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Аннотация. Статья открывает серию публикаций о малоизученном источнике конца эпохи Мин — «Суждениях из “Описаний канонов и литературы”» («Цзин-цзи-чжи лунь» ^^^^) выдающегося представителя Тайчжоуской школы янминизма Цзяо Хуна ЖЖ (1540-1620), содержащих суждения о семнадцати различных идейных направлениях Китая. В первой статье цикла представлен перевод и исследование первых двух разделов — «Семейство книжников-конфуцианцев» («Жу-цзя» ^Ж) и «Семейство пути-дао» («Дао-цзя» ЖЖ), посвященных конфуцианству и даосизму соответственно. Согласно гипотезе автора, в концепции Цзяо Хуна, выраженной в «Суждениях», конфуцианство занимает во взаимосвязанном синкретическом комплексе учений позицию главенствующего, целостного и всеобъемлющего, апроприирующего все остальные. Даосизм при этом сознательно ослабляется как возможный конкурент конфуцианства на данной позиции и предстает как потенциально полезное, но повсеместно превратно понимаемое, а также раздробленное на множество традиций учение.
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Abstract. The article opens a series of publications about one understudied Late Ming source “Discourses from the Description of Canonical Literature” (Jing-ji-zhi lun ^ 
O^^). It is written by the outstanding representative of the yangmingist Taizhou School Jiao Hong ^^ (1540-1620) and contains judgments on seventeen different ideological groups of China. The first article in the series presents a translation and study of the first two sections — “The Family of Confucian Scribes” (Ru-jia ^Ж) and “The Family of the Way” (Dao-jia ЖЖ), dedicated to Confucianism and Daoism, respectively. According to the author’s hypothesis, in Jiao Hong’s conception, expressed in the “Discourses”, Confucianism occupies a ruling, holistic and all-inclusive and appropriating position in the interconnected syncretic complex of teachings. Daoism is deliberately weakened as a possible competitor of Confucianism in occupying this position and appears to be presented as potentially useful, but widely misunderstood and fragmented into various traditions teaching.
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ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКАРуденко Н. В. Операция «Апроприация»
Ориенталистика. 2025;8(1):78-97ученого-конфуцианца: блестяще выдержав экзамен на высшую ученую степень цзинь-ши в 1589 г., он занял должность «редактора-составителя» (сю-чжуань Ш^) академии Хань-линь (Хань-линь-юань ®#₽л), а в 1594 г. стал наставником наследника престола Чжу Чан-ло ^^У# (1582-1620), будущего императора Гуан-цзуна УУ: (правил чуть более месяца в 1620 г.). В 1598 г. попал в опалу, оклеветанный недоброжелателями, и отправлен в южную провинцию Фуцзянь на должность помощника ведающего (тун- 

чжи |^Ш букв. «едино ведающего») областью (чжоу М) Фунин ?н^, вскоре после чего вышел в отставку. Цзяо Хун имел тесные связи в образованных кругах: учился у Гэн Дин-сяна * 2 и Ло Жу-фана 3, был близким другом Ли Чжи 4 и, подобно последнему, отличался прямотой и свободомыслием (подробно о его жизни и произведениях см.: [Ло Сяо-сян, 2019]).

хи Мин ВД (1368-1644), создатель оригинальной доктрины в русле “учения о сердце” (синь-сюэ ^^), выдающийся литератор, каллиграф, педагог, военачальник и государственный деятель» [Кобзев, 2022, с. 7]. Представителям Тайчжоуской школы (Тайчжоу 
сюэпай ЖМ^'Ж) его последователей, названной так по прозвищу и месту рождения ее основоположника Ван Гэня 1Й. (1483-1541), были свойственны «эгалитарнопопулистский характер демократических устремлений» и «склонность к утопическому (“безумному” в официальной терминологии) реформаторству [Кобзев, 2022, с. 327].2 Гэн Дин-сян ^ЙЙ (1524-1596, величание Цзай-лунь Ф'й, прозвания Чу-тун М 
М Тянь-тай ^п) — сановник и ученый, видный представитель Тайчжоуской школы, ученик Хэ Синь-иня М^Й (1517-1579, изначальные фамилия и имя Лян Жу-юань 
Ж'^%, величание Гуй-цянь Ш$£, прозвание Фу-шань ^Ш), известен также эпистолярными дискуссиями с Ли Чжи (см. примеч. 4), вошедшими в «Книгу для сожжения» («Фэнь-шу» ^Ш) последнего.3 Ло Жу-фан Й’Й^ (1515-1588, величание Вэй-дэ ,Ш®, прозвание Цзинь-си й 
Ж) — представитель Тайчжоуской школы, ученик Ван Цзи (1^ (1498-1583) и Янь Цзюня^Й (1504-1596).4 Ли Чжи 1м“ (1527-1602, изначальные фамилия и имя Линь, Цзай-чжи #®И, величание Хун-фу ^Ж, прозвание Чжо-у Жи9 — один из самых оригинальных мыслителей конца эпохи Мин, близкий тайчжоуской школе. Взгляды Ли Чжи могут быть охарактеризованы как «оппозиционный аутентизм» (см.: [Руденко, 2023]), его наиболее известные труды — «Книга для сожжения» и «Книга для сокрытия» («Цан-шу» ЙШ).

Рассматриваемое в настоящем цикле статей произведение «Суждения из “Описаний канонов и литературы”» («Цзин-цзи-чжи лунь» ^Ж^^), вошедшее в 22-й цзюань «Собрания господина Цзяо [по прозванию] Шань-юань» («Цзяо-ши Шань-юань цзи» ^ЙЙНЖ), является сборником его суждений из собственного библиографического труда «Описание канонов и литературы для государственной истории» («Го-ши цзин-цзи чжи» Й^£®Ж^), которым он занимался в бытность редактором-составителем академии Хань- линь; при этом к прежнему набору разделов добавлен один новый. Высказывания Цзяо Хуна о философских школах располагаются в разделе «Учителя» («Цзы» ^) согласно классическому делению книг на четыре класса (лэй ^|): «Каноны» («Цзин» ^), «Истории» («Ши» ^) «Учителя» и «Собрания» («Цзи» Ж).
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PHILOSOPHY OF THE EASTRudenko N. V. The operation “Appropriation”
Orientalistica. 2025;8(1):78-97Всего в «Суждениях» выделено семнадцать идейных направлений: «Семейство5 книжников-конфуцианцев» («Жу-цзя» ^Ж), «Семейство пути- 

дао» («Дао-цзя» ЖЖ), «Семейство Ша[кьямуни]» («Ши-цзя» #Ж), «Семейство Мо» («Мо-цзя» 8Ж), «Семейство закона» («Фа-цзя» ЖЖ), «Семейство имен» («Мин-цзя» ЖЖ), «Семейство продольно-вертикальных и поперечногоризонтальных [политических связей]» («Цзун-хэн-цзя» ЖЖЖ), «Разнородное семейство» («Цза-цзя» ^Ж), «Семейство земледельцев» («Нун- цзя» >Ж), «Семейство малых толков» («Сяо-шо-цзя» Ж^Ж), «Семейство вооружённых» («Бин-цзя» ЖЖ) «Семейство небесных письмён» («Тянь-вэнь- цзя» ЖЖЖ), «Семейство календарей и чисел» («Ли-шу-цзя» Ж^Ж)6, «Семейство пяти стихий» («У-син-цзя» ЖЖЖ), «Семейство лекарей» («И- цзя» ®Ж), «Семейство искусных техник» («И-шу-цзя» ®^Ж), «Семейство классификаторов» («Лэй-цзя» ^!Ж)7. Ниже будет приведен перевод и исследование первых двух разделов — «Семейство книжников-конфуцианцев» и «Семейство пути-дао». Для перевода за основу было взято собрание сочинений (Шань-юань цзи) Цзяо Хуна 1999 г. [Цзяо Хун, 1999, с. 311-312], переводов источника на какой-либо из западных языков, как и на современный китайский, автору статьи обнаружить не удалось.

