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Аннотация 

Актуальность исследования связана с невероятно возросшим количеством 

аудиовизуальных произведений о китайском персонаже-трикстере Сунь Укуне в XXI веке. 

В результате исследования несколько наиболее значимых анимационных и 

кинематографических произведений в статье сделан вывод о том, зачем и как 

популяризируется образ Короля Обезьян в современной массовой культуре. 
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Abstract 

The relevance of the study is associated with the incredibly increased number of audiovisual 

works about the Chinese trickster character Sun Wukong in the 21st century. As a result of the 

study of several of the most significant animated and cinematic works, the article concludes why 

and how the image of the Monkey King is popularized in modern mass culture. 
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Введение 

В XXI веке в гуманитарных научных исследованиях возросло внимание к 

персонажам-трикстерам, нарушителям установленного порядка, хитрецам, шутникам, 

ищущим свой уникальный путь к установлению истины. Одним из известных трикстеров 

является Сунь Укун – персонаж китайской мифологии, царь обезьян, рожденный из камня, 

дите Неба и Земли. В XXI веке китайская культура получает стремительное 



распространение по всему миру, о чем свидетельствует появление различных 

произведений, рассчитанных на восприятие западной зрительской аудитории. В частности, 

появляются фильмы, рассказывающие о разных аспектах китайской культуры 

голливудским аудиовизуальным языком, детская художественная литература. Например, в 

серии детских книг с историями на основе мифов разных стран британского автора Джо 

Тодда-Стентона в китайской культуре выбран именно миф про Сунь Укуна – «Кай и царь 

обезьян», а в 2024 году была выпущена видеоигра «Blsck Myth: Wukong», которая 

моментально стала популярной и одной из самых продаваемых. 

Целью настоящей статьи является выявление художественных средств 

аудиовизуальных произведений, с помощью которых популяризируется образ трикстера 

Сунь Укуна в мировой культуре. 

Обзор литературы 

Персонаж романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад» Сунь Укун часто становится 

предметом исследовательского интереса, прежде всего, ученых религиоведов, психологов, 

изучающих архетип трикстера, синологов, филологов и других гуманитариев. 

Грищенко Е.В. в статье «Образ трикстера в современной художественной культуре 

Китая» рассматривает таких традиционных персонажей китайской культуры как Сунь Укун 

на основе классического романа «Путешествие на Запад» У Чэнъэня и лисы-оборотня 

Хули-цзин. Автор статьи подробно описывает характеристики трикстера, опираясь на 

теорию К.Г. Юнга об архетипах. Она рассматривает особенности поведения и психологию 

трикстеров в литературных источниках и кинематографии. В качестве материала для 

исследования образа трикстера в кино Грищенко Е.В. выбирает такие произведения как 

фильм «Раскрашенная кожа» (2008, реж. Г. Чан) и анимационный фильм «Охота на лису-

оборотня»/ «Доброй охоты» из антологии «Любовь, смерть и роботы» (2019, реж. Оливер 

Томас, корейская анимационная студия «Red dog culture house»). 

Саракаева Е.А. в статье «Религиозные интерпретации романа У Чэнъэня 

«Путешествие на Запад» исследует образ Сунь Укуна как историю спасения души в 

различных религиозных учениях – буддизме, даосизме, конфуцианстве, экологизме, 

христианстве. 

Часто образ Сунь Укуна изучается в контексте литературоведения. В частности, 

проблема межкультурной адаптации китайского героя к реалиям американской культуры в 

литературных произведениях рассматривается Яном К. в статье «Межкультурные 

различия: легенда о китайском короле обезьян как о трикстере в Америке». 

Ванг Ю. в статье «О дизайне персонажа Король Обезьян в анимационном фильме 

«Король Обезьян: возвращение героя» анализирует влияние цветового решения образа 



персонажа на зрительское восприятие, влияние выбора анимационного стиля, 

рассматривает историю появления персонажа Сунь Укун в китайских анимационных и 

кинематографических произведениях. Основной уклон автор делает на изучении 

трансформации образа персонажа в связи с изменением технологий создания 

аудиовизуальных произведений. Не менее подробно исследует историю появления Сунь 

Укуна в мультипликации и кино два других автора – Ян Л. и Дечсубха Тю в статье 

«Трансформации Царя обезьян: семиотическая перспектива». 

