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  ИЕРОГЛИФ  «ПРИЯТНЫЙ» 
В  ДИСКУРСЕ Л ИТЕРАТИ X VI–XVII ВЕКОВ

Ан нотация: Ие роглиф  в значении «приятный», «доставляющий 
удо вольствие»,  «прекрасный» употребляется издавна, но при династии Мин  
приобретает новые оттенки значения и коннотации. Он часто встречается 
в  неформальной прозе «малого рода» , особенно в афористическом 
жанре «чистых изречений» , в литературной критике «критических за-
мечаний» , и в эпистолярных сборниках , а также сам по себе ста-
новится предметом рефлексии литерати. В XVI–XVII  вв. он служит одним 
из опознавательных знаков дискурса «чувства»  наряду с такими концеп-
тами, как «удивительный» , «безумный» , «болезнь» , «пристрастие» 

, «досуг/свобода от забот» , «занимательный/увл екательный» , и об-
наруживает такие характерные для этого дискурса черты, как нефор маль-
ность, н еординарность и  полемическая заостренность, или внутренний дра-
матизм. В отличие от своего   синонима «радость», «радостный» , «при-
ятный» снижен и не имеет напрашивающихся антонимов. А в отличие 
от похожего по способу использования «занимательный/увлекательный» 

цюй, который также тяготеет к неформальному регистру речи и служит 
для обобщающей оценки, значение размывается, он начинает исполь-
зо ваться все более расширительно, становясь эпитетом сленгового харак-
тера. 
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Veronika B. Vinogrodskaya
The Character  “Pleasant” in the Literati Discourse 
in the 16th–17th Centuries

Abstract: The char acter with a meaning of “pleasant”, “giving pleasure ”, 
“fi ne” has been used for a long time, and acquired new shades of meaning and 
connotations during the Ming Dynasty. It is often found in informal writing of 
“lesser works” , especially in the aphoristic genre of “pure sayings” , 
“critical remarks”  and epistolary collections , it also became a subject 
of refl ection in itself. In the 16th-17th centuries the character  was an iden ti-
fying sign of the discourse of “feelings” , along with such concepts as “ama-
zing” , “crazy” , “illness” , “addiction” , “leisure/free from worries” , 
“entertaining/fascinating” . Their common  characteristic features are an infor-
mal tone and an extraordinary mood, polemical or dramatic quality. Unlike its 
synonym “joy”, “joyful” , the “pleasant”  is more casual and does not have 
obvious antonyms. And in contrast to the “entertaining/fascinating” , which is 
similar in use (also gravitates towards the informal speech register and se r ves for 
a general assessment), the meaning  of   is blurred, being used more and more 
broadly, thus becoming a slang-like word with a very broad positive meaning.
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Если в начале эпохи Мин (1368–1644) в прозе разных жанров пре-
обладали высокие «устремления»  в духе неоконфуцианского «уче ния 
о Дао» , то с наступлением XVI в. «принцип»  все более заметно 
уступает «чувству» 1, личностный идеал смещается с цзюньцзы 
н а «талант/гений» , а в центре внимания все чаще оказываются не 
радости и печали масштаба всей жизни и за всю Поднебесную2, но сию-

1   О предыстории многозначного концепта  см. [Plaks 2019: 317–334].
2 Например: 

·  – «Когда правитель ра-
дуется радостями народа , то и народ также радуется его радостями; когда он скорбит 
скорбями народа, то и народ скорбит его скорбями. Он радуется из-за государств а 
и скорбит из-за него же. А если так, то невозможно, чтобы такой правитель не был 
царем». Пер. П.С. Попова [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004: 259–260]. Или: 

 ·  – «У цзюньцзы печаль на всю 
жизнь, но нет страданий на одно утро».
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минутные удовольствия и инсайты3. Большая часть элементов и ритори-
ческих конструкций в ди скурсе, ориентированном на «чувство» , были 
не новы и хорошо знакомы всем участникам, но желание отмежеваться 
от ортодоксии и стремление к яркости формулировок подталкивало не 
п росто к переосмыслению, но к гиперболизированным ут верждениям. 
В результате образуется по лемически заостренная гремучая смесь «куль-
та цин»4 и «реабилитации желания» [Santangelo 2017: 20], в которой при-
оритет отдается «удивительному»  и «настоящему/аутентичному» , 
а не «правильному/ортодоксальному» . Как высшие ценности декла-
рируются «пристрастия» , «болезнь» , «безумие»  [  2009], 
идеалом становится «досуг/незанятость» с возможностью посвятить 
свое время личным интересам, чему-то «занимательному/увлекательно-
му»  [  2015], а не реализации высоких «волеустремлений»  на 
служебном поприще  .

