Мэй император обвиняет Ян Гуйфэй в том, что 
из-за нее он «изменил трем великим основам жизни: покой сму-
тил в стране, себя сгубил и трон свой обесславил; жалел об этом, 
только поздно было» [5, с.219]. Cмерть коварной фаворитки 
Ян Гуйфэй наконец освобождает Сюань-цзуна, и тот пытается 
вновь найти наложницу Мэй. Но оказывается, что девушка 
погибла во время мятежа Ань Лушаня.  Автор данного произве-
дения фактически обвиняет во всех бесчинствах и ошибках Ян 
Гуйфэй, которая своими коварством и ревностью лишила импе-
ратора воли и душевного покоя: «... и виновницей этого счи-
тают одну Ян Гуйфэй, вот почему так любят о ней писать».  Она 
же оказывается виноватой и в неспособности Сюань-цзуна пре-
дотвратить, а после остановить мятеж, а с самого императора 
снимается вся ответственность за эти события. Получается, что 
винить в ошибках следует не его, а ту, которая воспользовалась 
слабостью государя и чинила козни его руками [3, с.171].

Таким образом, в танской литературе зафиксировано разное 
отношение к личности Ян Гуйфэй: кто-то считал ее виновницей 
восстания и падения империи, а кто-то восхищался ее красо-
той и утонченностью, как в свое время поступал и Сюань-цзун. 
Однако в большей степени заметна некая идеализация образа 
и ее отношений с императором. Китайские поэты и писатели 
в своих произведениях нередко восхваляли и романтизировали 
бесконечную любовь блестящей пары, считали, что подоб-
ные искренние чувства не под силу сломить даже трагической 
смерти. Саму красавицу Ян Гуйфэй либо наделяли безупреч-
ными качествами и внешностью под стать даосской богине, 
которая после смерти живет на острове бессмертных, ожи-
дая встречи со своим возлюбленным, либо каждой строчкой 
и действием показывали все изъяны ее характера и личности, 
старались обвинить во всех ошибках. Иногда образ ее и вовсе 
использовали как символ павшей династии. В последующие 
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эпохи китайские писатели и поэты продолжат художественно 
воссоздавать образ Ян Гуйфэй в своих произведениях, но не 
все будут его романтизировать. Так, например, попытка неиз-
вестного автора новеллы «Повесть о наложнице Мэй» снять 
романтический ореол с образа Ян Гуйфэй будет продолжена в 
сунское время в новелле Лэ Ши «Ян Гуэфэй».
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ОППОЗИЦИЯ «ТРАДИЦИОННОЕ-НОВОЕ» 
В ДИСКУРСЕ РОМАНА МО ЯНЯ «ЛЯГУШКИ»

В данной статье нами рассматривается отражение элементов 
оппозиции «традиционное-новое» в дискурсе романа Мо Яня 
«Лягушки». Творчество Мо Яня привлекает многих исследова-
телей [1, с. 192]. Однако в русскоязычной синологии данная тема 
пока недостаточно исследована, хотя китайские литературоведы 
уже обращали внимание на ее актуальность [5, с. 60]. В данной 
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