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长江
Предисловие

Янцзы — самая длинная река в Китае и третья по длине река 
в мире. Ее протяженность составляет около 6300 километров1, 
площадь бассейна — более 1,8 млн км2, а среднегодовой сток 
воды в море — более 960 млрд м3. 

Янцзы берет начало на высоте более 5400 метров над уров-
нем моря, на заснеженной юго-западной стороне (33°28’ с.ш., 
91°08’ в.д.) горы Геладандун — вершины горного массива Тангла 
в Тибетском нагорье. Ее главное русло пролегает через провин-
ции Цинхай, Сычуань, Чунцин, Юньнань, Хубэй, Хунань, Цзян-
си, Аньхой, Цзянсу, а также через Тибетский автономный район 
и города центрального подчинения Чунцин и Шанхай. Янцзы 
имеет более 700 притоков, протекающих по территории про-
винций Ганьсу, Шэньси, Гуйчжоу, Хэнань, Чжэцзян, Фуцзянь, 
Гуандун и автономного округа Гуанси. Самыми крупными сре-
ди них являются реки Миньцзян, Цзялинцзян, Уцзян, Сянцзян, 

1  Все географические данные приведены согласно оригиналу: 江一帆: 《长江史话》,
《中华文明史话》, 中国大百科全书出版社, 2008.  — Здесь и далее, если не указано иное, 
примечания редактора.
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Ханьцзян и Ганьцзян. В водах Янцзы соединяются «пять сверка-
ющих жемчужин» — воды пяти крупнейших пресноводных озер 
Китая: Поянху, Дунтинху, Тайху, Хунцзэху и Чаоху. 

Верхним течением Янцзы считается участок от ее истока до 
городского округа Ичан провинции Хубэй. Здесь воды Цзинь-
ша (Янцзы в верхнем течении. — Примеч. пер.) протекают по 
плоскогорьям, ущельям и впадинам «первой и второй ступе-
ней» лестницы рельефа Китая2. В районе горного хребта Хэн-
дуань, среди высоких гор и глубоких впадин, скорость течения 
реки и высота падения ее вод увеличиваются. Особенно бурной 
и опасной она становится на участке «Трех ущелий» — Санься, 
который называют «природной преградой Янцзы». Среднее те-
чение Янцзы — участок от городского округа Ичан провинции 
Хубэй до уезда Хукоу провинции Цзянси. Река здесь внезапно 
расширяется, что в одном из стихотворений описал Мао Цзэдун: 

Недавно Янцзы переплыл, что вдали  
Простерлась на многие тысячи ли.  
И небо простер надо мной Хубэй3.

В бассейне этого участка реки повсюду как будто бы раз-
бросаны озера, а притоки словно переплетаются друг с другом. 
Особенно выделяется среди них река Цзинцзян, которую час то 
называют «извилистой, как кишка». Скорость течения на этом 
участке невысока, однако с верхнего течения, проходящего 

2  Горный рельеф занимает более половины площади Китая. Территорию Поднебесной 
можно сравнить с лестницей, которая ведет вниз с запада на восток. Ее «первая 
ступень» — тибетское плоскогорье Цинхай. «Вторая ступень» — нагорье Внутренней 
Монголии, Лёссовое плато, Юньнань-Гуйчжоуское нагорье, Таримская впадина, 
Сычуаньская и Джунгарская котловины. «Третья ступень» тянется от подножий гор 
Большого Хингана и гор Тайханьшань, Ушань и Сюефэншань на востоке до Тихого 
океана. Последняя, «четвертая ступень», находится в море, это континентальные 
шельфы.
3  Цит. по: Мао Цзэдун. Восемнадцать стихотворений / Пер. с кит. А. Суркова. М.: 
Правда, 1957. С. 19. 



в горной местности, речные воды приносят сюда большое ко-
личество ила и песка. Такие отложения довольно опасны. Во 
время половодья они могут привести к прорыву дамбы, что вы-
зовет наводнение. 

