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В качестве одного из источников учения о пяти стихиях (у син 五行) 
принято упоминать идеи философского направления сымэн сюэпай 思孟
学派, школы Цзы Cы 子思 и Мэн-цзы 孟子.  

Мыслитель Цзы Cы1 является проблематичной фигурой в истории 
китайской мысли, так как, несмотря на то что он был близким родст-
венником Конфуция и учился у его непосредственных последователей, 
свидетельства о его идеях неопределенны, а труды сохранились лишь 
частично. К сожалению, упоминаемые в «Книге династии Хань» (Хань 
                              

1 Цзы Сы 子思 (ок. 483 – 402 до н.э.), имя при рождении Кун Цзи 孔伋, внук 
Конфуция. Как сообщает Цянь Му 錢穆 (1895–1990), выдающийся китайский исто-
рик, годы жизни Цзы Сы точно неизвестны, предположительно родился на 37-м году 
правления Чжоу Цзин Вана 周敬王 (прав. ок. 519/520 – 476/477 до н.э.) и дожил при-
мерно до 82 лет. См. [錢穆 1956: 199–200]. 
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шу 汉书) и «Книге династии Суй» (Суй шу 隋书) тексты под названием 
«Цзысы-цзы» 子思子 утеряны. Вполне вероятно, что именно их части 
вошли в состав сборника «Записки о ритуале» (Ли цзи 礼记)2 в виде глав: 
«Учение о срединном и неизменном» (Чжун юн 中庸), «Записки об об-
разце» (Бяо цзи 表记), «Записки о дамбах» (Фан цзи 坊記), «Черные 
одежды» (Цзы и 緇衣)3 [Tsai 2014: 119–138]. 

Главе «Учение о срединном и неизменном», авторство которой тра-
диционно приписывалось Цзы Сы, впоследствии придавалось все боль-
шее значение, и она была выделена в отдельный трактат, включенный 
Чжу Си 朱熹 (1130–1200) в собрание главных канонических конфуци-
анских произведений – «Четверокнижие» (Сы шу 四书). Однако при-
надлежность этого текста тому или иному автору продолжала вызывать 
сомнение ученых на протяжении многих веков [Tsai 2014: 119–138]. 

Следует отметить, что ни в одном из вышеперечисленных текстов, 
связываемых с Цзы Сы, не обнаруживается систематического изложе-
ния учения о пяти стихиях (у син 五行). Поэтому долгое время ученые 
не могли объяснить отрывок из одноименного сочинения Сюнь-цзы 荀
子 (ок. 313 до н.э. – 238 до н.э.), где в главе «Против двенадцати мысли-
телей» (Фэй шиэр цзы 非十二子) [非十二子 URL] он критикует Цзы Сы 
и Мэн-цзы за то, что они, ссылаясь на мыслителей прошлого, развивают 
учение о пяти стихиях, искажая его и выдавая свое учение за связанное 
с более древним. Он сетует на то, что простонародное конфуцианство 
приняло это учение и стало распространять его как выражающее истин-
ный дух Конфуция (551–479 до н.э.) и Цзы Ю (506–443 до н.э.)4 [谢耀亭 
2013, 40–46]. При этом Цзы Сы приписывается авторство обновленного 
учения о пяти стихиях: «…ссылаясь на прошлое, [они] создают [свое] 
учение и называют его [учением] о пяти стихиях… Цзы-сы выдвинул 
это учение, Мэн Кэ на все лады кричит о нем» [Феоктистов URL]. 

Именно этот отрывок из «Сюнь-цзы» дал основание исследователям 
предполагать существование текстов Цзы Сы, содержащих его вариант 
учения о пяти стихиях, и именно здесь Цзы Сы и Мэн-цзы упоминаются 
                              

2 Сборник «Записки о ритуале» был окончательно оформлен в эпоху Хань, явля-
ется одним из основных конфуцианских канонов. На русский язык переведены толь-
ко отдельные главы сборника, например, см.: [Ли цзи 1973: 99–140].  

3 Главу «Черные одежды» перевела на русский язык А.Ю. Блажкина. См. [Лукья-
нов, Блажкина 2014: 52–65]. 

4 Цзы Ю 子游 (506–443 до н.э.), другое имя Янь Янь 言偃 – мыслитель периода 
Вёсен и Осеней, один из лучших учеников Конфуция. 



I. ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЗОРЫ 

 106

вместе как представители одного философского течения, что в даль-
нейшем послужило поводом для их объединения в школу Цзы Сы и 
Мэн-цзы (сымэн сюэпай 思孟学派).  

