
ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 2

20

© CC BY Сунь Вэньцзюнь, 2024 .

УДК 821 .161 .1
DOI: 10 .18384/2949-5008-2024-2-20-28

ПОГРАНИЧНЫЙ ХРОНОТОП В «ВЕЧЕРАХ НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
Н. В. ГОГОЛЯ И «РАССКАЗАХ ЛЯО ЧЖАЯ О НЕОБЫЧАЙНОМ» ПУ СУНЛИНА

Сунь Вэньцзюнь
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация 
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
518172, провинция Гуандун, г. Шэньчжэнь, район Лунган, Даюньсиньчэн, ул. Гоцзидасюэюань, 
д. 1, Китайская Народная Республика 

Аннотация
Цель. Выявить смысловую общность пограничного хронотопа в сборнике Н. В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» и сборнике новелл Пу Сунлина «Рассказы Ляо Чжая о необычайном». 
Процедура и методы. В работе проводится последовательный анализ пограничных хронотопов 
в прозе Гоголя и Пу Сунлина на предмет обнаружения общих мотивов и их последующего сопо-
ставительного изучения и интерпретации. Основными методами исследования стали анализ и 
последующий синтез и сравнительный метод в литературоведении.
Результаты. Анализируя разнообразные пограничные хронотопы, характерные для фантастиче-
ских произведений Гоголя и Пу Сунлина (время: вечер, ночь, праздник; локус: дом, кабинет, окно, 
дорога, пространство сна и др.), можно прийти к выводу, что у указанных авторов промежуточ-
ная точка пространственно-временного существования может быть истолкована как особая сфе-
ра, где герой вступает в контакт с иноприродными персонажами в напряжённый момент своей 
жизни и остаётся живым и целым или погибает в зависимости от принятых им нравственных 
решений.
Теоретическая и/или практическая значимость работы заключается в том, что её результаты по-
зволяют прояснить своеобразие присутствия фантастических образов потустороннего мира в 
творчестве Гоголя и Пу Сунлина; результаты исследования могут быть использованы как при из-
учении творчества Гоголя в китайской аудитории, так и для разработки образовательного курса 
по сравнительному изучению русской и китайской литературы. 
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Abstract
Aim. The aim of the work is to identify the semantic commonality of the borderline chronotope in the 
early prose of Gogol and the collection of short stories by Pu Songling. 
Methodology. The work undertakes a consistent and comprehensive analysis of border chronotopes 
in the prose of Gogol and Pu Songling to identify common motifs and their subsequent comparative 
study and interpretation. The main research methods were analysis and subsequent synthesis and the 
comparative method in literary criticism.
Results. Analyzing various borderline chronotopes characteristic of Gogol’s and Pu Songling’s fantasy 
works (time: evening, night, holiday; locus: house, study, window, road, dream, etc.), we can come to 
the conclusion that the intermediate point of spatial-temporal existence can be interpreted as a special 
sphere where the hero comes into contact with alien characters at a tense moment in his life and re-
mains alive and whole or perishes – depending on the moral decisions he has made.
Research Implications. The significance of the work lies in the fact that its results make it possible to 
clarify the originality of the presence of fantastic images of the other world in the works of Gogol and 
Pu Songling; the results of the study can be used both when studying Gogol’s work in a Chinese audi-
ence, and for developing an educational course on comparative study of Russian and Chinese literature.
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Введение