Нижнее течение Янцзы — участок от уезда Хукоу провин-
ции Цзянси до устья реки. Здесь она широка и глубока, проте-
кает по равнинной местности, течение ее спокойно. Рельеф 
в районе дельты Янцзы ровный, озера рассыпаны по ней, как 
звезды, а каналы переплетаются, словно сеть. Неслучайно это 
место называют краем озер и рек. Минуя остров Чунмин, Ян-
цзы впадает в Восточно-Китайское море. Устье реки по форме 
напоминает горн, раструб которого расширяется к востоку 
и сливается с морем. 

С древности Янцзы выполняла важную ирригационную 
функцию: в ее средне-нижнем течении расположены заливные 
поля и пашни огромной площади. Чэндуская и Цзянханьская 
равнины, земли близ озер Дунтинху, Поянху, Тайху — основ-
ные районы выращивания зерна и хлопка.

Янцзы, золотой водный путь Китая, является аортой речных 
коммуникаций страны. По ней могут ходить крупные суда водо-
измещением свыше 3000 тонн, что делает ее одной из главных 
рек для транспортных перевозок. 

На Янцзы построено большое количество гидротехнических 
сооружений. Они используются для предупреждения паводков, 
выработки электричества и ирригации. 

В водах Янцзы таится великая история китайской нации, 
лучи солнца, отражаясь в речной глади, озаряют блестящее буду-
щее страны. Китайская цивилизация выходит из этих бурлящих 
волн. Великая река чарует народ. 
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长江

Древние и современные названия Янцзы

Территория Китая огромна, богата ресурсами, а культура стра-
ны уходит корнями в глубокую древность. Одни и те же объек-
ты и явления в Поднебесной нередко имели несколько назва-
ний. Река Янцзы не исключение. Изначально Янцзы называли 
специальным словом «цзян» (江, «река»), подобно тому, как для 
обозначения реки Хуанхэ использовали слово «хэ» (河,«река»). 
Слово «цзян» впервые появляется в самом раннем сборнике ки-
тайской поэзии доциньской эпохи «Шицзин». 

Сочетание же «Да цзян», то есть «Великая река», впервые 
употребил в стихотворении «У красных утесов уноситься мыс-
лями в древность» Су Ши, поэт эпохи Северная Сун. Он писал: 

Великая эта река течет и течет на восток. 
Героев, что жили в веках, их славных деяний следы — 
все смыл беспощадный поток 1.

1  Цит. по: Китайская лирика / Пер. с кит. М. Басманова. СПб.: Северо-Запад Пресс, 
2003. С. 250. 

Река Янцзы
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Появившийся перед словом «река» эпитет отражал отноше-
ние людей к Янцзы: они были поражены ее величием. 

Следует отметить, что нынешнее китайское название реки — 
«Чанцзян» (长江, «длинная река») — появляется в литератур-
ных памятниках, принадлежащих периоду после эпох Хань, Вэй 
и Шести династий. 

В эпохи Тан и Сун, когда искусство стихосложения процвета-
ло, поэты довольно часто прибегали к образу Чанцзян. В стихо-
творении Ван Бо «В горах» лирический герой вздыхает: 

Воды Чанцзяна скованы печалью и тоскою,
За десять тысяч ли скучаю по родному дому 2. 

У Ли Бо читаем: 

В лазури сирый парус тает белым клином, 
И лишь Чанцзян стремит за кромку облаков3. 

У Ду Фу в стихотворении «Взбираясь ввысь» мы вновь встре-
чаем «длинную реку»: 

Так беспрестанно теряют деревья шуршание листьев, 
Так бесконечно катит Чанцзян течение встречи4. 

Все эти строки свидетельствуют о популярности названия 
Чанцзян. 

Современные технологии позволяют нам взглянуть на Янцзы 
с высоты птичьего полета. Древние же путешественники, передви-
гавшиеся вдоль нее пешком или на лошадях, были лишены не толь-
ко такой возможности, но и удобных способов связи. Поэтому раз-
ным участкам Янцзы люди присваивали разные имена, прибегая 
к существующим на территории их проживания топонимам. Это 
привело к тому, что река в разных регионах называется по-разному. 

2  Перевод Е. Синельщиковой.
3  Цит. по: Чуский безумец Ли Бо / Пер. с кит. С. Торопцева. М.: АСТ, 2008. С. 49.
4  Цит. по: Ду Фу / Пер. с кит. Н. Азаровой. М.: ОГИ, 2012. С. 149.



