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Такатихо, этой землей управлял Микэну-но микото, старший брат 
государя Дзимму45.

Таким образом, в начале III в. государство Янь установило дипло
матические отношения с японским государством в Северном Кюсю, 
которое китайцы называли Нюй-ван-го. Эти отношения продолжа
лись до 238 г., когда империя Вэй вернула земли Ляодуна, Дайфана 
и Лолана под свой контроль, после чего члены рода Гунсуней бежали 
в Японию, дав начало уже японскому роду Токоё-но мурадзи.
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История географического открытия китайцами Японских остро

вов напрямую связана с легендами об островах небожителей и пои
сками эликсира бессмертия правителями древнекитайских государств. 
Так как этот вопрос слабо исследован в российской исторической 
науке, существует необходимость проанализировать материалы 
источников о поисках островов небожителей и первых контактах 
китайцев с обитателями Японских островов.

Еще в «Шань-хай-цзине» («Трактате о горах и морях», наиболее 
древние материалы которого относятся к IV—III вв. до н. э.1; оконча
тельно он сложился во II—I вв. до н. э.2) в конце 12-го цзюаня сказано:

43 о о 2
E t * 5? » « » * * #  , « £ < > * $  * *
^  :  И ! jtSfi Ъ х  I*' & ®  .. .J — Оудзи ко (цуки: Асо-удзи, Канэ-

езен-удзи £  ( * * )  R #  Ш г И S f t  / / URL: http://wwwl7.ocn.
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1 Каталог гор и морей (Шань-хай-цзин) / пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. С. 12 ; 
Каталог гор и морей (Шань-хай-цзин) / пер. Э. М. Яншиной. М., 2004. С. 18, 23.

2 Каталог гор и морей, 1977. С. 15. См.: The Cambridge history of Japan: Ancient 
Japan. Cambridge; N. Y, 1993. Vol. 1. P. 470, n. 18; Курбанов С, О, Курс лекций по 
истории Кореи: с древности до конца XX века. СПб., 2002. С. 26.
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«Гора Пэнлай высится в море»3 (Шань-хай-цзин, цз. 12-й). В коммен
тарии Го Пу к данной фразе говорится: «На [острове Пэнлай] име
ются дворцовые здания {кит. гуншй) небожителей {кит. сяньжэнь)4, 
все обделанные золотом и драгоценными камнями, птицы [и] звери 
полностью белого цвета. [Кто] видел этот [остров] издали — [остров] 
был похож на облако. [Остров Пэнлай] находится посреди моря 
Бохай»5. Литературная обработка сюжета об островах небожителей 
известна по «Ле-цзы», согласно которому на островах жили бессмер
тные мудрецы. Изначально было пять островов, но потом осталось 
три (Пэнлай,  Ф а н ч ж а н  и И нч жо у ) 6. «К востоку от Бохая, 
в скольких... ли — неведомо, есть... пять Гор. Первая называлась 
Колесница Преемства {кит. Дайюй7. — Д. С.), вторая — Круглая Вер
шина {кит. Юаньцзяо8. — Д. С.), третья — Квадратная Чаша {кит. 
Фанху9, т. е. Фанчжоу. — Д. С.), четвертая — Обитель Красавиц 
(Инчжоу10. —Д. С.), пятая — Приют Презревших Блага (Пэнлай11. — 
Д. С.)... Там все башни и террасы — из золота и нефрита, все птицы 
и звери — из белого шелка, деревья — из жемчуга и белых кораллов 
растут кущами, у цветов и плодов — чудесный аромат и вкус. Кто 
их отведывал — не старился, не умирал. Жили там все бессмертные, 
мудрые. ...Две горы — Колесница преемства и Круглая Вершина — 
уплыли на северный край... и погрузились в океан»12 (JIe-цзы, гл. 5).

3 Каталог гор и морей, 2004. С. 139 ; ГЯЖШ J —  Шань-хай-
цзин цэяочжу ФЙШ£ЙЕ. Чэнду 1992. С. 378 ; Шань-хай-цзин цюань-и

Гуйчжоу Sffl: Гуйчжоу жэньминь чубаньшэ 1992.
С. 255.

4 (ШЛ кит. сяньжэнь — ‘небожитель, бессмертный, святой; отшельник’ // 
Б KP С Т 2 С 378

5 Г** 5: r±W4üjA&£> A K ^ ö - m z
ЙЕи$Ш Ф  ife. J — Шань-хай-цзин цзяочжу. C. 378, прим. 1 ; Шань-хай-цзин 
цюань-и. С. 260, прим. 59.

6 Каталог гор и морей, 2004. С. 268, 269, прим. 25.
7 Мудрецы Кигая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. СПб., 1994. С. 376, прим. 13.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же. С. 60, 61.
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В «Ши-цзи» эти три острова описаны так: « . . . Пэнлай,  Ф а н ч - 
жан и Инчжоу.ЭтитрисвященныегорынаходилисьвмореБохай. 
Когда посланные подходили к ним ближе, на них тут же обрушива
лась беда, суда подхватывались ветром и отгонялись. Те, кто когда-то 
достигал этих гор, рассказывали, что там находятся н е б о ж и т е л и  
и эл и к с и р ,  д а р у ю щ и й  б е с с м е р т и е ,  и что все предметы, все 
птицы и звери на островах белого цвета, а дворцы и башни сделаны 
из золота и серебра. Те же, кто не достигал [гор], видели их подобно 
облакам; когда же они подходили ближе, то эти три священные горы 
уходили под воду. Когда приплывали на то место, то ветер внезапно 
увлекал корабли прочь, [и посланные] в конце концов так и не мопти 
добраться [до цели]. Среди правителей, однако, не было такого, кто 
не желал бы достичь этих гор»13 (Ши-цзи, гл. 28). Сходная инфор
мация дана в комментарии Чжэнъи к «Ши-цзи», где цитируется раз
дел «цзяо-сы чжи» («Записи о жертвоприношениях небу и земле») из 
«Хань-шу»14, а также в комментарии Го Пу к «Шанъ-хай-цзину», где 
он цитирует раздел «фэн-шан шу» из «Ши-цзи»15.