Анализ творчества выдающегося рус-
ского писателя Н . В . Гоголя (1809–1852) 
и знаменитого китайского прозаика 
Пу Сунлина (1640–1715) имеет давнюю 
историю в соответствующих литератур-
ных средах . Произведения Гоголя стали 
предметом серьёзного научного описа-
ния в конце XIX в . ‒ например, в рабо-
тах В . И . Шенрока и Н . С . Тихонравова . 
Рассмотрение Гоголя как явления миро-
вой литературы, первые полноценные 
компаративные исследования гоголевских 
повестей относятся к началу XX в . В по-
следние десятилетия такая работа ведёт-
ся особенно активно [7] . Новеллистика 
Пу Сунлина изучалась в Китае ещё при 
династии Цин (XVII–XX вв .) в тру-
дах известных учёных Фэн Чжэньлуаня 
(кит . 冯镇峦), Дань Минлуня (кит . 但
名伦) и Цзи Сяоланя (кит . 纪晓岚) . 
Сравнительный анализ поэтики Гоголя и 
Пу Сунлина предоставляет возможность 
более глубоко изучить их своеобразие и 
уникальность особенно в свете возрастаю-
щего взаимного интереса культур России и 
Китая в последние десятилетия, что делает 
типологическое изучение фантастической 

прозы указанных писателей чрезвычайно 
актуальным .

Современное типологическое иссле-
дование литературы предполагает зна-
чительную активность сознания иссле-
дователя, способного благодаря логике и 
эрудиции проводить рациональные и ме-
тодологически обоснованные сопоставле-
ния текстов, принадлежащих различным 
культурам [14, p . 303–305] . Сравнение 
как таковое уходит своими корнями в 
классическую греческую философию (см . 
суждение Аристотеля в «Метафизике» [1, 
с . 360–367]), считающую его неотъемле-
мой и необходимой характеристикой чело-
веческого мышления [15, p . 35–43] . В сво-
ей монографии Е . М . Болдырева выделяет 
три основных вида параллелей между рос-
сийской и китайской литературой: уста-
новление генетических связей и поиски 
творческих соответствий между русскими 
и китайскими авторами; обнаружение схо-
жих мотивов в контексте типологических 
связей и изучение роли вечных и «стран-
ствующих» сюжетов и образов в русской 
и китайской литературе [3, с . 11–14] . 
Последние два подхода могут быть исполь-
зованы для сопоставительного изучения 
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произведений указанных нами авторов . 
Так, при анализе «прозаического цикла» 
(по определению А . С . Янушкевича [13, 
с . 100]) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
и сборника «Рассказы Ляо Чжая о необы-
чайном» можно обнаружить значитель-
ное число типологических параллелей . 
Например, в произведениях анализиру-
емых писателей обнаруживается схожая 
типология литературных героев (моло-
дые мужчины, вступающие в контакт со 
сверхъестественными силами; красивые 
девушки, воплощающие в себе обольсти-
тельность иноприродных сил; животные, 
являющиеся символом присутствия «тём-
ного» мира и т . п .) и множество схожих 
сюжетов (например, в рассказах Гоголя 
и Пу Сунлина часто описывается проис-
ходящий ночью переход в параллельную 
реальность, гибельное соблазнение героя 
«тёмными» силами и преступление, со-
вершённое из-за отхода от религиозного 
закона) . Более того, оба писателя были 
мастерами, которые обладали особым ми-
стическим видением реальности . Наконец, 
их творчество затрагивает религиозное 
(в частности, религиозно-этические) из-
мерение . По словам И . А . Виноградова, 
гоголевская «сказка» является нравствен-
ным уроком о самой истине [4, с . 220] . Фэн 
Чжэньлуань считал, что Пу Сунлин изве-
стен своими новеллами, которые содержат 
глубокие философские и религиозно-мо-
ральные мысли [16, с . 315] . Все вышепе-
речисленные составляющие позволяют 
провести сравнительный анализ двух ав-
торов в контексте трактовки мифологиче-
ских, фантастических мотивов, мотивов, 
связанных с народной демонологией в их 
творчестве . 

Термин «хротопоп», по определению 
М . М . Бахтина, обозначает «существенную 
взаимосвязь временных и пространствен-
ных отношений, художественно освоен-
ных в литературе» [2, с . 220] . Ю . М . Лотман 
в своей работе о семиосфере выделяет ди-
хотомию культурных разделений, где вся-
кие культуры начинаются с разделения 
мира на «внутреннее» (своё) и «внешнее» 
(чужое) пространство . Интересно отме-

тить, что несвязанные цивилизации мо-
гут иметь совпадающие выражения для 
описания мира по ту сторону границы [10, 
с . 191] . Последнее и даёт нам новый ориен-
тир для типологического изучения творче-
ства Гоголя и Пу Сунлина .