8

Исток Янцзы — река Тотохэ, расположенная на высоте 4700 
метров над уровнем моря на юго-западной стороне горы Гела-
дандун. Участок до уезда Юншу провинции Цинхай носит имя 
Тунтяньхэ («Река, проходящая через Небо»), здесь русло реки ле-
жит на высоте трех–четырех тысяч метров. Людям, давшим ей та-
кое название, казалось, что она может достичь неба. Следующий 
отрезок, начинающийся на границе провинции Сычуань и Тибе-
та, из-за большого количества золотого песка в этих местах был 
назван Цзиньшацзян («Река золотого песка»). В окрестностях 
городского округа Ибинь в Янцзы впадает река Миньцзян5. На-
чинающийся здесь участок, протянувшийся до городского округа 
Ичан провинции Хубэй, называется Чуаньцзян. Появляющиеся 
в Чунцине изгибы реки напоминают иероглиф 几 («цзи»), поэ-
тому здесь ее именуют Цзицзян (几江). В районе Трех ущелий 
(Санься) реку называют Сяцзян («Река в ущелье»). 

5  Самый полноводный приток Янцзы, протекает в провинции Сычуань.

У истока реки Янцзы 
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Среднее течение Янцзы тянется от городского округа Ичан 
до уезда Хукоу провинции Цзянси. Отрезку реки между про-
винциями Хубэй и Хунань, расположенному в древнем районе 
Цзинчжоу, местные жители дали название Цзинцзян. В городе 
Цзюцзяне провинции Цзянси Янцзы делится на девять рукавов, 
поэтому реку здесь называют Цзюцзян — «Девять рек». Посколь-
ку в эпоху Тан эта местность носила название Сюньян, участок 
Янцзы здесь также именуют Сюньянцзян. 

Нижнее течение Янцзы расположено между Хукоу и город-
ским уездом Цзянъинь провинции Цзянсу. В провинции Аньхой 
на противоположном берегу от Хукоу (в древности — террито-
рия царства Чу) реку называли Чуцзян. Для обозначения участка 
в дельте Янцзы используют слово «Янцзыцзян», которое нередко 
употребляется и в качестве названия всей реки. 

После образования КНР (1949) река получила официальное 
название Чанцзян. 

Великая река — искусное  
создание Творца

Сменяли друг друга времена года, эпохи, а древняя река Ян-
цзы все мчалась вперед, то в лучах солнца, то при свете луны. 
200 миллионов лет назад западная часть современного бассейна 
реки Янцзы была частью бескрайнего древнего океана — Тети-
са. Он простирался до ущелий Уся и Силинся в центральной час-
ти Трех ущелий и соединялся с Индийским и Тихим океанами. 

Орогенические движения6, происходившие 100 миллионов 
лет назад на территории Индокитая, привели к тому, что зем-
ная кора в районе Тетиса поднялась и сформировались горы 
Куньлунь, Кукушили, Баян-хара и горный хребет Хэндуань. Тог-
да же образовался и горный хребет Циньлин, а воды океана 

6  Тектонические движения, в результате которых появляются горы.
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Тетис отступили к западу, обнажив Тибет, южную часть про-
винции Цинхай, центральную и западную части провинций 
Сычуань и Юньнань, западную часть провинций Гуйчжоу, Гу-
анси и Хубэй. Дно южной части среднего течения Янцзы посте-
пенно поднималось и стало сушей: так началось формирование 
Юньнань-Гуйчжоуского нагорья. Участок между горными хреб-
тами Циньлин и Хэндуань и Юньнань-Гуйчжоуским нагорьем 
опустился, сформировав современную Сычуаньскую котлови-
ну. Многочисленные водоемы, оставшиеся после отступления 
Тетиса, среди которых озера Юньмен, Башу, Сичан и Дяньчи, 
образовали водную систему. В тот период для рельефа Китая 
были характерны возвышенности на востоке и низменности на 
западе, а речная система, прообраз Янцзы, тянулась с востока 
на запад и впадала в Тетис.

