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Конец прошлого столетия в сфере литературы и искусства во всем мире ха-

рактеризуется процессами борьбы между различными типами культуры – массо-

вой, элитарной, официальной – за доминирование на культурной арене, и подоб-

ное противостояние наблюдалось и в Китае в 1980–1990-х гг. Знаковой фигурой, 

ознаменовавшей масштабное наступление массовой культуры и вытеснение ею 

культуры элитарной, стал пользовавшийся в Китае в последние два десятилетия 

минувшего века широкой популярностью коммерчески успешный писатель и ре-

жиссер Ван Шо (王朔), практически не известный русскоязычному читателю и зри-

телю. В Китае его произведения – романы, эссе, кинофильмы и телесериалы –  
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вызывали противоречивые оценки критики и становилось объектами исследова-

ний в сфере культуры и литературы. Несмотря на то, что творчество Ван Шо боль-

шинством исследователей современной культуры [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10] относится  

к массовой культуре, которая ввиду процессов глобализации носит коммерческий 

и, как следствие, универсальный характер, в то же время, его произведения явля-

ются специфически китайским культурным явлением, получившим наименование 

«феномена Ван Шо» (王朔现象) [3, с. 50], [5] и «бума Ван Шо» (王朔热) [4, с. 65], 

отражающим специфику формирования и развития китайской массовой культуры. 

Процесс вытеснения в 1980–1990-е гг. китайской массовой культурой осталь-

ных типов культуры и, в особенности, элитарной культуры следует мировой тен-

денции стирания границ между массовой и элитарной культурой, определяется 

предложенным французским философом Ж. Деррида термином «деконструк-

ции» [1], который применяется в работах китайских авторов, посвященных совре-

менной культуре и творчеству Ван Шо. Так, например, Юй Пин (于萍) использует 

понятие «деконструкции» в статье «Элитарная культура: восприятие и социальная 

реальность», где отмечает, что массовая культура подвергает элитарную культуру 

деконструкции («解构精英文化») [10, с. 109], а исследователь Го Баолян в «Иссле-

довании внутреннего содержания феномена Ван Шо» приходит к заключению: 

«Прочитав четырехтомник «Собрание сочинений Ван Шо», я все больше и больше 

осознавал, что во всех произведениях этой серии, особенно в ранних и среднего 

периода, настойчиво осуществляется деконструкция культуры, функция которой 

состоит в том, чтобы противостоять определенным ценностным табу» [3, c. 52]. 

В то же время для описания процесса деэлитизации культуры в 1980–

1990-х гг. в китайской научной литературе, фокусирующейся на исследовании  

современной культуры Китая, встречается термин «祛魅», введенный профессо-

ром литературы Тао Дунфэном (陶东风) [5]. Буквальный перевод понятия «祛魅» 

– «расколдовывание, разочарование», его содержание раскрывается в статье 

«Элитизация литературной деятельности и нарастающее чувство тоски: обзор ли-

тературы посттоталитарного периода», где автор, анализируя литературный про-

цесс в Китае периода, наступившего после окончания культурной революции 

(1966 – 1976), выделяет два периода «раз-очарований» в развитии литературы. 

Первый период (1980-е гг.) связан с развенчанием «революционной» литературы 

и искусства и временным обретением после десятилетнего перерыва китайской 

интеллигенцией «элитарного» статуса, второй этап «раз-очарования» китайской 

литературы приходится на 1990-е гг. и означает вытеснение элитарной литера-

туры литературой массовой с китайского литературного олимпа и утрату интел-

лектуальной литературой элитарного положения. На наш взгляд, термин «祛魅» 

является научной метафорой, семантически близок, хотя и не тождествен поня-

тию «деконструкции», при его переводе нам представляется целесообразным  
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использование дефисного написания термина «раз-очарование» в целях сохра-

нения авторского стиля и во избежание смешения с существительным, обознача-

ющим душевное состояние человека. Термин «祛魅» широко используется китай-

скими исследователями, так, Чэнь Цзе (陈洁) в статье «Разочарование» статуса 

писателя под влиянием массовой культуры начиная с 1990-х годов» подчерки-

вает, что одним из результатов «раз-очарования» литературы является утрата пи-

сателями «легендарного, сказочного» ореола [9, с. 47]. 

Тао Дунфэн полагает, что основоположником и первопроходцем процесса 

«раз-очарования» был Ван Шо, известный как «литературный хулиган» (痞子文

人), и отмечает: «Ван Шо был первым, кто … стащил литературу, писателей  

и даже культуру с высот духа на землю и даже под землю. То, что делает в своих 

романах Ван Шо, это беззастенчивое осквернение и кощунство по отношению  

к литературе» [5]. 

