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Аннотация  
Со временем правления династии Западная Цзинь (264/5–317) в старой китайской традиции и в современной 
мировой синологии устойчиво соотносится качественно новая веха в истории развития китайской лирической 
(стихотворной) поэзии (ши). Не менее существенное место в литературном творчестве того времени  
занимала и одическая поэзия (фу), о чем свидетельствуют многочисленность произведений (более 400) и от-
ношение к ней в традиционной литературно-теоретической мысли. К изучению одического наследия Западной 
Цзинь китайские литературоведы приступили относительно недавно, и оно по-прежнему остается малоизве-
стным в российском китаеведении. В предлагаемой публикации предпринят первый для отечественной науки 
опыт ее анализа. Представлены фактические сведения о дошедшем до нас литературном массиве, разобраны 
произведения ведущих тогда одописцев, проанализированы идейно-тематические и формальные особенности 
одического творчества Западной Цзинь. Доказывается, что его изучение намного расширяет имеющиеся зна-
ния о духовной жизни, культурно-идеологических, литературных процессах того времени и о художественном 
диапазоне творчества конкретных поэтов. 
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Abstract 
In the course of the reign of the Western Jin Dynasty (264/5–317) the qualitatively new milestone in the history  
of Chinese lyrical poetry (Shi) is steadily correlated in both the old Chinese humanities, and modern world sinology 
studies. In those times, rhapsodies (Fu) held a significant standing among literary activities; as proved by the multitude  
of works (over four hundred) and traditional attitudes to it. However, the study of Western Jin’s rhapsody heritage started 
relatively recently by Chinese scholars, and remains little known in Russian sinology. This publication presents the first 
attempt to analyze Western Jin rhapsody poetry. It contains factual data and analysis of concrete works of leading masters 
in the area, and of formal, thematic and ideological peculiarities of Western Jin's rhapsody poetry. It is argued that study 
of this field expands the currently available knowledge оf those days’ spiritual life, cultural, ideological, literary processes 
and of individual poets’ creative range. 
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Введение 
 
Династия Западная Цзинь (西晉 Си Цзинь, 264/5–317) – одно из государств эпохи Шести  

династий (六朝 Лючао, 220–289), при котором состоялось объединение страны после полу- 
вековой административно-территориальной раздробленности (период 三國 Саньго, Троецар- 
ствие, 220–265/6) [История Китая…, 2014. С. 30–77]. Оно возникло в результате переворота,  
совершенного в царстве Вэй (魏國 Вэйго, 220–265/6, главное государство периода Саньго)  
Сыма Янем (司馬炎,  236––290, Цзиньский У-ди, 晉武帝,  прав. 265–290). Он провел мас- 
штабные социально-политические реформы и покровительствовал интеллектуально-творче- 
ской деятельности, собрав при дворе многочисленное литературное содружество. Несмотря  
на недолговечность династии 1, с ней устойчиво связывают принципиально важный этап  
в истории развития стихотворной (лирической) поэзии (詩 ши) 2, воплотившийся, в первую  
очередь, в направлении «Поэзия в стиле Тай-кан» (太康體 Тай-канти) 3 . Его лидерами  
(и ведущими поэтами-стихотворцами Западной Цзинь) сочтены: братья Лу Цзи (陸機, второе  
имя Ши-хэн 士衡, 261–303) и Лу Юнь (陸雲, второе имя Ши-лун士, 262–303), дядя и пле- 
мянник Пань Юэ (潘岳,  второе имя Ань-жэнь安仁, 247–300) и Пань Ни (潘尼,  второе имя  
Чжэн-шу正叔, ок. 250–311), Цзо Сы (左思,  второе имя Тай-чун太沖, ок. 252–ок. 305), Чжан  
Хуа  (張華,  второе имя Мао-сянь茂先, 232–300), братья Чжан Цзай (張載,  второе имя Мэн- 
ян孟陽, втор. пол. III–нач. IV в.) и Чжан Се (張協,  второе имя Цзин-ян景陽,  ум. ок.  307).  
Их стихотворное наследие и все лирическое творчество Западной Цзинь достаточно хорошо  
изучены в науке, включая отечественные исследования [Алимов, Кравцова, 2014. С. 496–533].  
При этом создается впечатление второстепенности одической поэзии (賦 фу) 4. Показательно,  
что к изучению одического наследия Западной Цзинь китайские литературоведы приступили  
относительно недавно, и оно до сих пор остается малоизвестным (за исключением единич- 
ных произведений) в отечественной синологии.  Между тем, в старой китайской литератур- 
но-теоретической мысли одическому творчеству Западной Цзинь придавалось особое значе- 
ние, о чем свидетельствует состав авторитетнейшего собрания 文 選  «Вэнь сюань»  
(«Избранные произведения изящной словесности», «Литературный изборник», далее – ВС) 5. 
Из 56 вошедших в него фу, созданных с IV–III вв. до н. э. и по начало IV в. н. э (1–19 главы,  
т. е. 卷 цзюань, сокр. «цз.»), 16 принадлежат западно-цзиньским авторам. В одической поэзии  
активно творили и «тайканские» литераторы, всего же известны имена около 60 одописцев,  

                                                            
1 После смерти Цзиньского У-ди разгорелись придворные распри, приведшие к масштабной «Смуте восьми 

принцев» (八王亂 Ба ван луань, 300–307). Восстали прежде вассальные китайским властям народности, захватив-
шие за 311–317 гг. почти весь регион бассейна р. Хуанхэ. Формально государство Цзинь продолжило свое суще-
ствование как династия Восточная Цзинь (東晉 Дун Цзинь, 317–420), но под ее властью остались только регионы 
бассейна р. Янцзы. Обе династии нередко называют «двумя Цзинь» (兩晉 лян Цзинь).  