5 Под «семейством» (цзяЖ) здесь и далее в тексте имеется в виду идейное семейство, школа.6 Данный раздел отсутствует в «Описании канонов и литературы для государственной истории».7 Помимо отмеченного выше отсутствия «Ли-шу цзя», в «Суждениях» слегка изменен порядок разделов: в «Описании» на пятой позиции располагается «Мин-цзя», а на шестой — «Фа-цзя», здесь — наоборот.8 Бу-шан ИЖ (507-ок. 400 до н. э., величание Цзы-Ся ЖЖ) — один из ближайших учеников Конфуция.9 Цитата из канонического конфуцианского произведения «Обсуждающие / Обсужденные речи» («Лунь-юй» ¡^Ж), глава «Это Юн» («Юн е» ЙЙ) [Лунь-юй, 2006, с. 76] (ср. пер. Л. С. Переломова [Переломов, 1998, с. 343]). Термин «государев сын» (цзюнь-цзы ЖЖ), который часто переводят как «благородный муж», по определению А. И. Кобзева — «конфуцианский термин для нормативной личности, впервые примененный в “Лунь-юе” для определения носителя социальных и этических благодатей. Про-

Ш1Ж^

Суждения из «Описаний канонов и литературы»
Ж®

Часть «Учителя»
шж
Семейство книжников-конфуцианцев
ЖЖЖЖВ: “Ж^ЖЖ^,Ж^ЖА^о ”ЖЖМЖВЖ,тЖВЖоЯЖЖ 
йтж-й,жяйтж,ж^®й§АВ№оЖгжжжхжйй^ж 
ЖЖЖЖ,ЖШЕЖЖЖ?Учитель [Кун] в речи к Цзы-Ся8 сказал: «Ты будь книжником — “государевым сыном”, не будь книжником — “малым человеком”» 9. Сын Неба и все 
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ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКАРуденко Н. В. Операция «Апроприация»
Ориенталистика. 2025;8(1):78-97владетели называются «государями», сановники и вельможи называются «сыновьями». [Однако] Учитель Кун не оттого желал [для Цзы-Ся] сего имени, это было сказано в надежде, чтобы тот совокупно обымал и всеохватно вмещал, а не ничтожно-ничтожно собою занимался. Цзы-Ся в учении не проявился великим, но был [твердым и упрямым, словно] стук камней, в благонадежности и результативности слов и поступков 10. Сие от мелкого народа чем отлично?

ЖтЖЖ^,Ш»ЖЖ^Ж,М1тп1Е,йЙЖЖЖЖШ!ЖЖШЖ 
швжшяожжжвжйж,*^жкж,йжжй'т#мй,^ж^т# 
«,М^^,Ж»^В,ИЖ-Ж,В^ШЖ,^«^ЯШоУ господина Сюнь-цина 11 имеются слова о книжниках-конфуцианцах: в пропалывании и пахоте несравнимы с мужами-земледельцами, в вырубании и строгании несравнимы с мастеровыми-плотниками, в оборачивании товара несравнимы с купцами-торгашами и плетущим словеса, в попирании и укрывании [правды и лжи] несравнимы с Хуй Ши 12 и Дэн Си 13. Ежели же,
тивопоставляется “ничтожному / маленькому человеку” (сяо-жэнь ЖА), воплощению эгоистического прагматизма, неспособному выйти за рамки своей практической специализации («орудийности» ци ^) и преодолеть духовно-нравственную ограниченность» [Кобзев, 2022, с. 365]. Цзяо Хун творчески интерпретирует бином цзюнь-цзы, разделяя его на два слова со схожей семантикой — «государь» (цзюнь Ж) и «сын» (цзы Ж), последним из которых также именовался один из рангов знатности: такая трактовка подчеркивает руководящий статус нормативной конфуцианской личности, а вместе с этим и конфуцианства по отношению к остальным учениям.10 Отсылка к «Лунь-юю», глава «Цзы-Лу» АЖ «Цзы-Гун, спрашивая, сказал: “Какового можно назвать служилым?”» Учитель сказал: “В поступках уже имеется стыд, посланный в четыре стороны [света] не опозорит государево предопределение — [такого] можно назвать служилым”. [Цзы-Гун] сказал: “Осмелюсь спросить про следующего за ним”. [В ответ было] сказано: “Тот, кого родичи пращура величают обладающим сыновней почтительностью; тот, кого сельская община величает обладающим послушанием младшего брата”. [Цзы-Гун] сказал: “Осмелюсь спросить про следующего за ним”. [В ответ было] сказано: “В словах непременно благонадежен, в поступках непременно результативен, [твердый и упрямый], словно стук камней, малый человек! Однако тоже можно счесть [его] являющимся следующим”. [Цзы-Гун] сказал: “Ныне ведущие управление каковы?” Учитель сказал: “Ах! Люди, [мера которым] — ковшик и корзинка, разве достойны учета?” (ср. пер. Л. С. Переломова [Переломов, 1998, с. 395]) ЖЖЕН: “WW.W "AS: “ЖЖЖШЙЖИЖ, 
WM EilAAo "S: “ЖЕЖЖо "S: “ЖЖЖЖЖ, ВЖЖЖЖо "S: “ЖЕЖ 
Ж "S: “йЖЖ,ЖЖЖ,®®ЖЖА®!ЙАЖЖЖЖЖо "S: “ЖАЖЙЖЙЖ? " 
AS: “Й!4ЖАА,ЙЖЖЙ" [Лунь-юй, 2006, с. 196-197].11 Сюнь Куан ЖЖ (313/290-238/215 до н. э.), известный также как Сюнь-цин ЖЯ (букв. «Сюнь-сановник»), — один из основоположников конфуцианства, автор трактата «Учитель Сюнь» («Сюнь-цзы» ЖЖ), в котором, в частности, выделил в качестве объекта критики «шесть толкований» (лю-шо АЖ), представленных «двенадцатью Учителями» (ши-эр цзы А—А).12 Хуй Ши ЖЙ (ок. нач. IV — сер. III в. до н. э) — знаменитый оратор и полемист, основоположник номинализма, или «семейства имен».13 Дэн Си ^Ж (конец VI в. до н. э.) — сановник и правовед, предполагаемый автор номиналистского трактата «Учитель Дэн Си» («Дэн Си-цзы» ^ЖА).
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PHILOSOPHY OF THE EASTRudenko N. V. The operation “Appropriation”
Orientalistica. 2025;8(1):78-97взвешивая благодать-дэ, утверждать ранжир и, оценивая способности, предлагать чины, дабы достойные и безобразные все обрели свои места, способные и неспособные все обрели свои чины, мириады вещей обрели свое подобающее, дела и изменения обрели свои отклики, [все в пределах] четырех морей стали одной семьей 14, вернулись под [высшее] предопределение и сошлись- собрались 15, тогда девять течений 16 — все они будут в употреблении.

