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Аннотация: «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» 
(Мяо-дэ сяньшэн чжуань ) – единственное дошедшее до нашего 
времени прозаическое литературное произведение Юань Цаня  (420–477), 
ученого и государственного деятеля государства Сун (420–479; одна из так 
называемых Южных династий). Оно представляет особый интерес как ранний 
образец идеализированной автобиографии в китайской классической литера-
туре. Несмотря на его небольшой объем, в «Жизнеописании» раскрываются 
идеалы, вкусы и представления китайского средневекового литератора. До 
настоящего времени только несколько исследователей китайской автобиог-
 рафической литературы обратили внимание на это сочинение, в русскоязыч-
ных работах оно еще не рассма  тривалось. В статье проводится сопоставление 
«Жизнеописания Господина Прекрасных добродетелей» с другими подобны-
ми автобиографическими текстами, известными в истории китайской клас-
сической литературы, в особенности с «Жизнео писанием Господина Пяти 
ив» (У-лю сяньшэн чжуань ) Тао Юань-мина  (365–427), 
которое стоит первым в ряду произведений данного жанра. При этом показано 
влияние на «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» неофи-
циальной биографии III–IV вв. В приложении представлен первый перевод 
«Жизнеописания Господина Прекрасных добродетелей» на русский язык.

Ключевые слова: китайская классическая проза, автобиография, идеа-
лизированная биография, литература эпохи Южных и Северных династий.
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В написании истории китайской классической литературы суще-
ствует проблема с огромным количеством имен литераторов, которые 
просто невозможно учесть в сколь-либо компактном историческом об-
зоре. Тем не менее и малоизвестные, и не очень плодовитые авторы за-
нимают достойное место в ряду китайских прозаиков и поэтов. К числу 
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таких авторов относится Юань Цань  (420–477), ученый и государст-
венный деятель в государстве Сун (или Лю-Сун, 420–479, одна из так на-
зываемых Южных династий), который создал свою идеализированную 
автобиографию «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» 
(Мяо-дэ сяньшэн чжуань ). Она дошла до нас (возможно, не 
в полном виде) в составе его официальной биографии в «Истории Сун» 
(досл. «Книга Сун») под ред. Шэн Юэ и др., которая представляет собой 
нормативный исторический текст [  1997, цз. 49, т. 5: 2230–2231]. 
Появление этого отрывка в тексте «Истории Сун» неслучайно, так как 
именно в этот период развивается интерес к личности и ее духовной 
жизни1.5

 

«Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» относится 
к форме краткой «идеализированной автобиографии», которая предпо-
лагала неофициальный, даже шуточный контекст2.6 Несмотря на его не-
большой объем, этот текст раскрывает идеалы, вкусы и представления 
китайского средневекового литератора. До настоящего времени только 
несколько исследователей китайской автобиографической литературы 
обратили внимание на это сочинение3,7 в русскоязычных работах оно 
еще не рассматривалось. В данной статье анализируются художествен-
ные особенности этого произведения в сравнении с другими подобными 
автобиографическими текстами, как более раннего собственного жизне-
описания Тао Юань-мина  (Тао Цянь , ок. 365 – 427), так и 
более поздних образцов эпохи Тан. Автором исследования сделан пер-
вый перевод «Жизнеописания Господина Прекрасных добродетелей» на 
русский язык, который приводится после данной статьи.

Сведения о Юань Цане даны в его биографии в «Истории Сун» [  
1997, цз. 49, т. 5: 2229–2234]4.8 Юань Цань (изначальное имя – Юань Минь-
сунь ) происходил из семьи высокообразованных чиновников, 
и хотя он рано остался сиротой и не был богат, смог добиться высоких 
постов в государстве Сун5.9 В 454–477 гг. он с перерывами занимал долж-

1
5 См. [Bauer 1990: 195–208;  1998: 70].

2
6 Про определение этой литературной формы см. [  1998: 48–49], также 

см.: [Березкин 2021; 2023б].
3

7 Например, см. 1998: 70–74].
4

8 Также см. «Историю Южных [династий]» (Нань ши ) [  1997, цз. 26, 
т. 3: 702–707].

5
9 Первоначальное имя Минь-сунь (Тревога о внуке) было дано бабушкой литера-

тора, которая таким образом выразила скорбь о ранней смерти его отца. Юань Минь-
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ности главы министерства чинов (ли бу шаншу ), командую-
щего левого отряда лейбгвардии (цзо вэй цзяньцзюнь ), левого 
помощника начальника приказа (цзо чжан ши ) и другие должно-
сти в правительстве. Особенно высоким было положение Юань Цаня 
в конце правления Сун (475–477), когда он входил в число четырех са-
мых могущественных сановников при дворе. 