Пограничное бытовое время

Важным пространственно-временным 
аспектом в ранней прозе Гоголя и новеллах 
Пу Сунлина является пограничное время –  
период, когда герой имеет возможность 
взаимодействовать с загробным миром 
или проникать в него .

Вечер / ночь. Ноктюрнальная поэтика 
Гоголя и Пу Сунлина имеет немало общих 
черт – вечер является не только промежу-
точной сферой между «своим» и «чужим» 
миром, но и временем расцвета сверхъ- 
естественных сил [9, с . 47] . Для Гоголя в 
этом заключается народно-поэтическое 
мышление украинского народа, который 
выступает на страницах «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки» [6, с . 69] . 

Ночь в древней китайской беллетри-
стике, в частности вэньяньсяошо (кит . 文
言小说) (новеллы с динамичным фанта-
стическим сюжетом на старом литератур-
ном языке вэньянь), является уникальным 
символом . По мнению современного лите-
ратуроведа Хуан Линь, «во многих фанта-
стических рассказах династий Мин и Цин 
действие происходит ночью, и это время 
окутывает читателя таинственностью и 
страхом» [18, с . 148] . Соответствующие 
выражения можно обнаружить в ноктюр-
нальной поэтике «Ляо Чжая», который 
включает в себя ночь, полночь, закат, рас-
свет, восход солнца на востоке и т . д; и как 
дополнение к семантическому комплексу 
границы здесь также присутствуют об-
разы свечи, огня и света и т . п . Исходя из 
даосских и буддийских учений о сверхъ- 
естественных силах, солнце обладает 
атрибутом ян (кит . 阳), в то время как 
луна является воплощением инь (кит . 阴) . 
Инфернальные существа, по народным 
поверьям, состоят из злой энергии мира, 
которая накапливается энергией инь . Они 
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не могут сопротивляться земной энергии 
ян при свете дня и осмеливаются выйти 
наружу только ночью, когда энергия инь 
становится более активной и способна на-
нести вред . Например, в рассказах «Козни 
покойницы» (кит . 《尸变》) и «Горное 
чудовище» (кит . 《山怪》) персонажи из 
подземного мира используют мрачную 
атмосферу ночи, чтобы причинить вред 
главному герою . В других рассказах вечер 
утрачивает свою мистическую и устраша-
ющую силу и становится поэтичным и ро-
мантичным временем . Ночь создаёт благо-
приятную картину для встречи учёного с 
обаятельными женскими персонажами из 
потустороннего мира . Например, в новел-
лах «Четвёртая Ху» (кит . 《胡四姐》) сту-
дент Шан встретил красивых добросердеч-
ных лисиц-оборотней и вступил с ними в 
любовные отношения .  

Когда речь идёт о названии гоголев-
ского сборника, то обнаруживаются два 
значимых компонента: единство про-
странства и времени повествования . 
Романтическая ориентация – «вечера» или 
«ночи» и более локализованное простран-
ственное указание с малороссийским ко-
лоритом – «Диканьский хутор» . Но поэти-
ка ноктюрнальности является здесь ещё 
более многомерной: она включает в себя 
время повествователя, время событий (у 
Пу Сунлина) и жанровую форму, которая 
продолжает традицию романтизма в евро-
пейской и русской литературе . 

Итак, фантастический цикл Гоголя от-
личается своим заглавием и событиями –  
время действия в повестях происходит 
вечером и ночью . У пасечника Рудого 
Панько проходят вечера («вечерницы»), 
сопровождаемые огнями, смехом, звука-
ми балалайки и скрипки . Именно вечер и 
ночь стали подходящим временем для рас-
сказывания страшных историй и прибли-
жения хуторян к иномирной реальности .

