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Выявляются особенности жанра миниатюры Ли Яньлина, китайского поэта, пишущего стихи 

на русском языке; выделяются черты традиционной русской и китайской поэзии в его творчестве; 
рассматриваются место миниатюры в современной литературе и отличительные черты китайской и 
русской миниатюры. Предпринята попытка анализа жанровой специфики миниатюры Ли Яньлина. 
На раннем этапе творчества Ли Яньлин, тяготевший к родной китайской литературной традиции, об-
ращался к форме лаконичных лирических философских стихов традиционной китайской миниатюры 
вейсинши, но, несмотря на жанровую принадлежность, его поэзию нельзя считать исключительно 
«китайской». Ли Яньлин занимался переводами на русский язык «Стихотворений в прозе» 
И. С. Тургенева, что, на наш взгляд, также оказало влияние на его творчество в области рефренов, 
ритмики, фоники и строфики. Помимо этого, Ли Яньлин использует традиционные образы (напри-
мер, образ березки), топонимы и производные от них (Амур, амурский), двухчастное композицион-
ное деление текста, характерное для русских миниатюр, дистих, который использовал в своем твор-
честве В. А. Жуковский, ритмику, неожиданную рифмовку и графическое разбиение строф а также 
типичные для русского стихосложения тропы и стилистические фигуры. Главными темами в творче-
стве Ли Яньлина являются: 1) международная дружба русских и китайцев на приграничных террито-
риях, 2) Россия и россияне. Его миниатюры, как и сам автор, находятся на границе между Китаем и 
Россией, между китайской и русской миниатюрой, на территории уникальной литературы Приаму-
рья, органично соединяют в себе, как в особой культурной системе, особенности поэтических тради-
ций обеих стран и вызывают большой интерес у российских ученых, поэтов, журналистов.  

Ключевые слова: Ли Яньлин; поэзия; поэтическая миниатюра; русская поэтическая тради-
ция; китайская поэтическая традиция; вейсинши; стихотворение в прозе; белый стих; литература 
Приамурья. 
 

Быстрый темп жизни XXI в., нарастание поэ-
тического контекста, уплотнение литературного 
поля авторов определяют тенденцию к сжатию, 
сокращению объема художественного текста, что 
актуализирует использование в литературе жан-
ра миниатюры. К этому жанру обращаются мно-
гие современные авторы, в числе которых 
Ли Яньлин – китайский поэт, пишущий стихи на 

русском языке, иностранный член Российской 
академии наук, член Союза писателей России, 
зам. председателя Амурской писательской орга-
низации, кавалер российского ордена Дружбы, 
заведующий Исследовательским центром куль-
туры русской эмиграции в Китае при Цицикар-
ском университете. В данной статье поэтическая 
миниатюра Ли Яньлина рассматривается в кон-
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тексте как русской, так и китайской поэтических 
традиций.  

Произведения Ли Яньлина начали публико-
ваться на страницах «Амурской правды» и дру-
гих периодических изданий Благовещенска с 
1992 г. Специфика его художественного метода 
привлекла внимание читателей, литературове-
дов, литераторов и журналистов. Одним из пер-
вых особенность творчества Ли Яньлина отме-
тил его близкий друг и наставник, писатель 
Ст. Федотов: «…стихи Ли Яньлина по-своему 
уникальны: написанные по-русски, они сохра-
няют китайский дух – он ощущается и в тонко-
сти наблюдений, и в непривычном построении 
фраз, и в прозрачном философском подтексте, и 
в почти полном отсутствии рифм» [Федотов 
1994: 4]. На данный момент Ли Яньлин издал 
4 сборника стихотворений на русском языке: 
«Я люблю Россию» (1994), «Песня о берегах 
Амура» (1996), «Сердце к сердцу» (1998) и «Из-
бранные стихи» (2001). Отдельные аспекты 
творчества Ли Яньлина были рассмотрены в 
работах Н. В. Киреевой. Исследовательница 
оценила вклад поэта «в укрепление культурного 
взаимодействия Китая и России» [Киреева 2014: 
360–362], проанализировала предпринимаемые 
им шаги по продвижению русской литературы в 
Китае [Киреева 2017в: 549–554; Киреева 2017а: 
73–76; Киреева 2017г: 227–263] и изучила неко-
торые особенности поэтики его произведений 
[Киреева 2013: 228–230; Киреева 2017б: 581–
584; Киреева 2016: 425–428]. Однако всесто-
роннего литературоведческого анализа творче-
ство Ли Яньлина пока не получило.  