При этом Юань Цань был известен своим гордым и непреклонным 
нравом, отказывался заискивать перед фаворитами императоров, что 
не раз приводило к конфликтам, понижению в должности и изгнанию. 
Юань Цань погиб вместе со своим сыном в 477 г. в возрасте 57 лет во 
время переворота, который привел к власти новую южную династию Ци 
(479–502). Он остался верен своему государю, отказавшись признавать 
смену правящего дома. В 483 г. следующий правитель, Ци, известный 
в истории как У-ди  (483–493), посмертно реабилитировал Юань 
Цаня и его соратников и организовал перезахоронение их останков по 
соответствующему ритуалу. Юань Цань был отмечен как образец вер-
ности долгу, преданный сановник, о чем говорится в специальном сла-
вословии, помещенном в конце его биографии в «Истории Сун» [  
1997, цз. 49, т. 5: 2234]6.10

Литературное наследие Юань Цаня фактически неизвестно, но биог-
рафия в «Истории Сун» представляет его в числе самых образованных 
политических деятелей своего времени. Так, в ней упоминается его та-
лант слагать стихи [ 1997, цз. 49, т. 5: 2232], что в целом было харак-
терно для знати того периода [Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 643–659]7.11 
Текст «Жизнеописания Господина Прекрасных добродетелей» также 
подтверждает факт его литературной одаренности.

В дошедшем до нашего времени тексте «Жизнеописания Господи-
на Прекрасных добродетелей» всего 125 слов-иероглифов, что вызы-
вает предположение, что произведение дошло до нас не в полном виде 

сунь поменял свое имя на Цань с разрешения императора Тай-цзуна  в честь зна-
менитого ученого и придворного периода Вэй – Сюнь Цаня  (второе имя – Сюнь 
Фэн-цянь , 210–238). Второе имя Юань Цаня, Цзин-цянь , таким образом, 
также было выбрано в подражание кумиру.

6
10 Также см. «Зерцало всеобщее, правлению помогающее» (Цзы чжи тун цзянь 

) [ 2007, цз. 137, т. 9: 4324].
7

11 В литературных трактатах конца V – VI в. говорится, что в период Лю-Сун на-
чался новый этап роста популярности литературного творчества [Алимов, Кравцова 
2014, т. 1: 643].
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[  1998: 70]. В то же время оно чрезвычайно важно для понимания 
развития формы подобной идеализированной автобиографии в ранний 
период (V в.). По своему духу и форме «Жизнеописание Господина Пре-
красных добродетелей» близко к «Жизнеописанию Господина Пяти ив» 
(У-лю сяньшэн чжуань , ок. 415 г.) известного поэта и ученого 
Тао Юань-мина, которое также представляет собой очень короткий текст, 
оказавший тем не менее огромное влияние на формирование традиции 
написания подобного рода автобиографических сочинений8.12 «Жизне-
описание Господина Прекрасных добродетелей» не упоминает «Жизне-
описание Господина Пяти ив» и не содержит прямых отсылок к нему, 
поэтому не представляется возможным доказать знакомство Юань Цаня 
с произведением Тао Юань-мина9.13 Тем не менее Юань Цань безусловно 
был в курсе передовых литературных процессов своего времени; веро-
ятно, он знал и произведение Тао Юань-мина. Как и в «Жизнеописании 
Господина Пяти ив», в своей автобиографии Юань Цань кратко расска-
зывает о своем характере и увлечениях, в целом определяя свое жизнен-
ное кредо. О нем он заявляет уже в первых строках произведения: «Был 
[некий] Господин Прекрасных добродетелей, он [происходил] из царства 
Чэнь. По характеру своему [он] был глубок, но не пристрастен, по мане-
рам и духу – чистый и утонченный, по натуре – сыновне-почтительный 
и в поступках – послушный [старшим], [он] готов был довольствовать-
ся малым и жить в простоте и обладал манерами, унаследованными от 
Шуня». 

По времени создания «Жизнеописание Господина Прекрасных до-
бродетелей» стоит ближе всего к «Жизнеописанию Господина Пяти 
ив», другие образцы подобной краткой автобиографии той эпохи (Юж-
ных и Северных династий) нам неизвестны. При этом в эпоху Тан по-
является несколько подобных автобиографий [Березкин 2021; 2023а], 
что свидетельствует о развитии определенной тенденции к созданию 
такого рода текстов в бессюжетной классической прозе. Таким обра-
зом, Юань Цань вместе с Тао Юань-мином стоит у истоков этой тра-
диции.

8
12 Оригинал см. в [  1996: 420–424]; см. также [Эйдлин 1967: 30–33; Bauer 

1990: 168–171;  1996: 54–70; Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 560–561]. В при-
ложении я привожу свой подстрочный уточненный перевод этого произведения.