О вере китайцев в реальность островов небожителей свидетельст
вуют сообщения Сыма Цяня об экспедициях в поисках этих островов 
с целью добыть эликсир бессмертия16. О многократных безуспешных 
попытках достичь заветных островов, населенных бессмертными свя
тыми, у которых якобы имелся этот эликсир бессмертия, рассказыва
ется в 6-й, 28-й и 118-й главах «Ши-цзи»17.

Первые попытки найти острова небожителей были пред
приняты еще в IV—III вв. до н. э. жителями сначала древнеки
тайского государства Ци, а потом и Янь. «Со времени Вэй-вана 
(378-343 гг. до н. э.) и Сюань-вана (342-324 гг. до н. э.) [в Ци] и Чжао- 
вана (311-279 гг. до н. э.) в Янь стали посылать людей в море на пои
ски [священных гор] П э н л ай ,  Ф а н ч ж а н  и Инчжоу.  ...Среди

13 Сыма Цянь. Исторические записки (Ши-цзи). М., 1986. Т. 4. С. 161.
14 См.: Ши-цзи Пекин ibljl: Чжунхуа шуцзюй 1959. Т. 1.

С. 247-248.
15 Шань-хай-цзин цзяочжу. С. 378, прим. 1.
16 Там же. С. 269, прим. 25.
17 См.: Сыма Цянь. Исторические записки (Ши-цзи). М., 1974. Т. 2. С. 355, 

прим. 107.
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правителей, однако, не было такого, кто не желал бы достичь этих 
гор»18 (Ши-цзи, гл. 28).

В результате попыток найти в северо-восточных морях острова 
Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу (Ши-цзи, гл. 28)19 древние жители вос
точного побережья Китая достигали на лодках неких островов 
в Тихом океане20, в том числе и островов Я п о н с к о г о  а р х и п е 
л а г а 21. В конце концов это привело к тому, что государство Я нь 
в период «Великой Янь» {кит. Цзюй Янь, 323-240 гг. до н. э.) уста
новило отношения с японцами {кит. во). Сведения о них попали 
в «Шань-хай-цзин»: «Царство Гай находится в Большом Яне {Цзюй 
Янь). Южные карлики{Во% северные карлики {Во) п р и н а д л е ж а т  
Янь»22 (Шань-хай-цзин, цзюань XII; 4). Как можно предполагать, 
речь здесь, видимо, идет о северокюсюкском (южные во) и кинай- 
ском (северные во) центрах японской культуры яёй. Иное толкование 
данного отрывка из «Шанъ-хай-цзина» основано на одном из вари
антов разбивки текста источника, предложенного корейским истори
ком Ли Бёндо и японским ученым Хасимото Масукити и принятом 
в современных китайских изданиях «Шань-хай-цзина». «Государство 
Гай {кор. Кэ) находится к югу от Большой Янь, к северу от Во. Во 
п р и н а д л е ж а т  Ян ь»23 (Шань-хай-цзин, цзюань XII; 4). В данных

11 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161.
19 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161.
20 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 355-356, прим. 107.
21 См.: Ши Сяо-цзюнь Чжун-жи лян-го сянху жэньши-дэ бяньцянь

Тайвань Шанъу-иньшугуань ЙШ ФШЙ, 1999.
С. 24, 25.

22 Перевод Э. М. Яншиной. См. в кн.: Шань-хай-цзин, 1977. С. 108 ; Шань- 
хай-цзин, 2004. С. 139 ; см.: Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках. М., 1980. 
С. 79 ; Sadler A. L. A short history of Japan. Sydney ; L., 1946. P. 12 ; Nihongi: Chron
icles of Japan from the earliest times to A. D. 697 / transl. by W. G. Aston. L., 1956. 
Part 1. P. 109, no. 1. ГШ 8 ЙШ Jk it M*Mo  J Цит. по: Хасимото
Масукити J# и\ Töö-си-дзё-ёри митару нихон дзё-ко-си кэнкю *
9 Токио Ж Й :Т0ёбункоЖ #£/>, 1956. С. 7; см.: Миура

Ёнин ЙР-А. Хадака нихон-си и £  а* В Токио ЖЖ: Сайко синея
t t ,  1958. С. 130 ; Бутин Ю. М. Древний Чосон. Новосибирск, 1982. С. 35, 67-68.

23 PÜU J T $ o  J —  Шань-хай-цзин цзяочжу.
С. 374 ; Шань-хай-цзин цюань-и. С. 254 ; цит. по: Хасимото М. Указ. соч. С. 7 ; 
Ши Сяо-цзюнь. Чжун-жи лян-го... С. 25.
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переводах китайский иероглиф ту переведен как «принадлежат». Как 
видно из цитаты, Во (японцы) «подчинились» (кит. шу)24 государству 
Янь. Это, видимо, означало, что японцы прислали посольства с подар
ками-подношениями («данью») ко двору Янь, установив традицион
ные отношения зависимости.