Материалы и методы 

В качестве материала для исследования были выбраны: мультфильм «Сунь Укун: 

переполох в небесных чертогах» 1965, реж. Вань Лаймин, Тан Чэн), мультфильм «Сунь 

Укун: путешествие на Запад» (1965, реж. Вань Лаймин, Тан Чэн), фильм «Царь обезьян: 

хаос в небесном дворце» (2014, реж. Сой Чанг, производство – Гонконг), мультфильм 

«Король обезьян: возвращение героя» (2015, реж. Тянь Сяопэн). Методы исследования – 

библиографический анализ, контент-анализ, философско-искусствоведческий анализ, 

разработанный В.И. Жуковским и Н.П. Копцевой (Жуковский и Копцева, 2004; Koptseva 

and Zhukovskiy, 2008; Sitnikova, 2021; Новое сибирское китаеведение, 2018; Кистова и др., 

2024; Копцева и др., 2023 ). Данный метод был неоднократной апробирован как для анализа 

произведений изобразительного искусства (Новая арт-критика, 2015; Социальная 

(культурная) антропология, 2011; Лещинская и др., 2022; Копцева и Неволько, 2012; 

Ситникова, 2014; Карлова и др., 2020; Сертакова и Герасимова, 2015; Сертакова и др., 2022; 

Колесник и др., 2022; Пименова и др., 2023) , так и для анализа произведений других видов 

искусств, включая кинематограф и, в частности, анимационное кино (Козлов и Сертакова, 

2021; Sertakova et o., 2019; Pimenova and Marysheva, 2011; Дегтяренко и др., 2023; Seredkina 

er o., 2019; Kistova, 2015; Кистова, 2022; Ермаков и др., 2023; Nevolko, 2011; Reznikova et o., 

2017; Колесник, 2016; Kolesnik and Mirkes, 2011; Avdeeva et o., 2017; Русская культура в 

зеркале…, 2024; Коновалов и Ситникова, 2024; Бакланов, 2024; Холодкова и Монайкина, 

2024; Фролова, 2023; Юрченко, 2023; Вологодский, 2023; Степанов, 2023 и ряд других).  

Результаты исследования 

Анимационных и кинематографических произведений о китайском Короле Обезьян – 

Сунь Укуне – невероятное множество. Эти аудиовизуальные произведения были выпущены 

как китайскими анимационными студиями и кинокомпаниями, так и зарубежными. 

История Сунь Укуна, описанная в романе У Чэнъэня, двухчастная. Хронологически 

первая часть связана с рождением Сунь Укуна из камня, его интересом к тому, чтобы стать 

бессмертным, обучением 72 превращениям, конфликту и сражению с Нефритовым 

императором на Небесах. За свое непослушание и дерзкий характер Сунь Укун был наказан 



Буддой и заточен под горой – Ладонь Будды – на 500 лет. Вторая часть истории про Сунь 

Укуна начинается с его освобождения из-под горы монахом, проповедующим дзен, 

которого Король Обезьян сопровождает в его путешествии в Индию за священной 

скрижалью. По дороге Сунь Укун преданно служит монаху, защищает его, усмиряет свой 

буйный нрав и в итоге обретает бессмертие. В соответствии с этой двухчастной структурой 

истории аудиовизуальные произведения о Сунь Укуне также обычно состоят из двух частей 

– «Переполох в Небесных чертогах» и «Путешествие на Запад». 