9
13 Возможно, это было связано с тем, что творчество Тао Юань-мина еще остава-

лось малоизвестным в период, следующий непосредственно за годами его жизни; об 
этом см. [Эйдлин 1969].
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Как же сформировалась подобная форма литературы в Китае в столь 
ранний период? Исследователи китайской литературы отмечают, что 
появление такого типа шутливых автобиографий ок. V в. связано с раз-
витием биографических сочинений, прежде всего неофициальных идеа-
лизированных биографий небольшого объема [Bauer 1990: 195–208; 

1996: 100–108]. Создание подобного типа биографий деятелей 
культуры (в том числе и вымышленных персонажей) можно проследить 
в китайской литературе начиная с эпохи Хань (206 до н.э. – 220 н.э.), 
но особого развития традиция создания подобного рода произведений 
достигла в эпохи Вэй (220–265) и Цзинь (265–420). Жизнеописания «воз-
вышенных мужей» (т.е. отшельников) восходят к нормативным исто-
риям; так, в «Истории Поздней Хань» биографии отшельников (иминь 
чжуань ) составляют особую, 83-ю главу (цзюань). Повышенный 
интерес к подобного рода персонажам был связан с изменениями в со-
циальной жизни и эстетических установках, которые произошли в III–
IV вв. [Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 470–477]. Как показывают китай-
ские исследования, несомненное влияние на развитие жанра биографий 
отшельников оказали жизнеописания бессмертных, которые в тот пери-
од складываются в рамках даосской традиции [  2023]10.14 

Как известно из исторических источников, Юань Цань был почита-
телем по меньшей мере одного из произведений, посвященных отшель-
никам, – сборника «Жизнеописания совершенномудрых и добродетель-
ных возвышенных мужей со славословиями» (Шэн сянь Гао ши чжуань 
цзань , сокр. Гао ши чжуань) известного литератора Цзи 
Кана  (223–262), одного из «Семи мудрецов бамбуковой рощи». 
В «Истории Сун» прямо утверждается, что «Жизнеописание Господина 
Прекрасных добродетелей» было создано в подражание сборнику Цзи 
Кана [ 1997, цз. 49, т. 5: 2230]. Несомненно и влияние личности 
Цзи Кана на это произведение; так, говоря о своем характере, Юань 
Цань использовал одно из выражений Цзи Кана – «по природе своей 
к тому же небрежен и нерадив». Это же выражение Цзи Кан применял 
к себе в одном из писем – «Ответ с отказом на письмо Шань Цзюй-
юаня», т.е. Шань Тао ( ), в котором отказывался по-
ступить на службу: «по природе своей к тому же небрежен и нерадив, 
мышцы мои расслаблены, а тело дряблое» ( ) [  
2006, т. 1: 196].

10
14 О даосских жизнеописаниях см. тж. [Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 628–634].
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Также влияние на «Жизнеописание Господина Прекрасных доброде-
телей» несомненно оказал и другой сборник того же периода с подобным 
названием – «Жизнеописания возвышенных мужей» (Гао ши чжуань 

) Хуанфу Ми  (215–282), который тоже частично сохранился 
до нашего времени11.15 «Жизнеописание Господина Прекрасных добро-
детелей» тоже содержит отсылку на это произведение, так как в конце 
упоминает знаменитых мужей древности – Ян Сюна  (53–18 до н.э.) 
и Янь Цзюнь-пина , рассказ о которых включен в «Жизнеописа-
ния возвышенных мужей» Хуанфу Ми [  2014: 200]. Они также 
могут служить идеалом для интеллектуала и чиновника. Янь Цзюнь-пин 
(первое имя – Янь Цзунь , изначальное имя – Чжуан Цзунь ) 
был ученым-отшельником, у которого учился Ян Сюн, знаменитый уче-
ный и литератор эпохи Хань12.16 В рассказе о Янь Цзюнь-пине в «Жизнео-
писаниях возвышенных мужей» говорится о том, что он зарабатывал на 
жизнь гаданием, отказываясь поступить на службу, несмотря на пригла-
шения власть имущих. Главное место в его кратком «жизнеописании» 
в этом сборнике занимает эпизод, в котором он объяснял свое нежелание 
поступить на службу местному богачу. Янь Цзюнь-пин отказывается от 
богатых подарков, говоря, что не нуждается в избыточных вещах. Он был 
готов довольствоваться малым, чтобы избегнуть погружения в пороки и 
суету чиновничьего мира. Его ученик Ян Сюн стал выдающимся уче-
ным-конфуцианцем, также известным своими добродетелями и принци-
пиальной позицией. С именем Ян Сюна связывается высказывание: «Не 
[следует] унывать, когда ты беден и ничтожен, не [следует] бахвалиться, 
когда ты богат и знатен» ( ), – которое так-
же приписывают жене отшельника Цянь Лоу (см. ниже)13.17 Именно в пла-
не приверженности традиционным этическим принципам Юань Цань 
сопоставляет себя с этими знаменитыми учеными древности.  

Жизнеописания «возвышенных мужей» были широко известны в 
период IV–VI вв., когда появилось достаточно много произведений по-
добного жанра14.18 Это было связано с развитием индивидуалистическо-

11
15 Интересно, что многие персонажи появляются в обоих сборниках, которые 

приписываются Цзи Кану и Хуанфу Ми, например Сюй Ю  и другие знаменитые 
отшельники глубокой древности.