После объединения Китая в 221 г. до н. э. под властью импе
ратора Цинь Ши-хуан-дм (221-210 гг. до н.э.) попытки отыскать 
острова небожителей продолжились. Истории о магах из уделов Я нь 
и Ц и, искавших для Цинь Ши-хуан-ди лекарство бессмертия, в част
ности, история об отправке в море кораблей с юношами и девуш
ками, подробно излагаются в гл. 6-й и гл. 28-й «Ши-цзи»25. «Со вре
мени правления циского Вэй-вана (378-343 гг. до н. э.) и Сюань-вана 
(342-324 гг. до н. э.) последователи Цзоу-цзы после обсуждения изло
жили его [учение] о движении пяти стихий-добродетелей [в своей 
последовательности] от начала и до конца. Коща [правитель] Цинь 
стал императором (в 221 г. до н. э. — Д. С.), писцы представили ему 
это учение, и Ши-хуан принял и использовал его. Однако Сун У-цзи, 
Чжэн, Бо-цзяо, Чун Шан и Сянь-мэнь Гао, который явился послед
ним,— все были р о д о м  из к н я ж е с т в а  Янь.  Они в своей 
магии использовали учение о н е б о ж и т е л я х ,  [считая, что] тела 
небожителей как бы растворяются, а те превращаются [в святых]. Они 
опирались при этом на действия земных и небесных духов.... Но маги 
и шаманы, проживавшие в княжествах Я н ь и Ц и, по берегу моря, 
[стремились] распространять искусство [чудес], хотя и не смогли осу
ществить их, а раз так, то с этого времени вошли в силу люди, игра
ющие на сверхъестественном, занимающиеся лестью, подделываю
щиеся [под обстоятельства], и число их нельзя было пересчитать»26 
(Ши-цзи, гл. 28).

24 ja кит. шу — Ч) принадлежать [к...], ...входить в [состав], быть (стано
виться) [составной] частью (чего-л.)\ 2) ...подчиняться; ...быть (становиться) 
зависимым [от...]; покоряться* // Большой китайско-русский словарь. М., 1983. 
Т. 3. С. 466 (далее — БКРС) ; см.: Ямао Юкихиса Ш j?  Нихон кодай бкэн- 
кэйсэй сирон В Токио Иванамисётэн 1983.
С. 72.

25 См.: Сыма Цянь. Исторические записки (Ши-цзи). М., 2010. Т. 9. С. 424, 
прим. 68; Т. 2. С. 355, прим. 107 ; Каталог гор и морей, 2004. С. 269, прим. 25.

26 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 160-161.
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Как и правителей государств Янь и Ци, первого императора Цинь 
также заинтересовала возможность получения эликсира бессмертия 
на островах небожителей. «Когда Цинь Ши-хуан объединил Под
небесную и прибыл к морю, рассказов магов об этом было не пере
честь. Хотя Ши-хуан и прибыл к самому морю, но опасался, что [ему 
самому] не добраться [до священных мест], поэтому он послал людей 
[собрать] мальчиков и девочек, чтобы они, очистив себя постом, 
отправились в море на поиски [небожителей]. [Капитаны царских] 
кораблей, пройдя центр моря, [решили] все свалить на ветер и доло
жили, что не смогли дойти до цели, а только видели горы издали»27 
(Ши-цзи, гл. 28).

Одним из таких магов, пришедших в 219 г. до н. э. в Ланье к Цинь 
Ши-хуан-ды, был даосский маг, добывающий пилюлю бессмертия 
{кит. фанши)28, из государства Ци по имени Сюй Фу. Иногда его имя 
пишется как Сюй Ши29. Однако исследователи считают иероглиф ши30 
опиской. Имя должно записываться похожим по начертанию знаком 
фу3] (или в других текстах — иными иероглифами с чтением фу)32. 
Это соображение подтверждается жизнеописанием Хуайнань-вяяа, 
где имя этого даосского мага действительно пишется как Сюй Фу33 
(Ши-цзи, m. 118). О происхождении Сюй Фу в «Ши-цзи» сказано, 
что он «уроженец княжества Ци»34 (Ши-цзи, гл. 6, Основные записи 
о деяниях Цинь Ши-хуана, 28-й год пр. (219 год до н. э.)). Японский 
исследователь Ито Хироси, подробно изучавший вопрос (он издал

27 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161.
28 кит. фйншй — сущ. Ч) маг, волшебник; даос, добывающий пилюлю 

бессмертия... ’ // БКРС. Т. 3. С. 414.
wCm.: Сыма Цянь. Указ. соч. Т. 2. С. 70 ; Ёсида Ясуо 'иШ Киннэн 

Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю-но сэйкё то «Си-дзи» (кит. Ши-цзи) кидзи-но 
г и м м и з Е ^ Ф В ^ * #  ЬШШШКЪ&М t i f f i j  Е # о ф | £ / / О с а к а -  
кёику-дайгаку киё Дай ни бумон IßllSßH. 2004. Сент. Т. 53,
№ 1.С. 51.

