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європейський ринок і читача, якому внутрішні проблеми українського суспільства – 

малозрозумілі і малоцікаві [3]. Така тенденція добре помітна в процесі спостереження 

трансформації творчості багатьох українських письменників 90-х років, серед яких Юрій 

Андрухович, Іван Андрусяк, Сергій Жадан. 

Китайський же постмодернізм все ще залишається орієнтованим на внутрішній 

ринок і аудиторію, крім того,відрізняється від українського такими важливими 

особливостями як: політизованістю й ідеологізованістю. Література весь час знаходиться 

під цензурою влади. Навіть у нинішній час державна ідеологія та закони ринку спрямовані 

на літературну творчість[2]. У зв’язку з цим постмодерністська література є вираженням 

ідеології нової ринкової економіки і її супутниці – масової культури. В китайській 

постмодерністський творчості більше реального життя і менше метафізичного мислення і 

фантастичних сюжетів. 

Запропоноване порівняння засноване на спільних і відмінних рисах, що проявилися 

в становленні, розвитку та сучасному стані українського і китайського постмодернізму. 

Необхідно зазначити, що з боку обох країн все ще проявляється недостатньо інтересу до 

вивчення сучасної літератури одне одного, а тому дана тема представляє простір як для 

досліджень, так і для популяризації китайської літератури. 
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70-е годы 20 столетия ознаменовались в Китае началом нового литературного 

течения, которое называется «туманная поэзия». Поэты писали свои стихи настолько 

расплывчато и завуалировано, что никто не понимал, что же авторы хотели сказать. Но 

поэты сознательно затемняли свою речь, стремились уйти от языка, который был 

«прозрачным» столько лет, полагая, что люди от этого устали. Одним из главных 

представителей «туманной поэзии» Гу Чэн (顾城). В 1985 году, по словам Гу Чэна, у него 

случилось откровение. Прежде он «пытался быть человеком», но понял, что мир 

иллюзорен и научился вести «теневое» существование. Он начал сравнивать стихи с 

водой, которая может течь в любом направлении и создавать любые формы. В его поэзии 

можно встретить много символов, выражающих неконкретность и многозадачность. 

Основной тематикой поэзии Гу Чэна являлась природа, возможно, потому что в детстве 

он много времени проводил на природе. Природа стала не просто объектом изображения, 

а основным источником вдохновения. В своих стихотворениях он не использовал имена 

людей или персонажей, он сравнивал все с природными явлениями, таким образом, 

создавая загадочность.  В своей работе постараемся проанализировать лексические 

особенности описания природы в коротких стихах Гу Чэна. 

Для анализа было выбрано несколько стихотворений. Общей их особенностью 

является частотное использование эпитетов, метафор и сравнений, что отвечает задаче 

поэта завуалировать и скрыть очевидное. Среди эпитетов доминирующее место занимают 
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Неясные лучи восходящего солнца оттеняют темно-

зеленым оттенком  здания. 

Твой образ неторопливо проявляется из глубокого 

тумана, принося с собой красное марево. 

 

 

эпитеты-колоративы. В ходе исследования мы определили палитру цветов, наиболее часто 

используемую в пейзажной лирике ГуЧэна. 灰灰  серый, 黑  черный, темный，朦胧 

тусклый（朦朦胧胧）,青青 зеленый, 淡黄 желтоватый，白 белый, 红 красный, 暗绿 

темно-зеленый ， 银 серебряный, 金  золотой. В некоторых случаях встречаются 

редуплицированные прилагательные с целью придания образам больший выразительный 

и эмоциональный оттенок. Следует отметить, что эпитеты-колоративы использовались 

поэтом не только для описания природы, но и для создания определенной атмосферы в 

стихах. В китайской поэзии каждый цвет имеет свою характеристику. Красный цвет 

считается благоприятным и ассоциируется с радостью. В творчестве Гу Чэна красный 

цвет всегда употребляется для  передачи чувств и эмоций, а не для обозначения цвета. 