2 До рубежа I–II вв. н. э. все поэтическое творчество обозначали как ши [Духовная культура Китая, 2008.  
С. 30–31], затем – исключительно стихотворную поэзию, формирование которой прослеживается с эпохи Поздняя 
(Восточная) Хань (後/東漢 Хоу/Дун Хань, 25–220). Ключевые этапы ее развития до Западной Цзинь соотносятся 
с заключительными десятилетиями Восточной Хань – знаменитая «Цзяньаньская поэзия» (建安風骨 Цзянь-ань 
фэнгу, «ветер и остов эры Цзянь-ань»), и с поэтическим творчеством царства Вэй [Алимов, Кравцова, 2014.  
С. 363–437, 465–495].  

3 От девиза правления («Тай-кан») Цзиньского У-ди, выделено в литературно-теоретической мысли начала  
VI в. [Духовная культура Китая, 2008. С. 439–441]. 

4 Для передачи понятия фу в его приложении к отдельным произведениям и всей поэтической традиции ис-
пользуют более десяти терминологических вариантов, в том числе «стихотворения в прозе», «прозо-поэзия», 
«poetic description», «exposition», «rhapsody». Традиция фу обозначилась в IV–III вв. до н. э. и утвердилась  
в эпоху Ранняя (Западная) Хань (前/西漢 Цянь/Си Хань, 206 г. до н. э. – 8 г. н. э.), заняв главенствующее место  
в литературном творчестве всей эпохи  漢 Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) [Алимов, Кравцова, 2014. С. 224–253].  

5 Составлена  в 520-х гг. коллективом ученых-книжников под руководством Сяо Туна (蕭統 501–531, он же 
Чжаомин-тайцзы昭明太子, «наследник престола Чжаомин») [Духовная культура Китая, 2008. С. 255–262].  
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создавших более 400 произведений [Ван Линь, 1998. С. 22; Чэн Чжан-цань, 2001. С. 116] 6.  
Очевидно, что без освоения этого поэтического массива невозможно воссоздать и осмыслить  
целостную картину литературной жизни указанного периода, чем и обусловлена актуаль- 
ность предложенного исследования. Его научная новизна заключается в попытке создания  
первого для отечественного китаеведения очерка одической поэзии Западной Цзинь.  

 
Источники и научная литература по теме исследования 

 
Одическое наследие Западной Цзинь исчерпывающе представлено в компендиуме Янь  

Кэ-цзюня (嚴可均, 1762–1843) [Янь Кэ-цзюнь, 1987] 7. Базовыми научными работами служат  
соответствующие разделы в монографиях китайских ученых по истории (общей и эпохи  
Шести династий) одической поэзии [Ван Линь, 1998. С. 98–166; Го Вэй-сэн, Сюй Цзе, 1996. 
С. 205–267; Ма Цзи-гао, 1957. С. 157–194; Чэн Чжан-цань 2001. С. 115 –201]. В них содер- 
жится анализ не только творчества ведущих литераторов и их произведений, но и тематиче- 
ского состава, идейного и формального своеобразия всей западно-цзиньской одической  
поэзии, причем в контексте литературных и историко-культурных процессов III в. Из зару- 
бежных изданий самый заслуживающий внимания, несмотря на его лапидарность, очерк  
одической поэзии Западной Цзинь представлен в [Knechtges, 2010. Р. 192–195]. 

 
Проблемы изучения одической поэзии Западной Цзинь 

 
Главную исследовательскую проблему составляет фрагментарность дошедшего до нас по-

этического наследия: преимущественно отрывки, нередко в несколько строк. Во время исто-
рико-политических коллизий (гражданские розни, завоевания) массово гибли целые книж-
ные собрания, в первую очередь императорские библиотеки 8 . Проследить понесенные 
утраты позволяют библиографические трактаты, входящие в состав официальных историо-
графических сочинений (正史 чжэнши): 經籍志  «Цзин цзи чжи» («Трактат о канонах  
и книжных собраниях») из 隨書 «Суй шу» («Книга о Суй», цз. 32–35) и из 舊唐書 «Цзю Тан 
шу» («Старая книга о Тан», цз. 46–47), 藝文志 «И вэнь чжи» («Трактат о литературе [шести 
классов] искусств») из 新唐書 «Синь Тан шу («Новая книга о Тан», цз. 57–60) и из 宋史 «Сун 
ши» («История Сун», цз. 202–209) 9. Например, от собрания сочинений Лу Цзи в 47 цзюанях 
к началу VII в. сохранились 14 цзюаней. Последний (при Северной Сун) вариант из 10 цзюа-
ней утратили в XII–XIII вв. Филологи эпох 明 Мин (1368–1644) и 清 Цин (1644–1911/12) 
смогли восстановить его литературное наследие в объеме всего двух цзюаней [Чжунго цун-
шу…, 1982. С. 1205] 10.  