12
16 О Ян Сюне см. [Bullock 2011].

13
17 Она появляется в «Жизнеописании Ян Сюна» (Ян Сюн чжуань ) в «Ис-

тории Хань» [ 2007, т. 11, цз. 87: 3245].
14

18 Помимо сборников Цзи Кана и Хуанфу Ми существовали и другие подобные 
произведения: «Жизнеописания отшельников» (И ши чжуань ) Чжан Сяня 
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го начала в литературе того времени, с поиском идеала в исторической 
реальности; «жизнеописания возвышенных мужей» представляют собой 
идеализированные образы известных ученых и отшельников. При этом 
уже в ранний период наблюдается перенесение идеальных черт героев 
этих жизнеописаний на собственную жизнь литераторов. Первым авто-
биографическим произведением, в котором создается идеализированный 
образ автора, является «Жизнеописание Господина Пяти ив». Современ-
ные китайские ученые доказывают, что в создании своей биографии Тао 
Юань-мин также отталкивался от традиции «жизнеописаний возвышен-
ных мужей» [  2006]. Например, Тао Юань-мин упоминает Цянь 
Лоу  (ок. IV в. до н.э.), древнего мудреца и отшельника из царства 
Ци, который стал известен благодаря записи предполагаемых слов его 
жены, приведенных в «Жизнеописаниях благородных женщин» (Ле нюй 
чжуань ) Лю Сяна  (ок. 77 – 6 г. до н.э.) [  2017: 125]15.19 
Как указано выше, эту же фразу приписывают Ян Сюну, что сближает 
автобиографические тексты Тао Юань-мина и Юань Цаня. Жена Цянь 
Лоу отвечала другому мудрецу, прибывшему на его похороны, что деви-
зом жизни мужа было «довольство». При жизни он не придавал значения 
богатству и знатности, отказался от высоких государственных постов, 
которые ему предлагали правители, и предпочел жизнь в спокойствии 
и довольстве в статусе простолюдина. Это также было выражением сле-
дования конфуцианским добродетелям. 

Заметно, что Юань Цань следует шаблону жизнеописаний «воз-
вышенных мужей» у Цзи Кана и Хуанфу Ми. Они также начинаются 
с имени и места происхождения персонажа, которому дается краткая ха-
рактеристика. Например, жизнеописание знаменитого легендарного от-
шельника Сюй Ю у Хуанфу Ми начинается следующим образом: «Сюй 
Ю по прозванию У-чжун происходил из Хуайли в Янчэне. По своему 

, «Жизнеописания возвышенных мужей» (Гао ши чжуань ) Юй Цзи-ю 
, «Жизнеописания совершенных возвышенных мужей со славословиями» (Чжи 

жэнь гао ши чжуань цзань ) Сунь Чо , «Жизнеописания возвы-
шенных мужей-отшельников» (И жэнь гао ши чжуань ) Си Цзао-чи 

, «Жизнеописания отшельников» (И жэнь чжуань ) Сунь Шэна , «Жиз-
неописания возвышенных отшельников» (Гао инь чжуань ) Жуань Сяо-сюя 

, «Жизнеописания возвышенных отшельников» (Чжэнь инь чжуань ) 
Юань Шу , «Продолжение жизнеописаний возвышенных мужей» (Сюй гао ши 
чжуань ) Чжоу Хун-жана  и др.

15
19 Краткие сведения о Цянь Лоу приведены и в сочинении Хуанфу Ми [  

2014: 146]. Этот персонаж неоднократно появляется в творчестве Тао Юань-мина.

Р.В. Березкин.  «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей»
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характеру он был верен долгу и шел путем правды, не садился на непо-
добающее сиденье и не ел неподобающие кушанья. В дальнейшем он 
ушел в отшельники в болотистые заросли» (

) [
 2014: 43]. В то же время следует отметить, что такие характеристики 

в традиционных биографиях отшельников очень краткие, а большей 
частью вообще отсутствуют, в основном они представляют один или не-
сколько случаев из жизни персонажа, в которых раскрывается его инди-
видуальность (см. выше про жизнеописание Янь Цзюнь-пина у Хуанфу 
Ми). В сравнении с ними «Жизнеописание Господина Прекрасных до-
бродетелей» дает более детальное описание характера героя, что делает 
его промежуточным звеном между ранними биографиями отшельников 
и идеализированными биографиями более позднего времени. 

