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Понятия фэн 風 («веяния») и су 俗 («обычаи») играли важную роль в политическом 
дискурсе Древнего Китая начиная с  эпохи Чжаньго 戰國 («Борющиеся царства», V–
III вв. до н. э.). Выражая неоднородность и разобщенность в привычках людей, живу-
щих в разных регионах или в разное время, фэн и су выступали объектом наблюдения, 
а затем преобразования со стороны верховной власти, стремившейся к объединению 
своих территорий. Начиная с эпохи Хань 漢 (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) сочетание фэн 
су впервые начинает регулярно и активно употребляться в древнекитайских текстах, 
выступая предметом обсуждения в  различных трактатах и  императорских указах. 
В статье рассмотрена семантика знаков фэн и су, сложившаяся в эпоху Чжоу 周 (XI–
III вв. до н. э.), после чего предложено объяснение разницы между ними как внешней 
и внутренней обусловленности поведения человека. На материале текстов эпохи Хань 
было выявлено, каким должностным лицам поручалось урегулировать фэн и су, и в ре-
зультате было установлено, что большинство таких чиновников одновременно испол-
няли обязанности советников либо должны были представлять императору критику. 
По итогам анализа была также выдвинута идея о том, что частота употребления в тек-
стах сочетания фэн су возрастала по мере приближения страны к кризисному времени.
Ключевые слова: фэн, су, Хань шу, политическая идеология Хань, инспекционные по-
ездки по стране, обычаи Древнего Китая.
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Введение

Древнекитайские представления об устоявшихся практиках мышления и по-
ведения, распространенных на определенной территории либо в конкретную эпо-
ху, выражались с помощью терминов фэн 風 («веяния») и су 俗 («обычаи»). Общая 
концепция данных представлений основывалась на идее о том, что различия в по-
ступках и  оценках людей могли быть обусловлены рядом разнообразных факто-
ров: от климатических особенностей до характера взаимоотношений людей с вер-
ховной властью. Выяснение содержания этих практик, установление контроля над 
ними и преобразование с целью унификации по всей стране были важными эле-
ментами теорий управления государством в Китае начиная с эпохи Чжаньго 戰國 
(«Борющиеся царства», V–III вв. до н. э.)1.

В данной статье исследован контекст употребления сочетания знаков фэн су 
風俗 («веяния [и] обычаи») в эпоху Хань 漢 (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), когда оно 
начинает регулярно встречаться в древнекитайских текстах: определено простран-
ство функционирования сочетания этих терминов, а также сделаны замечания по 
поводу особенностей политики, предпринимаемой властью в отношении веяний 
и обычаев страны в эту эпоху.

О значении понятий фэн и су в Древнем Китае

Знак фэн («ветры», «веяния», «настроения», «манера [поведения]», «влияние») 
фигурировал в самых различных по тематике и жанровой принадлежности текстах 
в Древнем Китае. Появившись в надписях цзягувэнь 甲骨文 («надписи на панцирях 
и костях»), он уже тогда стал использоваться в ритуально-религиозном контексте, 
входя в понятие ветров четырех направлений (восток, юг, запад, север), с которыми 
соотносились контролировавшие их божества [2, р. 1]. Во времена Шан-Инь 商殷 
(XVI–XI вв. до н. э.) проводились жертвоприношения божествам ветра, которые 
делились на регулярные (связанные с мольбой о получении урожая) и нерегуляр-
ные (чтобы избавиться от нежелательного, разрушительного ветра) [2, р. 3]. В эпоху 
Чжоу 周 (XI–III вв. до н. э.) круг значений фэн существенно разросся. Ниже пред-
ставлена краткая характеристика основных его значений, сформировавшихся на 
этом этапе.

1. Литературное: фэн как жанр музыкально-песенного творчества, что отрази-
лось прежде всего в названии и составе лирического раздела «Го фэн» 國風 («Ветры 
царств» или «Нравы царств»), включенного в антологию «Ши цзин» 詩經 («Канон 
поэзии»). М. Е. Кравцова отмечала в этой связи, что исходно фэн, вероятно, обозна-
чали мелодии или песни, имевшие локальное распространение на территориях го-
сударства Чжоу, а затем, систематизированные и переработанные, были включены 
в «Ши цзин» [3, с. 116]. В целом сбор локальных песен проводился согласно древ-
некитайским текстам, чтобы узнать о настроениях народа, которые также переда-
вались понятием фэн, по отношению к действующей власти. Например, в «Ли цзи»  

1 Как отмечал М. Э. Льюис, с эпохи Чжаньго в текстах различной направленности (конфуци-
анских, легистских и даосских) фэн и су противопоставлялись модели единого государства, распро-
страняющего свою власть равномерно по всей стране. Подробно об этом см.: [1].
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禮記 («Записи о ритуале») при описании инспекционных поездок правителя, про-
водимых раз в пять лет, указывалось следующее:

命大師陳詩以觀民風，命市納賈以觀民之所好惡，志淫好辟 [4, с. 328].
«[Правитель] велит главе [музыкальных] чиновников [собирать] и представлять по-
эзию, чтобы наблюдать за народными веяниями, велит [чиновникам, ответственным 
за] рынки, приносить [перечень] цен, чтобы наблюдать за тем, что народ любит и не-
навидит, стремится ли к развратному, любит ли дурное».