70 миллионов лет назад движение тектонических плит в рай-
оне горного хребта Яньшань привело к значительным измене-
ниям в облике материкового Китая: бассейн озера Дунтинху 

Верхнее течение реки Янцзы
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опустился, в результате чего поднялась Сычуаньская котловина, 
куда и устремилась древняя река Янцзы. 

Произошедший 30–40 миллионов лет назад гималайский 
орогенез спровоцировал подъем Тибетского и Юньнань-Гуй-
чжоуского нагорий, океан Тетис исчез, а районы, покрытые во-
дой, начали подниматься, причем на западе страны эти процес-
сы были более ярко выражены, чем на востоке. Рельеф Китая 
все больше походил на современный. В районах, где проходило 
верхнее течение Янцзы, сформировались высокие горы и пло-
скогорья, подъем которых привел к образованию нескольких 
котловин. Среднее и нижнее течения пролегали теперь через 
холмистую и гористую местность, в средне-нижнем течении 
Янцзы была окружена равнинами, простиравшимися на том 
и другом берегу. Глубинная эрозия, воздействуя на горы и хреб-
ты в районе бассейна Янцзы, привела к образованию множества 
глубоких и опасных ущелий. Прокладывая свой путь сквозь уще-
лья, вторя изгибам рельефа, речная сеть, некогда следовавшая 
с востока на запад, изменила свое направление: она начала течь 
на восток, соединившись с расположенными там реками. Так 
Янцзы приобрела свою современную форму. 

В течение миллионов лет менялась бурлящая Янцзы, которая 
с ревом течет на восток и впадает в безбрежное море. Разве мо-
жет кого-то оставить равнодушным эта искусная работа Творца! 

Колыбель китайской цивилизации

Непрерывно течет Янцзы, пересекая Китай. Как и Хуанхэ, она 
является главной рекой страны, колыбелью китайской цивилиза-
ции и местом зарождения культуры. Из поколения в поколение 
китайцы живут и трудятся в бассейне Янцзы. История показыва-
ет, что в Трех ущельях есть все необходимое для жизни челове-
ка. Неслучайно один из древнейших предков человека в Китае 
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появился именно в районе горы Ушань (Ушаньский человек). 
В процессе раскопок археологи обнаружили здесь ископаемых 
гоминид, которым более двух миллионов лет. Ученые также до-
казали, что наряду с человеком в этой местности обитали и не-
которые виды древних животных. В уезде Юаньмоу провинции 
Юньнань были обнаружены ископаемые гоминиды, датируемые 
периодом существования питекантропа в поздний палеолит. Это 
еще раз подтвердило, что люди жили в бассейне Янцзы на про-
тяжении миллионов лет, и позволило специалистам определить, 
что юаньмоуский человек жил более 1,7 миллиона лет назад. 
Было доказано, что в этом регионе проживали ланьтяньский 
человек (1 миллион лет назад), нанкинский человек (350 тысяч 
лет назад), хэсяньский человек (300 тысяч лет назад) и чанъян-
ский человек разумный (более 100 тысяч лет назад). В период 
с 6000 до 4000 года до н.э. жившие на землях в среднем течении 
Янцзы первобытные люди перешли к оседлому образу жизни. 
В основном они выращивали рис и ловили рыбу, что свидетель-
ствовало о довольно высоком уровне сформировавшегося здесь 
первобытного общества. В 1970-х годах археологи обнаружили 
в бассейне Янцзы в провинциях Цзянси и Хубэй руины эпохи 
династии Шан. В процессе раскопок было найдено около сотни 
редких памятников материальной культуры, среди которых — 
изделия из бронзы, керамики, яшмы, камня и кости. Эти находки 
послужили толчком для изучения политической системы, эконо-
мики и культуры эпохи Шан. Реки-сестры Янцзы и Хуанхэ стали 
колыбелью китайской цивилизации. Их воды питали блестя-
щую культуру, созданную руками древних людей, поселившихся 
на этих берегах. Культурное единство Китая обусловлено в том 
числе и сходством формировавшихся в бассейнах Янцзы и Ху-
анхэ локальных культур. Участок нижнего течения Янцзы также 
оказался богат на археологические находки. Располагавшиеся 
здесь культуры Мацзябан и Хэмуду относятся к эпохе неолита. 
Обнаруженные археологами на древних стоянках остатки риса 
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указывают на то, что он был одной из основных сельскохозяй-
ственных культур на этой территории. Этот факт сыграл нема-
ловажную роль в исследованиях, посвященных истории рисо-
водства не только в Китае, но и во всем мире. Неолитическая 
культура на берегах низовья Янцзы стала отражением уровня 
развития древней цивилизации Китая того времени, заняв важ-
ное место в китайской истории. Археологические исследования 
в очередной раз подтвердили важный культурный статус Янцзы. 