Наконец, когда были обнаружены мавандуйский [湖南省博物馆 
2014] и годяньский [荆门市博物馆 1998] варианты рукописи «У Син» 五
行, исследователи, сопоставив их содержание и примерное время созда-
ния, поняли, что перед ними один и тот же текст (с небольшими разли-
чиями), с большой долей вероятности написанный самим Цзы Сы или 
его учениками, в котором изложено то самое учение, которое критико-
вал Сюнь-цзы [Tsai 2014: 119–138]. Одним из первых исследователей 
текста «У син» в Китае стал историк культуры и философии Пан Пу 庞
朴 (1928–2015) [庞朴 1977: 63–69; 1988: 5–17]).  

Что касается Мэн-цзы, то объединение его с Цзы Сы в одну фило-
софскую школу всегда вызывало массу вопросов. Если ориентироваться 
на годы их жизни, то становится очевидно, что Мэн-цзы не мог встре-
титься лично с Цзы Сы, так как родился через 70 лет после смерти по-
следнего. И, хотя у Сыма Цяня в «Исторических записках» есть фраза  
о том, что Мэн-цзы является учеником Цзы Сы [司马迁 URL], предпо-
лагается, что он, возможно, учился у последователей Цзы Сы, а не  
у него самого. Однако, по утверждению исследователей [Tsai 2014: 119–
138], сам Мэн-цзы не называл своих непосредственных учителей и не 
считал себя сторонником идей Цзы Сы. Кроме того, упомянутую выше 
фразу Сюнь-цзы из главы «Против двенадцати мыслителей» о Цзы Сы, 
Мэн-цзы и учении у син не следует воспринимать буквально, ведь не 
исключено, что «его утверждения являются полемическими по своему 
характеру и необязательно отражающими историческую реальность» 
[司马迁 URL]. 

К сожалению, сохранилось мало древнекитайской литературы, осве-
щающей жизнь и учение Мэн-цзы. Источником, из которого мы можем 
почерпнуть знания о философских идеях Мэн-цзы, является одноимен-
ный трактат «Мэн-цзы» 孟子5. Авторство текста является предметом 
споров. Вероятно, это произведение составлено учениками Мэн-цзы  
и представляет собой собрание его изречений и бесед, которые он вел  
с правителями государств, другими своими современниками и ученика-
ми [Lau 1993: 331–335]. Точная дата создания этого текста неизвестна, 
                              

5 См. перевод «Мэн-цзы» на русский язык, например [Мэн-цзы 1999]; перевод 
на английский язык см., например [Mencius 2004]. 
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скорее всего, сам текст появился на рубеже периода Чжоу и периода 
Хань, но так как Мэн-цзы жил в конце периода Воюющих царств, а зна-
чит в конце династии Чжоу, то его трактат, равно как и тексты, припи-
сываемые Цзы Сы, следует относить к доциньским произведениям6. 

Что касается сымэн сюэпай, то все-таки есть вероятность, что автор-
ство «Комментария» (Шо 说) мавандуйского текста «У син» принадле-
жит именно Мэн-цзы [梁涛 2008: 208]. Согласно Пан Пу, текст «У син» 
имеет общепринятую структуру, характерную для многих текстов позд-
него периода эпохи Воюющих царств. Его можно разделить на две час-
ти: первую часть Пан Пу называет «Канон» (Цзин 经), она содержит 
основные положения предлагаемого учения; вторую часть называет 
«Комментарий» (Шо 说), в ней объясняются положения из первой части 
[庞朴 1977: 63–69]. 

Как уже упоминалось, в годяньском захоронении М1 тоже оказался 
текст «У син», несколько отличающийся, но в целом схожий с маван-
дуйской рукописью на шелке. Находка позволила китайским ученым 
укрепить свою уверенность в ранее выдвинутом предположении о связи 
данного текста со школой Цзы Сы и Мэн-цзы. Этому косвенно поспо-
собствовал еще один текст, найденный в гробнице М1, уже в названии 
которого звучит имя Цзы Сы: «Луский правитель Му7 спрашивает Цзы 
Сы» (Лу Му-гун вэнь Цзы Сы 魯穆公問子思). Произведение представля-
ет собой диалог луского правителя с мыслителем. И другие тексты из 
годяньского захоронения, такие, например, как «Чэн чжи вэнь чжи» 成
之闻之, «Цзунь дэ и» 尊德义, «Син цзы мин чу» 性自命出, «Лю дэ» 六
德, по мнению Ли Сюэциня, имеют отношение к Цзы Сы и являются 
разделами утраченного раннего текста «Цзысы-цзы» 子思子, который 
упоминался выше. И хотя не все ученые согласны с полным отождест-
влением этой части годяньских рукописей со школой Цзы Сы и Мэн-
цзы, автор настоящей статьи склоняется к версии Ли Сюэциня [Li Xue-
qin 2000, 58–62].   