2. Космологическое: ветры как то, что разносит дыхание-ци 氣. Согласно древ-
некитайским представлениям, ци являет собой среду, в которой возникают и про-
текают разнообразные явления [5, р. 117], а ветры сигнализируют о том, в гармо-
нии ли пребывают ци или нет; в последнем случае могут возникать стихийные ве-
тры, которые, как считалось, несут с собой различные бедствия. К примеру, в главе 
«У син» 五行 («Пять стихий») из трактата «Гуань-цзы» 管子 после перечисления 
того, что должен делать правитель, когда господствует стихия огня, сказано:

然則天無疾風，草木發奮，鬱氣息。民不疾而榮華蕃 [6, с. 872; ср. 7, т. 2, р. 125].
«Если [поступать] таким образом, то на Небе не будет свирепых ветров, травы и де-
ревья усилятся и  воспрянут, клубящаяся ци успокоится. Народ не будет болеть, 
а цветение [растительности] будет пышным».

3. Медицинское: ветры как одна из причин возникновения заболеваний. Хотя 
данное значение тесно связано с космологическим (считалось, что те же внезап-
ные сильные ветры, возникавшие вопреки регулярному движению космоса, могли 
вызывать и заболевания человека, они именовались се фэн 邪風, «дурные ветры» 
[8, р. 35]), однако значение ветров в развитии медицинских идей было очень суще-
ственным. Это отразилось, в частности, в известной фразе из «Хуан-ди нэй цзин» 
黃帝内經 («Канон Желтого владыки о внутреннем»): «Что касается ветра, то это ис-
точник ста болезней» (Фэн чжэ, бай бин чжи ши 風者，百病之始也) [9, с. 38, 466]2.

4. Социально-этическое: фэн как образец поведения человека, положительный 
либо отрицательный пример, оставленный известным предшественником и  вос-
производящийся в  поведении последующих поколений. Часто реализовывалось 
в текстах в виде сочетаний лю фэн 流風 («распространившиеся ветры»), и фэн 遺風 
(«оставшиеся ветры»), юй фэн 餘風 («унаследованные ветры»).

5. Социально-политическое: фэн как цивилизующее воздействие политиче-
ской власти на народ, его воспитание. Ярким проявлением данного значения явля-
ется метафора ветра, который пригибает траву, встречающаяся в «Шан шу» 尚書 
(«Чтимые документы») [12, с. 476] и «Лунь юй» 論語 («Избранные беседы») (12; 19). 

2 Можно отметить в этой связи, что в современном Китае понятие фэн не утратило древней 
семантики, связанной с угрозой или возможностью заболевания, и это проявлялось в обществен-
но-политическом дискурсе. Можно вспомнить, например, политическую кампанию Мао Цзэдуна 
1942  г. под лозунгом чжэн фэн 整風 («выправление ветров»), в  ходе которой прозвучал его при-
зыв чэн цянь би хоу, чжи бин цзю жэнь 懲前毖後, 治病救人 («извлечь урок из прошлого, [чтобы] 
остерегаться в будущем, лечить болезнь, [чтобы] спасти человека») [10]. Другим, более близким по 
времени примером может служить собирательный термин сы фэн 四風 («четыре ветра»), который 
использовал Си Цзиньпин в 2013 г., чтобы очертить четыре опасных недостатка в работе, ведущих 
к коррупции: формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительность [11].
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Отсюда видно, что понятие фэн одновременно могло обозначать и то, что ре-
гулировало чужое поведение (в последнем и предпоследнем значениях), и то, что 
само могло служить объектом регулирования со стороны власти (в первом значе-
нии): народные фэн должны были указывать правителю на его возможные ошибки 
в правлении, фэн верхов должны были облагораживать поведение простых низов. 
Основой же всех вышеперечисленных значений было то, что ветра олицетворяли 
собой, с одной стороны, постоянные перемены [8, р. 38] и, с другой стороны, ло-
кальный характер влияния на какую-либо среду3.

Обращаясь к данным древнекитайских словарей по поводу значения и проис-
хождения знака фэн, можно видеть отражение его космологического значения.

1. Из словаря «Шо вэнь цзе цзы» 說文解字 («Разъяснение простых и анализ со-
ставных знаков») Сюй Шэня 許慎 (?–147 г. н. э.):

風動蟲生。故蟲八日而化。从虫凡聲。凡風之屬皆从風 [13, т. 2, с. 1177].
«Ветер (puəm)4 движется, и насекомые рождаются; поэтому насекомые преобража-
ются [через каждые] восемь дней. Происходит от [знака] “насекомое”, звучание [бе-
рет от знака] “всякий” (buɑm). Всякий [иероглиф], относящийся к ветру, происходит 
от [знака] “ветер”».

2. Из словаря «Ши мин» 釋名 («Разъяснение терминов») Кун Си 孔熙:

風，氾也，其氣博氾而動物也 [15, с. 2].
«[Что касается] ветра, [то это означает] “[повсеместно] разливаться” (phuɑmC/
buɑmC)5, его дыхание-ци широко разливается и приводит в движение вещи». 

風，放也，氣放散也 [15, с. 2].
«[Что касается] ветра, [то это значит] “распространяться” (puɑŋC), дыхание-ци рас-
пространяется и рассеивается».

В работе «Шо вэнь синь чжэн» 說文新證 («Обновленное и доказанное “Разъ-
яснение простых знаков”») [16, с. 898–899] говорится о том, что этимология, пред-
ставленная Сюй Шэнем, неточна. В цзягувэнь фэн 風 записывался с помощью про-
тоформы знака bəms 鳳 («феникс»)6, к которому потом стал добавляться bam 凡 
(«всякий») для передачи его звучания. Ко временам Западной Чжоу 西周 (1046–
771 гг. до н. э.) его написание видоизменяется: внутри фонетика стали изображать 
отдельно лишь хвост феникса, который к эпохе Чжаньго принял форму знака чун 
虫 («насекомое»). Таким образом, изначальной связи с превращением насекомых 
в данном знаке не было, а Сюй Шэнь, по-видимому, опирался на уже сформировав-
шееся космологическое значение ветров для объяснения этимологии этого знака.