Отличительные черты «Жизнеописания Господина Прекрасных 
добродетелей» ярко проявляются в сравнении с «Жизнеописанием Гос-
подина Пяти ив», а также более подробными идеализированными авто-
биографиями эпох Тан и Сун [Березкин 2021; 2023а; 2023б]. Если про-
водить сравнение с произведением Тао Юань-мина, то различие между 
«Жизнеописанием Господина Прекрасных добродетелей» и «Жизнеопи-
санием Господина Пяти ив» заметно уже в первых строках текстов. Тао 
Юань-мин начинает свое жизнеописание следующим образом: «[Этот] 
господин, не знаю, откуда [он происходил], и также неизвестны его фа-
милия и второе имя16.20 У [его] дома было пять ивовых деревьев, и от них 
[он] взял [себе] прозвище». Юань Цань, в отличие от Тао Юань-мина, 
указывает точное место своего происхождения: царство (область) Чэнь 
(что совпадает со сведениями из династийной истории)17.21

Другим отличием является осознанный, а не случайный выбор про-
звища у Господина Прекрасных добродетелей; в «Жизнеописании Госпо-
дина Пяти ив» он связан с окружающей писателя обстановкой – природ-
ным окружением. Прозвище Юань Цаня указывает на основные традици-
онные ценности, которые затем кратко перечисляются в автобиографии. 
В этом смысле его текст более традиционный, чем у Тао Юань-мина. Также 
в «Жизнеописании Господина Прекрасных добродетелей» создается более 
отвлеченный образ ученого-литератора, приводится меньше конкретных 
деталей его жизни, которые упоминаются в сочинении Тао Юань-мина.

16
20 Второе имя традиционно присваивалось по достижении совершеннолетия.

17
21 Согласно «Истории Сун», род Юань Цаня происходил из Янся  в области 

Чэнь (совр. пров. Хэнань).
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При этом добродетели, которыми характеризуется герой автобиогра-
фии Юань Цаня, явно происходят из конфуцианских представлений: «По 
характеру своему [господин] был глубок, но не пристрастен, по манерам 
и духу – чистый и утонченный, по натуре – сыновне-почтительный и в 
 поступках – послушный [старшим], он готов был довольствоваться ма-
лым и жить в простоте». Здесь мы видим идеал «благородного мужа» 
(ц зюньцзы), который соответствует требованиям, предъявляемым в клас-
сических книгах конфуцианства [Мартынов 2001: 173–222]. Скромность 
и умеренность считаются качествами самого Конфуция, которому припи-
сывается следующее высказывание: «Есть грубую пищу, пить воду, спать 
головой н а согнутом локте – во всем этом тоже есть радость. По мне, 
богатство и знатность, полученные нечестно, как мимолетные облака» 

[  2000: 100]18.22

Далее в тексте идет отсылка к имени императора Шуня  (по тра-
диционной хронологии жил ок. 2294 – 2184 до н.э.), который в традици-
онной культуре рассматривается как один из идеальных героев и пра-
вителей древности [Юань Кэ 1987: 128–137; Мартынов 2001: 166–167; 
Спешнев 2011: 75–80]. Шунь прославился своей мудростью, талантами 
правителя, а также послушанием старшим. Имя Шуня также связывает 
«Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» с биографиями 
«возвышенных мужей», многие из которых, по преданию, жили во вре-
мена мифических императоров Яо (по традиционной хронологии – ок. 
2356 – 2255 до н.э.) и Шуня19.23

Таким образом, «Жизнеописание Господина Прекрасных добродете-
лей» утверждает приверженность конфуцианским ценностям, что свиде-
тельствует о том, что конфуцианство продолжало развиваться и играть 
важную роль в духовной жизни Китая в этот период, как и подтверж-
дается современными исследованиями [Баргачева 2014]. В прошлом 
существовало мнение, что в период разъ единения страны (Южные и 
Северные династии) конфуцианство пришло в упадок и уже не было 
столь влиятельно, как прежде. Сейчас многие специалисты с этим не со-
гласны.

18
22 Особым умением обходиться малым отличался ученик Конфуция Янь Юань 

 (или Янь Хуэй , 521–490 до н.э.), за что его часто хвалил учитель.
19

23 Ср. у Тао Юань-мина: «Это персонаж [времен правящего] рода Ухуая или пер-
сонаж [времен правящего] рода Гэтяня?», где Ухуай и Гэтянь – имена мифологиче-
ских правителей древности.

Р.В. Березкин.  «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей»
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Из «Жизнеописания Господина Пре красных добродетелей» мы узна-
ем и некоторые детали особых интересов Юань Цаня и его достижений 
в культурной среде. Прикрываясь маской скромности (болезни, неради-
вость и лень), его автор упоминает приверженность культурному и лите-
ратурному процессу своего времени: он изучал учения «девяти направ-
лений» и «ста школ»20,1 искусство «вырезания драконов и рассуждений 
о небесах» и «в общем понимал их великий смысл». На основе этого 
можно предположить эклектические основания интеллектуального вос-
питания Юань Цаня, что в целом было характерно для его эпохи. Со-
четание «вырезание драконов и рассуждений о небесах»  про-
исходит из «Исторических записок» (Ши цзи ) Сыма Цяня  
(ок. 145 – 86 до н.э.), где оно используется в «Жизнеописании Мэн-цзы 
и Сюнь Цина» (Мэн-цзы и Сюнь Цин лечжуань ). Там оба 
эти выражения относятся к мудрецам из царства Ци периода Чжаньго: 
Цзоу Яню  (305–240 до н.э.) и Цзоу Ши  [  1997, т. 7, 
цз. 74: 2348]21.2 Цзоу Янь прославился своими рассуждениями о небесах, 
а Цзоу Ши – украшением речи, которую образно назвали «вырезанием 
драконов». В дальнейшем второе выражение получило известность бла-
годаря знаменитому трактату о поэтике «Резной драко н литературной 
мысли» (Вэнь синь дяо лун , ок. 502 г.) Лю Се  (ок. 465 – 522), 
который появился, однако, значительно позже «Жизнеописания Госпо-
дина Прекрасных добродетелей» Юань Цаня22.3 Вероятно, в случае Юань 
Цаня речь идет также о литературном творчестве.