Вечер и ночь являются основным време-
нем событий в цикле «Вечеров» и в сбор-
нике «Ляо Чжай» . Дед Фомы Григорьевича 
в «Заколдованном месте», как «только 
стало смеркаться в поле», оказывается в 

сатанинском пекле1; в «Страшной мести» 
Данила отправляется в замок колдуна в 
вечернее время, Катерина отпускает отца 
тоже вечером . Неслучайно также, что до-
говор Грицько с цыганом заключается на 
закате . Кроме того, вечер снимает запрет 
на встречу влюблённых . Так, в «Майской 
ночи» любовь Левко к Гане выразилась «в 
блеске чистого вечера» в его песне «сонце 
нызенько, вечер блызенько…»2 . Встреча 
Левко с русалкой тоже происходит ночью . 
Перед её появлением описывается благо-
ухающий ночной пейзаж: «странное, упо-
ительное сияние», «серебряный туман», 
«запах от цветущих яблонь и ночных цве-
тов» и «блистательные песни соловьёв»3 . 
Так, страшная и мрачная ассоциация ночи 
уступает у Гоголя место сказочному, оча-
ровательному, пронизанному божествен-
ной благодатью малороссийскому вечеру .

Карнавальный праздник. Нельзя не 
упомянуть, что значительное количество 
фантастических рассказов русского и ки-
тайского классиков основаны на мотиве 
встречи человека с демоническим персо-
нажем во время карнавального праздни-
ка, связанного с хронотопом, обозначен-
ным разгулом сверхъестественной силы . 
Например, большинство сюжетов из цик-
ла «Вечеров» разворачивается на празд-
нично-ритуальном фоне, или в преддве-
рии праздника («Вечер накануне Ивана 
Купалы», «Ночь перед Рождеством»), или 
в особом праздничном локусе и карна-
вальной атмосфере («Сорочинская ярмар-
ка», «Майская ночь», «Страшная месть» и 
«Заколдованное место») [8, с . 12] . В ляоч-
жаевских рассказах праздник упоминает-
ся более чем в сорока рассказах, включая 
праздник Цинмин, праздник Фонарей, 
праздник Луны и Дуаньу . В своих фан-
тастических новеллах Пу Сунлин часто 

1 Гоголь Н . В . Заколдованное место // Гоголь Н . В . 
Полное собрание сочинений и писем: в 23 т . Т . 1 . М .: 
Наука, 2003 . С . 243 .

2 Гоголь Н . В . Майская ночь, или Утопленница // 
Гоголь Н . В . Полное собрание сочинений и писем: в 
23 т . Т . 1 . М .: Наука, 2003 . С . 128 .

3 Гоголь Н . В . Майская ночь, или Утопленница // 
Гоголь Н . В . Полное собрание сочинений и писем: в 
23 т . Т . 1 . М .: Наука, 2003 . С . 130 .
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представляет читателям праздничную 
сцену, где герои освобождаются от фео-
дальных уз и, наконец, получают возмож-
ность общаться друг с другом . В повести 
«Смешливая Иннин» (кит . 《婴宁》) 
праздник Фонарей становится лучшим 
моментом для осуществления поездки 
студентом Ваном и встречи с красивой 
лисицей-оборотнем Иньнин . А празд-
ничный цветок – «ветка цветущей дикой 
сливы» – символ верной любви ‒ играет 
важную роль в развитии сюжета . Однако 
праздники иногда символизируют и неуда-
чу . Например, в новелле «Беседы зрачков» 
(кит . 《瞳人语》) учёный Фан ослеп на 
правый глаз после того, как подсматривал 
за девушкой во время праздника Цинмин . 
Драма здесь произошла из-за хаотич-
ности и беспорядка, вызванных отсту-
плением от моральных правил во время 
праздников (что подтверждает концепцию 
карнавальной природы, предложенную 
Ю . В . Манном [11, с . 14]) .