3 В этом отношении выбранный в данной статье перевод фэн как «веяния» хотя и не вмещает 
всю совокупность имевшихся у него в древнекитайском языке значений, однако кажется удачным, 
поскольку обозначает локальный и временный характер распространенности какого-либо явления.

4 Здесь и далее все реконструкции звучания знаков приводятся по работе А. Шюсслера (Axel 
Schuessler) [14]. В составе перевода фрагментов из «Ши мин» и «Шо вэнь цзе цзы» были взяты ре-
конструкции чтений эпохи Восточная Хань.

5 Здесь А. Шюсслер дает два разных реконструированных чтения для двух значений 氾: 
1) «разливаться» phuɑmC; 2) «распространяться» buɑmC.

6 В данном абзаце были взяты реконструкции древнейших звучаний указанных знаков.
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Подытоживая рассуждения о  фэн, можно подчеркнуть, что в многообразии 
его значений в  Древнем Китае отразилось осознание переменчивости как одной 
из фундаментальных черт жизни, а также понимание тесной взаимосвязи явлений 
космоса.

Понятие су не встречалось в  таком разнообразном количестве дискурсов 
в Древнем Китае и не было столь многозначным, как фэн. В общем и целом под ним 
подразумевались устоявшиеся нормы поведения и моральной реакции на что-то 
в разнообразных сферах жизни (религии, ритуалах, взаимоотношениях с другими 
людьми и властью), формируемые посредством обучения и повторения. Вновь об-
ратимся к данным древнекитайских словарей.

1. Из «Шо вэнь цзе цзы»: 

俗：習也。从人谷聲 [13, т. 1, с. 659].
«[Что касается] обычаев (ziok), [то это означает] “повторять” (zip). Происходит от 
[знака] “человек”, звучание [берет от знака] “долина” (kok)»7.

2. Из «Ши мин»:

俗，欲也，俗人所欲也 [15, с. 52].
«[Что касается] обычаев (ziok), [то это означает] “желать” (jok), [это] то, чего желают 
простые люди (су жэнь)».

Знак су впервые появился в  древнекитайском языке в  составе надписей на 
бронзовых сосудах Западной Чжоу. По мнению некоторых ученых, иногда в тек-
стах он мог заменять знаки си 習 («повторять», «привычка», s-ləp), юй 欲 («же-
лание», «хотеть», lok), юй 裕 («изобильный», lokh) [15, т. 7, с. 368–369]. Однако 
реконструкция их звучания позволяет судить лишь о близости его по звучанию 
с двумя юй. В любом случае в эпоху Хань семантически и си, и юй 欲 считались 
связанными с су.

Каждое из понятий, как фэн, так и су, в древнекитайских текстах могло иметь 
как позитивную, так и негативную окраску. Употребляя их в положительном зна-
чении, авторы, как правило, указывали на примеры для подражания из истории. 
Например, Мэн-цзы 孟子 (372–289 гг. до н. э.) отмечал, что государство Шан по-
сле У Дина 武丁 (XIV в. до н. э.) продолжило свое существование во многом из-за 
того, что «его старые роды, оставшиеся обычаи, распространявшиеся [из поколе-
ния в поколение] веяния, доброе правление по-прежнему сохранялись» (ци гу цзя 
и су, лю фэн шань чжэн, ю ю цунь чжэ 其故家遺俗，流風善政，猶有存者) [18, с. 45; 
ср. 19, с. 267]. 

Если восхваление фэн и су прошлого, которое могло относиться к эпохам прав-
ления от мифических государей Яо 堯, Шуня 舜 и Юя 禹, чжоуских Вэнь-вана 文
王 (XI в. до н. э.) и Чжоу-гуна 周公 (XI в. до н. э.) до первых правителей Хань (для 
позднеханьских текстов), можно найти чуть ли не в каждом древнекитайском трак-
тате, то превозношение современных авторам веяний и обычаев встречалось в них 
крайне редко. Идеальное состояние фэн и су прошлого, как правило, описывалось 
при помощи таких определений, как мэй 美 («прекрасные»), ци 齊 («ровные»), и 一 

7 Для знака гу 谷 также возможно и другое прочтение: jok со значением «хороший».
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(«единые») и  т. п., что обычно противопоставлялось нынешнему упадку в  сфере 
управления и морали. Один из немногих примеров положительной оценки совре-
менных фэн и су можно встретить в трактате «Сюнь-цзы» 荀子 в  словах, выска-
занных от лица самого Сюнь Цина 荀卿 (ок. 313–215 гг. до н. э.) по поводу царства 
Цинь 秦:

入境，觀其風俗，其百姓樸，其聲樂不流汙，其服不挑，甚畏有司而順，古之民
也。[20, с. 260–261; ср. 21, т. 2, р. 246]. 
«Проникнув [внутрь] границ, понаблюдав за его (населения Цинь) веяниями и обы-
чаями, [можно видеть, что] его простой народ бесхитростен, его звуки и музыка не 
чрезмерны и  не грязны, их наряды не [выглядят] вызывающе, крайне боится [тех, 
кто] имеет полномочия, и подчиняется [им, словно] народ, живший в древности». 

И хотя данные идеи были выражением легистского уклона мыслителя и  ис-
пользовались им для возвышения циньской системы управления, они демонстри-
руют, что правильными веяния и обычаи считались в том случае, когда они повто-
ряли древние.