Термин «миниатюра» также до сих пор не 
имеет общепринятого толкования. В российском 
литературоведении одно из первых толкований 
термина было дано В. Дынник в «Литературной 
энциклопедии» (1925). Она определила общие 
для миниатюры жанрообразующие признаки: 
необходимое «образное, сюжетное начало», 
внешний, воспринимаемый мир как предмет 
изображения, построение в объективных обра-
зах, большой охват образов или идей, тщатель-
ность отделки» [Дынник 1925: 444–445]. Позже в 
«Поэтическом словаре» А. Квятковский опреде-
лил миниатюру как «небольшое прозаическое 
или поэтическое произведение строго закончен-
ной формы» [Квятковский 1966: 160]. Современ-
ное толкование этого термина дает исследова-
тельница В. Ю. Баймиева: «Миниатюра – это 
очень маленькое по объему произведение, ком-
позиционно завершенное, но с преобладанием 
одного композиционного элемента – кульмина-
ции, усиленной авторской экспрессией и доми-
нирующим образом автора, сливающимся чаще 
всего с повествователем» [Баймиева 2016: 10]. 

Если в первой четверти XX в. В. Дынник от-
мечала, что «от миниатюры стихотворение в 
прозе отличается более лирическим характером» 
[Дынник 1925а: 885], то современные специали-
сты, в частности, В. Ю. Баймиева, отождествля-
ют эти жанры и утверждают, что «Стихотворе-
ния в прозе» И. С. Тургенева «принято считать 
первыми миниатюрами» [Баймиева 2016: 10]. 

Следует отметить, что «Стихотворения в про-
зе» И. С. Тургенева оказали некоторое влияние 
на произведения Ли Яньлина, поскольку он за-
нимался их переводом на китайский язык. 
Ли Яньлин, как и И. С. Тургенев, включает в 
ткань произведения художественные детали, тя-
готеющие к символизации. Сюжеты обоих авто-
ров рождаются из повседневных впечатлений, 
становящихся толчком к философским размыш-
лениям. Примером является миниатюра «Дверь» 
(1990): «В дверь чиновников / по разрешению 
входят. // В дверь своих друзей / по приглаше-
нию входят. // В дверь магазинов / по желанию 
входят» [Ли Яньлин 1994: 11], представляющая 
собой философские размышления о свободе чело-
века. Символ двери в данной миниатюре тожде-
ствен символу порога в одноименном стихотво-
рении И. С. Тургенева. Исследователь Н. А. Лов-
чинский полагает, что «дверь превращается из 
предмета объективной реальности в предмет ир-
реальности, или субъективной реальности. Образ 
двери, как и сам топос порога, позволяет совме-
стить разные пространства, структурировать их, 
связать воедино. Топос порога, реализованный в 
образе двери, служит не только чертой или гра-
ницей, он является своего рода порталом между 
пространствами, точкой их соприкосновения» 
[Ловчинский, 2009: 185]. Cмыслообразующая и 
композиционная роль двери как образа позволи-
ла автору сконструировать пространство худо-
жественного текста определенным образом. По 
мнению Ю. Лотмана, образ, символ двери «делит 
все пространство текста на два взаимно не пере-
секающихся подпространства. Это может быть 
деление на своих и чужих, живых и мертвых, 
бедных и богатых» [Лотман, 1970: 256]. Образ 
двери в лирике Ли Яньлина – это не только гра-
ница между «своим» пространством и тремя 
«чужими» (кабинетами чиновников, магазинами, 
домами друзей), но точка их соприкосновения.  