Чтобы найти соответствие философских концепций Цзы Сы и Мэн-
цзы, обратимся к первому абзацу годяньского текста «У син»8: 
                              

6 Подробнее об учении Мэн-цзы см. исследования на английском языке: [Shun 
1997], [Mencius: Contexts and interpretations 2002].  

7 Лу Му-гун 魯穆公 (ум. 377 до н.э.) – имя при рождении Цзи Сянь 姬显, прави-
тель царства Лу (魯) в начальный период эпохи Чжань Го. 

8 Перевод части текста «У син» выполнен Н.В. Пушкарской по: [荆门市博物馆 
1998: 147–154].  
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«У син: [Если] человечность (жэнь 9) формируется внутри, 
[то] это называется возвышающим [человека] образцом поведения10, 
[если] не формируется внутри, [то] это называется [просто] образ-
цом поведения. 

[Если] умение держаться с достоинством (и 義)11 формируется 
внутри, [то] это называется возвышающим [человека] образцом по-
ведения, [если] не формируется внутри, [то] это называется [просто] 
образцом поведения.   

[Если] соблюдение церемониальных правил (ли 禮)12 формиру-
ется внутри, [то] это называется возвышающим [человека] образцом 

                              
  9 Здесь и далее основные обсуждаемые термины приводятся полной иерогли-

фикой, как в источнике. – Примеч. ред. Интересно, что в расшифровке годяньских 
дощечек для обозначения понятия «человечность» (его еще переводят как «человеко-
любие», «гуманность» и т.п.) используется не привычный иероглиф жэнь 仁, а ред-
кий иероглиф  жэнь, отсутствующий даже в словаре «Шовэнь». У иероглифа 仁 
есть и другие аналоги, например иероглиф жэнь 忎. 

10 Словосочетание дэ чжи син 德之行, согласно значениям, данным в словаре 
«Шовэнь», можно перевести как «возвышающий [человека] образец поведения». 
Иероглиф дэ 德 имеет значение шэн 升 или дэн 登 «подниматься», «возвышаться», 
«восходить» [说文解字 URL]. Иероглиф син 行, имея исходное значение, связанное  
с движением, в данном случае имеет переносное значение, связанное с эталонным 
действием или типом поведения и стремлением к нему [说文解字 URL]. Иероглиф дэ 
德 чаще всего переводят как «добродетель», «нравственность», а выражение дэ чжи 
син 德之行 переводят как «добродетельное поведение». Однако вариант перевода, 
предложенный в данной работе («возвышающий [человека] образец поведения»), 
раскрывает этимологию иероглифа дэ 德 и позволяет сделать смысловой акцент на 
стремлении к самосовершенствованию. 

11 Перевод такого важного для конфуцианства понятия, как и 義, чрезвычайно  
осложнен его многозначностью. На русский язык его часто переводят, например, как 
«долг», «справедливость», «праведность». В данном случае целью перевода понятия и 義 
является поиск значения наиболее уместного именно в контексте произведения «У син», 
где осуществление поведения определенного типа предполагает «внешний» и «внутрен-
ний» характер. Согласно словарю «Шовэнь», иероглиф и 義 указывает на манеру челове-
ка держать себя таким образом, чтобы в глазах людей выглядеть величественно, автори-
тетно, достойно, должным образом. Дун Чжуншу 董仲舒 (179–104 до н.э.), знаменитый 
мыслитель эпохи Западная Хань, уточняет, что человечность (жэнь 仁) проявляется 
именно в процессе взаимодействия с другими людьми (человек 人 жэнь), а умение дер-
жаться с достоинством проявляется только в собственном поведении, в себе самом я 
(во 我) [说文解字 URL]. От должного внешнего вида можно перейти к долженствова-
нию в самом широком смысле, включающем в себя внутренние установки, влияющие 
на личный выбор в пользу того или иного поступка (делать то, что дóлжно). 

12 Согласно словарю «Шовэнь», иероглиф ли 禮 изначально имеет значение обу-
ви (люй 履), т.е. того, что дает опору ногам для осуществления таких действий, как, 
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поведения, [если] не формируется внутри, [то] это называется [про-
сто] образцом поведения. 

[Если] обладание знанием (чжи 智) формируется внутри, [то] это 
называется возвышающим [человека] образцом поведения, [если] не 
формируется внутри, [то] это называется [просто] образцом поведения. 