Что касается других примеров положительной оценки современных авторам 
фэн и су, то среди текстов Восточной Чжоу 東周 (770–256 гг. до н. э.) таких боль-
ше обнаружить не удалось, а среди текстов эпохи Хань имеется еще три примера. 
В первом из них, находящемся в «Ши цзи» 史記 («Записи историографа»), в разде-
ле «Хуайнань Хэншань лечжуань» 淮南衡山列傳 («Упорядоченные жизнеописания 
Хуайнань[-вана] и Хэншань[-вана]»), описывается беседа Хуайнань-вана Лю Аня 
劉安 (179–122 гг. до н. э.) с его советником У Пи 伍被 (II в. до н. э.)8. На вопрос Лю 
Аня о том, как обстоят дела в стране, советник сообщал, что повсюду установился 
порядок, а  «в веяниях и  обычаях, [государственных] устоях и  [системе] законов 
нет ничего недостающего» (фэн су цзи ган вэй ю со цюэ 風俗紀綱未有所缺) [23, т. 9, 
с. 7048; ср. 24, т. 9, с. 141]. За ответом У Пи, согласно «Ши цзи», последовала гнев-
ная реакция Лю Аня, так что советник тут же стал извиняться, прося казнить его. 
Вполне вероятно, что подобный диалог служил скорее чтобы подчеркнуть отри-
цательные мятежные черты образа Лю Аня в противоположность его советнику9, 
нежели чтобы дать взвешенную характеристику веяний и обычаев.

Другие два примера связаны с государственным деятелем, а затем и импера-
тором эпохи Синь 新 (9–23 гг. н. э.) Ван Маном 王莽 (45 г. до н. э. — 23 г. н. э.): со-
гласно главе «Ван Ман чжуань шан» 王莽傳上 («Жизнеописание Ван Мана, верхняя 
[часть]») из «Хань шу» 漢書 («Книга [эпохи Ранняя] Хань»), в 5 г. н. э. Ван Ман по-
дал доклад Пин-ди 平帝 (1 г. до н. э. — 5 г. н. э.). В нем он возносил хвалу императору 
и сообщал, что «ныне Поднебесная обрела великое спокойствие, веяния и обычаи 
были выровнены и приведены к единству, варвары пришли в подчинение» (цзинь 
Тянься чжи пин, фэн су ци тун, бай мань шуай фу 今天下治平，風俗齊同，百蠻率
服) [26, т. 12, с. 4071]. Высказанная в последний год правления Пин-ди, в условиях 
кризиса в стране, эта фраза Ван Мана наводит на мысль о ее сугубо формальном ха-
рактере. В той же главе сообщается, что в этом же году ко двору вернулись восемь 
посланцев, которые за год с  лишним до этого были направлены инспектировать 

8 Подробно об У Пи см.: [22, р. 243, 585–586].
9 Критическое изложение биографии Лю Аня см.: [25].
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веяния и обычаи страны. Они сфальсифицировали документ объемом в тридцать 
тысяч знаков, в который поместили хвалебные песни народа, якобы сочиненные 
в  честь императора. Ван Ман лично представил этот документ и  также добавил 
от себя, например, что обстановка в  стране настолько благополучна, что чинов-
никам не нужно разрешать судебные дела, так как их больше нет, и т. п. [26, т. 12, 
с. 4076–4077].

Можно видеть, что и в докладах Ван Мана, и в словах Сюнь-цзы восхваление 
современных им веяний и обычаев преследовало скорее политическую цель: пока-
зать внутренние дела государства в идеализированном свете.

Другой редко освещаемой проблемой анализа понятий фэн и су была разница 
между ними. Среди древнекитайских текстов удалось найти лишь два примера, где 
последовательно даны определения к обоим понятиям:

1. Из раздела «Ди ли чжи» 地理志 («Трактат о структуре земель») «Хань шу»:

凡民函五常之性，而其剛柔緩急，音聲不同，繫水土之風氣，故謂之風；好惡取
舍，動靜亡常，隨君上之情欲，故謂之俗 [26, т. 6, с. 1640].
«Всякий [среди простого] народа заключает [в себе] природу, [имеющую] пять по-
стоянств, а их твердость и податливость, медлительность и стремительность, неоди-
наковые звучания и звуки находятся в связи с ветрами и испарениями-ци [местных] 
вод и почв, поэтому их называют веяниями. То, что они любят, ненавидят, отвергают, 
принимают, непостоянство их движения и покоя следуют за чувствами и стремлени-
ями правителя наверху, поэтому их называют обычаями».

2. Из предисловия к  трактату «Фэн су тун и» 風俗通義 («Проникновение 
в смысл веяний и обычаев») Ин Шао 應劭 (ок. 140 — до 204 г. н. э.):

風者，天氣有寒煖，地形有險易，水泉有美惡，草木有剛柔也。俗者，含血之類，
像之而生，故言語歌謳異聲，鼓舞動作殊形，或直或邪，或善或淫也 [27, с. 1].
«[Что касается] веяний, то [к ним относят то, являются] дыхание-ци Неба холодным 
или теплым, формы Земли — опасными или легко [проходимыми], вода в источни-
ках — вкусной или отвратительной, травы и деревья — нежными или грубыми. [Что 
касается] обычаев, то, подражая им, живут существа, имеющие кровь. Поэтому язы-
ки и речи, песни и напевы [разных людей] звучат по-разному, движения плясок под 
барабан не одинаковы, [они] либо правильные, либо испорченные, либо благие, либо 
порочные».

Здесь стоит отдельно отметить, что Ин Шао, насколько можно судить по до-
шедшим до нас древнекитайским текстам, был первым автором, кто включил в на-
звание своего трактата сочетание фэн су. Цель создания этого текста он видел в том, 
чтобы препятствовать кризису Хань, назревшему к концу II в. н. э., и реализовал 
эту цель, составив компендиум по самым разным темам. В нем он собрал автори-
тетные сведения по разным областям, от музыки и ритуала до народных суеверий, 
на которые могли бы опираться император и чиновники в решении затруднитель-
ных вопросов. 