Стоит обратить внимание на то, что первый китайский анимационный фильм был 

создан как раз на основе легенды о Сунь Укуне в 1941 г. Мультфильм «Принцесса – 

железный веер» был спродюсирован компанией «Warner brothers», акцентировал внимание 

на проблемах японско-китайских отношений. Сам визуальный образ Сунь Укуна был 

вдохновлен Микки-Маусом или образом Папайи, то есть полностью соответствовал 

американскому визуальному стилю (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сунь Укун в анимационном фильме «Принцесса – железный веер», 1941 г. 

 

В мультфильмах 1965 г. образ Сунь Укуна меняется: вместе американизированного 

персонажа появляется герой, отрисованный в национальном китайском стиле – на основе 

ярких красок грима Пекинской оперы (рис. 2). 

 



 

Рис. 2. Сунь Укун в анимационном фильме «Путешествие на Запад», 1965 г. 

 

В Китае классической, то есть максимально приближенной к тексту романа У 

Чэнъэня, считается телевизионный сериал «Путешествие на Запад» 1986 г. (реж. Я. Цзе, С. 

Хао, Р. Фенгпо). Это одна из первых кинематографических адаптаций романа: к 1980м 

годам в кинематографе появились первые технологии, позволяющие воплощать на экране 

фантастические сюжеты, которые ранее могли быть только нарисованы в анимационном 

варианте. Поскольку главный герой полуобезьяна-получеловек, то визуальное решение 

облика Сунь Укуна сделано типично для кинематографа 1980-х годов – это переодетый в 

костюм актёр (рис. 3), подобным образом решены и иные полу животные-полулюди (монах-

свинья Бацзы, демоны и др.) Также в сериале используется примитивная графика с 

наложением анимационных вставок на кинематографическую съемку или трюковые 

элементы (анимирование персонажей на фоне экрана) в тех случаях, когда невозможно 

вживую заснять фантастические перемещения Сунь Укуна и иные невозможные в 

реальности ситуации. 

 

 

Рис. 3. Сунь Укун в телевизионном сериале «Путешествие на Запад», 1986 г. 

 



Классическая версия изображения Сунь Укуна в телевизионном сериале 1986 г. стала 

основной для последующей работы с образом Короля Обезьян в китайском кинематографе. 

Так пластика, крики, ужимки костюмированного Сунь Укуна были полностью сохранены в 

более современной версии этого персонажа, созданного в фильме «Царь обезьян: хаос в 

небесном дворце» 2014 г. (реж. Сой Чанг, производство – Гонконг) (рис. 4). Фильм 

воспроизводит первую часть истории Сунь Укуна – его борьбу с Нефритовым 

Императором, разрушением Небесного дворца, история остается приближенной к тексту 

романа, важным отличием от телевизионной версии романа 1986 г. является 

технологически более совершенное воплощение фантастической составляющей истории, 

здесь использовались новые возможности современной компьютерной графики. В создании 

фильма принимали участие голливудские специалисты по визуальным эффектам, поэтому 

драки и полеты на облаках напоминают американские супергеройские фильмы. Однако 

критики отмечают, что качество компьютерной графики не столь высоко как в 

американских оригиналах. 

 

 

Рис. 4. Сунь Укун в фильме «Царь обезьян: хаос в небесном дворце», 2014 г. 

 

В XXI в. образ Сунь Укуна становится все более популярным, активнее продвигается 

в массовую культуру как с китайской стороны, так и с западной. Так в 2001 г. американская 

национальная телерадиовещательная компания NBC выпустила мини-сериал «Король 

Обезьян» (реж. П. Макдональд). В американском сериале все адаптировано под вкусы 

западноевропейского зрителя: во-первых, образ Сунь Укуна обладает большей 

привлекательностью (большей человекообразностью) (рис. 5) по сравнению с китайским 

сериалом, в котором и в облике, и в движениях, и в мимике, и в эмоциях проявляется больше 

животного начала; во-вторых, боевые сцены и движения Сунь Укуна срежиссированы 

наподобие того, как это сделано в фильмах Джеки Чана, получивших большую 

популярность в это время; в-третьих, в сериал введен дополнительный персонаж – 

американский бизнесмен Николас Ортон, – который благодаря Укуну знакомится с 

основами Конфуцианства, а также меняет свое мнение о ценностях китайской культуры (от 

равнодушия до любви и принятия) в ходе совместного путешествия с Сунь Укуном. Таким 



образом, данный мини-сериал является шагом в сторону объединения западных и 

восточных культурных ценностей. 