                                                            
6 Для Ранней Хань в источниках названы 106 одописцев и 1318 произведений (сохранились 57 текстов, пре-

имущественно во фрагментах, 23 авторов), для Поздней Хань известны 127 произведений (в основном тоже  
во фрагментах) 46 авторов [Кравцова, 2016. С. 58, 63]. 

7 В разделе 全晉文  «Цюань Цзинь вэнь»  («Полное собрание художественной словесности Цзинь», цз. 1–167), 
где собраны произведения, относящиеся к «обеим Цзинь». 

8 Самые катастрофические последствия имели события 311–317 гг., гражданская рознь второй половины VI – 
начала VII в. и середины VIII в., гибель империи 唐 Тан (618–907), приведшая к очередному распаду страны (эпо-
ха Пяти династий и Десяти царств, 五代十國  Удай шиго, 907–960), нового частичного завоевания Китая  
в конце эпохи Северная Сун (Бэй Сун 北宋, 960–1127), опять вытеснившего этническую китайскую государст-
венность на Юге (империя Южная Сун, 南宋 Нань Сун, 1127–1279), и нашествия монголов (XIII в.) [Меньшиков, 
2005. С. 41–57]. 

9 Сочинения  посвящены эпохам (империям) 隨 Суй (581–617), Тан и Сун (Северной и Южной), созданы  
в 621–636, 941–945, 1045–1060 и в 1340-х гг. соответственно [История Китая…, 2014. С. 24–27]. Информация  
о литературном наследии (авторских собраниях) сосредоточена в заключительных главах трактатов (цз. 35, 47,  
60 и 208), для непосредственно Западной Цзинь см.: [Синь Тан шу, 1975. С. 1581–1585; Суй шу, 1982. С. 1061–
1064; Сун ши, 1977. С. 5328; Цзю Тан шу, 1975. С.  2057–2062]. 

10 Наиболее авторитетно 陸平原集 «Лу Пинъюань цзи» («Собрание сочинений Лу, [губернатора] Пинъюаня»), 
вошедшее (цз. 48–49) в свод 漢魏六朝三百名家集 «Хань Вэй Лючао сань бай мин цзя цзи» («Собрания сочине-
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Главным источником для такого рода реконструкций служат цитаты из произведений от-
дельных авторов, приведенные в различных письменных памятниках 11 . Но если стихи  
допускали их полное цитирование, то для фу, могущих иметь объем в несколько тысяч  
иероглифов, ограничивались отрывками, пусть даже в 100 и более строк. По фрагментам 
крайне трудно (или просто невозможно) оценить исходное произведение, но они позволяют 
определить идейно-тематический диапазон творчества конкретных поэтов и всего стоящего 
за ним поэтического континуума.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Оды из ВС есть не только полные тексты, но и признанные шедевры. Представлены во-

семь фу Пань Юэ, что ставит его на первое место среди всех одописцев указанных столетий 
[Ван Линь, 1998. С. 113]. Это: 籍田賦 «Цзи тянь фу» («Ода о пахоте императорского поля», 
цз. 7), 射雉賦 «Шэ чжи фу» («Ода об охоте на фазанов», цз. 9), 西征賦 «Си чжэн фу» («Ода  
о следовании на запад», цз. 10), 秋興賦 «Цю син фу» («Ода об осеннем настроении», цз. 13), 
閑居賦 «Сянь цзюй фу» («Ода об уединенной обители» цз. 16), 懷舊賦 «Хуай цзю фу» («Ода 
о думах про прошлое», цз. 16), 寡婦賦 «Гуафу фу» («Ода о вдове», цз. 16) и 笙賦 «Шэн фу» 
(«Ода о шэне», цз. 18) [Вэнь сюань, 1959. С. 148–153, 184–189, 197–220, 267–270, 321–327, 
335–340, 385–388]; перевод [Wen xuan 1987. Р. 39–52, 153–164, 181–236; Wen xuan 1996.  
Р. 13–20, 145–158, 179–192, 303–314]; наиболее развернутое их исследование см. в кн.: [Ван 
Линь, 1998. С. 113–126; Ма Цзи-гао, 1987. C. 178–182].  

При обзоре одической поэзии Пань Юэ (напр., [Не Ши-цяо, 2007. С. 365–366; Knechtges, 
2010. Р. 195; Luo Yuming 2011. Р. 177–178]) обычно ссылаются лишь на «Цю син фу», «Сянь 
цзюнь фу» 12  и «Си чжэн фу» как произведения, отмеченные предельной экспрессивно- 
стью, – «великолепно живописующие скорбные чувства» (善寫悲情 шансе бэйцин) [Го Вэй-
сэн, Сюй Цзе, 1996. С. 256–262]. Важнее, что оды из ВС репрезентируют почти весь темати-
ческий состав одической поэзии, как он определен и в этом собрании 13, и в исследователь-
ской литературе 14. Оды «Цзи тянь фу» (в 175 строк, об августейшем ритуале «пахоты импе-
раторского поля», 耕籍  гэнцзи) и «Шэ чжи фу» (в 159 строк) принадлежат к разряду 
панегирических фу  (в новейшей англоязычной терминологии «epideictic rhapsody» [Connery, 
2001. Р. 231]). В них воспевается правящий режим и излагаются теоретизирования о принци-
пах правления через развернутое повествование о столичных городах (рубрика 京都 «Цзин 
ду», «Столичные города», цз. 1–6), дворцах (рубрика 宮殿 «Гун дянь», «Дворцы и палаты», 
цз. 11–12), ритуалах (рубрика 郊祀 «Цзяосы», «Предместные жертвоприношения», цз. 7)  
и придворных торжествах, среди которых особое место занимала императорская охота (руб-
рика 畋獵 «Тяньле», «Охота», цз. 7–9). Примечательно выделение для «Цзи тянь фу» специ-
альной рубрики (耕籍 «Гэнцзи»),  отводящее  ей особое место в истории одической поэзии. 