Карнавальные праздники, представ-
ленные в произведениях Гоголя, сочета-
ют в себе два противоположных начала –  
встречу с инфернальными существами 
на празднике, исход которой может за-
кончиться победой главного героя над 
нечистой силой или его гибелью . По мне-
нию В . А . Воропаева, только в контексте 
христианской истины может быть понят 
замысел творчества Гоголя [5, с . 67] . В 
«Вечере накануне Ивана Купала» момент 
искушения дьяволом-Басаврюком главно-
го героя Петро отличается «погранично-
стью»: «Завтра Ивана Купала . Одну только 
эту ночь в году и цветёт папоротник . Не 
прозевай! Я тебя буду ждать, о полночи, 
в Медвежьем овраге»1 . Петро встречается 
с представителями с «того» света – дьяво-
лом и ведьмой, а затем совершает ужасные 
преступления и погружается в состояние 
безумия . По словам К . В . Мочульского, в 
своей ранней прозе Гоголь объединяет две 
различные традиции: первая, представ-
ленная немецкой романтической демоно-
1 Гоголь Н . В . Вечер накануне Ивана Купала // 

Гоголь Н . В . Полное собрание сочинений и писем: в 
23 т . Т . 1 . М .: Наука, 2003 . С . 104 .

логией, включает в себя образы ведьм, чер-
тей, заклинаний и колдовства, с которыми 
писатель знакомился в произведениях 
Л . Тика и Э . Т . А . Гофмана; вторая тради-
ция представляет украинскую народную 
сказку с её дуализмом и борьбой между 
Богом и дьяволом [12, с . 35] . Например, в 
«Ночи перед Рождеством» сюжет разво-
рачивается накануне Рождества Христова, 
описываются бесовские персонажи, перед 
которыми кузнец Вакула смог устоять бла-
годаря своему умению писать иконы и ис-
пользовать Слово Божие и крестное знаме-
ние в качестве оружия .

Пограничные локусы

Само собой разумеется, что поэти-
ка промежуточного времени имеет так-
же и пространственные соответствия . 
Пространство, в котором обитают персо-
нажи Гоголя и Пу Сунлина, неоднородно: 
оно не только географическое, но и куль-
турное . Оба писателя акцентируют внима-
ние на «пограничности» этих локусов как 
на переходе от реального к ирреальному 
миру . Они могут трансформироваться в 
мифологический локус или приобретать 
в значительной степени мистический под-
текст .

Закрытые локусы – дом, кабинет. 
Мотив вторжения иномирной силы встре-
чается в «Вечерах» и записках «Ляо Чжая» . 
Согласно русской народной пословице, 
«дома и стены помогают» . Однако в гого-
левской прозе при вмешательстве колдов-
ских чар дом оказывается незащищённым . 
Например, в «Пропавшей грамоте» неве-
роятное творится не только с дедом, по-
павшим в демонический лабиринт, но и с 
его женой, оставшейся дома; в «Майской 
ночи» ведьма-мачеха вторглась в дом сот-
никовой дочери и выгнала её; в «Страшной 
мести» Катерина пытается защитить себя, 
запершись в комнате, чтобы избежать тра-
гедии . Однако отцу-колдуну удалось вы-
звать душу спящей дочери . 

В китайско-конфуцианском мировоз-
зрении кабинет (чжай – кит . 斋) является 
местом бытовой жизни учёного, отделён-
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ным от семейного двора и отличающимся 
тишиной и закрытостью [17, с . 353] . В рас-
сказах Пу Сунлина от вторжения инфер-
нального существа не исходит опасности . 
Кабинет представляет собой лишь тихое 
и уединённое помещение, не посещаемое 
никем другим, в кабинете тайно происхо-
дят встречи, например, между студентом 
и лисицей-чародейкой . В повести «Фея 
Лотоса» (кит . «荷花三娘子») студент Цзун 
был очарован девой-оборотнем и пригла-
сил её вечером в свой скромный кабинет .