14 Отсылка к трактату «Учитель Сюнь», глава «Действенность книжников- конфуцианцев» («Жу-сяо» )ДЯ): «Сие — государева сына должная справедливость и благонадежность к людям! Проницает [всё] в [пределах] четырех морей — тогда Поднебесная откликается на это, подобно гомону. Это отчего? [Оттого, что] тогда ценные и именитые проясняются, а Поднебесная упорядочивается. Потому ближние, распевая песни, радуются этому, далекие, [из сил] выбиваясь и падая, устремляются к этому: в [пределах] четырех морей — словно одна семья, проницающей и достигающей родственности некому не последовать-покориться. (...) Оценивать [высоту] от возвышенности до низменности, видеть бесплодность и тучность [земель], ранжировать пять видов [злаков] — [в этом] государев сын не сравнится с мужем-земледельцем; проницать товары и богатства, оценивать [привлекательность] от красивого до отвратительного, различать ценное и презренное — [в этом] государев сын не сравнится с человеком торгашеским; устанавливать циркуль и угольник, располагать шнур и тушевую маркировку, быть спорым в употреблении запасенного — [в этом] государев сын не сравнится с человеком мастеровым; не дорожить [тем], таковы или не таковы правда и ложь, дабы [их] обоюдно попирать и укрывать [или] дабы [их] обоюдно стыдить и позорить, — [в этом] государев сын не сравнится с Хуй Ши и Дэн Си. Ежели же, определяя благодать-дэ, утверждать ранжир и, оценивая способности, предлагать чины, дабы достойные и безобразные все обрели свои места, способные и неспособные все обрели свои чины, мириады вещей обрели свое подобающее, дела и изменения обрели свои отклики, Шэнь [Дао] и [Учитель] Мо не обретут продвижение своих словес, Хуй Ши и Дэн Си не осмелятся пропитывать [всё] своими наблюдениями. Слова непременно будут [обладать] надлежащими принципами, дела непременно будут [обладать] надлежащими заботами — это то, после чего государев сын проявит свои достоинства (буквально — “станет тем, что длинно”. — Н. Р.)» (ср. пер. Дж. Ноблока [КпоЬ1оск, 1990, р. 71-72]) ЖЖЖЙВЖАЯ!ЙМИЖ,ИЖАЖАЖЖо^ЖЙ?И 
*ЖЙЖЖТ'Ж-ЙоЙйШ1И^Ж,ж#«ЖЖЖ,Щ»Ж№-Ж,йЖЖ1Я 
ЖШЖ (...) ШЪШШЕ,ЖЖ«,ЖЖЖЖ>А;й'ЙМ,*1»т*ЖЖЖ 
ЖЖЯА;Ж»Кав,ЖЖЖ,ЖЖЖША;Ж*РЖЖ^Ж^ЖЖ,Ш1ЖЖ, 
Ш1Шяжжжж®^тжжжж®жжж,*^жкж,)г1жйяжяя,^ 
ж1тжяж,мшжж,жвжяшлжжжжжяж,®^тя«й»й 
ШЯ,Ш»,Ж^«ЖЖАЖЙ-Й [ Сюнь-цзы, 2011, с. 94-95].15 Отсылка к «Новым писаниям» («Синь-шу» К*) сановника, историка и литератора Цзя И ЯЖ (200-168 до н. э.), глава «Пять красот» («У мэй» АА): «[Правящее] положение в [пределах четырех] морей подобно [тому, как] тело распоряжается рукой, а рука распоряжается пальцами, — некому не последовать укладу. Все владетели по отношению к государю осмелятся совершить самоубийство, [но] не осмелятся противиться, сердцем знающие непременно [пойдут на казнь путем] искромсания и изруб- ления, [но] не осмелятся иметь иных сердечных [устремлений], сойдясь-соберясь и вместе двинувшись, вернутся под [высшее] предопределение к сыну Неба» ЖАА 
»,Ж>А)т^А)тЯЖ»|КВЖАЖ,ад®,ЖЖЯ,АШ'МВД,Ж 
ЙЖЖ',^ЖЖЖ,Ж®ЖАЖ [Синь-шу, 2012, с. 1954].16 «Девять течений» (цзю лю А'Ж) впервые выделены в официальных «Ханьских писаниях» («Хань-шу» Ж*) в разделе «Описание искусных письмен» («И-вэнь чжи» 
®ЖЖ): «семейство книжников-конфуцианцев», «семейство пути-дао», «семейство
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^ЖЖЖй>,ШШЖЖЖЖЖ^?ЖЖ^МЖ^ЖЖЖМ1,®Ж^МЖ 
жжяшжжаж,ййж^жжжйжойж!йжмййжг,ж^жж?Разве с малыми путями-дао и витиеватыми учениями 17, всего лишь самозваными, одинаково [это]? Историограф Цянь 18 изложил, что среди всех семейств книжники-конфуцианцы занимают [позицию] лишь одного из них, другие [ученые] не ухватили его подлинной [мысли] и, соответственно, что увидели и запомнили, сочли надлежащим, потому приняли «краткость важного и малость эффективного» за постыдный недуг [книжников- конфуцианцев] 19. Увы! Сим [образом] не осмелюсь взирать [даже] на Цзы-Ся, чего и судить о государевом сыне?
^ШЛ&ОВ.Ж^ЙМ&МЖ^т^ 