Интересным дополнением к творческой биографии Юань Цаня яв-
ляется отсылка к буддийскому сюжету, которая появляется сразу вслед за 
«Жизнеописанием Господина Прекрасных добродетелей» в его биогра-
фии в «Истории Сун». Согласно этому источнику, Юань Цань некогда 

20
1 «Девять направлений» (цзю лю ) подразумевают девять известных направ-

лений древнекитайской философии (III в. до н.э. – I в. н.э.): конфуцианство , 
даосизм , школу инь-ян (натурфилософы) , легизм , логистику , 
моизм , школу софистов-политиков (ораторов) , эклектиков  и агра-
риев . Эта классификация появляется в «Истории Хань» (Хань шу ) под ред. 
Бань Гу  (32–92) [  2007, т. 6: 2217–2228]. «Сто мыслителей» (бай ши ) 
или «сто школ» (бай цзя ) обозначают все многообразие учений древнекитайской 
философии; этот термин тоже появляется при Хань.

21
2 Рус. пер., см. [Сыма Цянь 1992, т. 7: 172].

22
3 Об этом трактате см. [Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 123–130]. О смысле его 

названия см. [Стеженская 2013: 19–26].
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рассказал его в своем окружении23.4 Это притча об «источнике помеша-
тельства» (куан цюань ), который заставил всех жителей дальней 
страны впасть в помешательство, и правитель вынужден был последо-
вать их примеру, хотя сначала отказался пить из источника. Этот сюжет, 
скорее всего, происходит из буддийского источника – «Сутры различных 
сравнений» (Цза пиюй цзин ), известной в китайском переводе 
монаха Локакшемы  (конец II в.) [  2002]. Таким обра-
зом, изречение Юань Цаня, несомненно относящееся к политической 
обстановке той эпохи, также вписывается в особый культурный контекст 
своего времени. В тот период буддизм распространяется в среде интел-
лектуалов в южном Китае [Zürcher 2007], и Юань Цань явно тоже разби-
рался в буддийском учении. Именно в это время при дворах Южных ди-
настий складывается представление о «единстве трех учений», которое 
затем сыграло важнейшую роль в развитии китайской культуры и мысли 
[Алимов, Кравцова 2014, т. 1: 684–689]24.5 Вероятно, Юань Цань в числе 
других прославленных литераторов своего времени стоял у истоков это-
го уникального в мировой культуре философско-религиозного синтеза.

Юань Цань пишет, что, хотя и овладел различными учениями и ис-
кусствами, не стремился к славе – «не сделал из этого себе имени». Это 
утверждение напоминает  позицию Тао Юань-мина, который также пи-
сал, что любил читать и сочинять прозу и стихи, но только для собствен-
ного удовольствия: «[Он] часто сочинял прозу для собственной забавы, 
в которой очень бы [хотел] выразить свои устремления, и забывал заду-
маться [над тем], удачно вышло или нет». В этом проявляется близость 
позиции двух авторов, стремившихся к идеалу отшельнической жизни, 
свободной от мирских забот и суеты. Этот идеал оказал огромное вли-
яние на развитие художественной литературы в Китае в последующие 
века, особенно в эпоху Тан.

Тем не менее, в отличие от Тао Юань-мина, который ушел со службы 
и стал настоящим отшельником, Юань Цань оставался при дворе, о чем 
говорится и в «Жизнеописании Господина Прекрасных добродетелей»: 
«[Его] семья была бедна, и [он вынужден был] пойти на службу, [но это 
было] не то, что ему нравилось». Как нам известно из биографии Юань 
Цаня, эти сведения соответствуют действительности: занимая высокие 
чиновничьи посты, Юань Цань оказался вовлечен в исторические собы-

23
4 Поскольку этот сюжет, по всей вероятности, не является составной частью 

«Жизнеописания Господина Прекрасных добродетелей», здесь он не анализируется.
24

5 Также см. [Алексеев 2011: 88–89; Сторожук 2010].