Из содержания двух цитат можно предположить, что разница между фэн и су 
понималась как различие внешней и внутренней обусловленности человеческого 
поведения соответственно. Под внешней обусловленностью (фэн) имелись в виду 
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условия климата, природного рельефа, которые, как считалось, оказывали влияние 
на характер проживающих в той или иной местности людей. Под внутренней же 
обусловленностью (су) подразумевались полученные благодаря воспитанию чер-
ты характера и внутренние стремления людей, моральные или низкие. Любопыт-
но отметить в этой связи, что применительно к медицинским текстам конца эпохи 
Чжаньго и начала Хань британская исследовательница Элизабет Сю (Elisabeth Hsu) 
показала, что понятия фэн и  ци в  проблеме этиологии заболеваний обозначали 
внешние и внутренние по отношению к телу человека потоки соответственно [5]. 
Развивая эту идею, можно сказать, что, как фэн и ци дополняли друг друга в от-
ношении представлений о здоровье тела, так фэн и су дополняли друг друга в со-
циально-политической сфере, в  вопросах регулирования правителем поведения 
подданных.

Начало использования сочетания фэн су в Чжаньго

Хотя заметный рост частоты употреблений сочетания фэн су приходится на 
эпоху Хань10, первые случаи, когда эти понятия можно встретить вместе, относятся 
к текстам эпохи Чжаньго: «Сюнь-цзы», «Чжуан-цзы» 莊子 и «Гуань-цзы». В «Сюнь-
цзы» [20, с. 245; ср. 21, т. 2, р. 232] и «Гуань-цзы» [6, т. 1, с. 295–296; ср. 7, р. 253–254], 
к примеру, уже была озвучена идея о том, что правление может быть налажено в го-
сударстве, только когда его веяния и обычаи будут повсюду одинаковыми. 

Кроме того, в «Сюнь-цзы», где чаще двух других текстов используется сочета-
ние фэн су (всего пять раз), упоминается титул би-гуна 辟公 («князь, [имеющий] 
знак отличия»)11, который, судя по его обязанностям, должен был выступать мо-
ральным образцом при дворе: задача би-гуна, помимо «обсуждения ритуала и му-
зыки, исправления личного поведения [чиновников], распространения воспита-
ния» (лунь ли юэ, чжэн шэнь син, гуан цзяо хуа 論禮樂，正身行，廣教化), была 
в том, чтобы «делать прекрасными веяния и обычаи» (мэй фэн су 美風俗), а затем 
«совместив и охватив, приводить их к единству» (цзянь фу эр тяо и чжи 兼覆而調
一之) [20, с. 130; ср. 21, т. 2, р. 107]. Здесь отчетливо видно, что изменение фэн су 
было тесно связано с моральным преобразованием людей.

В «Гуань-цзы» в более резкой форме звучала идея важности одинаковых вея-
ний и обычаев в стране: в тексте говорится о том, что «разнородных обычаев» (цза 
су 雜俗) не будет существовать при мудром правителе, а попытки «поменять вея-
ния и обычаи» (бянь и фэн су 變易風俗) должны считаться сродни самовольному 
изменению законов и указов и подвергаться наказанию [6, т. 1, с. 296; ср. 7, р. 254].

Нельзя не сказать и о том, что предтечей использования фэн су как сочетания 
в чжоуских текстах стало употребление этих иероглифов в параллельных фразах 
либо вместе с синонимичными по смыслу глаголами. В абсолютном большинстве 

10 Для сравнения, согласно электронной базе древнекитайских текстов «Chinese Text Project» 
(URL: https://ctext.org/, дата обращения: 21.03.2023), в доимперскую эпоху сочетание фэн су в соста-
ве древнекитайских текстов употреблено 8 раз, а в эпохи Цинь и Хань — 88 раз. Далее в статье при 
подсчете количества употреблений разных сочетаний, включающих фэн и су, также использовался 
данный сайт.

11 Дж. Кноблок в примечании к переводу этого фрагмента сообщал, что почетным титулом би-
гун при дворе наделяли, выдавая нефритовый диск би 璧, откуда, вероятно, пошло название титула 
[21, т. 2, р. 300].

https://ctext.org/


Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика. 2024. Т. 16. Вып. 2 305

контекстов речь шла о способности музыки к изменению веяний и обычаев, напри-
мер из трактата «Ли Цзи»:

樂也者，聖人之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗，故先王著其教焉 
[4, т. 3, с. 998].
«[Что касается] музыки, [то] это то, чему радуются совершенномудрые люди, и [то], 
с помощью [чего] можно сделать добрыми сердца народа; [поскольку] ее воздействие 
на людей глубоко и она меняет веяния и преобразует обычаи, то прежние правители 
основывали на ней воспитание».

Приведем примеры других случаев параллельного употребления фэн и су.
Из «Шан шу» 尚書 («Чтимые документы») в составе обращения Кан-вана 康王 

к Би-гуну 畢公:

商俗靡靡，利口惟賢，余風未殄，公其念哉！[12, с. 483].
«В обычаях у  Шан [была] угодливость, [обладание] острым языком считалось до-
стоинством, остатки [их] влияния (досл. оставшиеся ветры) еще не исчезли, о, гун, 
помни об этом!» 

По этому отрывку также можно видеть, как су отражает внутренние черты 
природы людей, а фэн обозначает внешнее влияние, передающееся Чжоу от пред-
шествующей династии.

Из «Чу цы» 楚辭 («Чуские строфы»):

世從俗而變化兮，隨風靡而成行 [28, с. 254].
«Поколения изменяются и преобразуются вслед за обычаями, под ветрами склоня-
ются и образуют ряд».