С формальной точки зрения в произведении 
«Дверь» Ли Яньлин прибег к дистиху, необыч-
ному для русской поэтической традиции. Редкие 
примеры использования дистиха можно обнару-
жить в классической русской поэзии XIX в. Так, 
его использовал В. А. Жуковский в стихотворе-
нии «Мщение» (1816): «Изменой слуга паладина 
убил: Убийце завиден сан рыцаря был. / Свер-
шилось убийство ночною порой – / И труп по-
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глощен был глубокой рекой. <...>» [Жуковский]. 
В произведении Ли Яньлина характерные для 
стихотворения В. А. Жуковского цельные стро-
фы со смежной рифмовкой отсутствуют, что 
придает им форму белого стиха. В. А. Жуковс-
кий в своем творчестве также активно использо-
вал белый стих, например, в «Песне (К востоку, 
все к востоку...)» 1815 г.: «К востоку, все к во-
стоку / Стремление земли – / К востоку, все к 
востоку / Летит моя душа; / Далеко на востоке, / 
За синевой лесов, / За синими горами / Прекрас-
ная живет <...>» [там же]. Как и В. А. Жу-
ковский, Ли Яньлин использует лексический по-
втор: «к востоку, все к востоку» и «в дверь», 
«входят» соответственно. Сопоставляя данные 
стихотворения, можно сделать вывод, что 
Ли Яньлин, в отличие от В. А. Жуковского, ис-
пользует кольцевой повтор, обрамляя каждую 
строфу и снабжая стихотворение особенной фор-
мообразующей ритмической моделью, объединя-
ющей строки в единое произведение; структурно-
семантическим стихообразующим средством яв-
ляются параллелизм и повтор, а основная смыс-
ловая нагрузка приходится именно на последние 
строки развязки. Таким образом, формальная 
близость к творчеству В. А. Жуковского допол-
няется в лирике Ли Яньлина смысловой и образ-
ной нагрузкой, близкой к «Стихотворениям в 
прозе» И. С. Тургенева.  

Произведения Ли Яньлина, как и И. С. Тур-
генева, злободневны и наполнены общественно-
социальными размышлениями. Например, в ми-
ниатюре «Лоточники, свахи и политиканы» 
(1990): «У политиканов / обманное – истинно» 
[Ли Яньлин 1994: 13] – поэт поднимает важную 
для россиян в 1990-х гг. проблему несовершен-
ства политической системы и заменяет слово 
«политик» на слово с неодобрительной семанти-
ческой коннотацией «политикан», т. е. «ловкий, 
беспринципный человек, действующий из мел-
ких, личных побуждений; интриган в политике» 
[Ожегов 2004: 542].  

Для усиления эмоционального воздействия на 
читателей Ли Яньлин, как и И. С. Тургенев, вво-
дит пейзаж, приобретающий символическое зна-
чение. Так, например, Ли Яньлину близка водная 
стихия. В его лирических миниатюрах частотны 
образы ручья, реки и пейзажи с ними. Примеча-
тельно, что Ли Яньлин уделяет большое внима-
ние пограничной реке Амур. Примером являются 
стихотворения «Река любви» [Ли Яньлин 1994: 
5] и «Амур» [там же: 121], в которых поэт назы-
вает Амур «рекой любви», «великой рекой, вме-
стившей в себе всю прелесть жизни и все ее не-
сметные богатства», «чудесным романсом». 
Сборник, в который вошли данные стихотворе-
ния, Ли Яньлин назвал «Песня о берегах Амура», 

т. е. индивидуализированный набор пейзажных 
зарисовок, деталей и тропов произведений дан-
ного сборника тесно связан с рекой Амур на об-
разном и контекстуальном уровнях.  