Рассмотрим эпитеты-колоративы на примере стихотворения 诗情(Вдохновение). 
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В данном стихотворении подразумевается, что красное марево, солнце, восходит 

только тогда, когда появляется образ девушки. Таким образом, здесь используется 

красный цвет для передачи красивых и теплых эмоций. 

Желтый цвет в китайской палитре обозначает долголетие и процветание,  синий 

символизирует небо и воду, зеленый обозначает развитие и рост, а черный и серый –это 

«темнота», «неясность». Также поэты употребляли темные оттенки для передачи своих 

внутренних переживаний. Проанализировав творчество Гу Чэна можно сделать вывод, что 

эпитеты-колоративы, в основной своей массе, использовались для описания природы.  

Например: 灰色的夜空 серое ночное небо, 云灰灰的 серое облако, 黑夜 ночь, темная ночь.

红太阳 красное солнце, 淡黄的小月亮 желтоватый месяц, 绿地上 зеленые луга,青青的野

葡萄 зеленый виноград, 河水蓝 голубая  река. По нашим подсчетам, эпитет «черный» 

использовался поэтом чаще всего (8 раз), «красный» – 4 раза, «зеленый», «белый» 

использовались 2 раза, «голубой» – 1 раз. 

Отдельно стоит отметить употребление лексем, которые указывают на времена 

года, поскольку они играют немаловажную роль при анализе поэзии Гу Чэна. По частоте 

употребления на первом месте находится 春 весна, она встречается 8 раз. Дальше следуют

秋 осень и 冬 зима, которые встречаются по 2 раза. Весна в китайской поэзии – символ 

радости, яркости и юности. Зелень, цветы, приятные ароматы, буйное расцветание 

природы после зимы – это то, что всегда дарит новые и незабываемые эмоции. Для Гу 

Чэна весна ассоциировалась не только с самым прекрасным временем года,   но и с его 

молодостью, любовью и светлыми чувствами.  

Кроме эпитетов, в стихотворениях Гу Чэна значительное место занимают 

сравнения. Рассмотрим отрывок со стихотворения绿地之舞  (Танец луга). 
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Поэт сравнивает зеленые луга с ветряной мельницей, белую бабочку, которая и 

является образом девушки, сравнивает с водоворотом. 

Стихотворение 泡影  (Иллюзия) схожа со сказкой, потому что содержит в себе 

необычную метафору. Гу Чэн изображает себя и возлюбленную двумя водяными 

пузырями, которые поднимаются из глубин моря грёз. Он сравнивает себя с ребенком, 

который искренне верит в любовь, в будущее. Есть некая мечтательность к 

происходящему. Не зря стихотворение называется «Иллюзия», потому что она в данном 

случае изображает определенный мир на двоих. Этот мир полон красок и чувств, поэтому 

не хочется возвращаться в реальность, потому что реальность не настолько чиста, каких 

этот мир грез.  
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 Еще одним примером метафоры может служить известное стихотворение 一代人 

(Поколение): 
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В данном случае метафора это « ночь».  Глаза приобретают черный оттенок и 

образно называются «ночные глаза».  

Подводя итоги, можно сказать, что основная часть стихотворений содержит 

эпитеты (около 68% от общего количества всех лексических средств выразительности). 

Сравнения составляют 20% и  метафоры 22%. Гу Чэн привнес новые оттенки в поэзию, он 

показывает нам различия между миром людей и миром природы, которая смогла заменить 

ему общение с людьми. Его творчество меняет понимание мира в целом, заставляет 

задуматься о настоящем и помогает по-иному взглянуть на природу как на главный 

источник «настоящего, естественного» человека. 

 

 

Два свободных пузыря поднимаются 

с глубин моря грез… 

Тусклые серебряные капельки, 

рассеиваются легким бризом. 