 

 

Рис. 5. Сунь Укун в мини-сериале NBC «Путешествие на Запад», 2001 г. 

 

В XXI в. в аудиовизуальных произведениях наблюдается все большее количество 

отклонений от классической истории Сунь Укуна: это сделано и для поддержания интереса 

зрителей, требующих новых сюжетов; и для более глубокого переплетения западных и 

восточных культурных идеалов. При этом нельзя не отметить тот факт, что глубокий 

религиозный смысл романа все более упрощается, а его многомерность сводится к некой 

одной интерпретации. Одним из популярных анимационных произведений этого времени 

является анимационный фильм «Король обезьян: возвращение героя» 2015 г. (реж. Тянь 

Сяопэн). В этом мультфильме, считающимся предшественником расцвета китайской 

тематики в современной анимации (в частности, американского мультфильма «Кунг-фу 

Панда»), введен дополнительный персонаж, отсутствующий в оригинальной версии 

романа, – ребенок, верящий в легенду о Короле Обезьян, ученик монаха, спасающий 

малышку от демонов, освобождающий Сунь Укуна из-под горы Будды. Мультфильм 

построен по принципам голливудского героизма: трансформация главного героя от 

циничного эгоиста через преодоление разочарования в собственных способностях к 

альтруизму и пониманию того, что бессмертие и безграничную силу можно обрести, только 

защищая близких людей, помогая другим людям. Здесь создан новый визуальный образ 

Сунь Укуна, не имеющий сходств с его предшествующими визуальными воплощениями, 

сделан акцент на преображении героя – от нищих лохмотий, в которые изначально одет 

освобожденный из-под горы Король Обезьян, до персонажа в сияющих доспехах после его 

преображения (рис. 6). Интересно, что анимационное решение демонов в мультфильме 

нетипично – ранее демоны представляли собой разноликую толпу полу-животных-полу-



людей, что сближало Сунь Укуна с ними, акцентируя внимание на том, что данному 

персонажу все время приходится бороться со своей животной, демонической природой. 

Примерно в это же время подобные монстры, созданные компьютерной графикой, 

появляются в фильме «Великая стена» (2016, реж. Ч. Имоу), копродукции Китая, 

Австралии, Гонконга, Канады и США. 

 

                                                                                 

 

Рис. 6. Сунь Укун в мультфильме «Король Обезьян: возвращение героя», 2015 г.: до 

и после преображения. 

       

Рис. 7. Демоны в мультфильме «Король обезьян: возвращение героя» и фильме 

«Великая стена» 

 

Заключение 

Сунь Укун – уникальный национальный китайский герой. Оригинальный роман 

содержит множество смыслов: раскрывает таинства ведущих восточных религий – 

конфуцианства, буддизма, даосизма; представляет путь обретения бессмертия доступным 

для простого смертного, способного победить и усмирить в себе и животное начало, и тягу 

к бунтарству и нарушению установленных в мироздании правил; считается восточной 



Одиссей как путешествием к обретению утраченного дома и т.п. Такая смысловая 

многомерность позволяет творцам – режиссерам анимационных и кинематографических 

фильмов – постоянно обращаться к этому сюжету. Китайские кино и анимационные 

компании обращаются к этому сюжету из уважения к национальным традициям, а также 

для популяризации восточных идеалов в мировой массовой культуре. Западные 

кинокомпании обращаются к сюжету о Сунь Укуне для понимания восточной философии 

и культуры. Поскольку в XXI в. интерес к китайской культуре становится все более 

заметным, появляется все больше и больше произведений о Сунь Укуне. Выпуск в 2024 г. 

видеоигры о Сунь Укуне значительно увеличит популярность этого персонажа. 
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