30 TU кит. ши // Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 355, прим. 106.
31 rtf кит. фу // Там же.
32 Ш или Ш кит. фу в антропониме Сюй Фу Н Там же.
33 З&Зй кит. Сюй Фу // Там же.
34 Там же. Т. 2. С. 70. Г J — Ши-цзи, 1959. Т. 1. С. 247 ; Ши-цзи

5töd (серии «Эр ши сы ши цюань и» -"".+Н5&^гб1). Шанхай _h?$: Хань-юй
дацыдянь чубанъшэ 2004. Т. 1. С. 78.
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серию из трех статей)35, проанализировав сведения письменных 
источников и местные сказания о происхождении Сюй Фу, пришел 
к выводу о существовании двух гипотез его происхождения: (X) север
ная — северное побережье полуострова Шаньдун (нынешний город 
Лункоу провинции Шаньдун; а также остров Циндао, относящийся 
к этой же провинции, где есть сказание о Циндао как родине Сюй 
Фу36); (2) южная — юго-западная территория полуострова Шань
дун (селение Сюйфу в современной провинции Цзянсу)37. Его плава
ния в Восточное море (т. е. в Восточно-Китайское море Тихого оке
ана) стали самыми знаменитыми экспедициями в поисках островов 
небожителей.

Из содержания гл. 118-й «Ши-цзи» можно сделать вывод, что 
Сюй Фу еще до встречи с Цинь ши-хуан-ди в Ланъе в 219 г. до н. э. 
с побережья полуострова Шаньдун38 отправился на поиски островов 
бессмертных, а по возвращении из плавания в Восточное море обма
нул китайского императора. «Кроме того, [Цинь Ши-хуан] послал Сюй 
Фу в море для поиска небожителей и диковинных существ». И только 
после этого, «вернувшись»39 назад на материк (в Китай), встретился 
в 219 г. до н. э. с Цинь Ши-хуан-dw в Ланъе (селение у южной око
нечности полуострова Шаньдун) и «о б м а н н о доложил... л40 импе
ратору о том, что он нашел острова небожителей и просил дать ему

35 Ито Хироси Р Ж  Зй. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но 
кэнкю (Ч. 1) (BUÄ6) // Окадзаки-гакуэн танки-дай-
гаку ронсю 1985, № 2 ; Ито Хироси {РЖ %. Син
(кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсе-но кэнкю (Ч. 2) Щ%

( +£Й) // Нингэн то канкё: Нингэн-канкё-гаку кэнкюдзё кэнкю хококу А  И ^ Ш 
ft :  A W » ft4 * f f lÄ 0 W F Ä « & . 1998. № l  C. 33-45 ; Ито Хироси Р Ж  5g. Син 
(кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю (Ч. 3)

( )  // Там же. 1998. № 2. С. 11-26.
36 Ито Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю 

(Ч. 2). С. 34, прим. 1.
37 Там же. С. 34; см. также: Ёсида Ясуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзёфуку- 

кэнкю... С. 51-52, 55.
3* Ито Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю 

(Ч. 2). С. 34.
39 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
40 Там же; Г . .МШ. . .  iS . В:  ... J — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3086.
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«сыновей и дочерей из достойных семей» для поездки на острова41 
(Ши-цзи, пп. 118).

О встрече Цинь ши-хуан-ди с Сюй Фу в Ланье говорится в гл. 6-й 
«Ши-цзи». «Циньский правитель, объединив всю Поднебесную, при
нял титул хуанди — властителя-императора. После этого, успокоив 
восточные земли, прибыл в Ланье.. ,42 Когда [в Ланье] все было окон
чено, Сюй Ши (Фу), уроженец княжества Ци, представил императору 
доклад, в котором сообщалось, что посреди моря есть три священ
ные горы, носящие названия Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу и населен
ные небожителями. [Он] просил разрешить ему, очистив себя постом 
и взяв с собой мальчиков и девочек, отправиться на поиски этих гор»43 
(Ши-цзи, гл. 6-я, Основные записи о деяниях Цинь Ши-хуана, 28-й 
год пр. (219 г. до н. э.)).

Подробности разговора Сюй Фу с Цинь Ши-хуан-ди изложены 
в гл. 118 «Ши-цзи»; из них видно, что Сюй Фу по возвращении из 
плавания в Восточное море с к а з а л  н е п р а в д у  китайскому 
императору. «Кроме того, [Цинь Ши-хуан] послал Сюй Фу в море 
для поиска небожителей и диковинных существ. Вернувшись, то т  
о б м а н н о  д о л о ж и л 44: “Я, ваш слуга, встретил посреди моря 
Великого духа, который спросил меня: ‘Ты посол владыки Запада?’ 
Я ответил: ‘Да’. ‘Что ты ищешь?’ Я ему отвечал: ‘Хочу найти снадо
бье, дарующее бессмертие’. Дух ответил: ‘У вашего циньского вана 
маловато учтивости; ты сможешь взглянуть на [снадобье], но не смо
жешь взять с собой’. И пошел со мной на юго-восток, довел до горы 
Пэнлай, и там за воротами я увидел дворец Чжичэн. Там находился 
некий посланник с лицом цвета меди и похожий на дракона, от кото

41 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
42 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 69.
43Там же. Т. 2. С. 70. т:

ш  ш  ж н и  я х т *  z .  й ш п .  j - ш и -ц з и , 1959.
Т. 1. С. 247 ; Ши-цзи, 2004. Т. 1. С. 78 ; циг. по: Ши Сяо~цзюнь. Чжун-жи лян-го... 
С. 25; Итики Итиро [В] Сюй Фу-цзитуань дун-ду юй гудай Жибэнь

Тяньцзинь ХЩ: Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ
1996. С. 5-6.