Влияние «Стихотворений в прозе» И. С. Тур-
генева на творчество Ли Яньлина проявилось и 
на мотивном уровне. В текстах Ли Яньлина 
можно выделить как «тургеневские» мотивы: 
эстетические принципы автора; злободневные, 
общественно-социальные размышления; любовь 
к России и народу, так и индивидуальный автор-
ский мотив международной дружбы русских и 
китайцев на приграничных территориях. Однако, 
несмотря на близость к творческому методу 
И. С. Тургенева, Ли Яньлин, находясь внутри 
родной ему китайской литературной традиции, 
для написания произведений на иностранном для 
него – русском – языке интуитивно использует 
черты жанра миниатюрных стихотворений вэй-
синши. Данный жанр отличается от стихотворе-
ний в прозе, которые вошли в китайское литера-
туроведение как самостоятельный заимствован-
ный жанр. Д. Г. Харишин, ссылаясь на определе-
ние из «Большого словаря новой китайской поэ-
зии», подчеркивает, что «стихотворение в прозе 
имеет формальные признаки прозаического про-
изведения, ему не свойственна канонизированная 
форма изложения, отсутствует деление на стихо-
творные строки, отсутствует рифма, не требуется 
четкая ритмическая организации речи» [Хари-
шин 2013: 81]. О. Д. Тугулова, ссылаясь на этот 
же словарь, приводит определение жанра вэй-
синши: «…один из поэтических видов, весьма 
короткие лирические стихи, состоят в основном 
из семи-восьми строк, реже встречаются двух-, 
трех-, даже однострочные размеры, используется 
прием “в малом увидеть большое”, “от частного 
перейти к общему”, выражают сгущенные, кон-
центрированные мысли и чувства» [Тугулова 
2011: 102–106].  

Применительно к творчеству Ли Яньлина, 
опираясь на опыт русского и китайского литера-
туроведения, считаем необходимым разграни-
чить жанры «миниатюра» и «стихотворение в 
прозе» и взять за основу определения миниатю-
ры, данные советскими и китайскими исследова-
телями. Миниатюры Ли Яньлина представляют 
собой продукт слияния китайских вэйсинши и 
русской стихотворной миниатюры. Если размер 
китайской миниатюры, по утверждению О. Д. Ту-
гуловой, «ограничен тремя строками и тридца-
тью иероглифами» [Тугулова 2013: 68], то рус-
скую миниатюру, по свидетельству А. Б. Есина, 
можно ограничить девятью стихотворными 
строками, что дает возможность «выразить един-
ство в его самой простой и изначальной форме: 
воплощать нечто одно – одно чувство, один по-
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рыв, одну мысль, причем в максимальной четко-
сти, почти свободной и от динамики, и от нюан-
сов, обертонов и пр. Отсюда и модус функцио-
нирования миниатюры: восприниматься мгно-
венно, а не постепенно» [Есин 1995: 23].  

Композиционный план миниатюр Ли Яньлина 
отличен от композиционного плана «Стихотво-
рений в прозе» И. С. Тургенева. Ли Яньлин со-
кращает объем своих произведений за счет ис-
пользования 2-частной композиции. В статье 
«Стихотворная миниатюра в системе жанров 
русской лирики» литературовед А. Б. Есин отме-
чает, что «двухчастная композиция миниатюры 
не выявляет противоречивости, конфликтности 
или двуплановости мысли, переживания, чув-
ства, лежащих в ее основе. Иными словами, 
в отличие от композиции более крупных жанров, 
двухчастная композиция миниатюры имеет не 
столько содержательный, сколько чисто эстетиче-
ский смысл: это форма организации образной си-
стемы, средство усилить эмоциональное воздей-
ствие» [там же: 26]. Например, миниатюра «Куль-
турно» имеет одну строфу, разделенную на две 
части: описание ситуации и вывод автора. Так, в 
миниатюре Ли Яньлина «Культурно»: «И за 
обычным огурцом / Огромной очереди хвост. / 
И за капустным кочаном / Стоят часами люди. / 
Откуда взялись те хвосты? / Ответы вроде бы 
просты, / Но все молчат понуро / И в этом вся 
культура» [там же: 25] – присутствует деление 
на строки, рифма (огурцом-кочаном, хвосты-
просты, понуро-культура) и четкая ритмическая 
организация речи; оно злободневно и посред-
ством «малого», очереди в продуктовых мага-
зинах, иронизирует над «большим», происхо-
дящей на момент написания стихотворной ми-
ниатюры (1992) социально-политической ситу-
ации в России.  