«Пороговый» локус – окно. Окно явля-
ется одним из важнейших мифопоэтиче-
ских символов в русской и китайской по-
этике ужаса: вместо двери оно выступает 
как негласный, потенциальный вход для 
сверхъестественных сил . В «Сорочинской 
ярмарке» через окно дома Цыбули загля-
нуло страшное свиное рыло, олицетво-
ряющее зло и тьму, которые проникают в 
«своё» пространство . В «Искусстве наваж-
дений» (кит . 《妖术》) через окно на по-
стоялом дворе господин Юй заметил ужас-
ного демона, пытающегося управлять им с 
помощью своей адской силы . 

К тому же в творчестве Гоголя и 
Пу Сунлина прослеживается тенденция 
использовать окно в качестве средства 
коммуникации главных героев, по раз-
личным причинам ограниченных в воз-
можности войти в дом через дверь . В рас-
сказе «Девушка Яньчжи» (кит . 《胭脂》) 
студент Су притворился возлюбленным, и 
ночью перелез через стену в дом Яньчжи, и 
постучал в окно, чтобы пообщаться с ней . 
В «Майской ночи» образ окна является од-
ним из наиболее частых . Так, в некоторые 
моменты (встреча Левко с Ганной и его 
встреча с бедной утопленницей) изображе-
ния окон появляются даже до десятка раз . 
Окно ‒ это образ, символ границы между 
двумя мирами ‒ миром реальным и ино-
мирьем . Прозрачная часть окна является 
преградой и одновременно её отсутстви-
ем . Кроме того, окно выполняет функцию 
подглядывания, позволяя главному герою 
раскрыть неожиданную тайну . Подобные 
мотивы сгущаются в наиболее жуткой сце-
не в «Разрисованной коже» (кит . 《画皮》) 

Пу Сунлина: кандидат Ван обнаружил, что 
дверь его кабинета заперта, и, заглянув в 
окно, выяснил, что красивая дева на самом 
деле оказалась «свирепым чёртом», кото-
рый «разостлал на кровати человеческую 
кожу и с цветною кистью в руке стоял и 
разрисовывал её»1 . В «Страшной мести» 
Данило ночью отправился в замок колду-
на, но там «ни ворот, ни дверей не видно», 
он «полез на дуб, из него прямо можно 
глядеть в окошко»2, и его удивило дьяволь-
ское зрелище в доме тестя: он стал свидете-
лем вызова души Катерины .

Дорога и мотив дорожной путаницы. 
Дорога, по определению Е . Е . Левкиевской, 
является пограничным локусом между 
«своим» и «чужим» пространством, имею-
щим мифологическую семантику3 . Мотив 
дорожной путаницы характерен для ран-
ней прозы Гоголя и новелл Пу Сунлина . В 
пути их персонажи неожиданно сталкива-
ются с действием сверхъестественных сил 
и попадают в магический локус . Самыми 
яркими примерами можно назвать пове-
сти «Заколдованное место» и «В погоне за 
бессмертной Цин-э» (《青娥》) . У Гоголя 
это мотив путающей героя дороги . Дед, 
«поколесивши кругом, наткнулся … на до-
рожку . … Глядь, в стороне от дорожки на 
могилке вспыхнула свечка . … свечка по-
тухла, вдали и немного подалее загорелась 
другая . Клад! . .»4 . У Пу Сунлина студент за-
блудился в погоне за женой в тёмной ночи, 
но, следуя за огоньком, оказался в потусто-
роннем мире: «Теперь мгла сгустилась ту-
маном … Студент стал спускаться с горы, 
но сбился с дороги и не знал, как теперь 
вернуться обратно … Вдруг в глубине пе-
щеры показался свет, мерцавший, словно 
звёздная точка . Студент стал понемногу 
1 Пу Сунлин . Разрисованная кожа // Пу Сунлин . 

Странные истории из Кабинета Неудачника (Ляо 
Чжай Чжи И) . СПб .: Изд-во СПбГУ, 2023 . С . 261 .

2 Гоголь Н . В . Страшная месть // Гоголь Н . В . Полное 
собрание сочинений и писем: в 23 т . Т . 1 . М .: Наука, 
2003 . С . 195 .