                                                                                                                                                                                     
ний трехсот прославленных литераторов Хань, Вэй и Шести династий», далее – ЧП), составленный Чжан Пу  
(張溥 1602–1641). 

11 Особенно важны энциклопедические своды (類書 лэйшу), системно излагающие накопленные к моменту их 
создания книжные знания о мире и человеческом обществе и подкрепляющие их извлечениями из предшествую-
щего литературного массива; в первую очередь: 藝文類聚 «И вэнь лэй цзюй» («Собрание классифицированных 
по категориям [выдержек из] литературных произведений [шести классов] искусств»), составленное в 622–624 гг., 
初學記  «Чу сюэ цзи»  («Записи для начала обучения», первая пол. VIII в.) и 太平御覽 «Тай пин юй лань» («Импе-
раторское обозрение годов Тай-пин», 977–984 гг.) [Чжан Шунь-хуэй, 1984. С. 407–413]. 

12 Полный перевод («Осенний подъем вдохновения» и «Жизнь на приволье») см. в кн. [Шедевры…, 2006.  
С. 222–231]; частичный перевод второй из них («Ода о праздном досуге») [Бежин, 1982. С. 176–179].  

13 Фу распределены по 15 тематическим рубрикам, с которыми правомерно соотносить тематические катего-
рии [Алимов, Кравцова, 2014. С. 233–235]. 

14 В одической поэзии III в. выделяют четыре [Чэн Чжан-цань, 2001. С. 121 –125] или пять [Го Вэй-сэн, Сюй 
Цзе, 1996. С. 207–210] тематических направлений, но они в целом вторят традиционным категориям (см. ниже).    
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Оба произведения выполнены в типичном для панегирических од формате 大賦  дафу 
(«большая / классическая ода», или 古賦 гуфу «ода в древнем стиле»), характеризующемся 
пространностью повествования (до нескольких сотен строк) и  чередованием прозаических 
(но ритмически организованных) и стихотворных фрагментов.   

По формальным особенностям к «классическим одам» принадлежит и сочинение «Си 
чжэн фу» (767 строк), представляющее категорию 紀行 «Цзисин» («Путевые заметки», цз. 9–
10). Такие произведения, рассказывающие о путешествии автора и его впечатлениях от уви-
денного, появились в I в. н. э. [Кравцова, 2017.  С. 26, 28–29]. Оде Пань Юэ, созданной после 
разгрома покровительствовавшей ему придворной фракции, присущи не просто сила звуча-
ния авторского эмоционального начала, но и редкая надрывность повествования: горестные 
размышления о происходящем в стране и о превратностях собственной судьбы.  

Оды «Цю син фу» и «Сянь цзюнь фу», отнесенные к тематическим категориям (обе воз-
никли еще на раннем этапе формирования одической поэзии) 物色 «У сэ» («Природные  
явления», цз. 13) и 志 «Чжи» («[Личные] стремления» цз. 15–16), объединяет общность эмо-
циональной тональности и сила звучания отшельнических мотивов. Такие мотивы, едва раз-
личимые в стихах Пань Юэ, получили настолько широкое распространение в лирике боль-
шинства «тайканских» литераторов, что в ней выделяют отдельную тематическую категорию 
招隱詩 чжаоиньши («стихи, призывающие сокрывшегося [от мира]») [Алимов, Кравцова, 
2014. С. 529–530]. Примечательно и присутствие (особенно явственно в «Сянь цзюнь фу») 
идеи «сельского отшельничества» (воспевание уединения в деревне), составившей впослед-
ствии квинтэссенцию целого лирико-тематического направления «поэзия полей и огородов» 
(田園詩 тяньюаньши). Перед нами еще одно доказательство того, что мотивы и темы, полу-
чившие развитие в лирике, первоначально возникли в одической поэзии 15.   

Оды «Хуай цзю фу» и «Гуафу фу» определены в тематическую рубрику 哀傷  «Ай шан» 
(«Скорби и печали», цз. 16). Первая из них сосредоточена в воспоминаниях об ушедших  
из жизни родных и друзей поэта. Вторая с тончайшим психологизмом передает переживания 
лирической героини, одновременно свидетельствуя о мастерстве Пань Юэ воспроизводить 
женские чувства, тем более очевидном, если учесть, что такой литературный прием (воспро-
изведение от лица героини вдовьей скорби) активно использовали прежде [Ван Линь, 1998.  
С. 19; Knechtges , 2010. Р. 175].   