ЖЖЖоДревних и нынешних авторов слова от человека к человеку разнятся. Немного составил и изложил [их] — и [хотя] некоторые не в чистом [виде] являются книжниками-конфуцианцами, тоже подготовил и расположил их в ряд: пожалуй, [так] еще яснее книжники-конфуцианцы предстанут великими!инь-ян» (инь-ян цзя |^^Ж), «семейство закона», «семейство имен», «семейство Мо», «семейство продольно-вертикальных и поперечно-горизонтальных [политических связей]», «семейство разнородных», «семейство земледельцев», «семейство малых толков». Все они совпадают с вышеупомянутыми у Цзяо Хуна, за исключением инь-ян 
цзя, впрочем, тематически его заменой можно считать у-син-цзя.17 «Малые пути-дао» (сяо-дао ЖЖ) и «витиеватые учения» (цюй-сюэ Д^) — уничижительное именование неконфуцианских идейных течений.18 Сы-ма Цянь (ЖЖ®, ок. 145-86 гг. до н.э., величание Цзы-Чжан ЖЖ) — основоположник китайской историографии, автор первого историко-биографического энциклопедического сочинения, охватившего период от мифической древности до современности, «Записок историографа» («Ши-цзи» ЖЖ). В главе «Собственное послесловие великого князя-историографа» («Тай-ши-гун цзы-сюй» ЖЖЖВЖ) автор цитирует суждения своего отца, также историографа, Сы-ма Таня ЖЖВЯ (ок. 166110 до н. э.) о шести идейных направлениях — «семействе инь-ян», «семействе книжников-конфуцианцев», «семействе Мо», «семействе закона», «семействе имен» и «семействе пути-дао».19 Отсылка к «Собственному послесловию великого князя-историографа»: «Книжники-конфуцианцы обширны, но кратки важным; утомляются, но малы эффективностью, вот оттого их делу и трудно исчерпывающе следовать. Однако ранжированную ими благопристойность государя и подданного, отца и сына и поставленные рядами [в нем] различия мужа и жены, старшего и младшего недопустимо переменять (...) Те, кто является книжниками-конфуцианцами, берут за образец шесть искусных [классик]. Шести искусных [классик] каноны и предания числом тысячи и мириады, [и] за [несколько] поколений вкупе не оказаться способным проницать их учение, за соответствующие годы не оказаться способным до истощения изучить их благопристойность. Потому сказано: “обширны, но кратки важным; утомляются, но малы эффективностью”. Что до [ими] поставленной в ряд благопристойности государя и подданного, отца и сына и ранжированных [ими] различий мужа и жены, старшего и младшего, [это] даже сотни [идейных] семейств неспособны переменить» (ср. пер. А.Р.Вяткина [Сыма Цянь, т. 9, 2010, с. 314]) Ж#ЖЖЖЖ,^ЖЖЖ,Ж^ЖШ# 
жж;жжжжежто1,жж®жжжжжжж-ж (...) жвжжжвжЖоЛ» 
^лжжмк,жщжжйя>,шжжжжя®,да“жжжж,^жжж ” жжж 
ЖЕЖЖЖЙ.ЖЖШЖЖЖЖ.ЖЖЖЖЖЖЙ [Сы-ма Цянь, 1999, с. 2486].
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ЖЖ
Семейство пути-дао
ЖЖ, «ЖЖ^Йо ^#> ж. Ж, Й^МтЖВ, м#»жжж 
Жо?ШЖ.ШЙОШЖ<ЖЖЖЖЖЖЖЖЖШШЖЖЖЖЖЖ<, 
^ЖК.^ЖЖВДЖ^®ЖЖЖМ#№ЖоЖЖЖЙЙЖ,ЖЖЖ#Я,^Ш5 
Л»ЖЖ«Ж#¥Ж№^ЖШ,ЖМ#№ЖЖ»,ЖЖ«ЖЖ^ЖЯоЖ 
^ЖЖЖ,^ЖЖЖЖЖ, ЖЖ^Ж!Из девяти течений лишь семейство пути-дао является [имеющим] множество оконечностей. Некогда Хуан[-ди]20, Лао[-цзы]21, Ле[-цзы]22 и Чжуан[-цзы]23 говорили о чистоте с покоем и отсутствии воздействия, и только; выплавка [пилюль бессмертия] со взращиванием [жизни] и прием в пищу [снадобий] — это то, о чем [они] не трактовали. Чи-сун-цзы24 и Вэй Бо-ян25 же говорили о выплавке [пилюль] и взращивании [жизни] и не говорили о чистоте и покое; Лу-шэн 26 20 Хуан-ди йЖ (букв. «Желтый Владыка») — мифический культурный герой древности, святомудрый государь и изобретатель, олицетворение сил почвы. Как сообщает Б. Л. Рифтин, «по даосским версиям, Хуан-ди постиг дао, сделался бессмертным (сянь) и улетел на драконе» [Рифтин, 2007, с. 664].21 Лао-цзы / Учитель Лао (букв. «Старый Сын», другие имена — Лао Дань ЖЙ, Ли Эр ЖЖ, Бо-ян Ж^) — мифологизированный основоположник даосизма, автор «Канона пути-дао и благодати-дэ» («Дао-дэ цзин» Ж(Ш5), по преданию был старшим современником Конфуция.22 Ле Юй-коу ЖЖЖ (IV в. до н. э.) — предполагаемый автор эклектичного раннедаосского трактата «Учитель Ле» («Ле-цзы» ЖЖ), в котором «излагаются положения даосской натурфилософии и космологии, в частности учение о постепенном развертывании единого первоначала — «Великих перемен» (тай и) в мир «тьмы вещей» (вань у)» [Торчинов, 2006, с. 295].23 Чжуан Чжоу ЖД (ок. 369-ок. 286 до н. э., величание Цзы-Сю ЖЖ) — один из основоположников даосизма, предполагаемый автор трактата «Учитель Чжуан» («Чжуан-цзы» ЖЖ), в котором «детализирована лапидарно изложенная в “Дао дэ цзине” критика искусственных достижений цивилизации и апологетика первозданной древней простоты, что явилось важным вкладом в развитие даосского социального утопизма, ориентированного на идеалы гармонии с природой и естественного образа жизни» [Кобзев, 2006, с. 588].24 Чи-сун-цзы ЖЙЖ (букв. «Учитель Красная Сосна») — мифический наставник древнего божества земледелия Шэнь-нуна Жж, «повелитель дождей, который принимал “жидкий нефрит” (“горный хрусталь”?), потом входил в огонь и сжигал себя (...) В более поздних сочинениях... в результате забвения древнейших представлений предание несколько изменено, и Чи-сун-цзы приписывается умение, приняв пилюлю из «ледяного нефрита», входить в огонь и не сгорать» [Рифтин, 2007, с. 729].25 Вэй Ао ЙЖ (ок. 100-170, величание Бо-янЖ^) — один из мифологизированных основоположников даосской алхимии, автор трактата «Свидетельство единения триады» («Цань-тун ци» #й^).26 Лу Ао ЖЙ (конец III в. до н. э., также известен как Лу-шэн ЖЖ, букв. «Ученый Лу») — придворный маг и предсказатель, служивший первому императору Китая Ин Чжэну ЖЙ (259-210 до н. э., известен по титулу Цинь Ши-хуан-ди ЖиЖ — букв. «Циньский Начальный Августейший Владыка») и разыскивавший для него снадобье бессмертия. Согласно Сы-ма Цяню, отказался от добычи снадобья и сбежал, не в силах мириться с деспотизмом императора (см.: [Сыма Цянь, т. 2, 2003, с. 80]).
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Ориенталистика. 2025;8(1):78-97и Ли Шао-цзюнь27 же говорили о приеме в пищу [снадобий] и не говорили о выплавке [пилюль] со взращиванием [жизни]. Чжан Дао-лин 28 и Коу Цянь- чжи 29 же говорили о талисманах-амулетах и не говорили о выплавке [пилюль] со взращиванием [жизни] и приеме в пищу [снадобий]. С Ду Гуан-тина30 и до близких [к современности] поколений [носители даосских] желтых уборов единственно говорят о канонических сводах и обучении предписаниям — соответственно, не только в сущностных ориентирах чистоты и покоя темны и не наслышаны, но и на книги о выплавке [пилюль] и взращивании [жизни] и приеме в пищу [снадобий] не случалось [им] наткнуться и разузнать! Но поголовно считают патриархом господина Лао, дабы поручить [ему] течение семейства пути-дао 31. Не заблуждение ли!27 Ли Шао-цзюнь 4'4'Ж (II в. до н. э.) — придворный маг и предсказатель ханьского императора У-ди (156-87 до н. э., личное имя Лю Чэ Я®, правил в 141-87 гг. до н. э.), знакомивший его со способами продления жизни и превращения вещей (см.: [Сыма Цянь, т. 2, 2003, с. 255-257]).28 Чжан Дао-лин ЖЖЙ / Чжан Лин Ж® (ум. 156, величание Фу-хань ЙЖ) — даосский отшельник, целитель, практик талисманной магии, основатель направления «пути-дао небесных наставников» («Тянь-ши дао» ЖИЖ), позднее в народных культах стал почитаться как Небесный Наставник Чжан (Чжан Тянь-ши ЖЖИ) (подробно см.: [Старостина, б. г.]).29 Коу Цянь-чжи ЙЖД (365-448, величание Фу-чжэнь ИД) — придворный маг и предсказатель императора Северной Вэй сяньбийца То-ба Тао И®Ж (408-452, известен как Тай-у-ди АЖИ правил в 420-452), критик и реформатор учения потомков Чжан Дао-лина о «пути-дао небесных наставников», добился признания даосизма как государственной идеологии, включил практику использования талисманов в официальный церемониал [Торчинов, 1993, с. 200-201].30 Ду Гуан-тин ДДЙ (850-933, прозвание Бинь-шэн ЖЖ, прозвание Дун-ин-ц- зы ЖЖЖ) — даосский философ, служащий при дворах империи Тан Й (618-907) и Ранней Шу (Цянь Шу И^, 907-926), основатель школы «трех пещер» (сань-дун ж 