Наконец, можно отметить, что задача преобразования фэн и  су вменялась 
в древнекитайских текстах трем группам персонажей: 1) совершенномудрым лю-
дям древности (шэнжэнь 聖人), при которых это преобразование было успешным, 
веяния и обычаи по всей стране становились однородными; 2) правителям и титу-
лованным князьям, поведение которых служило образцом для подданных; 3) нако-
нец, опосредованную роль выполняли придворные чиновники, которые отправля-
лись с миссией сбора народного песенно-музыкального творчества. 

В эпоху Хань доля упоминаний чиновников в связи с фэн су, как можно будет 
увидеть ниже, значительно выросла, потеснив остальные две группы.

Контекст использования сочетания фэн су при Хань

Семантика того, каким должно быть желаемое состояние веяний и обычаев, не 
изменилась существенно с эпохи Чжаньго: задачей было сделать их одинаковыми 
и умеренными, а разнородность понималась как препятствие для проведения эф-
фективного управления.

Как и в эпоху Чжаньго, в ханьских текстах также часто использовалась фра-
за мэй фэн су (8 раз). Сюда же можно причислить и формулировки фэн су кэ мэй 
風俗可美 («веяния и  обычаи можно [сделать] прекрасными»), встречающуюся 
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в «Хуайнань-цзы» 淮南子 и «Вэнь-цзы» 文子 по одному разу в одинаковых по со-
держанию пассажах; гуань фэн су 觀風俗 («наблюдать веяния и обычаи») или лань 
гуань фэн су 覽觀風俗 («осматривать и наблюдать веяния и  обычаи») (суммарно 
15 раз). Можно выделить также разнообразные сочетания, означающие изменение 
веяний и обычаев: в составе их использовались знаки и 易 («преобразовывать»), 
и 移 («менять»), гай 改 («исправлять»), бянь 變 («изменить»), цянь 遷 («перено-
сить»), они суммарно использовались вместе с фэн су 49 раз.

В эпоху Хань входит в употребление фраза син фэн су 行風俗 («объезжать [тер-
ритории с инспекцией] веяний и обычаев») (13 раз), которая использовалась обыч-
но в  контексте приказов императора чиновникам отправиться с  инспекцией по 
стране, чтобы сместить злоупотребляющих положением чиновников и выдвинуть 
талантливых людей на службу12.

Также в ханьских текстах возникла новая парная характеристика веяний и обы-
чаев: они стали описываться как бо 薄 («убогие», «скудные») или хоу 厚 («велико-
душные», «богатые»). Приведем пример из раздела «И вэнь чжи» 藝文志 («Трактат 
о канонической и прочей [литературе]») в «Хань шу»:

自孝武立樂府而采歌謠，於是有代趙之謳，秦楚之風，皆感於哀樂，緣事而發，亦
可以觀風俗，知薄厚云 [26, т. 6, с. 1756].
«С тех пор, как Почтительный [государь] У-ди основал Музыкальную палату и [ве-
лел] собирать песни и  напевы, после этого появились песни [царств] Дай и  Чжао, 
[которые исполнялись хором], [народные] песни (фэн) [царств] Цинь и Чу, все [они] 
испытали воздействие траурной музыки, [все они] создавались [по тому или иному] 
случаю, также можно с  [их] помощью наблюдать веяния и  обычаи, узнать, убогие 
[они или] великодушные».

Вообще элемент бо часто использовался в составе негативной моральной оцен-
ки, к примеру «милость [между] родственниками и близкими оскудела» (цинь ци 
чжи энь бо 親戚之恩薄) [26, т. 10, с. 3334], что говорит о том, что в оценке веяний 
и  обычаев продолжал играть важную роль моральный аспект взаимоотношений 
людей. Другим примером этого может быть характеристика сановника времен Чэн-
ди 成帝 (51–7 гг. до н. э.) Ван Шана 王商13 из «Ван Шан Ши Дань Фу Си чжуань» 王
商史丹傅喜傳 («Жизнеописания Ван Шана, Ши Даня и Фу Си») в «Хань шу»: 

大臣薦商行可以厲群臣，義足以厚風俗，宜備近臣 [26, т. 10, с. 3369].
«Крупные чиновники рекомендовали Шана, [считая его] поведение [таким, что] бла-
годаря [ему он] может возвыситься над множеством чиновников, [чувство] долга [в 
нем] достаточно, чтобы сделать веяния и обычаи великодушными; [ему] следует за-
нять [должность] приближенного чиновника».

Возвращаясь к вопросу о должностях, связанных с урегулированием веяний 
и обычаев, можно отметить, что от эпохи Хань осталось большое количество со-
общений, происходящих преимущественно из «Хань шу», о чиновниках, которым 
это вменялось в обязанности. Все случаи упоминания этих должностей и титулов 

12 В данном разделе статьи при подсчете не использовались количественные данные из «Хоу 
Хань шу» 後漢書 («Книга Поздней Хань») в целях оценки текстов, написанных именно при Хань.

13 Подробнее о нем см.: [22, р. 548–549].
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были классифицированы в статье с точки зрения того, имела ли обязанность сле-
дить за фэн и су постоянный характер.

К первой группе были отнесены упоминания титулов, собирательных должно-
стей либо должностных лиц, следивших за ними не на постоянной основе.

1. Пример использования собирательного наименования высшего чиновниче-
ства содержится в  «У-ди цзи» 武帝紀 («[Основные] записи об У-ди») «Хань шу» 
в начале текста указа императора У-ди 武帝 (141–87 гг. до н. э.), оглашенного в 128 г. 
до н. э.:

公卿大夫所使總方略壹統類廣教化美風俗也 [26, т. 1, с. 166].
«Та политика, которую проводят гуны, цины и дафу, состоит в унификации и объеди-
нении, распространении преображения при помощи воспитания, улучшении веяний 
и обычаев».