Го Баолян выделяет три поколения писателей в литературе нового периода 

(начиная с 1978 года): к первому поколению относятся писатели, создавшие «ли-

тературу шрамов, литературу переосмысления и реформ», второе поколение со-

ставляют авторы «литературы поиска корней», вслед за которыми приходит тре-

тье поколение писателей, представляющих новую волну. По мнению некоторых 

исследователей (например, Го Баолян 郭宝亮, Чжан Вэй 张伟), именно в этот пе-

риод в развитии литературы в Китае начинаются радикальные изменения, сопро-

вождаемые острой критикой и дискуссиями, авторы также отмечают, что важней-

шим признаком переломных преобразований является утрата литературой преж-

него идеализма [3, c. 50], [8, с. 65], которую символизируют публикации в 1985 году 

романов Лю Сола «У тебя нет выбора» (刘索拉的«你别无选择»), Сюй Сина «Тема 

без вариаций» (徐星的«无主题变奏»), ряда произведений Ван Шо (王朔), среди 

которых роман «Всплытие» («浮出海面») и другие. 

Становление Ван Шо как писателя ряд исследователей связывает с выходом 

в 1985 году романа «Всплытие» («浮出海面»). Го Баолян отмечает: «Ван Шо был 

темной лошадкой. Когда он в своем незаурядном бунтарском стиле появился на ли-

тературной арене, то был воспринят ее ортодоксальными кругами как нечто чуже-

родное, вследствие чего был отвергнут и раскритикован, через некоторое время 

его причислили к «популярной литературе», затем заклеймили как «новую волну», 

и так и не смогли окончательно определиться». Исследователь также приходит  

к заключению, что «приспособившись к тенденциям развития литературы и действи-

тельности, Ван Шо нашел свое место, и это место еретика и отступника» [3, c. 51]. 

Одним из объяснений популярности Ван Шо, которое приводит Цзяо Якунь 

(焦亚坤) в работе «Краткий анализ образов бездельников в произведениях Ван 

Шо», является то, что «Ван Шо появился в нужное время, воспользовавшись  
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моментом подъема массовой культуры, он очень хорошо почувствовал пульс  

времени и в один миг стал знаменитым. Подобная опора на массовую культуру, 

в свою очередь, способствовала и ее прогрессу, и процветанию». Автор отмечает, 

что большинство романов Ван Шо были экранизированы, среди них такие 

фильмы по одноименным романам, как «Бездельники» («顽主») (1988), «Напо-

ловину вода, наполовину огонь» («一半是海水，一半是火焰») (2008), «С виду 

красиво» («看上去很美») (2006), «Прощай, моя любовь» («永失我爱») (1994), 

кроме того, по роману «Лютость зверя» («动物凶猛») была снята картина «Жизнь 

в солнечном свете» («阳光灿烂的日子») (1994), по роману «Я твой папа» («我是

你爸爸») - фильм «Папа» («爸爸») (2011), по роману «Получить удовольствие  

и умереть» («过把瘾就死») – фильм «Я тебя люблю» («我爱你») (2003), по произ-

ведению «Игра – это сердцебиение» («玩的就是心跳») – картина «Дни молодо-

сти» («与青春有关的日子») (2006), по роману «Всплытие» («浮出海面») был со-

здан фильм «Сансара» («轮回») (1988) и т.д. [7, с. 90]. 

Следует отметить, что несмотря на негативные отзывы критики, Ван Шо 

пользовался огромным успехом у читателей и зрителей. В 1988 году вышли в про-

кат четыре фильма, снятые по романам Ван Шо, вследствие чего этот год был 

назван «годом Ван Шо» («王朔年»). Тем не менее, критикой эти события были 

встречены холодно, более того, а творчеству Ван Шо была дана презрительная 

оценка: «хулиганская литература, написанная хулиганом, фильмы, в которых иг-

рают хулиганы и которые смотрят хулиганы» («痞子写、痞子演、痞子看»的«痞

子文学») [3, c. 51]. 

Как утверждает Цао Вэньсюань, произведения Ван Шо получили наимено-

вание «хулиганской литературы» из-за производимого ими впечатления «посто-

янной насмешки, отрицания приличий, отречения от чего бы то ни было серьез-

ного и отсутствия всего святого» [6, c. 282 – 283]. В то же время, широкое употреб-

ление приема осмеяния (调侃) и мастерское владение пекинским диалектом и слен-

гом объясняют причины популярности Ван Шо, который, характеризуя свои произ-

ведения, становится объектом собственной насмешки. Так, например, в эссе «что  

я думаю о Ван Шо», писатель замечает: «Наполовину огонь» – самый читаемый ро-

ман Ван Шо, о котором действительно нечего сказать, это история из разряда сенса-

ций формата местечковой бульварной газетенки, вторая часть которой – чистый ляп, 

и если ты не знаешь, что значит переборщить, возьми почитай его» [2, с. 49]. 

Таким образом, появление в китайской массовой культуре «феномена Ван 

Шо» было детерминировано спецификой развития культуры в период после за-

вершения «культурной революции», деконструкцией и деэлитизацией культуры, 
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что привело к явлению «раз-очарования», наиболее ярко воплотившегося в твор-

честве Ван Шо, популярность «хулиганского стиля» которого способствовала 

дальнейшему бурному развитию китайской массовой культуры и стиранию гра-

ниц между культурой элитарной и массовой. 
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