7Й), автор множества даосских текстов и комментариев, вошедших в «Сокровищницу пути-дао» («Дао-цзан» ЖЖ).31 Весь текст раздела с начала абзаца является пересказом энциклопедии «Письменных произведений проницающие изыскания» («Вэнь-сянь тун-као» ЖЖЙД) Ма Дуань-линя Жэд® (1245-1325). Комментарий к «Книжному каталогу сокровищницы пути-дао» («Дао-цзан шу-му» ЖИЛИ) в ней гласит: «Техники семейства пути-дао разнородны и [имеют] множество оконечностей, суждения прежних книжников- конфуцианцев в полноте [их описывают]: чистота и покой — [из них] одно толкование, выплавка [пилюль бессмертия] и взращивание [жизни] — одно толкование, прием в пищу [снадобий] — еще одно толкование, талисманы-амулеты — еще одно толкование, канонические своды и обучение предписаниям — еще одно толкование. То, о чем говорилось в писаниях Хуан-ди, Лао-цзы, Ле Юй-коу, Чжуан Чжоу, — это чистота с покоем и отсутствие воздействия, и только; и немного касались дел выплавки [пилюль] и взращивания [жизни], [а] прием в пищу [снадобий] и далее — то, о чем не трактовали. Что до последователей Чи Сун-цзы и Вэй Бо-яна — то говорили и не говорили о выплавке [пилюль] и взращивании [жизни] и не говорили о чистоте и покое. Последователи Лу Шэна, Ли Шао-цзюня и Луань Да же говорили о приеме в пищу [снадобий] и не говорили о выплавке [пилюль] и взращивании [жизни]. Последователи Чжан Дао-лина и Коу Цянь-чжи же говорили о талисманах-амулетах и не говорили ни о выплавке [пилюль] и взращивании [жизни], ни о приеме в пищу [снадобий]. С Ду Гуан-тина и далее
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шж«лжйлттт1ж«,0т 
Я. й^ЖЛЖЖ^Ф, жжж*»м, ^ж«<ж^? м^имж 
й,т^^жя1шшшд,»шш,®*^ж»,шшмо№<^  
ВШ,Штатает>Ж.Й¥!тЖ<Л 
М£ж^»т®ш>-д«ж»#жжВ пути-дао глубина считается корневищем, стягивание считается осно- вой32, предельность полостности и серьезность покоя 33 является дохождением [до совершенства], потому сказано: «Полостность — постоянство пути-дао,вплоть до близких [к современности] поколений последователи наставников в желтых уборах же сосредоточенно говорят о канонических сводах и обучении предписаниям, так называемые «талисманы-амулеты» — это лишь в их учении одно дело, поэтому не только толкования о чистоте с покоем и отсутствии воздействия [хоть] в общих чертах неспособны познать сущностные устремления, [но] даже на так называемые писания о выплавке [пилюль] со взращиванием [жизни] и приеме в пищу [снадобий] также еще не случалось [им] наткнуться и разузнать! Однако все желают прикинуться, будто господин Лао является их патриархом-правителем и [они] осуществляют его учение» Ж 
жаж,йжж«,а^а^«ЖоЖжж-шй,»*-шй,ж<х-шй,ж®х 
-м»ш-жж£Ж'тля£®шлтжв,ж 
^жм*жж,жж^т,жжж-йожжкж>аж^жж,щйм*жжйжжй  
Ж,ЖАЖ>®АЖЖ,ИйЖЖЖЖйМ*оЖЖ^ЙЖЖЖЖ,ИйЖ®ЖШЖй 
»»,ЖЖоЖаЖЙЖТ,^&йЩйЖ№ЖЖ,ИЖй^ДЙЙ,ЖЖЖ®#,№Я 
ЙФ-Ж,Ж>Ж№ЖЖ®ЖЖЖ^ЖЖШ^Й,$Ю1М»ЖЖ»,ЖЖ»ЙЖ^ 
ЯЖоЖЖЖН^ЖЖЖЖЖЖ,ЖЖЯЙ [Ма Дуань-линь, цз. 225]. Имеется расхождение между цитируемым и цитирующим текстами: Ма Дуань-линь утверждает, что Хуан-ди, Лао-цзы, Ле-цзы и Чжуан-цзы хоть и немного, но говорили о выплавке пилюль бессмертия и взращивании жизни, а Цзяо Хун — что совсем не говорили. Кроме того, Цзяо Хун исключил из упоминания Луань Да — возможно, потому что последний был казнен за шарлатанство и обман императора и не был сочтен достойным.32 Отсылка к «Учителю Чжуану» («Чжуан-цзы» ЯЖ), глава «Поднебесная» («Тянь- ся» ЖТ), в которой говорится о Лао-цзы: «Люди все ищут благополучия, [он же] сам в одиночку был согбенным и целостным, говоря “лишь бы избежать бедствий”; считал глубину корневищем, считал стягивание основой, говоря: “Твердое — значит разрушится, острое — значит затупится”» (ср. пер. В. В. Малявина [Чжуан-цзы, Ле-цзы, 1995, с. 281]) А^»Ж«ЙЖ,0: “ЖЖЖ^о ” ^ЖИМВ: “ВЛ1ЖЖ, 
Щ1& ” [Чжуан-цзы., 1983, с. 881].Термин «стягивание» (юэ Ж) также используется в «Лунь-юе», фраза повторяется дважды в главах «Это Юн» и «Янь Юань» )Д® «Учитель сказал: “Государев сын расширяет учение письменами, стягивает его посредством благопристойности — так и можно избежать отклонений”» (ср. пер. Л. C. Переломова [Переломов, 1998, с. 345, 385]) Ж 
S: “ЖЖЯЖМЖ,ЖЖШ1,ЖЖУ.Ж1ЖЖЖ! ”[Лунь-юй, 2006, 82,179]. Конфуций применял стягивание в процессе наставничества, о чем говорит его лучший ученик Янь Хуй )Д0 (521-481 гг. до н.э.) в главе «Учитель редко» («Цзы-хань» ЖЖ): «Муж- Учитель [Кун] последовательно-последовательно так добр в увлечении людей: расширяет меня посредством письмен, стягивает меня посредством благопристойности» (ср. пер. Л.С. Переломова [Переломов, 1998, с. 365]) ЖЖ®®^#^А,ШЖ^Ж,ЖЖЙ® [Лунь-юй, 2006, с. 122]. Таким образом, «стягивание» и у Конфуция, и у Чжуан-цзы — это не столько ограничение других, сколько благотворное самоограничение.33 Отсылка к «Канону пути-дао и благодати» («Дао-дэ цзин» ЖШ&5), глава 16: «Достигнуть предельности полостности, охранять серьезность покоя» (ср. пер. А. И. Кобзева [Кобзев, 2023, с. 115]) ЖЙЙ,^№Ж [Лао-цзыДао-дэ., 2008, с. 35]. 
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Ориенталистика. 2025;8(1):78-97предпосланность — устой государя»34. Сие — техника, [согласно которой] в древности святомудрые люди держались важного и ухватывались за срединное, а у обращенных лицом на юг [правителей] 35 отсутствовало воздействие 36, разве было [в ней хоть] сколько-нибудь о продлении жизни? Тогда помимо того, что те [святомудрые и правители обладали] беспрепятственностью 37, сокровенно видели и в одиночку устанавливались вне грязи и смятений38, стало быть, седлание облаков и управление ветрами, размашистое расширение восьми пределов39, преодоление отсутствия наличия и сохранение в одиночку 40 —34 Цитата из «Собственного послесловия великого князя-историографа» Сы-ма Цяня, который, в свою очередь, также цитирует здесь другое произведение, — предположительно, несохранившийся фрагмент трактата «Учитель Долины Навей» («Гуй- гу-цзы» .ЖЖЖ) [Сыма Цянь, т. 9, 2010, с. 512], который считается основополагающим для «Семейства продольно-вертикальных и поперечно-горизонтальных [политических связей]» и сочетает в себе идеи даосизма и легизма [Кобзев, 2006, с. 208].35 Отсылка к «И-вэнь чжи»: «Течение представителей [идейного] семейства пути-дао ведь происходит от чиновников-историографов, которые на протяжении [времен] описывали древний и нынешний путь-дао успеха и поражения, злополучия и благополучия, после чего познали, [как] придерживаться важного и ухватываться за корень, быть в чистоте и полостности, дабы себя охранять, низости и слабости посредством себя держать. Сие — техника [того, кто] людям государь и к югу лицом обращен» ЖЖ«Ж*Ж_АЖ,Ж1еЖЖЖЖЖйЖфЖЖ,Жтп«^ЛА,^Ж 