2. Фэн су шичжэ 風俗使者 («посланники, [отвечающие за] веяния и обычаи») 
содержится в уже упомянутой верхней части жизнеописания Ван Мана. Так назы-
вались посланники, составлявшие подложные документы о благополучном состо-
янии веяний и обычаев. На временный характер этой должности намекает то, что 
в том же тексте ранее содержалось сообщение об отправке для инспекции этих по-
сланников:

遣大司徒司直陳崇等八人分行天下，覽觀風俗 [26, т. 12, с. 4066].
«Направил старшего сыту сычжи Чэнь Чуна и других, всего восемь человек, разде-
литься и объехать Поднебесную, осматривать и наблюдать веяния и обычаи». 

То есть императору, по-видимому, помогали отобрать их из  уже служивших 
при дворе чиновников, подходящих для разовой миссии.

3. При Ван Мане пять военачальников на должности вэйцзяншуай 威將帥 
(«внушительный полководец»), согласно «Ван Гун лян Гун Бао чжуань» 王貢兩龔
鮑傳 («Жизнеописание Ван [Цзи], Гун [Юя], двух Гунов, Бао [Сюаня]»), были на-
правлены, чтобы «объехать [страну для наблюдения за] веяниями и  обычаями 
Поднебесной» 行天下風俗 [26, т. 10, с. 3084]. Во время поездки они навестили са-
новника в отставке Гун Шэна 龔勝14 и предложили ему вернуться на службу, кото-
рую он покинул с начала правления Ван Мана. На временный характер этой обя-
занности полководцев намекает то, что после отказа Гун Шэна через два года Ван 
Ман вновь отправил чиновников, но уже названных просто шичжэ 使者 («послы»), 
еще раз оказать почести Гун Шэну и попытаться вернуть его ко двору.

4. Любопытный пример дан в  разделе «Пин-ди цзи» 平帝紀 («Анналы Пин-
ди»), где упоминается, что на четвертый и пятый годы правления Пин-ди (3 и 4 гг. 
н. э. соответственно) тайпу 太僕 («императорский конюший») Ван Юнь 王惲 был 
отправлен в составе группы чиновников для инспекции веяний и обычаев [26, т. 1, 
с. 349, 357]. В 5 г. н. э. после окончания инспекции он был повышен до должности 
гуанлусюня 光祿勛 («имеющий светлые заслуги и доблесть») [22, р. 562–563], в обя-
занности которого со 104  г. до н. э., помимо охраны общественных помещений 
дворца, входило быть ответственным за тех чиновников, кто подавал императору 
критику и советы [29, р. 23].

14 Подробно о Гун Шэне см.: [22, р. 119–120].
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5. Наконец, трижды в «Хань шу» император обращался к разным чиновникам, 
которые были просто охарактеризованы как боши 博士 («эрудированный муж»), 
для того чтобы поручить им инспектировать фэн и су.

Ко второй группе были отнесены должности, которым урегулирование веяний 
и обычаев вменялось на постоянной основе.

1. Дасян 大相 («старший министр»), упоминаемый в «Синь шу» 新書 («Новые 
документы») в главе «Фу цзо» 輔佐 («Помощники [правителя]») [30, с. 169], посвя-
щенной тому, каким должно быть, с точки зрения автора Цзя И 賈誼 (200–168 гг. 
до н. э.), внутриполитическое устройство Хань. Если обратить внимание на обязан-
ности дасяна, то видно, что они во многом повторяют отрывок из «Сюнь-цзы», где 
перечисляется то, за что ответственен би-гун. В комментированном издании «Синь 
шу» говорится о том, что это должность, мыслившаяся близкой к сянго 相國 («кан-
цлер») или чэнсяну 丞相 («премьер-министр») времен Хань [30, с. 169–170]. В «Ши 
цзи» также есть упоминание этой должности, которое служит одним из названий 
Венеры, олицетворяемой в виде небесного сановника [23, т. 3, с. 2096; ср. 31, с. 135].

2. Фэнчан 奉常 («церемониймейстер»), также упоминаемый в «Синь шу» [30, 
с. 173–174], на своей должности должен был инспектировать императорские гроб-
ницы, быть ответственным за проведение государственных ритуалов [29, с. 17], 
а также «наблюдать за народными веяниями и обычаями» (гуань минь фэн су 觀民
風俗).

3. Согласно «Чжао Инь Хань Чжан лян Ван чжуань» 趙尹韓張兩王傳 
(«Жизнеописания Чжао [Гуанханя], Инь [Вэньгуя], Хань [Яньшоу], Чжан [Чана], 
двух Ванов») [26, т. 10, с. 3231], чиновник Ван Цзунь 王尊 (I в. до н. э.)15 в своей речи, 
обращенной к императору Чэн-ди, укорял чэнсяна 丞相 (премьер-министра) Куан 
Хэна 匡衡 и юйшидафу 御史大夫 (начальника цензората) Чжан Таня 張譚 в том, что 
те были приспешниками узурпатора власти при дворе Ши Сяня 石顯. Ван Цзунь 
призывал помнить о том, что для них «делать прекрасными веяния и обычаи явля-
лось обязанностью» (мэй фэн су вэй чжи 美風俗為職).

4. Да чжундафу 大中大夫 («старший придворный сановник»), согласно 
«Хань шу», также должен был наблюдать за веяниями и обычаями [26, т. 1, с. 258]. 
Чжундафу («придворный сановник») при дворе, в первую очередь, выполнял обя-
занность советника императора. В 104 г. до н. э. эта должность была переименована 
в гуанлудафу 光祿大夫 («сановник, [имеющий] светлые заслуги») [29, р. 25]. Это от-
ражено и в том, что в одном месте из «Юань-ди цзи» гуанлудафу вменялось в обя-
занности «обозревать изменения веяний и обычаев» лань фэн су чжи хуа 覽風俗之
化 [26, т. 1, с. 279]. Здесь же следует сказать, что те, кто состояли на должности тай 
чжундафу 太中大夫 («великий придворный сановник»), тоже, согласно двум упо-
минаниям в «Хань шу» [26, т. 10, с. 3244] и «Цянь Хань цзи» [32, с. 322], «объезжали 
[страну для наблюдения за] веяниями и обычаями».