На протяжении нескольких тысячелетий Янцзы была источ-
ником жизни народов, селившихся на ее берегах. Развитая реч-
ная структура и богатый ресурсами бассейн реки способствова-
ли формированию таких культур, как Ба-Шу, Цзин-Чу и У-Юэ. 

Построенные в период Сражающихся царств под руковод-
ством Ли Бина Дуцзянъяньские дамбы дали толчок развитию 
водного хозяйства и экономики. Благодаря им равнина Чэнду 
превратилась в процветающий сельскохозяйственный район 
с развитой торговлей, текстильной промышленностью и тех-
ническим прогрессом. Регион культуры Ба-Шу в результате стал 
одним из наиболее преуспевающих районов Китая того време-
ни. В царстве Чу, где особое внимание уделялось сельскому хо-
зяйству, процветало ирригационное строительство: здесь были 
возведены такие известные ирригационные системы, как Цисы-
бэй и Шаобэй. Сельскохозяйственные успехи подготовили благо-
приятную почву для развития промышленности и ремесленного 
производства. Высокий уровень экономического развития обу-
словил научные и культурные достижения. 

Экономика царств У и Юй в низовьях Янцзы также пережи-
вала расцвет. Общественный прогресс в значительной степени 
был связан с развитием и использованием водных ресурсов Ян-
цзы: удобное транспортное сообщение, освоение целины и ир-
ригация, предотвращение бедствий в случае паводков — все это 
обеспечивало не только стабильность экономического роста, но 
и прогресс науки и искусства. 
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После восстания Ань Лушаня7 в эпоху Тан экономический 
центр страны переместился на юг. В этот период экономика 
и культура Китая переживали мощнейший рост, одним из «дви-
гателей» которого как раз стал район бассейна Янцзы. Земли 
вокруг озера Тайху изобиловали рисом и получили название 
«зернохранилища Поднебесной». В целом объем производства 
сельскохозяйственных продуктов на территории бассейна «Ве-
ликой реки» был самым большим. Оставшись как бы за рамками 
восстания, эти земли впоследствии обеспечили восстановление 
экономики империи Тан.

В процессе становления китайской цивилизации культура 
и наука бассейна Янцзы на протяжении длительного времени 
занимали передовые позиции. Период Весен и Осеней и Сра-
жающихся царств — так называемая эпоха соперничества 
«ста школ» — стал временем великих достижений. Философы 
 Чжуан-цзы и Лао-цзы были представителями чуской культуры, 
а даосизм привнес новые оттенки в палитру традиционной куль-
туры Китая. А благодаря поэтам, жившим в районе Янцзы, таким 
как Ли Бо, Ду Фу, Лю Юйси, танская поэзия достигла невероят-
ных высот. В определенный момент этот регион стал двигателем 
и социально-культурных перемен. В эпоху Поздней Цин здесь 
работали представители передовой китайской интеллигенции, 
борцы революции. Они отвергали старые и пропагандировали 
новые идеи и ценности. Это мировоззрение впоследствии лег-
ло в основу нового революционного литературного движения: 
именно здесь зарождалась литература на языке байхуа8. 