Ода «Шэн фу» представляет тематическую категорию 音樂 «Инь юэ» («Звуки и музыка», 
цз. 17–18), охватывающую оды о музыкальных видах искусства (конкретных музыкальных 
инструментах, танцах) и различных природных звуках. Современные литературоведы вклю-
чают эту категорию в универсальное для одической поэзии разных исторических эпох тема-
тическое направление詠物賦 юнъуфу («оды, воспевающие предметы»). Это – произведения 
аллегорического характера, объектом повествования которых служат различные явления  
и реалии окружающей действительности (астральные объекты, атмосферные явления, жи-
вотные, птицы, насекомые, растения), рукотворные предметы (предметы интерьера, одежды, 
музыкальные инструменты, орудия письма и т. д.), творческие (игра на музыкальных инст-
рументах, танец) и развлекательные (настольные игры) занятия [Ван Линь, 1998. С. 8–9; Го 
Вэй-сэн, Сюй Цзе, 1996. С. 182–190].  Помимо «Инь юэ», к указанному направлению относят 
названную выше категорию «У сэ» и 鳥獸 «Няо шоу» («Птицы и звери», ВС цз. 13–14).  
С тематическим направлением юнъуфу связывают возникновение и развитие второй из базо-
вых форм одической поэзии – 小賦 сяофу («малая / лирическая ода», или 短賦 дуаньфу, «ко-
роткая ода»), которая допускала произведения, очень близкие по объему (в несколько десят-
ков строк) и ритмике к стихотворным текстам [Алимов, Кравцова, 2014. С. 230–233]. 
Непосредственно ода «Шэн фу» (134 строки, преимущественно четырехсловные), внешне 
рассказывающая о губном органчике, вновь призывает к отшельническому уединению. 
                                                            

15 Впервые идея «сельского отшельничества» озвучена в оде 歸田賦 «Гуй тянь фу» («Ода о возвращении к по-
лям») Чжан Хэна (張衡, второе имя Пин-цзы平子, 78–139 [Алимов, Кравцова, 2014. С. 252–253]. 
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Кроме творений из ВС, одическое наследие Пань Юэ включает в себя 12 произведений 
[Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1980–1991] 16. Среди них отметим, во-первых, полный текст (в фор-
мате дафу) оды 滄海賦 «Цан хай фу» («Ода о лазурном море»). Рост интереса к морскому 
пейзажу полагают одной из литературных новаций в одической поэзии III в., окончательно 
утвердившейся при Западной Цзинь [Го Вэй-сэнь, Сюй Цзе, 1996. С. 208]. Об этом свиде-
тельствует и состав ВС: включение 海賦 «Хай фу» («Ода о море», цз. 12) Му Хуа (木華,  вто-
рое имя Сюнь-сюй 玄虛) 17 [Вэнь сюань, 1959. С. 249–254; Алексеев, 2002. С. 225–230; Wen 
xuan, 1987. Р. 305–319]; о ней [Ван Линь, 1998. С. 166–173; Сюй Гун-чи, 1999. С 319–320]. 
Во-вторых, фрагмент (35 строк) произведения 悼亡賦 «Дао ван фу» («Ода о скорби  
по умершей жене»), который составляет своего рода диптих с «Одой о вдове» и дополняет 
знаменитый стихотворный цикл Пань Юэ 悼亡詩 «Дао ван ши» («Скорблю об умершей же-
не») [Алимов, Кравцова, 2014. С. 531–532]. В-третьих, серию фрагментов юнъуфу, среди ко-
торых присутствуют оды о звездах, атмосферных и природных явлениях –熒火賦 «Инхо фу» 
(«Ода об Инхо / Марсе», 38 строк), 寒賦 «Хань фу» («Ода о холоде», 2 строки), 相風賦 «Сян 
фэн фу» («Ода о порыве ветра», 18 строк); о деревьях, плодах и цветах – «Цзюй фу» («Ода  
о мандариновом дереве», самый крупный фрагмент 19 строк), 果賦 «Го фу» («Ода о плодах», 
2 строки), 秋菊賦 «Цю цзюй фу» («Ода об осенней хризантеме», 22 строки), 芙蓉賦 «Фужун 
фу» («Ода о фужуне», 18 строк). Они показывают особенности тематического диапазона не 
только творчества Пань Юэ, но и всей одической поэзии того времени, в том числе рост по-
пулярности фу об атмосферных явлениях и природных процессах (включая времена года) 
[Го Вэй-сэн, Сюй Цзе, 1996. С. 207–208], которые образуют, по мнению некоторых ученых, 
самостоятельное тематическое направление [Чэн Чжан-цань, 2001. С. 121–122].     

Еще более активно проявили себя в качестве одописцев Лу Цзи, Лу Юнь и Пань Ни.  
В ВС вошли два творения Лу Цзи – прославленная ода文賦 «Вэнь фу» («Ода о вэни», «Ода 
[об] изящной словесности», «Ода изящному слову», цз. 17)18 и ода 歎逝賦 «Тань ши фу» 
(«Ода о кручине по ушедшим [родным и друзьям]», цз. 16, рубрика «Ай шан», в 104 строки) 
[Вэнь сюань, 1959. С. 332–334; Wen xuan, 1996. Р. 171–178]. Сохранилось еще 28 его произ-
ведений [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 2009–2016], аутентичными сочтены 23 [Лу Цзи цзи, 1982.  
С. 1–36]; о них см. [Ван Линь, 1998. С. 128–138]. Лучшей считают оду豪士賦 «Хао ши фу» 
(«Ода о муже выдающихся талантов», самый крупный фрагмент свыше 150 строк), повест-
вующую о печальной судьбе лирического героя во времена «Смуты восьми принцев». К ней 
примыкают (варьирование идей несовершенства человеческого общества и трагичности бы-
тия личности вкупе с отшельническими мотивами) такие произведения, как 懷士賦 «Хуай 
ши фу» («Ода о переживаниях о благородном муже», 38 строк), 愍思賦 «Минь сы фу» («Ода 
о скорбных думах», 20 строк), 幽人賦 «Ю жэнь фу» («Ода об отшельнике», 10 строк) и  思歸