1ЖЖЖЖ1)ЖЖЖЛЖ®ЖдаЙ [Бань Гу, 1999, с. 1370].36 Отсылка к «Лунь-юю», глава («Вэй Лин-гун» Ж®^): «Учитель сказал: “При отсутствии воздействия упорядочивающий — это Шунь! Какое там воздействие — почтительно сам был прямо к югу обращен, и только”» (ср. пер. Л. С. Переломова [Переломов, 1998, с. 411]) ЧЪ “МАЖ&#,^ЙД!АЙА®,#ВЕЖЖЖВ£” [Лунь-юй, 2006, с. 232].37 Отсылка к «Чжуан-цзы», глава «Великий пращур-наставник» («Да цзун-ши» ЖЖ 
№): «В древности подлинные люди не знали радости от жизни, не знали отвращения к смерти, они выходили [в жизнь] без удовольствия, они входили [в смерть] без сопротивления, беспрепятственно уходили, беспрепятственно приходили, и только!» (ср. пер. В.В.Малявина [Чжуан-цзы, Ле-цзы, 1995, с. 94]) ЖАЯА,Ж£ОЖ,ЖЖЖЖ; 
ЖЖЖААЖЖвЖтЖЖвЖЖЖтаЖ [ Чжуан-цзы..., 1983, с. 169].38 У Ма Дуань-линя в разделе «Сорокадевятиглавый канон» («Сы-ши-у чжан цзин» 
ИЖЖЖ^) вместо «в одиночку» (ду й) — «отступали» (цюэ Ж), а вместо «смятений» 
фэнь ^ — «мешанин» фэнь Ж [Ма Дуань-линь, цз. 224].39 Образно о выходе за пределы возможностей обычного человека, под «восемью пределами» (ба-цзи) подразумеваются страны света. Фразеологизм восходит к «Чжуан-цзы», глава «Тянь Цзы-Фан» Е0ЖЖ: «Тот, кто является дошедшим [до совершенства] человеком, наверху всматривается в сине-зеленое небо, внизу погружается в желтый источник, размашисто расширяет восемь пределов, духо[подобная] пневма [его] не меняется» (ср. пер. В. В. Малявина [Чжуан-цзы, Ле-цзы, 1995, с. 193]) АЖА 
#,±И#Ж,АЙЖА,ЖЖЛШ,#ЖЖЙ [ Чжуан-цзы..., 1983, с. 551].40 Отсылка к финальным строкам «Оды о великом человеке» («Да-жэнь фу» ЖАИ) сановника и поэта Сы-ма Сян-жу ЖЖИЖ (179-117 до н.э.), в которой описывается даосский небожитель: «Оседлал пустоту и отсутствие и наверх удаляется, ах! / Превозмог и друзей неприсутствие и один сохранился [в веках]» ЖЙЛЖЖвЖЙЖЖ 
ЖЯЖ [Сы-ма Цянь, 1999, с. 2332] (ср. пер. А. Р. Вяткина [Сыма Цянь, т. 9, 2010 с. 121]). 
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Orientalistica. 2025;8(1):78-97это [были] лишь остаточные дела 41. Помутненные доходят до отбрасывания корня и преследования верхушки, хвастливого обмана о небывалых чудесах и потому седлают фальшивые и подставные книги, чтобы распространить [его] на еще больший люд 42. Увы! В мире лишь выдающиеся и знающие всё и вся способны различить, что в учении правильное и ложное. Те [владеющие тайными] методами мужи не изучают и не оттачивают обучающие своды, отдельно постигают [учение] сердцем, как могут познать его чистое и пестро- неоднозначное43, выбрать доброе и последовать44?

1^(ШЙ>,«^.Й.^1^ЛН1^^,4«ИЛ^»«»У Ма Дуань-линя и Цзяо Хуна «отсутствие друзей» (у-ю МЖ) заменено на омонимичное и графически схожее «отсутствие наличия» (у-ю МА) [Ма Дуань-линь, цз. 224].41 Вновь пересказ энциклопедии Ма Дуань-линя, комментарий к «Сорокадевятиглавому канону»: «Дун-по величал [Лао-цзы и Инь Си] так: “Обширны, велики, и древни, и подлинны люди / И Лао [по имени] Дань, и Заставный И-си / Одни — мириадам вещей показателем будут, / продление жизни — дела дополнительны [си]”. Они неудержимо сокровенно видели, отступали и устанавливались вне грязи и мешанин, не были скованы вещами — вот и седлали звезды и занимали облака, размашисто расширяли восемь пределов, преодолевали отсутствие и наличие и в одиночку сохранялись — еще кто управился бы [с этим]?» ЖЖЖ: "ЖААЖА,АЙ>^ЖЖо 
Я4МШ1. ммж. ”ЖШ. «Ш^. ШМ ЖАЖКв, ж 
ЖЛШ,ЙМАЖЯА,ХЖ®^! [Ма Дуань-линь, цз. 224]. Дун-по ЖЖ —прозвание знаменитого поэта Су Ши ЙИ (1037-1101), в пассаже цитируется шестое стихотворение его цикла «В унисон [написанные] одиннадцать разнородных стихотворений» («Хэ цза ши ши-и шоу» ЖЙАН—А) [Су Ши, цз. 32]. Инь Си ЖЖ — легендарный хранитель заставы, через которую, по преданию, Лао-цзы отправился на запад и оставил перед уходом «Дао-дэ цзин», почитается как ученик Лао-цзы.42 Отсылка к «И-вэнь-чжи»: «[Приближение к состоянию] духов и небожителей — то, чем сберегается подлинность природы и предопределения и странствуется- ищется за их пределами: лишь бы очистить помыслы и уравновесить сердце, сделать одинаковым пространство смерти и жизни и добиться отсутствия тревоги и трепета в груди. Однако если некоторые сосредотачиваются на этом как на заботах, то письмена с хвастливым обманом о небывалых чудесах распространяются на еще больший [люд]— это не то, чему учили святомудрые цари» #®#,ЖШШЖЖАЖ,Ж^ЖЙ 
МАЖА,ад®йЖА,ийЖА<тмшшлФоЖтжжж4ЖЖ,1»® 
ШШМ-ЙЕШЖ [Бань Гу, 1999, с. 1397].43 Пересказ Ма Дуань-линя, «Сорокадевятиглавый канон»: «Лишь у выдающихся и знающих всё и вся отсутствуют заблуждения насчет правильного и ложного в древних писаниях, [а] те [владеющие тайными] методами мужи в [одеянии из] перьев коли не изучают и не оттачивают обучающие своды и в одиночку постигают [учение] сердцем, как могут познать тех писаний чистое и пестро-неоднозначное?» ШЖ^Я 
АЖ, ЖЙЖЖеЖЖА; ЖЖЖАА, жжжжад, «жжж, ж«ж»жа® 
^? [Ма Дуань-линь, цз. 224].44 Отсылка к «Лунь-юю», глава «Излагать и» («Шу эр» 4Ж): «Учитель сказал: “Три человека ступают — непременно имеется среди них мне наставник. [Следует] выбрать их доброе и следовать ему, [выбрать] их недоброе — и исправить его”. (...) Учитель сказал: “Ведь имеются такие, что не знают, а делают — во мне отсутствует это. Многим наслышаться, выбрать из этого доброе и следовать ему, многого навидеться и узнать это: [такое] знание этого — последующее”» (ср. пер. Л. С. Переломова [Переломов, 1998, с. 351]) 
АН: "ЖАА,ЖАа№ЖоЯМ#ЖвА,МЖ#ШААо ” (...) ¥0: “ЖАЖЯ 
тжАЖ,амжАоЖИйМ#жт«А,жжтаж,МАЖА” [Лунь-юй, 2006, с. 95].
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Ориенталистика. 2025;8(1):78-97В мире ходящая «Сокровищница пути-дао», смотря по суйским, танским и сунским произведениям и записям, особенно наводнена и затоплена неканоническим, ныне немного обрезал и упорядочил ее, см. правее45.