Бассейн Янцзы можно назвать родиной нескольких религи-
озных учений. Здесь расположены три из четырех буддийских 

7  Ань Лушань — инородец, служивший в китайской армии. У него было много 
сторонников, так как пограничные отряды формировались из кочевников. Фор-
мальным поводом для начала мятежа в 755 году была борьба против ненавистных 
солдатам придворных (наложницы императора Ян-гуйфэй и ее брата, советника 
Ян Гочжуна).
8  Письменный китайский язык, наиболее близкий к разговорной речи. 
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священных мест: гора Эмэйшань в провинции Сычуань, гора 
Цзюхуашань в провинции Аньхой и гора Путошань в провин-
ции Чжэцзян. Четыре священные горы даосизма: Уданьшань 
в провинции Хубэй, Лунхушань в провинции Цзянси, Юньшань 
в провинции Аньхой и Цинчэншань в провинции Сычуань — так-
же находятся на территории бассейна. Она буквально усыпана 
храмами и статуями Будды, принадлежащими разным эпохам, 
а древние горные леса пропитаны ароматами благовоний, ис-
ходящими от притаившихся в чащах храмов и монастырей. На 
протяжении столетий Янцзы воплощала представления китайцев 
о «земле обетованной» и «рае на земле», именовалась «землей 
рыбы и риса», «зернохранилищем Поднебесной». Трепетное от-
ношение к «Великой реке» нашло отражение в одной из песен: 
«Мы восхваляем Янцзы, ее воды неисчерпаемы. Мы привязаны 
к Янцзы, в ее водах сокрыта материнская забота!» 

Источник жизни

Лао-цзы считал, что «высшая добродетель подобна воде». 
Вода дает силы всему живому в Поднебесной, но ни с кем и ни 
с чем не соперничает. Она наделена такой добродетелью, как 
скромность. Она сочетает мягкость и силу, ведь капля воды мо-
жет пробить камень. 

Воды Янцзы стали и источником жизни, и источником ве-
ликой культуры. Однако река таила не только способность к со-
зиданию: стоило ей рассердиться, как ее бурные воды тут же 
несли разрушения, воплощая в реальность самые страшные сны 
китайцев. 

В истории Китая зафиксировано не так много наводнений. 
Однако, говоря о них, нельзя не вспомнить бедствие, произошед-
шее на Янцзы в 1870 году. В июне того года в некоторых райо-
нах низовья реки начались ливневые дожди, которые привели 



16

к значительному повышению уровня воды в реках и озерах сред-
него и нижнего течений. Во второй и третьей декадах июля на 
районы, расположенные в верхнем течении, обрушились ливни, 
спровоцировавшие подъем воды. В третьей декаде месяца дожди 
шли в районах среднего течения. Все это привело к паводкам, 
имевшим разрушительные последствия.

Обрушившиеся на бассейн Янцзы ливни были сильны и про-
должительны и оказали негативное влияние на раскинувшиеся 
по ее берегам земли. Современники отмечали, что «дождь был 
подобен подвесным канатам». Несложно представить, с какой 
силой вода падала с неба. 

Наводнение, редкое по разрушительной силе, нанесло огром-
ный ущерб. Особенно пострадали провинции Сычуань, Хубэй 
и Хунань. Последствия стихийного бедствия ужасали: бесчис-
ленное количество погибших и раненых людей и животных, 
разрушенные дамбы, дома, пашни, ушедшие под воду, беженцы, 
лишившиеся крова. 

Чаще всего наводнения случаются в среднем и нижнем те-
чении Янцзы. Их можно разделить на три типа. Первый — на-
воднение во всем бассейне реки, вызванное повышением уровня 
воды в реке в результате ливневых дождей. Второй — паводок 
в верхнем течении. В этом случае дожди начинаются в районах 
таких крупных притоков, как Миньцзян, Цзялинцзян, а также ос-

новных течений выше Трех ущелий, 
а бурлящие воды Янцзы обрушива-
ются на участки среднего и нижне-
го течений. Третий — наводнение 
в зоне среднего и нижнего течений, 
которое вызвано длительными дож-
дям, идущими ниже Трех ущелий. 