Как мы отмечали выше, поэтическая миниа-
тюра Ли Яньлина тяготеет к философии. В одно-
именном стихотворении «Философия» (1996) две 
строфы по три строки, позволяющие передать 
размышления поэта-философа по безвозвратно 
утраченному: Разбитое стекло / Не восстано-
вишь, / Сколько бы ни ломал голову. // На землю 
пролитую воду / Не соберешь, / Сколько бы сил 
ни потратил» [Ли Яньлин 2001: 74]. Еще одним 
произведением Ли Яньлина с философским под-
текстом является миниатюра «Ботинки и шляпы» 
(1990), в которой при помощи образов повсе-
дневных предметов и разделения художествен-
ного пространства на верх и низ рассматривается 
человеческая жизнь, проблема отцов и детей, про-
тивостояние старости и молодости: «Ботинки, / 
хоть и новы, / стоят под / ногами// А шляпы, / хоть 
и стары, / парят над / плечами» [Ли Яньлин 1994: 
16]. Как указывает литературовед А. В. Граф, 

«минимализация стихотворного пространства 
обуславливает концентрацию средств поэтиче-
ского выражения и дает повышенную экспрес-
сивность» [Граф 2011: 79]. Количество строк в 
таких произведениях варьируется. 

При передаче эмоций, внутренних ощущений 
от восприятия реального мира Ли Яньлин сплав-
ляет повествовательную часть с лирической. Де-
ление на части происходит не только по смысло-
вому наполнению, но и по характеру рифмовки. 
В первой части рифма перекрестная, неточная. 
Во второй – парная и точная, что полностью от-
вечает задаче автора – хлестко, резко, эмоцио-
нально, ускорив темп речи, выразить свое отно-
шение к описанной в первой части общественной 
ситуации. Неожиданная рифмовка разных частей 
речи приводит к большому перепаду темпа, ак-
центированию концовки и выделению основного 
смысла произведения. Употребление неточной 
рифмы нарушает привычную мерность стихо-
творения и способствует замедлению темпа. За 
счет экономной поэтической формы и повышен-
ной образности миниатюра позволяет автору 
расширить семантическое и эмоциональное про-
странство текста. Не случайно Л. И. Лавлинский 
замечает, что «миниатюра привлекает авторов 
как форма, требующая железного лаконизма и 
обнаженной остроты мысли» [Лавлинский 1972: 
311]. В лирической миниатюре заметно стремле-
ние художников слова рифмовать различные ча-
сти речи. Непредсказуемость такой рифмы с точ-
ки зрения грамматики усиливает эмоционально-
эстетическое воздействие на читателя. В миниа-
тюре «Снег и хлеб» рифмовка отсутствует, что 
вполне оправданно, поскольку в ней заключено 
обращение-пожелание лирического героя-иност-
ранца с «русской душой» (поскольку только та-
кой человек может обратиться с просьбой к 
«русскому» Богу) к своим русским друзьям. От-
сутствие рифмовки заменяет ритмика и графиче-
ское разбиение строф.  

Для того чтобы усилить выразительность и 
воздействие на читателя, авторы миниатюр ис-
пользуют не только рифмовку, но и особую рит-
мическую организацию, создаваемую за счет 
пропусков. Примером служит миниатюра «Что 
делать?» (1993): «Ребенок обманывает – / Мама 
его наказывает. // Подросток обманывает – / 
Учитель его критикует. // А взрослый обманы-
вает? / ... .» [Ли Яньлин 1994: 40]. Предпослед-
няя строка трансформируется в риторический 
вопрос. Последняя строка, служащая открытым 
финалом произведения, воплощенным в много-
точии, является кульминационной и смыслооб-
разующей, отражающей склонность китайской 
поэзии к размышлениям и осмыслению жизни. 
Как отмечает О. Д. Тугулова, «Стремление ки-
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тайской поэзии к вечному осмыслению и во-
площению бытия, желание осознать место чело-
века, уравновесить трагичность и тяжесть его 
существования определяют ее специфику. Через 
категории “жизнь”, “время”, “любовь”, “приро-
да”, составляющие концептуальное ядро жанра, 
поэты проникают в тайны мироздания» [Тугу-
лова 2013: 72]. 