5. Согласно «Ван Ман чжуань чжун» 王莽傳中 («Жизнеописание Ван Мана, 
средняя [часть]»), в  первый год своего правления Ван Ман издал эдикт, в  кото-
ром утвердил должностные обязанности всех чиновников. Среди них обязанность 
«распространять и делать прекрасными веяния и обычаи» (сюань мэй фэн су 宣美風
俗) относилась к старшему сыту 大司徒 (министру просвещения) [26, т. 12, с. 4102]. 

15 Подробно о нем см.: [22, р. 566–567].
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Ван Ман ввел эту должность вместо чэнсяна, что сохранилось и  при Восточной 
Хань [29, р. 14]. Помимо прочих полномочий, в его обязанности входило быть цен-
зором и консультантом императора [29, р. 14], что отражено в конкретных приме-
рах деятельности людей, назначенных на эту должность, согласно «Хоу Хань шу» 
[29, р. 161]. 

6. Наконец, отдельного внимания заслуживает Сыго Сянь 司國憲, состояв-
ший при Ван Мане на должности фэнсудафу («сановник, [ответственный за] вея-
ния и обычаи»). В 22 г. н. э. он с группой чиновников был послан в разные части им-
перии, чтобы отменить введенные Ван Маном в начале правления преобразования 
на фоне частых восстаний в стране [26, т. 12, с. 4179]. Как и в случае с пятью пол-
ководцами, после реставрации власти Хань эта должность была упразднена. Ввиду 
того, что мы практически ничего больше не знаем об этом чиновнике, сложно су-
дить о том, была ли это его временная обязанность, или это первый пример вклю-
чения сочетания фэн су в название постоянной должности, однако в любом случае 
видно, что Ван Ман по сравнению с другими правителями Хань уделял значительно 
больше внимания урегулированию веяний и обычаев (если отнести к его деятель-
ности и поездки, инициированные при Пин-ди в 3 и 4 гг. н. э., то суммарно выйдет 
четыре инспекции: при участии Ван Юня и Чэнь Чуна, пяти военачальников, а так-
же под руководством Сыго Сяня).

В итоге можно видеть, что регулирование веяний и обычаев зачастую вменя-
лось придворным сановникам, в обязанности которых входило выступать с кри-
тикой и  советами императору. Это логично продолжает кадровую цель инспек-
ционных поездок по стране, т. е. выявление и смещение преступных чиновников, 
а  также выдвижение талантливых людей. Будучи на местах свидетелями уровня 
эффективности работы и подчиненности людей, они могли напрямую, пользуясь 
должностными полномочиями советника, цензора или премьер-министра, заявить 
об этом императору и способствовать обновлению кадров.

Выводы

Обсуждение идей исправления и объединения фэн и су в Древнем Китае от-
ражало устремления к созданию империи, в которой управление будет централи-
зованным и эффективным. Судя по тому, что упоминания этого сочетания встре-
чаются в разных текстах на протяжении всей истории Хань, будь то в контексте 
отправки инспекций по стране или критики современных нравов, авторы понима-
ли желаемое состояние фэн и су как достигаемое с большим трудом и постоянно 
идущее к упадку.

Фэн и  су, как было видно из  сферы употребления этих терминов, волнова-
ли мыслителей и  правителей не в  связи с  локальными культурными отличиями, 
а в  связи с  проблемой контроля за поведением подданных, отношениями между 
центром и периферией в государстве. В значение сочетания этих понятий входили 
прежде всего моральный и политический аспекты, тесно связанные между собой: 
основу подчинения подданных мыслители Хань обычно видели в духовных устоях 
вроде почтительности и т. п., пример которых должны были подавать император 
и чиновники.
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Нужно отметить, что количество употреблений данного сочетания при Ван 
Мане возросло; кроме того, в конце II в. н. э., прямо перед распадом Хань, Ин Шао 
был создан трактат, в название которого впервые были вынесены понятия фэн и су 
(«Фэн су тун и»). Если принять к сведению эти два факта, то можно предположить, 
что важность урегулирования фэн и су возрастала во время политической неста-
бильности в Китае. Исправление их понималось как одно из важных условий про-
тиводействия кризису в стране.
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The concepts of feng 風 (“traditions”) and su 俗 (“customs”) played an important role in the 
political discourse of Ancient China from the Zhanguo period 戰國 (the Warring States, 5th–
3rd cent. BCE). Meaning the heterogeneity and disunity in the habits of people belonging to 
different geographical regions or time periods, feng and su were the objects of observation 
and transformation by the government, which sought to unite its territories. Since the Han 
era 漢 (202 BCE — 220 CE) the collocation feng su has begun to be regularly and actively 
used in ancient Chinese texts, being the subject of discussion in various treatises and impe-
rial decrees. This article examines the semantics of feng and su that developed under Zhou 周 
(11th–3rd cent. BCE), proposes an explanation for the difference between them as an external 
and internal causation of human behavior. Based on the Han texts, the officials involved in the 
regulation of feng and su were identified, and it was found that most of them also served the 
emperor with advice and criticism. As a result of the analysis, the idea was also put forward 
that the frequency of using the collocation feng su in the texts increased as the country ap-
proached the time of crisis.
Keywords: feng, su, Han shu, political ideology of Han, inspection tours around the country, 
customs of Ancient China.
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