Подобные настроения чаще вс ег о получают выражение в нефор-
мальных жанрах прозы «малого рода» 5, особенно в «критических 
замечаниях»  афористических «чистых изречениях» , не-
формальных эпистолярных жанрах  и т.п. И в целом этот дискурс 
несет на себе отпечаток неформальности, интерактивности и фрагмен-
тарности, которые присущи этому регистру письменной коммуникации. 
В своей пестроте и разноголосице6 он несводим к какому-либо одному 
общему философскому или литературному направлению, объединяя ско-
рее единочувственников, чем единомышленников, но легко опознается 
и сторонниками, и противниками, в т.ч. по вышеназванным концептам.

Одним из менее заметных, но не менее симптоматичных марке-
ров дискурса чувства становится и иероглиф  в значении «доставля-
ющий удовольствие», «радостный/радующий», «приятный». В словаре 
«Шо вэнь цзе цзы   (121 г. н.э.) он толкуется как «счастье»  
(  [  2003: 283]), а «счастье» , в свою очередь, определя-
ется через «радость»  ( [  2003: 129])7.

3 Подробнее о культуре литерати и литературе этого периода см. [Lu T. 2010: 
63–151] и [Li Wai-yee 2010: 152–244]. 

4 Подробнее о “cult of qing” или “cult of passions” см. [Santangelo 2017: 17].
5 О прозе малого рода в контексте рассматриваемого периода см. [  1997].
6 “…Various contradictory and contrasting positions and ideas, often in opposition to 

the offi  cial concept of morality and orthodoxy, making them a multiplicity of discordant 
opinions that are far from the chorus of a monolithic and conformist society” [Santangelo 
2017: 20–21].

7 Иероглиф  в словаре «Шо вэнь» отражен в значении «музыка» – «общее наи-
менование пяти звучаний и восьми звуков»  [  200 3: 158].

В.Б. Виногродская.  Иероглиф  «приятный» в дискурсе литерати XVI–XVII вв.



26

I.  ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОРЫ

«Радость»  служит наиболее близким синонимом иероглифа  
на про тяжении двух с лишним по следних тысячелетий. В нейтральных 
контекстах они были практически взаимозаменимы, а в современном 
китайском вместе составляют частотный двуслог  со значением «ра-
достный », «веселый», «счастливый». Но именно  обычно использует-
ся в притчах и общих рассуждениях на тему радости в ранних мировоз-
зренческих текстах и часто включается в обозначения базовых эмоций8 
типа «счастье, гнев, горе, радость»  или более развернутые 
перечисления чувств, например «любовь, счастье, гнев, горе, радость в 
природе (человека) называются чувствами» 

· 9. В качестве вариантов в подобных клас-
сификационных рядах, задающих координаты мира эмоци й и желаний, 
вместе или вместо иероглифа также используются «счастье» , «лю-
бовь» , но иероглиф  в них не фигурирует. При этом, «радостный/
довольный»  не имеет очевидного, привычно использующегося анто-
нима, в отличие от  (антонимы «печаль»  или «горе» ). С другой 
стороны, иероглиф часто используется в сочетаниях с иероглифами 
«сердце» , «сам/собственный» , «устремления/воля»  и образует 
устойчивые биномы  «приятное сердце/состояние»,  «приятное 
дело/событие»,  «приятная мысль/настроение», в составе которых 
он сохранил свое значение до сих пор, хотя  в свободном виде в совре-
менном китайском языке на первое место выходит другое, «позднейшее 
значение»  [  2000: 305] – «быстрый/скоро» с ант он имом  
«медленный»10. Но и внутри семантического поля «радости», «удоволь-

    8 А.И. Кобзев реконструирует по текстам разных эпох состоящий из восьми 
элементов список эмоций :  «приязнь» (также  «любовь»),  «ненависть»,  
«вожделение» (также  «алчность»),  «веселье»,  «гнев»,  «печаль» (также  
«скорбь» и  «горе»),  «радость»,  «страх» (также  «осторожность» и  «бо-
язнь»). Обзор и сопоставительный анализ систем эмоций, отраженных в различных 
философских памятниках, см. [Кобзев 2002: 274–279]. 