Таким образом, причиной на-
воднений на Янцзы становятся про-
ливные дожди. Обычно паводковые Наводнение на реке Янцзы
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сезоны в верхнем и средне-нижнем течениях приходятся на раз-
ное время, поэтому угроза наводнения отсутствует. Однако когда 
сезон дождей по всей реке совпадает или же в верховье реки идут 
сильные проливные дожди, то в верхнем и средне-нижнем тече-
ниях случаются паводки. Получается, сильные ливни — не глав-
ная причина стихийных бедствий. Объем воды главного течения 
верховья и притоков среднего течения Янцзы огромен. Однако 
на участке среднего течения Янцзы отсутствует возможность 
создания водохранилищ, которые задерживали бы или перена-
правляли паводки. Отсутствуют здесь и условия для отвода русла 
реки. Поэтому повышение нагрузки на плотины, обусловленное 
паводками, неизбежно приводит к прорыву гид ротехнических 
сооружений, и вышедшие из-под контроля потоки воды тут же 
становятся катастрофой. 

Ученые доказали, что паводки в верхнем течении, выше 
Трех ущелий, становятся основной причиной паводков в сред-
нем и нижнем течениях. Это делает Три ущелья важной точкой 
в борьбе с наводнениями. И одной из основных задач проекта 
«Три ущелья»9 является предотвращение паводков. ГЭС также 

9  Плотина и гидроэлектростанция на Янцзы.

Наводнение на реке Янцзы



вырабатывает «экологически чистое» электричество, положи-
тельно влияет на развитие водного транспорта и туризма. Ты-
сячелетиями китайцы жили на берегах Янцзы, они зависели от 
нее. Однако некоторые безответственные действия ухудшили 
ее экологию. Изначально воды Янцзы несли только жизнь. Но 
разве стала бы река строптивой и безжалостной, если бы чело-
вечество не наносило ей вред? Если люди будут уважать Янцзы, 
она ответит им взаимностью. 
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长江

Древние мифы и легенды

В далекие времена долина, раскинувшаяся в средней части про-
винции Сычуань, была плодородной. Но однажды небо над ней 
разверзлось и на землю хлынула вода. Сычуаньскую котловину 
затопило, плодородные земли оказались под водой — началось 
наводнение. Постепенно вода стерла с этих некогда богатых 
земель следы человека. Те, кому удалось спастись, построили 
большие лодки и поплыли на них к самой высокой горе, рас-
положенной неподалеку, — горе Куньлунь. В одной из пещер 
Куньлунь жила богиня по имени Нюйва. Сжалившись над людь-
ми, на которых обрушилось стихийное бедствие, она решила 
обуздать потоп. Собрав множество камней пяти разных цветов, 
Нюйва заделала ими дыру в небе. После этого дождь прекра-
тился, а вода стала постепенно отступать, что позволило людям 
вернуться в родную долину. Они воспевали свою «обетованную 
землю» в легендах. И хотя земля эта была спасена, потоп оставил 
на ней глубокий след.

Золотой водный путь
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Однажды по реке проплывало тело 
мужчины, который, к всеобщему удив-
лению, ожил, когда приплыл к царству 
Шу. Он оказался Бе-лином. Вернувшись 
к жизни, Бе-лин захотел встретиться 
с правителем. Ду Юй очень удивился, 
но принял гостя. Они приятно побесе-
довали: Ду Юй восхищался методами 
борьбы с паводками, которые предла-
гал Бе-лин, и в конце концов назначил 
его ответственным за контроль уров-
ня воды в реке. Выполняя свои обязан-
ности, Бе-лин днем и ночью наблюдал 
за водой и развернул работы по пре-
дотвращению наводнений. В отличие 
от своих предшественников, кото-
рые только и занимались укреплени-
ем дамб, он углублял дно рек, устра-
нял преграды на пути речного потока. 
Стремясь закончить работу как можно 
скорее, Бе-лин жил прямо там, где ра-
ботал. Каждый день его кусали комары, 
ему приходилось мириться с грязью. 
Многочисленные неудачи не сломили 
его дух. Видя, что Бе-лин добился успе-
ха, Ду Юй добровольно передал ему 
власть. Заняв место правителя, Бе-лин 
заручился поддержкой народа царства 
Шу, а его труд быстро принес плоды: 
люди стали жить спокойно. 

Существует и другая версия этой 
легенды. Будучи охотником, Ду Юй од-
нажды спас девушку по имени Лунмэй, 

Богиня Нюйва, каменный 
барельеф эпохи Хань
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