Несмотря на то что философские категории 
«жизнь», «время», «любовь» и «природа» явля-
ются общими категориями для мировой литера-
туры, они вербализуются не только в «Стихотво-
рениях в прозе» И. С. Тургенева, но и в китай-
ской миниатюре, сохраняя реалистичные черты 
окружающего поэта мира. Метафоры часто за-
меняются на красноречивую недосказанность 
общего, фокусируясь на частных моментах и 
оставляя простор для воображения читателей. 
В миниатюре «Луна и звезды» наблюдается от-
сутствие тропов, за исключением эпитетов 
«крошечные», «огромные». Скудность поэтиче-
ского языка компенсируется наличием таких 
стилистических фигур, как противопоставление 
звезд луне и анафорический повтор местоимения 
«они», способствующий выделению слова «звез-
ды», удержанию на нем внимания читателей. В 
качестве примера приведем миниатюру 
Ли Яньлина «Снег и хлеб» (1993): «Говорят, есть 
пословица: / “Много снега – много хлеба”. / Да? 
Тогда попрошу я у Бога / Для России зимы мно-
госнежной, / Чтоб у русских друзей стало / боль-
ше / Овощей, / разных фруктов / и – хлеба» 
[Ли Яньлин 1994: 33]. В первой части миниатю-
ры («говорят, есть пословица: / “Много снега – 
много хлеба”») поэт-китаец демонстрирует зна-
ние русского фольклора, чем располагает к себе 
и сокращает дистанцию «свой-чужой». В обоб-
щающей второй части поэт, не являясь христиа-
нином, просит у Бога счастливой, сытой жизни 
для России, что позволяет читателям ощутить 
сочувствие китайца к русским. 

В китайской поэтической традиции заголовку 
стихотворения-миниатюры отводится важная 
роль. Название миниатюр Ли Яньлина настраи-
вает читателя на определенный лад, поскольку в 
него включаются символические образы, кото-
рые несут большую информационную и эмоцио-
нальную нагрузку. Одним из примеров актуали-
зации заголовка в вэйсинши является стихотво-
рение «Луна и звезды» (1993). Этот заголовок 
акцентирует внимание читателей на предмете и 
теме лирического произведения, обладает интер-
текстуальностью и является отсылкой как к дру-
гим китайским литературным произведениям, 
так и к культуре в целом. Семантическое и ассо-
циативное наполнение заголовка реализует 
скрытую интенцию автора и в силу лаконично-

сти жанра воплощает в себе ключевой мысле-
образ произведения. Тема данной миниатюры – 
философское размышление лирического героя, 
который рассматривает небесные тела. Однако в 
«малых» луне и звездах заключена идея «боль-
шего»: обращать внимание на то, что кажется 
мелочами: «Они крошечные, но их много. / Они 
огромные, но до них так // далеко!» [там же: 38]. 
Эмоциональная окраска рассматриваемой мини-
атюры – спокойное созерцание и неспешные фи-
лософские размышления. 

Сочетание традиционной образности китай-
ской и русской поэзии и характерной для русско-
язычного поэта-китайца тематики способствует 
созданию уникальных поэтических произведе-
ний литературы приграничья. Примером подоб-
ного русско-китайского синтеза является миниа-
тюра «Я шевелю ваши ветки» (1993): «Березки, / 
Вы – / Амурские. // Ветерок, / Я – / Прилетел с 
юга. // Можно, / Я пошевелю / Ваши ветки, // 
Чтобы скорее / Развеять / Ваши зеленые сны?» 
[там же: 27]. В ней поэт использовал традицион-
ные для поэзии образы березок, ветерка. Присут-
ствуют конкретные географические ориентиры: 
березки именно амурские, а лирический герой 
«прилетел с юга». Художественное пространство 
амурской природы, погруженной в «зеленый 
сон», приобретает символический характер. Пей-
заж амурской природы символизирует междуна-
родную дружбу, отражает переживания китай-
ского поэта за судьбу русских соседей, находя-
щихся в оцепенении и растерянности после пе-
рестройки.  