   9 . URL: https://ctext.org/xunzi/zheng-ming/zh (д ата обращения: 10.08.2024). 
10 В «Словаре древнекитайского языка» Ван Ли основное значение «нравится; 

радостный, веселый» ( , , ) с примером из «Шо вэнь цзе цзы», рас ши-
ренное значение «приятный, довольный» ( ,  ) и поздние значения (2) «бы-
стрый», (3) «острый», (4) «умеющий в совершенстве». Для сравнения в словаре со-
временного китайского языка «Син ьхуа цзыдянь» значения 1–6 – «позднейшие» (1. 

“ ”  2. 3. 4.  5. “ ”
6. ), и только последнее, седьмое значение «радостный, прият-

ный»  с примерами сочетаемости  
[  2003: 273].
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ствия», «веселья» иероглиф переживал заметные трансформации лек-
сического значения11.

Уже в древности переживание «радости» часто ассоциируется 
с чем-то неординарным, как например, в словах Чжуан-цзы, которые 
Сыма Цянь приводит в главе 63 «Исторических записок»:

 063   
Я лучше буду беззаботно валяться в грязной канаве ради собст-

венного удовольствия, но не под уздой у имеющего государство. 
Всю жизнь не буду служить, тем удовлетворяя мои волеустремле-
ния12. 

«Собственное удовольствие»  здесь оказывается ценностно 
окрашенным, и по замечанию Чжао  И в эссе «О “ ”» здесь почти не-
возможно понимать и переводить этот иероглиф как современные , 

 или  [  1995: 17]. В среднекитайском языке (IV–XII вв.) из 
расширенного значения «приятный» развивается значение «довольный/
удовлетворяющий» 13 и, наконец, «прекрасный», «пр евосходный» 

. В этом значении иероглиф вс тречается в источн иках начиная 
с III в., в том числе у таких известных авторов, как Гэ Хун  (283–
343), Янь Чжитуй  (531–591), или в «Новом изложении рассказов 
мира» . В это же время иероглиф  в значении иероглифа «пре-
восходный»  начинают использовать для характеристики людей (

   ), но в традиционных словарях и комментариях это 
значение зачастую либо игнорировалось, либо передавалось неверно14.

Благод аря некоторой семантической неопределенности и ценност-
ным коннотациям к середине эпохи Мин (1368–1644) иероглиф  ока-
зывается идеальным кандидатом для выражения эмоционального опыта 
нового времени. В частности, его использует Ван Янмин  (1472–
1529), крупный конфуцианский мыслитель, идеи которого во многом 

11 См. подробнее [  2018: 232–233].
12 Цит. по: . URL: https://ctext.org/shiji/lao-zi-han-fei-lie-zhuan/zh 

(дата  обращения: 10.08.2024).
13 Отражено в толковом словаре VI в. «Юй пянь»  ( ) и в словаре 

рифм конца X – начала XI в. «Гуан юнь»   ( ). Цит. по [  2003: 
89].

14 Подробный разбор примеров употребления и интерпретации см. [  2003] 
и [  2018: 232–233].

В.Б. Виногродская.  Иероглиф  «приятный» в дискурсе литерати XVI–XVII вв.
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обозначили пути развития нового индивидуализма и остаются популяр-
ными и востребованными до сих пор. В посвящении для поэтического 
сборника «Удиви тельные путешествия в далях сна»  
Ван Янмин пишет: 

15

Учение цзюньцзы – это просто стремление исчерпать свое сер-
дце в чем-то.