45 В «Библиографии» суждения Цзяо Хуна помещены после списка сочинений.

* * *«Суждения» Цзяо Хуна, как было продемонстрировано выше, наполнены отсылками к классическим текстам — частично в виде прямых цитат, частично — в виде неявных аллюзий. Открывают произведение слова Конфуция, призывавшего книжников-жу быть «государевыми сыновьями», а не «малыми людьми». Ключевой способностью первого объявляется способность быть всеобъемлющим и всеохватным, а не ограничиваться собственными конкретными заботами, пусть даже и проявляя в них надежность и результативность.Следом цитируется знаменитый конфуцианец Сюнь-цзы, известный в том числе как первый критик и классификатор идейных течений, отстаивавший превосходство и главенство над ними конфуцианства и инкорпорировавший в него ряд легистских идей. Сюнь-цзы, впрочем, не был абсолютным инклюзивистом и решительно отбрасывал как вредоносное, например, моизм и номинализм (что показательно, эти критические пассажи в «Суждениях» не цитируются). Цзяо Хун же идет дальше своего предшественника и включает в сферу ведения конфуцианства все остальные учения, понимая миссию жу-цзя как отведение им правильной роли и ранжира, тем самым обеспечивая объединение Поднебесной, словно семьи. Это означает, что все течения должны быть консолидированно подчинены императорской власти («вернуться под [высшее] предопределение и сойтись-собраться», 
гуй-мин фу-цоу МЖ$йЖ), а затем «употреблены» (юн Ж) в интересах государства, — подобная задача полностью соответствует положению автора- госслужащего.Заметное внимание уделяется и рассуждениям о «девяти учениях» Сы-ма Таня, который, нужно заметить, вовсе не ставил на первое место конфуцианство, а считал его только одним из шести семейств, причем имеющим значительные недостатки — «краткость важного и малость эффективного» (гуа-яо шао-гун Ж^ЖЙ). Цзяо Хун явно не разделяет эту позицию, хотя и не решается открыто возражать великому историографу, а лишь сетует на якобы непонимание его подлинных мыслей последующими поколениями. Впрочем, если сопоставить слова Сы-ма о конфуцианцах с его же оценкой даосов, становится очевидным, кому в «Записях историографа» отдается пальма первенства в деле управления государством:«Семейство пути-дао побуждает людей концентрировать дух и сосредотачиваться воедино, в движении смыкаться с отсутствием форм, ублаготворить и удовлетворить мириады вещей. Оно как техника таково: предпосылается великой покорностью [семейства] инь-ян, берет доброе от [семейств] книжников-конфуцианцев и моистов, сгребает важное от [семейств] имен и закона, вместе со временем перемещается и сдвигается, откликается вещей 
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RUdenkONf Rudenko N. V. The Operation “Appropriation”У Orientalistica. 2025;8(1):78-97изменениям и преображениям, устанавливает обычаи и осуществляет дела, делает отсутствующим неподобающее; [область им] указуемого стянута, и [им] легко орудовать: дел мало, а эффекта много. Книжники-конфуцианцы же — не таковы. Считают, что главенствующий над людьми — эталон и показатель для Поднебесной: правитель инициирует — и подданные следуют. Если по сему, то правитель утомляется, а подданные ленятся. [Если же] доходить до важного в великом пути-дао, [это] уход от сильных страстных излишеств, избавление от чуткости и просветленности, отпускание сего и отдача [себя] технике. Дух [если] в великом употреблении — тогда иссякает, форма [если] в великом утомлении — тогда недужит. Дух и форма [если] волнениями движимы, [то и] пожелаешь с Небом и Землей быть долговечным и длительным — это не то, о чем [возможно было бы] услышать» (ср. пер. А.Р. Вяткина [Сыма Цянь, т. 9, 2010, с. 315]) ЖЖЖЛ^#Ж“,^ЖЖЖЙ 

£М^о£^»,й1Ш1шг^,жмг#,Ж£йгж,тда,в^ 
®<,Ж1ШЖ,*ЖЖЖ,Ш^ЖМШ,ЖЖЖЙЖо®ЖВДЖМоЙАЛЖ 
ЯТ±т,±ОЕА,±$ЖЖ»1±$ЖЕ&$ЙЖ& ¿йм,йшшжж£#лшя^вжжййл^ 
№ЖЖ,ЖЖИЙ [Сы-ма Цянь, 1999, с. 2486].Очевидно, вышеприведенное описание конфуцианцев задачам Цзяо Хуна соответствовало далеко не вполне, поэтому он делает попытку обратить выделенный Сы-ма «постыдный недуг» в подвиг — и представить «краткость важного и малость эффективного» как нечто положительное, противоположное красноречивому многословию и концентрации на практической эффективности, которые есть удел «орудийных» малых людей, а не государевых сыновей-руководителей.Наконец, закрепляя за конфуцианством качество всеобъемлющести, в завершение раздела Цзяо Хун подчеркивает, что включил в него работы не только чистых конфуцианцев, и утверждает, что такая инклюзивность позволит лучше проявить величие этого идейного семейства.Второй раздел «Суждений», посвященный даосизму, в значительной мере является пересказом Ма Дуань-линя. Учитывая, что Цзяо Хун известен как автор комментариев к даосским сочинениям — в том числе «Крыльев[- комментариев] к “Учителю Чжуану”» («Чжуан-цзы и» ЙЖЖ) и «Крыльев[- комментариев] к “Учителю Лао”» («Лао-цзы и» ^ЖЖ)> едва ли это объясняется его недостаточной осведомленностью в данной тематике: скорее кажется оправданным предположить, что «Письменных произведений проницающие изыскания» прекрасно подходили автору и с точки зрения авторитетности, и с точки зрения выражения нужного замысла.Суждения о «семействе пути-дао» начинаются с утверждения наличия у него «множества оконечностей» (до дуань Ж^): помимо продолжения ранее взятого автором курса на апологию инклюзивности, это также служит ликвидации конкурента Конфуция — даосского патриарха Лао-цзы — в качестве безусловного лидера и основоположника учения, а самого даосизма — в качестве конкурента конфуцианства по степени единства и структурной целостности традиции. Более того, Цзяо Хун заявляет, что сами 
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Ориенталистика. 2025;8(1):78-97последователи даосизма не вполне отдают себе отчет в подлинном состоянии своего учения.В чем же необходимость такой резкой атаки? Как представляется, не последнюю роль в этом играет необходимость пересмотреть заданное Сы-ма Танем преимущество даосизма над конфуцианством применительно к управлению. Так, он говорил: «У семейства пути-дао отсутствует воздействие, также сказано, что ответствует невоздействие; его плодам легко вступить в действие, его словеса трудно познать. В его технике полостность и отсутствие являются корнем, предпосланность и следование являются применением. Отсутствует свершившееся положение, отсутствует постоянная форма, потому [оно] способно до истощения изучить свойства мириад вещей. Не воздействует вещей перед, не воздействует вещей после, потому [оно] способно главенствовать над мириадами вещей. Наличие закона и отсутствие закона предпосылается временем и становится деянием; наличие меры и отсутствие меры предпосылается вещами и примыкает-стыкуется [с ними]. Потому сказано: “Святомудрый человек не разлагается, времен изменение является [тем, что он] отстаивает. Полостность — это постоянство пути-дао, предпосланность — это устой государя”» (ср. пер. А. Р. Вяткина [Сыма Цянь, т. 9, 2010, с. 316-317]) ЖЖЖА,Х0ЖЖА,ЯЖМЖ,ЯВЖПо^ЙЖ жаж, йишая» жй$ж жжж, й^йм^г^о жж^ж, жж^ 