3 Левкиевская Е . Е . Дорога // Славянские древно-
сти . Этнолингвистический словарь в 5 т . Т . 2 . М .: 
Междунар . отношения, 1999 . С . 124 .

4 Гоголь Н . В . Заколдованное место // Гоголь Н . В . 
Полное собрание сочинений и писем: в 23 т . Т . 1 . М .: 
Наука, 2003 . С . 242 .
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подходить к нему … Из дома вышла какая-
то красивая женщина . Посмотрел на неё – 
Цин-э!»1

Пустынные места – лес, кладбище и 
заброшенное поместье. Пустынные места 
являются локусами, куда направляются поч-
ти все герои у Гоголя и Пу Сунлина в своих 
приключениях, сопровождаемых жутким 
и таинственным подтекстом . В «Вечерах» 
Петрусь встретился с Басаврюком и ведь-
мой, нашёл клад и цветущий папоротник в 
непроходимом лесу за Медвежьим оврагом; 
на горе, за тёмным лесом, находится замок 
колдуна; у сотниковой дочки имеется забро-
шенный дом и пруд, окружённые лесом . В 
повести «Цинфэн» (кит . 《青凤》) студент 
Гэн Цюйбин встречает красавицу-лисицу 
по имени Цинфэн в заброшенном поместье 
своей семьи, также являющемся важным по-
граничным локусом . Позже, спасая малень-
кую бедную лисицу на кладбище, он пони-
мает, что это та самая Цинфэн . Напряжение, 
создаваемое сценой на кладбище для главно-
го героя, воплощается в «Страшной мести»: 
кресты на могилах зашатались, а из могил 
стали вылезать высохшие мертвецы, доведя 
семью Данилы до состояния крайнего ужаса .

Мифологический лабиринт – сон. Сон 
помимо своей физической и психологиче-
ской природы, с точки зрения обоих авто-
ров, также представляет собой путешествие 
персонажей в загробный мир . В повести 
«Майская ночь» парубок Левко видит сон 
о бедной утопленнице, во сне выполняет 
её просьбу и получает наградную записку . 
В повести «Лисий сон» (кит . 《狐梦》) сту-
дент Би во сне неожиданно сталкивается с 
демоническим существом – Третьей лиси-
цей . Так что у Пу Сунлина, как и у Гоголя, 
граница между сном и явью размывается .

Заключение

Используя разнообразные формы вре-
мени (вечер, ночь и время праздника) и 
множественные пограничные локусы (дом, 
кабинет, окно, дорога, лес, кладбище, про-
странство сна и т . д .), автор сборника 
«Ляо Чжай» представляет вниманию чи-
тателей различные волшебные истории, 
связанные с жизнями людей, богов, бесов, 
призраков и лисиц-оборотней . В гоголев-
ских малороссийских повестях также при-
сутствует подобная тенденция: мир ре-
альный и мир инфернальный сочетаются, 
проницаемость границы между мирами 
живых и мёртвых отчётливо видна . Если 
для писателя-христианина особую роль в 
этом процессе играет божественная благо-
дать, то в пусунлиновских рассказах дей-
ствие «светлой» силы проявляется не так . 
В отличие от гоголевского дихотомическо-
го представления о добре и зле существа 
из потустороннего мира в творчестве ки-
тайского мастера по большей части не ис-
кусители, не враги человечества, а, скорее, 
помощники, утешители, что определяется 
источниками волшебных историй «Ляо 
Чжая», основанных на даосском и буддий-
ском учении и большом количестве народ-
ных суеверий . Пограничный хронотоп у 
Гоголя и Пу Сунлина можно интерпрети-
ровать как особую сферу, в которой герой 
встречается с бесовскими персонажами в 
напряжённый момент своей жизни и вы-
ходит оттуда живым и целым или так или 
иначе гибнет в зависимости от тех нрав-
ственных решений, которые он принимает .

Статья поступила в редакцию 14.12.2023.
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