Потому, служа родным, он стремится исчерпать свое сердце сы-
новней почтительности, но без того, чтобы считать себя почтитель-
ным; служа государю, стремится исчерпать свое сердце верности, но 
без того, чтобы считать себя верным.  Поэтому «спозаранку встает 
и в ночи ложится»16 – без того, чтобы считать себя старательным; 
отсекая лишнее, управляется с ситуацией – без того, чтобы считать 
себя способным; ненавидя дурное, изгоняет пагубу – без того, чтобы 
с читать себя твердым; ясно вразумляет и откровенно увещевает – без 
того, чтобы считать себя прямым; в трудности умрет ради должно-
го – без того, чтобы считать себя высокоморальным. Когда в моем 
сердце остается что-то неисчерпанное, это называется са мообманом 
своего сердца. Но когда сердце исчерпано,  то сердце у меня начинает 
само считать себя довольны м. А ведь только и стремишься, чт обы 
самому удовлетворит ь свое  сердце. Потому, где бы ни оказался – 
в богатстве-знатности и в  бедности-подлости, опечаленным-озабо-
ченным и страдающим-страждущим, – в чем бы то ни было я до-
стигаю познания и тем самым стремлюсь к удовольствию. Если же 
будучи богатым-знатным или бедным-подлым, опечаленным-озабо-

15 . URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=93314 
(дата обращения: 10.08.2024).

16 Цитата из «Канона стихов»: .
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ченным или страдающим-страждущим, я в чем бы то ни было буду 
достигать познания, тем самым стремясь к удовольствию, то разве 
же положение богатого-знатного, бедного-подлого, опечаленного-
озабоченного, страдающего-страждущего сможет как-то повлиять 
на меня?! Последователи в миру знают, что цзюньцзы – богатым-
знатным и бедным-подлым, опечаленным-озабоченным и страдаю-
щим-страждущим – где бы  ни оказался, обретает себя в том17; и счи-
тают, что лишь он один способен на то, что другим людя м не дано, 
но не знают, что цзюньцз ы просто стремится к тому, чтобы самому 
удовлетворить свое сердце!

Эгоцентричное удовольствие  Чжуан-цзы здесь связывается с 
древней неувядающей и монументальной темой «исчерпания сердца» 

, где сердце указывает на всю полноту собственной психики в фокусе 
сознания, и подкрепляется сильными аллюзиями на конфуци анские ка-
ноны: «исчерпание сердца»  в «Мэн-цзы», «достижение познания», 
«довед ение знания до предела» в «Великом учении» и самодоста-
точности «самообретения», «удовлетворения собой»  в «Средин-
ном-неизменном» . В конечном счете Ван Янмин отождествляет 
«стремление к удовольствию» с «исчерпанием сердца». По сути, 
всё, что делает цзюньцзы и что кажется совершенно недоступным обыч-
ным людям, – это «просто стремление цзюньцзы к собственному удов-
летворению своего сердца». И «Вы18 понимаете, что когда устремления 
ученого направлены на дао-дэ, то он тем самым стремится к собствен-
ному удовлетворению своего сердца» 

19  Эта сильная риторика разворачивается, однако, 
в рамках неформального жанра предисловия для поэтического сборни-

17 Аллюзия на 14 чжан «Срединного-неизменного» . URL: https://ctext.org/
liji/zhong-yong/zh?fi lter=500405 (дата обращения: 10.08.2024).

Цзюньцзы по данному 
своему положению ведет себя, не хочет ничего вне его. В данности богатства-знатно-
сти – ведет себя по богатству-знатности; в данности бедности-подлости – ведет себя 
по бедности-подлости; в данности варваров и-ди – ведет себя по и-ди; в данности 
страдающих-страждущих – ведет себя по страдающим-страждущим. Цзюньцзы, где 
бы ни оказался, обретает себя в том.

18 Обращение к автору сборника, для которого предназначено посвящение, и к 
читателю заодно.

19     . URL: https ://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=93314 
(дата обращения: 10.08.2024).

В.Б. Виногродская.  Иероглиф  «приятный» в дискурсе литерати XVI–XVII вв.
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ка приятеля-литератора, и собственно значение не становится здесь 
предметом философской рефлексии. 

Иероглиф  также начинает использоваться вместо  в перечи-
слениях радостей жизни и во все более разнообразных и сниженных по 
сравнению с классикой контекстах. Конструкция «число + » у Мэн-
цзы определяет три радости цзюньцзы (в переводе П.С. Попова «удо-
вольствие»): 

У благородного мужа есть три удовольствия, но быть импера-
тором сюда не включается. Что отец и мать живы и братья благопо-
лучны – это первое удовольствие. Что ему не стыдно пред Небом 
и не совестно пред людьми – это второе удовольствие. Собирать 
все самые выдающиеся таланты и обучать и восп итывать  их – эт о 
третье удовольствие. У благородного мужа есть три удовол ьствия, 
но быть императором сюда не включается [Конфуцианское «Четве-
рок нижие» 2 004: 377].