[Если] глубокомысленность (шэн 聖)13 формируется внутри, [то] 
это называется возвышающим [человека] образцом поведения, [если] 
не формируется внутри, [то] это называется [просто] образцом по-
ведения14». 
 
Этот абзац представляет собой концептуальную основу всего про-

изведения «У син», так как здесь перечисляются пять типов эталонного 
поведения:  

 
  человечность (жэнь  / 仁),  
  умение держаться с достоинством (и 義),  
  соблюдение церемониальных правил (ли 禮),  
  обладание знанием (чжи 智),  
  глубокомысленность (шэн 聖). 

                                                                                                                                                             
например, ходьба. Затем данное значение переносится на все, что может служить 
опорой при осуществлении любых других действий, например то, при помощи чего 
служат духам в надежде снискать их милость, а именно при помощи атрибутов риту-
альной практики [说文解字 URL]. Атрибуты подобной практики могут включать  
в себя как материальные предметы, так и свод правил ее осуществления. При этом 
следование правилам в обрядовой деятельности, очевидно, может носить внешний 
характер: без внутренне сформировавшегося их понимания, принятия, без веры в их 
необходимость.  

13 Иероглиф шэн 聖, согласно словарю «Шовэнь», означает «проницательность» 
通 тун [说文解字 URL]. Исходя из графем, составляющих этот иероглиф («ухо» эр 
耳 и «рот» коу 口), можно предположить, что способ взаимодействия с окружающим 
миром шэн осуществляется с помощью того, что слышно ушами, и того, что может 
быть сказано (т.е. с помощью слов), но не с помощью того, что видно глазами. Слово 
«глубокомысленность», выбранное для перевода данного иероглифа, является одно-
временно синонимом проницательности и серьезности. 

14 Глубокомысленность шэн, по всей видимости, занимает особое место в ряду 
образцов поведения. В отличие от остальных, легче проявляющихся вовне, этот про-
цесс очень трудно имитировать внешне, это принципиально имманентное человеку 
свойство. Кроме того, основное значение слова шэн – проницательность, т.е. способ-
ность за внешними обстоятельствами видеть и понимать то, что скрыто от глаз, про-
никать в суть вещей. Возможно, поэтому глубокомысленность, по мнению автора 
текста «У син», является неотъемлемой частью внутренней работы над собой. 
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Возвращаясь к Мэн-цзы, следует отметить, что исследование одно-
именного текста [Mengzi 孟子  URL] ясно демонстрирует нам, что  
основной связующей нитью для философии Цзы Сы и Мэн-цзы служит 
развитие ими идеи пяти образцов поведения. 

В седьмой главе «Мэн-цзы», «Цзинь синь» 尽心 (7.1.15), обсужда-
ются человечность и умение держаться с достоинством с отсылкой од-
новременно к пониманию этих эталонов Конфуцием (в терминологии 
традиционных семейных ценностей) и к теме нравственного внутренне-
го начала, присущего человеку от рождения (главной теме философии 
Мэн-цзы). В четвертой главе «Мэн-цзы», «Ли лоу» 离娄 (4.1.27), гово-
рится сразу о четырех эталонах поведения из пяти: человечности, уме-
нии держаться с достоинством, обладании знанием и соблюдении цере-
мониальных правил. Здесь два последних эталона являются второсте-
пенными и призваны содействовать первым двум, иллюстрирующим 
сыновнюю почтительность (сяо 孝), важнейшее понятие в учении Кон-
фуция. В главе «Цзинь синь» (7.2.70) упоминаются все пять образцов, 
включая глубокомысленность (в качестве прилагательного к слову «че-
ловек» жэнь 人). Здесь противопоставляются эталоны поведения и про-
явления физической природы человека, но в то же время указывается их 
взаимосвязь. 

Кроме пяти образцов поведения обнаруживаются и другие перекли-
кающиеся темы. По мнению Пан Пу, тема противопоставления и вза-
имосвязи физической природы человека (син 性) и предназначения Не-
бес (мин 命)15 определенно выражена в «Учении о срединном и неиз-
менном» и отчасти в других годяньских текстах, например в «Син цзы 
мин чу» 性自命出 и «Цюн да и ши» 穷达以时. Это еще раз свидетельст-
вует о преемственности идей Цзы Сы и Мэн-цзы и еще более отчетливо 
выстраивает одну из линий передачи конфуцианских идей: Конфуций – 
Цзы Сы – Мэн-цзы [庞朴 1998: 88–95]. 
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