44 т  т ш т \ ш  жл+л.- г . . . я « г ж и л я » .  т .  я
* ISSf Fl: ... J — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3086 ; цит. по: Ши Сяо-цзюнь. Чжун-жи 
лян-го... С. 25.
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рого исходило сияние, поднимавшееся до неба. Тогда я снова покло
нился и спросил: ‘Какого рода подношения я должен совершить?’ Дух 
моря мне ответил: ‘Доставьте ко мне сыновей и дочерей из достойных 
семей45, а также изделия всех искусных мастеров46; тоща получишь 
[снадобье]’ ”...»47 (Ши-цзи, гл. 118).

В ответ на это «циньский император сильно возрадовался и тут 
же отправил три тысячи молодых девушек и юношей48, послав с ними 
все виды злаков и изделия всех мастеров»49 (в тексте: «пять основных 
продовольственных культур {кит. угу50) [и] разнообразных мастеров 
{кит. чжунчжун байгун)»)51 (Ши-цзи, пл. 118). Об этом же сказано 
в гл. 6-й: «[Император] послал Сюй Ши (Фу) собрать несколько тысяч 
мальчиков и девочек52 и затем отправил их [всех] в море на поиски

43 — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3086. В комментариях Сюй
Гуана к тексту «Ши-цзи», цитируемого в «Цзи-цзе» со ссылкой на более ранний 
комментарии Сицзин Фу, сказано: : ШЙ 0 :  ГЙ Й ®  Ы: ГШХЖ
Ä J с J «отроков (и отроковиц) [т. е. подростков] — десять тысяч человек». — 
Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3087 ; где Ш1? 'кит. чж^ньцзы — отрок; отроковица; 
подросток’ // БКРС. Т. 3. С. 856. Другой комментарий из «Цзи-цзе» сообщает: 

ГИЙ?] : Ä U & J • J «Иньвыяснил:Сюэ-цзунгово
рит: “Отроков (и отроковиц) [т. е. подростков] -  десять тысяч мальчиков и дево
чек”». — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3087.

46 Г23 — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3086.
47 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138 ; Ши-цзи, 1959. Т. 10. 

С. 3086 ; Ши Сяо-цзюнь. Указ. соч. С. 25.
48 В тексте: — Ши-цзи, 1959. Т. 10. С. 3086 ; ср. с термином,

употребленным в предыдущем предложении «Ши-цзи»: кит. чжэньнюй —
девочка, молодая девушка // БКРС. Т. 3. С. 857.

49 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
50 ЛШ кит. угу — Ч) пять основных продовольственных культур (обычно 

рис, просо, ячмень, пшеница, бобы); 2) зерновые; зерновой’ // БКРС. Т. 2. С. 845.
51 « * Н Х о  J — Ши-цзи, 

1959. Т. 10. С. 3086.
52 Относительно того, кто такие были «несколько тысяч мальчиков и девочек», 

исследователи выдвигают следующие соображения. В тексте эти «мальчики и 
девочки» записаны словом Ж  {кит. тун), которое имеет значения «юный слуга, 
юный раб». В русском переводе взяли первое значение («юный слуга»), т. к., 
по мнению переводчиков, в данной стуации, когда Цинь ши-хуан-Лн поручал 
своим посланцам не работу где-либо, а общение с небожителями, они не должны 
были бьггь рабами. Тот факт, что всех юнцов очистили постом, также говорит не
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небожителей»53 (Ши-цзи, гл. 6-я, Основные записи о деяниях Цинь 
Ши-хуана, 28-й год пр. (219 г. до н. э.)). То же самое говорится в ком
ментарии Чжэнъи, цитирующем не сохранившееся описание земель 
«Ко ди чжи»: «“Ко ди чжи” передает: “...Цинь Ши-хуан послал Сюй 
Фу во главе подростков — мальчиков и девочек войти в море, [чтобы] 
отыскать бессмертных (кит. шэнь-сянь)...”»54.

Сходная информация дана в «Хань-шу» (св. 45, раздел «У Бэй»), 
«Хоу-хань-шу» (св. 115, Во) и «Саньго-чжи» (У-чжу-цзюань, 2-й год 
Хуан-лун, 1-й месяц). «Еще послали Сюй Фу в море найти эликсир 
бессмертия (кит. сяньяо), много дали богатств (кит. чжэньбйо), 
подростков — мальчиков и девочек — три тысячи человек, пять 
видов семян (кит. y-чжун), ремесленников и мастеров всех спе
циальностей (кит. бййгун); и [Сюй Фу] оправился в дальний путь 
(кит. сйн)»55 (Хань-шу, св. 45-й, раздел «У Бэй»). «Передают, рас
сказывая, [что] Цинь-ши-хуан отправил фан-ши (даоса, добываю
щего пилюлю бессмертия) Сюй Фу во главе с несколькими тысячами 
мальчиков и девочек-подростков (кит. тун) в море искать бессмер
тных (кит. шэнь-сянь) [с острова] Пэнлай...»* (Хоу-хань-шу, св. 115,

в пользу «рабского» варианта. Подробнее см.: Там же. Т. 2. С. 355, прим. 107. Ш 
кит. тун — ‘ 1) юный слуга; 2) юный раб; 3) подросток, отрок, ребенок’. См.: Сыма 
Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 355, прим. 107 ; Ш кит. тун — ‘сущ. 1) под
росток, отрок; ребенок; несовершеннолетний... 2) слуга, служка; 3) *раб (обра
щенный в рабство в наказание за проступки); 4) девственник, девственница... ’ // 
БКРС. Т. 2. С. 211.

33 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 70. Г
Л 1' »  J — Ши-цзи, 1959. Т. 1. С. 247 ; Ши-цзи, 2004. Т. 1.