賦 «Сы гуй фу»  («Ода о думах о возвращении», 40 строк), тоже отчасти предшествующая 
«поэзии полей и огородов». Есть и оды с даосско-религиозными  мотивами (на тему поисков 
обретения бессмертия), малоприметными в стихах Лу Цзи, среди них: 浮雲賦 «Фу юнь фу» 
(«Ода о плывущем облаке», 42 строки), 白雲賦  «Бай юнь фу» («Ода о белом облаке»,  
48 строк), 感時賦 «Гань ши фу» ( «Ода [о чувствах], вызванных временами [года]», 24 стро-
ки), 列仙賦 «Ле сянь фу» («Ода о бессмертных», 18 строк). Присутствуют и несколько тек-
стов, принадлежащих к тематическому направлению юнъуфу, в т. ч. 瓜賦 «Гуа фу» («Ода  
о тыкве», 52 строки) и 桑賦 «Сан фу» («Ода о тутовнике», 28 строк).  

                                                            
16 Собрание сочинений в 10 цз. просуществовало до конца Тан, при Северной Сун сохранилось в семи цз.,  

утрачено в XII–XIII вв. До нас дошло 潘黃門集 «Пань хуанмэнь цзи» («Собрание сочинений Паня, [служителя 
при] Желтых вратах») в одну цз. (ЧП, цз. 45). 

17 Точные годы жизни неизвестны, но отнесен к когорте западно-цзиньских поэтов [Сюй Гун-чи, 1999. С. 319]. 
18 Это выдающееся литературно-теоретическое сочинение и один из шедевров «классических од»; неодно-

кратно переводилось на европейские языки и досконально изучено [Духовная культура Китая, 2008. С. 263–266].  
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Лу Юня 19, обойденного вниманием в ВС, современники почитали выдающимся одопис-
цем, способным творить грандиозные произведения, в числе которых названы его 隱士賦 

«Инь ши фу» («Ода о сокрывшемся от мира») и 蟬賦 «Чань фу» («Ода о цикаде») в 3000  
и 2000 с лишним иероглифов соответственно [Ван Линь, 1998. С. 141]. Значит, юнъуфу могли 
исполнять и в формате, близком к «большим одам». Сохранившиеся тексты семи фу (каждое 
свыше 100 строк) производят впечатление законченных произведений [Янь Кэ-цзюнь, 1987. 
С. 2032–2034; Лу Юнь цзи, 1989. С. 1–25] 20. Лучшим признано произведение 歲暮賦 «Суй 
му фу» («Ода о конце года») [Ма Цзи-гао, 1987. С. 178; Чэн Чжан-цань 2001, С. 147–148], 
варьирующее все те же скорбные настроения и отшельнические мотивы. С ним созвучны愁

霖賦 «Чоу линь фу» («Ода о тоске от затяжного дождя»), 喜齋賦 «Си чжай фу» («Ода о радо-
стях [пребывания в уединенной] обители»), воспевающая бытие отшельника, и 登臺賦 «Дэн 
тай фу» ( «Ода о том, как поднялся на башню»), обогащенная социально-политическими мо-
тивами 21. Еще есть оды «Нань чжэн фу» 南征賦 («Ода о путешествии на юг») и 寒蟬賦 
«Хань чань фу» («Ода о замерзшей цикаде), возможно, сохранившийся отрывок его леген-
дарной «Чань фу».  

Для Пань Ни сохранились фрагменты 13 фу [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1999–2001] 22. Пре-
обладают оды юнъуфу, например, 琉璃椀賦 «Люли вань фу» («Ода о стеклянной чашечке»), 
芙蓉賦 «Фу жун фу» («Ода о фужуне», 4 строки), 扇賦 «Шань фу» («Ода о веере», 12 строк). 
Выделяется 惡道賦 «Э дао фу» («Ода о пути зла», 24 строки), в которой усматривают произ-
ведение с глубинным философским смыслом [Сюй Гун-чи, 1999. С. 347–349]. 

Одическое наследие Цзо Сы 23и Чжан Хуа почти полностью исчерпывается текстами  
из ВС. Первому принадлежит грандиозный поэтический триптих 三都賦 «Сань ду фу» 
(«Оды о трех столицах», цз. 4–6) [Вэнь сюань, 1959. С. 81–138; Wen xuan, 1982. Р. 311–478], 
исходно причисленный к шедеврам панегирических од [Ван Линь 1998. С. 144–148; Ма Цзи-
гао, 1987. С. 173–174; Сюй Гун-чи 1999. С. 386–393] 24. Еще сохранился достаточно про-
странный фрагмент 白髮賦 «Бай фа фу» («Ода о белых волосах») [Янь Кэ-цзюнь, 1987.  
С. 1890], весьма своеобразного произведения в диалоговой форме.  