Р.В. Березкин.  «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей»
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тия своего времени, за что и поплатился жизнью. В «Жизнеописании 
Господина пяти ив» совсем не упоминается чиновничья карьера автора, 
хотя, как известно, Тао Юань-мин поначалу также служил чиновником: 
«[Господин] пребывал в праздности и спокойствии, мало говорил и не стре-
мился к славе и выгоде». В то же время в «Жизнеописании Господина 
Прекрасных добродетелей» утверждается идеал отшельничества, ко-
торый сближает его с творчеством Тао Юань-мина: «[Он] прятал свою 
славу и успехи, скрывал свои мысли и намерения. По этой причине [он 
лишь] иногда встречался со старыми друзьями, а с посредственными и 
мелочными [людьми] вообще не водился». 

Некоторые выражения, которые используются в «Жизнеописании 
Господина Прекрасных добродетелей», являются традиционными кли-
ше, относящимися к отшельнической жизни, например «задернуть ро-
гожную завесу» и «три тропинки в саду»: «В том месте, [где он] жил, 
[он] часто задергивал рогожную завесу, а три тропинки [в его саду] были 
едва проходимы». Первое сочетание происходит из «Исторических за-
писок» Сыма Цяня, где в главе «Наследственный дом министра Чэня» 
говорится, что будущий первый министр Чэнь Пин  жил в бедном 
переулке, а «вместо двери [в его доме] была рогожная завеса» (

) [  1997, т. 6, цз. 56: 2051–2052]. В дальнейшем эта метафора 
использовалась для обозначения отшельничества. 

Выражение «три тропинки» происходит из сочинения литератора 
эпохи Хань Чжао Ци  «Тайные записи из Саньфу» (Саньфу цзюэ лу

) и относится к отшельнику Цзян Сюю  (69 до н.э. – 17 н.э.) 
[  2006: 14]. Это выражение также использовалось Тао Юань-мином 
в его знаменитом тексте «Строфы о возвращении [домой]» (Гуйцюй лай си 
цы , ок. 406 г., в пер. В.М. Алексеева ― «Домой, к себе. Напев-
ные строфы»): «И пусть три тропинки уже заросли, сосны и хризантемы 
еще остались» ( ) [  1996: 391]25.6 Ссылка на 
это выражение у Юань Цаня также опосредованно может свидетельст-
вовать о его знакомстве с творчеством Тао Юань-мина.

Таким образом, согласно своему автобиографическому жизнеописа-
нию, Юань Цань всегда стремился к уединению и спокойной жизни, но 
не смог осуществить свои намерения. Его текст заканчивается следую-
щим образом: «В конце не было [у него] каких-либо достижений, кото-
рыми [стоило] бы хвалиться», что подчеркивает скромность литерато-

25
6 Перевод В.М. Алексеева [Алексеев 1958: 177].



157

ра, а также его разочарование в жизни. В этом смысле «Жизнеописание 
Господина Прекрасных добродетелей» предвосхищает подобные про-
изведения литераторов эпохи Тан, которые воспевали жизнь на покое и 
идеал отшельника (часто в поиске вдохновения в творчестве Тао Юань-
мина), но при этом оставались на государственной службе [Алексеев 
2011: 79–81].

Вместе с тем в автобиографии Юань Цаня нет столь подробных опи-
саний жизни ученого-отшельника, как у Тао Юань-мина и его последо-
вателей в эпоху Тан. Вероятно, это объясняется малым объемом текста, 
который, как уже говорилось, возможно, дошел до нас не полностью. Так-
же у Юань Цаня нет упоминания вина, которое играет столь важную роль 
в творчестве Тао Юань-мина, в том числе обыгрывается и в «Жизнеописа-
нии Господина Пяти ив»: «По натуре [своей он] был пристрастен к вину. 
[Его] семья была бедна, [он] не мог часто доставать [вино]. Родные и ста-
ринные друзья знали о такой его [природе] и время от времени, [бывало], 
поставят вина и пригласят его [в гости]. [А он] придет [к ним], станет 
пить, выпьет всё до конца, стараясь обязательно напиться». В дальней-
шем тема винопития, обозначающего духовную свободу героя, стано-
вится обязательной для такого рода кратких автобиографий [Березкин 
2021; 2023б]. В этом смысле «Жизнеописание Господина Прекрасных 
добродетелей» несколько выбивается из этого ряда произведений.

Выводы

«Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей» интеллек-
туала и государственного деятеля периода Лю-Сун Юань Цаня явля-
ется уникальным образцом ранней автобиографической литературы 
Китая. Нам неизвестно, был ли Юань Цань знаком с «Жизнеописанием 
Господина Пяти ив» Тао Юань-мина; но в обоих текстах много общих 
тем и отсылок, и в целом «Жизнеописание Господина Прекрасных 
добродетелей» можно рассматривать в качестве проявления влияния 
Тао Юань-мина на развитие этой формы литературы. В произведении 
Юань Цаня мы находим общие черты с текстом Тао Юань-мина, кото-
рые прежде всего проявляются в автобиографичности, но в то же вре-
мя между ними наблюдается множество различий. В «Жизнеописании 
Господина Прекрасных добродетелей» меньше индивидуальных черт, 
чем у Тао Юань-мина, зато много шаблонов, восходящих к классиче-
ской литературе.