Я как ребенок, держусь за тебя, образ 

которого постепенно размывается. 

 Напрасно возвращать пузыри в 

реальность 

Ночь подарила мне черные глаза, 

Я, используя их, ищу свет. 

Зеленые луга кружатся, как-будто ветряная 

мельница,  

 

Белая репница (бабочка) похожа на вращающийся 

вихрь, 

 

Ты вертишься во время парения в воздухе, ты 

кружишься, пока паришь. 
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Гаяз Исхаки - великий татарский писатель,  родился 22 февраля 1878 г. в 

Чистопольском уезде Казанской губернии (ныне в республике Татарстан), получил свое 

начальное образование в родной деревне, затем продолжил обучение в Казани, в 

Татарской учительской школе (1898-1902). Свои первые  произведения начал писать 

именно в годы учебы в Татарской учительской школе (Yüziyevидр.,2001:345). С юности 

стремился ко всему новому, прекрасно владел русским языком, начал изучать русскую 

классическую литературу (Мусин, 1998:12). В формировании философских воззрений 

Гаяза Исхаки огромную роль играли так же и известные в свое время издания 

джадидитского толка как Тәрҗиман (Терджиманъ), выпускаемый Исмаилом 

Гаспринским (Kamalieva, 2009:46), так и азербайжанская газета Экинҗи (Экинчи) и 

журнал Малумат (Информация), издаваемый в Стамбуле в начале ХХ века (Binark, 

1974:9). Именно под влиянием таких крупных идеологов джадидизма были 

сформированы просветительские взгляды молодого писателя.  

Революции 1905 и 1917 годов Гаяз Исхаки встретил с большими энтузиазмом и с 

великими ожиданиями на возможности изменений положения татарского народа, поэтому 

в своих произведениях старался показывать пути освобождения от власти самодержавия. 

В 1901 году он организует в Казани общество под названием Шакирдлик 

(Студенчество) и начинает издавать газету Тәрәккый (Прогресс). В 1902 году же под его 

руководством начинает издаваться журнал Хөррият (Свобода) (Binark, 1974:10). После 

революции 1905 года  он издает газету Таң йолдызы (Утренняязвезда) (Yüziyev  и 

др.,2001:345), а в 1906 году газету Тавыш (Голос). Царское самодержавие за активную 

деятельность преследует ГаязaИсхаки, в связи с чем он был задержан и после шести 

месяцев заключения был выслан в Архангельск на ссылку (Binark, 1974:10-11). В 1908 

году ему удается бежать в Турцию, где в течении четырех лет жизни он напишет свои 

самые основополагающие произведения: романы Муллабабай и Тормышмыбу? (Жизнь ли 

это?), повести Сөннәтчe бабай и Кияү(Зять), и сборник рассказов 

Фамилиясәгадәте(Счастье в семейной жизни) (Yüziyevидр., 2001:345).  

Вернувшись в Россию, он обосновался в Петербурге, где в 1913 году вновь 

приступил к издательской деятельности: в 1913 году выпускает газету Ил (Страна), а в 

1916 году – газету Сүз (Слово) (Binark, 1974:11-12). В последующих изданиях (в  газете 

Безнеңил / Нашастрана 1916 года  и Ил / Страна 1917 года), Г.Исхаки уже отходит от 

идеологии социал-революционеров и использует свои издания как трибуну для 

формирования национального единства(Kaçalin, 2000:474).  

После октябрьского переворота большевиков в 1917 году Гаяз Исхаки удается 

бежать через Дальний Восток в Японию, затем в Европу. В 1928 – 1939 гг. он издает в 

Берлине журнал Яңа милли юл (Новаянациональнаядорога) (Binark, 1974:14). Несмотря на 

то, что в 1933-1939 года он вынужден был находиться на Дальнем Востоке, всегда 

поддерживал связь с издаваемым журналом, занимался формированием статей для 