С 78
’ “ гш »: Г 2 : J

Цит. по: Ши-цзи, 1959. Т. 1. С. 248 ; цит. по: Итики Итиро. Сюй Фу-цзитуань... 
С 29

' » r « « J  frifcfc: ГХ ( Г Ш й  Л*’*
-f-A. Ш  Ö l M f r .  J [ШШ.  # И + £ И Ш П А * { *  » + £ ] . - Хань-шу

(из серии «Эр ши сы ши»  A H St). Пекин ЖМ: Чжунхуа шуцзюй
Щ, 1964. Т. 7. С. 2171.

56 т  я г я я *  »т-л л * . _****#
fill... J — Хоу-хань-шу ШШШ (из серии «Эр ши сы ши цюань и» - t F S t f
Ц). Шанхай ±.7®: Хань-юй дацаддянь чубаньшэ 2004. Т. 3.
С. 1708 ; Фань Е ЙзЖ Хоу-хань-шу ШШШ. Пекин 2000. С. 822 ; цит. по:
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Во). «Повествуют, что Цинь ши-хуан отправил алхимика Сюй Фу 
в море с несколькими тысячами мальчиков и девочек найти небо
жителей бстрова Пхын-лай»57 (Пэнлай) (Хоу-хань-шу, гл. 115, VIII). 
В «Саньго-чжи» («У-шу») в разделе о уских государях под датой 
«2-й год Хуан-лун, 1-й месяц» в связи с описанием поисков остро
вов небожителей сказано: «...старики передают, говоря: Цинь 
ши-хуан-dw послал даосского мага, добывающего пилюлю бессмер
тия {кит. фаншй), [по имени] Сюй Фу во главе нескольких тысяч 
подростков {кит. тун) в море найти священную гору [на острове] 
Пэнлай и эликсир бессмертия...»58 (Саньго-чжи, У-чэкгу-цзюань, 
2-й год Хуан-лун, 1-й месяц).

В источнике 230 г. н. э. «Хай-нэй ши-чжоу цзи» сказано: «Остров 
Цзу-чжоу {доел. «Остров предков») поблизости находится посреди 
Восточного моря, территория {кит. дйфан) [размером] пятьсот ли... 
На [острове] трава бессмертия, формой трава похожа на побеги цица- 
нии широколистной {тускароры) длиной три-четыре ни... В древ
ности Цинь Ши-хуан сильно болел... Ши-хуан, [желая] отправить 
посланника, [чтобы] доставить [ему эту] траву, спросил [о ней] 
господина Гуйгу из северных окрестностей города. Господин Гуйгу 
сказал: «Эта трава есть на острове Цзу-чжоу в Восточном море, [это] 
трава бессмертия, растет на поле Красной яшмы, иначе называется 
“древесный гриб (как символ долголетия и счастья59. — Д. С.), пита
ющий жизненные силы” {кит. ян шэнь чжй). Его листья похожи на 
побеги цицании широколистной (тускароры), густо разрастаются; 
одно корневище может спасти от смерти (исцелить) одного чело
века”. Ши-хуан на это воодушевленно сказал: “Можно ли добыть [это

Сакамото Таро 36 Ж Ж®. Нихон кодай-си cökö  В Ж 'S f t  Т окио Ж Ж
1983. С. 69.

37 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. М .; Л., 1950. Т. 2. С. 36.

» ГНИ*] ЕЯ: Г ...-Й *««: Ш Ш Х Л Г Д
±Ш Ш  Ш'-ШЩ Ä  № * . J -С ан ьго -
чжи -г .И *  [«У-шу» £*S] (из серии «Эр ши сы ши» —ЖИЖ). Пекин 
Чжунхуа шуцзюй 1959. Т. 5. С. 1136 ; цит. по: Итики Итиро. Сюй
Фу-цзитуань... С. 28.

39 кит. чжи — ‘древесный гриб (как символ долголетия и счастья)' Н 
БКРС. Т. 4. С. 80.
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растение] или нет?” И тогда [император] отправил посланником Сюй 
Фу выступить [во главе] подростков мальчиков и девочек — пяти 
сотен человек, ведя за собой [и] управляя несколькими кораблями, 
войти в море искать остров Цзу-чжоу...»*** (Хай-нэй ши-чжоу цзи, 
Цзу-чжоу).

О результатах экспедиции Суй Фу 219 г. до н. э. рассказывается 
в 118-й главе «Ши-цзи». Ему удалось достичь некоего острова «с рав
нинами и большими озерами»61 (Ши-цзи, m. 118). Об этом же сказано 
в «Хань-шу»: «...Сюй Фу нашел [острова с] равнинами и большими 
озерами (заливными лугами, болотистыми низинами) (кит. цз$)62... »63 
(Хань-шу, св. 45-й, разд. «У Бэй»). Согласно комментарию Чжэнъи 
к «Ши-цзи», в котором приводится упоминание из «Ко ди чжи», речь 
идет об острове Д а н ь - ч ж о  у64, расположенном посреди моря. А по 
сведениям сочинения «У-жэнь вай-го-ту» («Иллюстрированного опи
сания усцами внешних стран»), цитируемого в этом же комментарии 
Чжэнъи, остров Дань-чжоу располагался на расстоянии десяти тысяч 
ли от Ланье65 (пункта отбытия экспедиции Сюй Фу).