Р.В. Березкин.  «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей»
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В то же время можно проследить значительное влияние «биографий 
возвышенных мужей» (отшельников) на «Жизнеописание Господина 
Прекрасных добродетелей», что указывает на их важную роль в разви-
тии формы идеализированной автобиографии в китайской классической 
литературе в ранний период (Южные династии). Таким образом, произ-
ведение Юань Цаня написано в духе основных литературных тенденций 
того времени.

Также следует отметить, что от этого раннего периода дошло очень 
мало образцов автобиографических описаний, гораздо больше сохрани-
лось от эпох Тан и Сун. Это придает «Жизнеописанию Господина Пре-
красных добродетелей» значительную литературную и историческую 
ценность, несмотря на малый объем произведения.
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Юань Цань
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

ГОСПОДИНА ПРЕКРАСНЫХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Был [некий] Господин Прекрасных добродетелей, он [происходил] 
из царства Чэнь. По характеру своему [он] был глубок, но не пристра-
стен, по манерам и духу – чистый и утонченный, по натуре – сыновне-
почтительный и в поступках – послушный [старшим], [он] готов был 
довольствоваться малым и жить в простоте; и обладал манерами, уна-
следованными от Шуня.

Господин с детских лет много болел и по природе своей был небре-
жен и нерадив, ни к чему [не проявлял] устремлений и интересов. Тем не 
менее в речах девяти учений и ста школ, в искусствах «вырезания драко-
нов» и рассуждений о небесах [он] в общем понимал их великий смысл, 
но не сделал из этого себе имени. 

[Его] семья была бедна, и [он вынужден был] пойти на службу, [но 
это было] не то, что ему нравилось, [он] прятал свою славу и успехи, 
скрывал свои мысли и намерения. По этой причине [он лишь] иногда 
встречался со старыми друзьями, а с посредственными и мелочными 
[людьми] вообще не водился.

В том месте, [где он] жил, [он] часто задергивал рогожную завесу26,7 
а три тропинки [в его саду]27

8 едва лишь были проходимы. Уединенность 
и отрешенность мудреца Яна, глубокое отшельничество старца Яня едва 
ли превосходят [его] в этом. Так [он] совершенствовался на пути-Дао 
и следовал своим намерениям, но в конце не было [у него] каких-либо 
достижений, которыми бы [стоило] хвалиться.

26
7 «Рогожа вместо двери» – образное выражение, означающее бедный дом.

27
8 «Три тропинки [в саду]» – образное выражение, означающее жилище отшельника.

Р.В. Березкин.  «Жизнеописание Господина Прекрасных добродетелей»
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Тао Юань-мин

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ГОСПОДИНА ПЯТИ ИВ 
(новый перевод)

Про этого господина – не знаю, откуда [он происходил], и также не-
известны его фамилия и второе имя. У [его] дома было пять ивовых де-
ревьев, и от них [он] взял [себе] прозвище.

[Господин] пребывал в праздности и спокойствии, мало говорил и не 
стремился к славе и выгоде. [Он] любил читать, но не искал [в книгах] глу-
бокого понимания, и каждый раз, когда [он что-нибудь] осознавал [из 
прочитанного], то приходил в восторг и забывал о еде.

По натуре [своей он] был пристрастен к вину. [Его] семья была бед-
на, [он] не мог часто доставать [вино]. Родные и старинные друзья зна-
ли о такой его [природе] и время от времени, [бывало], поставят вина и 
пригласят его [в гости]. [А он] придет [к ним], станет пить, выпьет всё до 
конца, стараясь обязательно напиться. Когда же он напьется пьян, так и 
уходит, никогда не раздумывая, остаться ли [ему гостить] или уйти.

——

Его убогая хижина28
9 была пустынна и не закрывала его от ветра и 

солнца, в его короткой рубашке было полно заплат. В корзинах и ков-
шах29

10 часто бывало пусто, но он был равнодушен к этому. [Он] часто 
сочинял прозу для собственной забавы, в которой очень бы [хотел] вы-
разить свои устремления, и забывал задуматься [над тем], удачно вышло 
или нет. И так до конца своей [жизни].

28
9 Досл.: жилье с четырьмя [глинобитными] стенами.

29
10 Имеются в виду корзины для еды и ковши (из тыквы) для воды.
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“ ”

Славословие [в его честь] гласит: жена Цянь Лоу говорила: «Не [сле-
дует] унывать, когда ты беден и ничтожен, не [следует] бахвалиться, ког-
да ты богат и знатен»30.11 Кто же смог осуществить ее слова до самого 
предела, как не этот человек? Хмелея за чаркой [вина], слагать стихи и так 
радоваться своим устремлениям! Это персонаж [времен правящего] рода 
Ухуая или персонаж [времен правящего] рода Гэтяня?
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