Для Чжан Хуа в ВС вошла ода 鷦鷯賦 «Цзяоляо фу» («Ода о крапивнике», цз. 13, рубрика 
«Няо шоу», в 90 строк) [Вэнь сюань, 1959. С. 282–283; Wen xuan, 1996. Р. 57–64], вмещаю-
щая в себя и отшельнические мотивы, и, возможно, политические сентенции 25. Из шести 
фрагментов фу Чжан Хуа [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1789] 26 преимущественное внимание об-

                                                            
19 Его собрание сочинений в 12 и 10 цз. просуществовало до XII–XIII вв. Из редакций, созданных при Мин  

и Цин [Чжунго цуншу…, 1982. С. 1205], наиболее авторитетно 陸清河集 «Лу Цинхэ цзи» («Собрание сочинений 
Лу, [губернатора] Цинхэ») в две цз. (ЧП, цз. 50–51).  

20 К фу нередко относят и цикл под общим названием 九愍 «Цзю минь» («Девять сожалений») [Янь Кэ-цзюнь, 
1987. С. 2036–2038; Лу Юнь цзи, 1989. С. 124–133], а потому насчитывают 16 (17) од Лу Юня [Ван Линь, 1998.  
С. 142; Ма Цзи-гао, 1987. С. 178].  

21 Вариация на тему 登樓賦 «Дэн лоу фу» («Ода о том, как взошел на башню») 王粲 Ван Цаня (второе имя 仲
宣 Чжун-сюань, 177–217), одного из ведущих представителей «Цзяньаньской поэзии»; включена в ВС (цз. 11), 
неоднократно переводилась [Духовная культура Китая, 2008. С. 242–243].  

22 Собрание сочинений в 10 цз. утратили в Х в. До нас дошло 潘太常集 «Пань Тайчан цзи» («Собрание сочи-
нений Паня, [распорядителя] Управления Великого постоянства») в одну цз. (ЧП, цз. 47). 

23 Собрания сочинений в двух цз. («Суй шу») и в пяти цз. («Синь Тан шу») утратили в Х в. 
24 Состоит из 蜀都賦 «Шу ду фу» («Ода о столице Шу»), 吳都賦 «У ду фу» («Ода о столице У») и 魏都賦 «Вэй 

ду фу» («Ода о столице Вэй»), объем от 4000 до 8000 знаков, повествующих не столько о столицах государств 
периода Троецарствия, сколько о бедствиях «смутного времени», посредством чего оправдывается переворот 
Сыма Яня и воспевается воцарение династии Цзинь. 

25 В ней усматривают аллегорию злодеяний всемогущей на тот момент императрицы Цзя-хоу (賈后, личное 
имя Цзя Нань-фэн 賈南風, 256–300), расправлявшейся с неугодными ей царедворцами, словно хищная птица  
с беззащитными пичугами [Ван Линь 1998, с. 108–110; Сюй Гун-чи, 1999. С. 285].  

26 От собрания сочинений в 10 цз. при Северной Сун остались две цз., утрачено в XIII–XIV вв. До нас дошло 
張司空集 «Чжан сыкун цзи» («Собрание сочинений канцлера Чжана») в одну цз. (ЧП, цз. 40). 
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ращают на очередную «Оду о возвращении к полям» (28 строк), подтверждающую популяр-
ность в поэзии Западной Цзинь идеи «сельского отшельничества» [Не Ши-цяо, 2007. С. 366–
367]. 

Вне плеяды «тайканских» литераторов наиболее плодовитыми одописцами были Фу Сю-
ань/Юань (傅玄/ 元, второе имя Сю-и 休奕, 218–278) – крупный политик и самобытный 
стихотворец [Алимов, Кравцова, 2014. С. 510–511, 518–519, 524–535], его сын Фу Сянь (傅咸, 
второе имя Чжан-юй張虞, 239–294), Чэнгун Суй (成公綏, второе имя Цзы-ань 子安, 231–
273, Сяхоу Чжань (夏侯湛, второе имя Сяо-жо孝若, 243–291) и Сунь Чу (孫楚, второе имя 
Цзы-цзин, 218–293). 

Для Фу Сюаня сохранились фрагменты 56 фу [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1714–1721] 27; о них 
[Ван Линь, 1998. С. 100–103; Сюй Гун-чи, 1999. С. 281–283]. Особо многочисленны оды 
юнъуфу: о  живых существах, например, 雞賦 «Цзи фу» («Ода о фазане», 14 строк); о расте-
ниях –紫華賦 «Цзы хуа фу» («Ода о фиолетовом цветке», 31 строка),  菊賦 «Цзюй фу» («Ода 
о хризантеме», 6 строк); о музыкальных инструментах и орудиях письма, где излагаются 
взгляды на творческую деятельность – 琵琶賦 «Пи па фу» («Ода о [лютне] пипа», 24 строки), 
琴賦« Цинь фу» («Ода о [цитре] цинь», 8 строк), 筆賦 «Би фу» («Ода о кисти для письма»,  
16 строк). Оригинальны оды о сезонных празднествах и придворных торжествах: 陽春賦 

«Ян чунь фу» («Ода о расцвете весны», 26 строк), 元日朝會賦 «Юань жи чжао хуй фу» («Ода 
о об утреннем собрании [в честь празднования] первого дня [нового года]», 64 строки).  