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что поэзия Ли Яньлина тяготеет к жанру 
классической китайской миниатюры вейсинши: 
лаконична, ассоциативно наполнена, филосо-
фична. Традиционные образы, встречающиеся в 
миниатюрах Ли Яньлина, композиционное де-
ление на две части, использование ритмики, 
неожиданных и неточных рифм и характерных 
для русского стихосложения тропов и стили-
стических фигур свидетельствуют о том, что 
творчество русскоязычного китайского поэта 
органично объединяет традиции китайской поэ-
тической миниатюры вэйсинши и русского 
дистиха и стихотворения в прозе. Можно убе-
диться, что Ли Яньлин не стремится подражать 
В. А. Жуковскому или И. С. Тургеневу, но про-
дуктивно использует их поэтические находки. 
В миниатюрах Ли Яньлина проявляются его ви-
дение мира, размышления о явлениях окружа-
ющей действительности. Ли Яньлин признан 
мастером жанра миниатюры русскоязычной ли-
тературы. В его стихотворениях сочетаются 
традиции русского и китайского классического 
искусства.  
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Таким образом, исследование жанра миниа-
тюры в творчестве Ли Яньлина позволяет вы-
явить его уникальность, порожденную синтезом 
традиций двух соседствующих культур. Развива-
ясь на плодородной почве приграничной литера-
туры Приамурья, этот жанр складывается в осо-
бую культурную систему, требующую дальней-
шего изучения.  
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The article reveals the peculiarities of the genre of miniature in poetry by Lee Yanling, a Chinese 

poet writing in the Russian language, a member of the Union of writers of Russia, Deputy Chairman of the 
Amur writers’ organization, the chevalier of the Russian Order of Friendship. The paper identifies the fea-
tures of traditional Russian and Chinese poetry in his work, analyzes the place of miniatures in contemporary 
literature and the distinctive characteristics of Russian and Chinese miniatures. An attempt is made to ana-
lyze the genre specificity of Lee Yanling’s miniature. His poems are written in Russian but contain features 
of Chinese poetics. At an early stage of his work, Lee Yanling, who adhered to the native Chinese literary 
tradition, turned to the form of laconic lyrical philosophical poems of traditional Chinese miniatures ‘weix-
ingshi’; but, despite this genre affiliation, his poetry cannot be considered exclusively ‘Chinese’. Lee Yan-
ling engaged in translation of Poems in prose by Ivan Turgenev into the Russian language, which, in our 
opinion, also influenced his work in terms of refrains, rhythm, phonics and the strophe pattern. In addition, 
Lee Yanling uses traditional images (for example, the image of a birch tree), place names and derivatives 
thereof (for example, Amur), a two-part composition of the text typical of Russian miniatures, distich, which 
V. A. Zhukovsky used in his works, rhythmics, unexpected rhyming and graphic breaking of stanzas, as well 
as tropes and stylistic figures typical of Russian poems. The main themes in the works by Lee Yanling are: 
1) international friendship between the Russians and Chinese in the border areas; 2) Russia and the Russians. 
His miniatures, like the author himself, are on the border between China and Russia, between Chinese and 
Russian miniatures, on the territory of the unique literature of the Amur region. Lee Yanling’s works organi-
cally combine the features of poetic traditions of both countries in a special cultural system. They cause a 
great interest of Russian scientists, poets, journalists, readers, and require further study. 

Key words: Lee Yanling; poetry; poetic miniatures; Russian poetic tradition; Chinese poetic tradi-
tion; weixingshi; poem in prose; blank verse; literature of the Amur region. 