В «Хоу-хань-шу» и «Саньго-чжи» в связи с поисками островов 
небожителей названы два острова — И-чжоу (доел, «остров восточ
ных иноземцев») и Данъ-чжоу (Танъ-чжоу или Шшъ-чжоу — доел.

w г* й + ш е ] : ш г  л н м ,  . . .±

Ä #jfc£-S: г 
ш+, ж ä h  т . ,  - « с н г й - л .
t ü :  " 7 М Г « #  Ш  т М ' Ш Щ  Л " »
#  ̂  в J -  Хай-гой ши-чжоу цзи Й +3ttliE // URL: http://www. 360doc.com/ 
content/ll/0110/14/5442787_85459429.shtml (дата обращения: 21.09.2012) ; Хай- 
нэй пш-чжоу цзи Ä  Й ~МЭД1Е // URL: http://baike. baidu.com/view/378141 .htm (дата 
обращения: 21.09.2012); см.: Итики Итиро. Сюй Фу-цзитуань... С. 29-30.

61 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
62 Щ кит. цзэ -  'сущ. 1) болотистая низина, заболоченное место; болото, топь; 

заливной луг; 2) пруд, озеро, водоем...’ // БКРС. Т. 2. С. 858.
ö \rnmi тшы: г j i*** t e s + £ i № i ^

Ш !& + £ ] .— Хань-шу. Т. 7. С. 2171.
64 Сыма Цянь, Исторические записки. Т. 9. С. 424, прим. 69.
65 \ £ * :  ГЙШГ'ЛФ... ГЙЛЯШИ] 5 : MÜH*1'

УШ МЖо J J Цит. по: Ши-цзи, 1959. Т. 1. С. 248.

http://www
http://baike
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«обильный остров», или в другом написании «тихий остров»66)67, рас
положенные от Гуй-цзи (низовья реки Янцзы) на восток за морем68. 
«От Гуй-цзи за морем... есть еще острова И-чжёу (И-чжоу. — Д. С.) 
и Шанъ-чжёу (Шань-чжоу, или Тань-чжоу69. —Д. С.).. .»70 (Хоу-хань- 
шу, гл. 115, VIII). «...Остров И-чжоу и остров Дань -чжоу. Остров 
Дшь-чжоу находится посреди моря...»71 (Саньго-чжи, У-чжу- 
цзюань, 2-й год Хуан-лун, 1-й месяц).

Но так как Сюй Фу обманул Цинь ши-хуан-ди, он, видимо, и не 
собирался возвращаться назад в Китай (где его, вероятно, ожидало 
суровое наказание), а решил остаться на острове, став его правите
лем. «.. .Он о б ъ я в и л  с е б я  ва н  ом  и не вернулся [в Цинь]»72 
(Ши-цзи, гл. 118).«.. .Сюй Фу .. .остался [там], стал правителем [этой 
местности], [и] не прибыл [назад в Китай]»73 (Хань-шу, св. 45-й, разд. 
«У Бэй»). «... [Но так как он] не добыл [то, что нужно], Сюй Фу, опаса
ясь наказания, не осмелился вернуться, а в связи с этим остановился 
на данных островах...»74 (Хоу-хань-шу, св. 115, Во). «...Но [так] как 
он не мог найти их, то, опасаясь казни, не возвратился, а остался жить

66 ЖШ кит. Дань-чжоу— доел, «обильный остров» (в «Саньго-чжи»), или 21 
кит. Тань-чжоу (Шань-чжюу) -  «тихий остров» (в «Хоу-хань-шу») — БКРС.

Т. 2. С. 985, 986. См.: Сакамото Таро. Нихон кодай-си ебкб. С. 69 ; Кюнер Н. В. 
Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего 
Востока. М, 1961. С. 342.

67 ÄjW кит. И-чжоу — доел. «[Речной] остров восточных иноземцев (и)» // 
БКРС. Т. 2. С. 985,986. См.: Сакамото Т. Указ. соч. С. 69 ; Кюнер Н. В. Китайские 
известия... С. 342.

“ Г Ж ШШ. J — Хоу-хань-шу, 2004. Т. 3. С. 1708 ; 
Фань Е. Хоу-хань-шу. С. 822 ; цит. по: Сакамото Т. Указ. соч. С. 69.

69 В русском переводе Н. Я. Бичурин прочитал название острова Дань -чжоу 
(Jmh-чжоу) как «Шань-чжоу». См.: Бичурин Н. Я. Собрание сведений... Т. 2. 
С. 36.

70 Бичурин Н. Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 36.
71 r = B * J  Г...З£#Н Ж ХУН* 4 * #

41» J — Саньго-чжи. Т. 5. С. 1136.
72 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
73 \ШШ1 Г * *  ...ahЭ Е**. J т т .  «И+ЕЯЮНТДЭН*

Ж-HEl]. -  Хань-шу. Т. 7. С. 2171.
74 -йЛЯи 'TSScifio д Ё Д : ^ с  J — Фань Е. Хоу-хань-шу.

C. 822 ; Сакамото Т. Указ. соч. С. 69.
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на [у]помянутых островах...»75 (Хоу-хань-шу, гл. 115, VIII). «Сюй Фу 
...остался на этом острове и не вернулся [в Китай]...»76 (Саньго-чжи, 
У-чэл^цзюань, 2-й год Хуан-лун, 1-й месяц).

Когда об этом стало известно в Китае, это вызвало недовольство 
родителей подростков, отправленных вместе с Сюй Фу на острова 
бессмертных. «В результате байсины (общинники. — Д. С.) еще 
больше опечалились, непрерывно тоскуя [по отправленным детям], 
и уже шесть семей из десяти были настроены бунтовать» 77 (Ши- 
цзи, гл. 118). «...[Узнав] о том, [что их дети не вернутся, родители]- 
общинники {кит. байсин) скорбели от грустных мыслей. Желавших 
стать бунтовщиками [было из] десяти семей (домов) шесть [семей]»78 
(Хань-шу, св. 45-й, разд. «У Бэй»).