Вообще, иероглиф «радость»  довольно давно начинает использо-
ваться в более ка  ме рном ключе, а не для выражения высоких и благород-
ных идеалов служения родителям и обществу, но к эпохе Мин  о простых 
радостях  заурядной жизни говорят все чаще, и ти пичным контекстом 
становятся не «три радости» цз юньцзы у Мэн-цзы, а например, «три 
радости человеческой жизни»  в афорист ическом сборнике 
«Уе диненные записки у окошка» (1624 г.) [ ·  URL]:

Затворив ворота – читать буддийские книги, ра спах  нув ворота – 
 принимать  п рек расны х гостей, выходя за ворота – исследовать горы-
воды. Это три радости человеческой жизни.

В подобных «житейских» перечислениях приятных сторон тех или 
иных ситуаций все чаще используется иероглиф . В письме Цзян Инкэ 

 (офиц. имя , 1553–1605) Юань Хундао  (1568–1610) 
убеждает своего друга бросить чиновничью службу, и когда тот вынуж-
ден сменить занятость, перечисляет три бонуса от изменившегося ста-
тус-кво:
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20

Выходишь-входишь без запретов, на  приход гостей не бранишь-
ся, младший брат со старшим обретут долгие встречи для разгово-
ров – первая приятность. К винным содружествам и поэтическим 
сообще ствам добавится друг с простым сердцем – вторая прият-
ность. На досуге можно предаваться исканиям непорождения, утра-
тив чин, обретешь буддовость, чего же и здесь не любить старшему 
брату – третья приятность.

В другом письме он, используя бином  «приятный-веселый», 
описывает пять откровенно гедон истических «истинных радости» , 
наслаждений без чувства меры:

…
…

21

Но истинны х радостей есть пять, их нельзя не познать. Зрение 
достигает своего предела в мирских формах, слух – в мирских зву-
ках, тело – в мирской новизне, рот – в мирских разговорах – это пер-
вая приятность-веселье… Если у мужа есть одна из них, то и при 
жизни будет не стыдно, и после смерти не позабудут. 

Вэнь Чжэньмэн  (1574–1636), политический деятель, худож-
ник, каллиграф, литератор, дизайнер садов, перечисляет четыре радости 
путешествий в «Преди словии к запискам о путешествии в Дунтин» 

 помимо тех, «когда время неба идеальн о, ветер-луна прекрасны, 
а панорамы удивительны» 

 [  1995: 19].
У Цунсянь  (активен в 1620–1644 гг.) в афористическом сбор-

нике «Личные записи Сяочуана» пишет:
20 . URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=476030&

remap=gb (дата обращения: 10.08.2024).
21 . URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=321438 

(дата обращения: 10.08.2024).
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22

Бессмертным нравятся жилища-башни, и мне нравятся жилища- 
башни. Читать лучше в башне – приятностей в этом пять: никакой 
стук в дверь не потревожит – первая приятность; можно глядеть 
вдаль – вторая приятность; никакое ци влажности не вторгнется в 
постель – т ретья приятность; вершины деревьев и макушки бам-
бука в беседе с птицами – четвертая приятность; на облака-зори 
сверху взирать – пятая приятность.

Наиболее известны перечисления приятностей Цзинь Шэнтаня 
 (1608–1661), которые появились в печати в 1657 г. в составе знамени-

тых «критических замечаний»  к пьесе «Западный флигель» 
 Ван Шифу  (1260–1336). Там они оказались по ассоциации с 

ариями находчивой служанки Хуннян, которая под давлением созналась, 
что ее ба рышня провела ночь с бедным студентом, но смогла убедить ро-
дителей в перспективности мо лодого человека. Эти «приятные тексты» 