^,й^АМ«о<ЙЖЙ,йЙАЖ;<ЖЖЖ,й^Я^ой0Г£АЖ 
fi,^»Д^»Й#l¿SЙ,atMtЯJЙ [Сы-маЦянь, 1999, с. 2488].Таким образом, по мнению отца великого историографа, государь способен главенствовать над всеми вещами именно потому, что обладает, подобно пути-дао, «полостностью» (сюй Ж), то есть отсутствием какого-либо предвзятого наполнения, и «предпосланностью» (инь Щ), то есть действует согласно уже сформировавшимся предпосылкам: этому учит именно семейство пути- 
дао, а не многословное и малоэффективное конфуцианство. Разумеется, для успешной апроприации конфуцианством даосизма такую точку зрения требовалось убедительно пересмотреть. Профессор Пекинского университета Чжан Сюэ-чжи даже утверждает, что Цзяо Хун выражает крайнее недовольство оценкой Сы-ма Таня [Чжан Сюэ-чжи, 2008, с. 374] — хотя, справедливости ради, формально эта критика, как уже было отмечено, направлена не на самого историографа.Итак, для ослабления конкурента Цзяо Хун в «Суждениях» представляет семейство пути-дао не целостным искусством управления государством, а конгломератом раздробленных ответвлений, направленных по большей части на индивидуальное совершенствование: «чистоты и покоя» (цин-цзин 
?нв¥), «отсутствия воздействия» (у-вэй ЖА), «выплавки [пилюль бессмертия] и взращивания [жизни]» (лянь-ян Ж#), «приема в пищу [снадобий]» (фу-ши Ж^) и «талисманов-амулетов» (фу-лу #^). В развитие этой линии далее подчеркивается опасность принять второстепенное за главное и впасть в соблазн сосредоточиться исключительно на обретении сверхъестественных способностей даосских небожителей, в первую очередь — продления жизни. Чэнь Хао-чжэ в своей докторской диссертации о Цзяо Хуне усматривает здесь критику отнесения к даосизму «религиозных элементов» — изго
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Orientalistica. 2025;8(1):78-97товления чудодейственных пилюль и талисманов-амулетов, из-за которых якобы не могут в должной мере проявиться подлинные даосские знания; по мнению исследователя, Цзяо не признавал эти элементы аутентичной частью учения о пути-дао [Чэнь Хао-чжэ, 2016, р. 103]. С этим трудно согласиться: и канонические тесты, и техники изготовления пилюль, и применение талисманов-амулетов подаются Цзяо Хуном в одном ряду как разные аспекты, или «края» (дуань ^), одного и того же идейного семейства; нежелательной представляется ограниченность любыми из них.Показательно, что не просто игнорируется, но даже прямо отрицается наличие высказываний Ли Шао-цзюня о выплавке пилюль бессмертия и взращивании жизни, несмотря на то что даже в классическом труде Сы-ма Цяня приводятся такие слова даоса, обращенные к императору У-ди: «Шао- цзюнь сказал Высшему: “Приносят жертвы [божеству] очага — тогда привлекают вещественных духов, привлекают вещественных духов — и киноварный песок можно преобразить в желтый металл, [если] желтый металл довести до свершения, чтобы стал сосудом для пищи и питья — тогда прибавится долголетия, прибавится долголетия — и со средь моря на Пэнлае [пребывающими] небожителями возможно будет свидеться, [если] свидеться с ними посредством жертвоприношения Небу и Земле — тогда не умрете, с Хуан-ди [было именно] так”» (ср. пер. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина [Сыма Цянь, т. 2, 2003, с. 256] ЖЖЖЖ±Ж: “ЖОШ^Й^ЖЖЖЖЖ^Ж, 

#жж^^жштж^«жжжж>®жжй,йж^жжвджж,#ж 
МЙ" [Сы-ма Цянь, 1999, с. 320] (об алхимической деятельности Ли Шао- цзюня см. также: [Торчинов, 1993, с. 63-64; 158]). Аналогично игнорируется и опыт Коу Цянь-чжи в изготовлении снадобий бессмертия [Торчинов, 1993, с. 208]. Такой избирательный учет исторических данных может свидетельствовать о наличии как у Цзяо Хуна, так и у Ма Дуань-линя намерения искусственно представить даосскую традицию раздробленной на отдельные, слабо связанные между собой фрагменты.Наконец, в финале раздела Цзяо Хун уже от себя, а не пересказывая Ма Дуань-линя, добавляет, что в «Дао-цзане», особенно среди сочинений последних эпох, имеется множество неканонического и достойного сокращения, что доводит контраст между конфуцианством и даосизмом до завершенности. Конечно, полной дискредитации последнего при этом не происходит: его техники признаются потенциально уместными для использования правителями и святомудрыми (в этом же фрагменте, кстати, цитируется третий авторитетный источник, содержащий одну из наиболее ранних классификаций школ и течений древнего Китая, — «И-вэнь-чжи»). Показательны, однако, оговорки этого признания: во-первых, для понимания, что в учении пути- 
дао правильно, а что ложно, необходимо обладать исчерпывающим знанием «всего и вся» (дань-ця ^^), во-вторых — корректное использование даосских техник («выбрать доброе и последовать») иллюстрируется аллюзией к классическому конфуцианскому «Лунь-юю».Итак, уже на примере первых двух разделов «Суждений» Цзяо Хуна явно просматривается утверждение им взаимосвязанного синкретического комплекса во главе со всеобъемлющим конфуцианством, которое, по сути, апро- 
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Ориенталистика. 2025;8(1):78-97приирует иные учения или, пользуясь терминологией С. Ю. Рыкова, демонстрирует «сильный иерархический инклюзивизм» [Рыков, 2022, с. 77-81]. Даосизм при этом сознательно ослабляется как возможная альтернатива конфуцианству на главенствующей позиции и предстает как потенциально полезное, но повсеместно превратно понимаемое учение, включающее в себя множество раздробленных традиций.Ценным для изучения здесь представляется в первую очередь аргументация и обоснование подобной апроприации, для чего используются многочисленные отсылки к канонической литературе; кроме того, реконструкция и исследование подобных обобщающих концепций позволяют уточнить представления о различных идейных школах, свойственные интеллектуальным кругам конца эпохи Мин — времени пребывания традиционного Китая на пике своего независимого развития накануне вскоре последовавших маньчжурского завоевания и активного проникновения в Поднебесную западных учений. Список литературы / References1. Бань Гу fl@.Хань-шу Ц (Писания о Хань). Пекин: Чжунхуа шуцзюй ФЖ 
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