Для Фу Сяня сохранились фрагменты 36 фу [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1750–1755] 28; о них 
[Ван Линь, 1998. С. 153–154], среди них выделяются панегирические оды, но сосредоточен-
ные в воспевании чудесных природных явлений, например, 神泉賦 «Шэнь цюань фу» («Ода 
о божественном источнике», 39 строк); и оды на исторические темы – 弔秦始皇賦 «Дяо цинь 
ши хуан фу» («Ода-плачь по Циньши-хуану», 21 строка). Наиболее многочисленны оды юнъ-
уфу: о растениях – 梧桐賦 «Утун фу» («Ода об утуне», 10 строк); о бытовых реалиях – 羽扇

賦 «Юй шань фу» («Ода о перьевом веере», 32 строки) и 燭賦 «Чжу фу» («Ода о светильни-
ке», 39 строк), и  впервые об искусстве живописи – 畫像賦 «Хуа сянь фу» («Ода о живопис-
ных изображениях», 30 строк). 

Для Чэнгун Суя 29 сохранились полные тексты嘯賦 «Сяо фу» («Ода о свисте»), включена 
в ВС (цз. 18) [Вэнь сюань, 1959. С. 389–392; Wen xuan, 1996. Р. 315–324; The Shorter 
Columbia Anthology…, 2000. Р. 229–234] 30, 天地賦 «Тянь ди фу» («Ода о Небе и Земле») – 
полноценное теоретическое сочинение, философствующее об устройстве мира и принципах 
мироздания, а также фрагменты 22 фу [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1794–1797]. Наиболее приме-
чательны 大河賦 «Да хэ фу» («Ода о великой реке», 22 строки), 雲賦 «Юнь фу» («Ода об об-
лаке», 26 строк) и 鳥賦 «Няо фу» («Ода о птице», самый крупный фрагмент 22 строки). 

Для Сяхоу Чжаня сохранились 25 фрагментов [Янь Кэ-цзюнь, 1987. С. 1850–1852] 31 ;  
о них [Ван Линь, 1998. С. 172–174; Сюй Гун-чи, 1999. С. 296–300]. Cреди них наиболее при-

                                                            
27 Его собрание сочинений в 15 цз.  просуществовало до конца Тан, при Северной Сун осталась одна цз., по-

служившая основой для редакций эпох Мин и Цин, включая 傅鶉觚集 «Фу Чуньгу цзи» («Собрание сочинений 
Фу, [барона] Чуньгу»,  ЧП, цз. 39). 

28 От первоначального собрания сочинений в 30 цз. ко второй половине VI в. осталось 17 цз., к эпохе Тан –  
13 цз. Утрачено в Х в., до нас дошло 傅中丞集 «Фу чжунчэн цзи» («Собрание сочинений Фу, левого сподвижника 
[в высших делах]») из ЧП (цз. 46). 

29 Его собрание сочинений в 10 цз. существовало до Х в. До нас дошло 晉成公子安集 «Цзинь Чэнгун Цзы-ань 
цзи» («Собрание сочинений цзиньского Чэнгун Цзы-аня») в одну цз. (ЧП, цз. 52). 

30 Через рассказ об искусстве свиста, относимого к магическим практикам, вновь воспевается отшельническое 
уединение и доказывается превосходство «природных звуков» над самым совершенным музицированием [Ван 
Линь 1998. С. 104–105; Сюй Гун-чи, 1999. С. 293]. 

31 Это собрание сочинений в 10 цз. просуществовало до Х в. До нас дошло 夏侯常侍集 «Сяхоу чанши цзи» 
(«Собрание сочинений прислуживающего всадника Сяхоу») в одну цз. (ЧП, цз. 44). 
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мечательны тексты о грозе – 雷賦 «Лэй фу» («Ода о громе», 24 строки), 電賦 «Дянь фу» 
(«Ода о молнии», 2 строки); и о военной и этнической музыке – 鼙舞賦歌 «Пи у фу гэ» 
(«Ода о танце под военные барабаны», 10 строк), 夜聼笳賦 «Е тин цзя фу» («Ода о том, как 
ночью услышал [звуки варварской] свирели», 20 строк).  

Для Сунь Чу сохранились 17 фрагментов, преимущественно оды юнъуфу [Янь Кэ-цзюнь, 
1987. С. 1800–1801] 32; о них [Ван Линь, 1998. С. 106–107], тоже вводящие новые для того 
времени объекты повествования: 雪賦 «Сюэ фу» («Ода о снеге», 12 строк) и 井賦 «Цзин фу» 
(«Ода о колодце», 29 строк).  

 
Заключение 

 
Одическая поэзия занимала в литературном творчестве Западной Цзинь не менее сущест-

венное место, чем лирика. Демонстрируя те же художественные процессы, что и лирика – 
усиление роли индивидуального эмоционального начала, воспроизведение персонального 
жизненного опыта и личного мировоззрения, рост популярности антисоциальных настроений 
и идей, связанных с даосизмом (воспевание отшельнического бытия, поиск способов обрете-
ния бессмертия), она убедительно доказывает их универсальность для всего поэтического 
творчества той эпохи. В то же время одические произведения отдельных авторов существен-
но дополняют их стихотворное наследие, намного расширяя идейно-тематический диапазон 
и репертуар изобразительных средств их поэзии.  
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