напомнили Цзинь Шэнтаню о ненастном дне 20 лет назад, когда 
застигнутые в непогоду на постоялом дворе они с другом от скуки сорев-
новались в перечислениях «приятных дел» , а ведь лучше было бы 
почитать «Западный флигель», но раз уж вспомнилось, то, так и быть, 
напишу их здесь в критических замечаниях к гла вке «Допрашивание 
о влюбленных». Позже этот пассаж выделился в самостоятельное эссе с 
условными названиями, комбинирующими число 33  и иерог-
лиф  или рефрен «ну не приятно ли» . Приведем несколько 
примеров [  1985 (3): 171]: 

 —— 
 После еды без дела, роюсь  в ненужных коробках. Только и по-

падают ся, что новые-старые долговые расписки несколько десятков, 
чуть ли не под сотню. Люди эти – кто жив, кто нет, в любом слу чае 
никакого смысла ждать возврата. Украдкой зажигаю огонь, кучей 
сжигаю дотла и обращаю взгляд в высь неба – ни единого облачка. 
Ну не приятно ли!
22 . URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=747898 (дата об-

ращения: 10.08.2024).
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 В летний день на красном лаковом блюде, вытащив острый нож, 
сам режу по зеленому, погружаясь в мякоть арбуза. Ну не приятно 
ли!

Превосходный фарфор поврежден, ничего уже не поделать. То 
так, то эдак рассматриваю со всех сторон, лишь путаница в мыслях. 
Поэтому призываю человека с кухни, велю применить как какую-
нибудь посудину и чтобы больше она никогда не попадалась мне на 
глаза. Ну не приятно ли!

Непроглядное ненастье весь месяц, то ли будто пьян, то ли бо-
лен – утром толком не проснуться. Вдруг слышу пение множества 
птиц, наконец, как в ясный день, поспешно протягиваю руку поднять 
занавес, толкаю окно посмотреть на это – все залито солнечным све-
том, деревья в лесу будто помыли. Ну не приятно ли! 

Распахиваю бумажное окно, чтобы выпустить пчелу. Ну не при-
ятно ли!

Смотрю, как у кого-то оборвался воздушный змей. Ну не при-
ятно ли!

В интерпретации Цзинь Шэнтаня особенно рельефно проявляется 
интенсивность переживани я и неожиданность разрешения ситуации, 
ассоциирующиеся с «приятностью» . Именно эти ценностные и дра-
матические коннотации, оставшиеся за рамками словарей, оказываются 
востребованными в контексте дискурса чувства и придают новое зву-
чание устоявшимся сочетаниям23. В результате становится возможным 

23 Иероглиф  в рассматриваемом значении в наиболее известных афористи-
ческих сборниках эпох Мин и Цин (помимо цитируемых выше): 

 [  2016].

В.Б. Виногродская.  Иероглиф  «приятный» в дискурсе литерати XVI–XVII вв.



34

I.  ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОРЫ

и вполне закономерным сосуществование формально идентичных, но 
по интенциям максимально далеких формулировок: каноническая и 
морализующая  «Разве это не удовольствие?»24 Конфуция 
по контрасту с чувственной и эстетизирующей  «Ну не 
приятно ли!» Цзинь Шэнтаня.

В 1626 г. в предисловии к антологии короткой современной прозы 
«Приятные книги»  один из ее составителей, Минь Цзинсянь 

, пишет25:

Приятное – не что-то, относящееся исключительно к счастью-
радости, горе-гнев подлежит ему. Любое чувство, достигая ин-
тенсивности болезненно приятного, называется приятным. Как, 
когда в «Ли сао» нагнетается горе, в «Теплом ветре» звучит чувст-
во вины, Хань Фэй изливает возмущение, Ван Чун расписывает по 
родам, чувство в каждом случае погружает в себя и поглощает це-
ликом. Будто бы, когда никак не достичь, и это связывает-задержи-
вает дух-ци, а затем все само разрешается-расправляется. То, что я 
называю «приятным», – это когда, отдаваясь чувству, обретаешь 
пристанище в нем. 

Составитель продолжения «Приятных книг» – «Расширенные „При-
ятные книги“»26  (между 1628 и 1644 гг.) – Хэ Вэйжань  
также  подчеркивает, что «не бывает приятного сердца, которое бы не 
исходило из горького сердца» [  1995: 

24 
 Учитель сказал: «Учиться и своевременно претво-

рять в жизнь – разве не в этом радость?’ Вот друг пришел издалека – разве это не 
удовольствие? Люди его не знают, а он не хмурится – это ли не благородный муж?» 
(Пер. Л.С. Переломова) [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004: 157].

25 Цит. по [  1995: 19]. «Ли сао» – поэма Цюй Юаня ( , ок. 340 – 278 г. 
до н.э.). «Теплый ветер» – стихотворение I, III, 7 из «Канона поэзии» 

. Хань Фэй ( , 279–233 до н.э.) – классик легизма, известный трактатом «Хань 
Фэй-цзы» . Ван Чун  (27 – ок. 97) – оригинальный мыслитель, известный 
своим главным трудом «Весы суждений» .

26 В этом проекте в качестве редактора также участвовал цитировавшийся выше 
У Цунсянь.
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19]. То есть в состояние удовольствия  и удовлетворенности интег-
рируется мучительность ожидания или старания избежать неприятного 
и достичь приятного, или же, наоборот, совершенная неожиданность 
происходящего.

Таким образом  ,  – это не просто радость, а нечто неординарное, 
переживание, обладающее особой прелестью, ценностью и внутре нним 
драматизмом. В зависимости от того, какой оттенок значения выступает 
на первый план, реализуются разные коннотации, но с сохранением об-
щности конкретных значений в семант ическом поле «радость», поэтому 
находчивость Хуннян сближается с неожиданными приятностями по-
вседневности у Цзинь Шэнтаня. А Хэ Вэйжань в предисловии к «Расши-
ренным „Приятным книгам“» практически отождествляет «приятное» 

 и «редкостное»  [  1995: 19]: 

…Я слышал, что без редкостного человека не быть и редкостной 
книге, а если довелось заглянуть в редкостную книгу, можно уте-
шиться тем, что узрел мыс ли особого человека; если же еще и встре-
титься с редкостным человеком, сочинить редкостную книгу, разве 
это не достигает предела приятности всех тысячелетий древности !

И афористический сборник «Тени ускользающих снов»  
Чжан Чао ( , 1650–1709) в «критических замечаниях» к изречению 
099 (где любимые романы характеризуются с точки зрения вызываемых 
ими чувств)  27 называют и «приятной книгой» , и «увлекательной 
книгой»  [  2008: 108]28:

Инь Жицзе (1624–?): «Тени ускользающих снов» – это приятная 
книга. 
27 

«Речные заводи» – книга гнева, «Путешествие на запад» – книга просветления, 
«Цзинь, Пин, Мэй» [  2008: 108].

28 Здесь «приятная книга», очевидно, не является названием, но в кругу Чжан Чао 
хорошо помнили и об антологии «Приятные книги». В переписке с друзьями и колле-
гами он не раз упоминает это издание как образец для своих знаменитых антологий 
неформальной современной прозы [  2019: 117, 125, 135, 352].
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Чжу Цигун (?–?): Я назову «Тени ускользающих снов» занима-
тельной книгой.

Использование в одном ряду с иероглифом «занимательный/увле-
кательный» интересно также тем, что он в это время переживает менее 
выраженные, но схожие лексические трансформации – растущая попу-
лярность и значимость вкупе с некоторым размыванием значения, ха-
рактерным для сленга. Общим для этих и других оценочных эпитетов 
в дискурсе чувства также является сплав неформальности и неординар-
ности (  [  1995: 19]), которые воспринимаются 
как особо ценные качества. 

Итак, с одной стороны, «приятное»  переносит радость из обла-
сти умозрительных идеалов, вдохновляющих цзюньцзы и совершенно-
мудрых-достойных  в область сиюминутных переживаний и  мечтаний 
обычных литерати, «нас с тобой», вместе с этим придавая соответст-
вующему опыту особую остроту и ценность. А с другой – значение 
этого иероглифа максимально размывается и опустошается, позволяя 
вчиты вать в него самые разные контекстные значения. Благодаря это-
му одновременно непритязательное и неизъяснимое удовольствие  
органично вписалось в неформальный и антиконсервативный дискурс 
чувства периода поздней Мин – ранней Цин, ориентированный на 
эмансипацию личности  и ее желаний и пересоздающий собственное 
наполнение на основе знакомых элементов, концепто в и риторических 
конструкций. 
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