Несколько лет Цинь ши-хуан-dw ожидал возвращения Сюй Фу. 
В 215 г. до н. э. «...[Ши-хуан] проехал к горе Цзеши, там проверил 
дела магов, о т п р а в л е н н ы х  в море,  и через область Шанцзюнь 
вернулся [в столицу]»79 (Ши-цзи, гл. 28-я). О результатах проверки 
Цинь-ши-худн-dw говорит в своей речи от 212 г. до н. э.: «Сюй Ши (Фу) 
и другие истратили огромные суммы — десятки тысяч [монет], но так 
и не нашли снадобья, [дарующего бессмертие].. .»*° Об этом же гово
рится в разделе 210 г. до н. э., когда император снова прибыл в Ланъе: 
«Сюй Ши (Фу) и другие маги, ездившие в море в поисках снадобья, 
[дарующего бессмертие], за несколько лет ничего не добыли, а израс
ходовали много, [поэтому], боясь наказания, [они] стали лгать...»81 
(Ши-цзи, гл. 6, Цинь-ши-хуан-ди, 35-й год пр., 37-й год пр.; Хань-шу, 
гл. 25, 1258-126182).

75 Бичурин II  Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 36.
76 Г=наи  % Ш { Ш & ) *  ШЯ:

Шо J — Саньго-чжи, 1959. Т. 5. С. 1136.
77 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 9. С. 138.
78 immi in ä  ей вяимв. ал* ® л» j

[ « * .  « 0 + 3 L  М Ш & Я Ш  » + £ ]■  — Xань-шу. Т. 7. С. 2171.
79 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161.
80 См.: Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 81.
11 Там же. Т. 2. С. 85.
12 Цит. по: Синицын Е. П. Бань Гу — историк древнего Китая. М., 1975. С. 70 ; 

см.: Мацумото Сэйте Сэйте-ц с̂и Токио ЖЖ: Коданся jü
1978. Г. III. C. 36; МориКиёто $гЛ. Нихон синси Токио ЖлС:

Кинсэйся JSlE tt, 1962. С. 115.
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История поисков эликсира бессмертия императором Цинь 
ши-хуан-dw окончилась в 210 г. до н. э.: «Через пять лет (210 г. до н. э.) 
Ши-хуан отправился на юг, доехал до горы Сяншань, затем поднялся 
на гору Гуйцзи, проехал по берегу моря в надежде заполучить удиви
тельный эликсир с т р е х с в я щ е н н ы х  гор  в море. Но не добыл 
его. Возвращаясь обратно, доехал до Шацю, где и умер»83 (Ши-цзи, 
гл. 28-я). Цинь Ши-хуан-дм так и не дождался эликсира бессмертия 
с островов небожителей. Поэтому в 38-м свитке «Тайпин юй-лань» 
сказано: «Гора Пэнлай, священная гора посреди моря. Не было людей, 
знающих дорогу [туда] (т. е. проводников), [поэтому никто] не [смог] 
добраться [до этого острова]»84 (Тайпин-юй-лань, св. 38).

Версию о том, какова была дальнейшая судьба экспедиции Сюй 
Фу, выдвинул автор «Хоу-хань-шу»: «От Гуй-цзи85 за морем... еще 
есть острова И-чжоу и Даль-чжоу... [Сюй Фу со спутниками] оста
новился на данных островах...»86, т. е. основал колонию. В «Хай-нэй 
ши-чжоу цзи» сказано: «...B конце концов, [Сюй Фу] не вернулся 
[в Китай]. [Сюй] Фу был даосом-волшебником (кит. даоши). Произ
вел потомство (кит. цзы)87, был государем (кит. цзюнь)88, (управляв
шим) [своими] отпрысками (членами семьи, ответвлениями [своего] 
рода)89. После этого постиг Дао, найдя правильный путь нравственного

83 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 4. С. 161.
84 m ^ z m u  з и г «

#  J Цит. по: Шань-хай-цзин цзяочжу. С. 378, прим. 1; Шань-хай-цзин
цюань-и. С. 260, прим. 59.

83 В современной провинции Чжэцзян (к югу от Шанхая). Юонер H. В. Китай
ские известия... С. 342 ; Сакамото Т. Нихон кодай-си сокб. С. 69.

86 х ъ ' я м  & ш т .  . . .« * «  . . . » i t 1'д а ю . j —  хоу-хаш,-
шу, 2004. Т. 3. С. 1708 ; Фань Е. Хоу-хань-шу. С. 822 ; см.: Сакамото Т. Нихон 
кодай-си соко. С. 69.

87 ^  кит. цзы — \ ..гл. ... 3) производить потомство...’ // БКРС. Т. 3. С. 5.
88 М кит. цзюнь — 'сущ. 1) государь, владетельный князь; сюзерен; глава,

правитель; владыка гл. ... * быть государем; править, управлять...’ // БКРС.
Т. 2. С.436.

89 Ы кит. чф£н — ‘сущ. ...5) ответвление семьи; ветвь рода; отпрыск...’ — 
БКРС. Т. 3. С. 421.
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совершенствования {кит. дЗдао)90»91 (Хай-нэй ши-чжоу цзи, Цзу- 
чжоу). «Хоу-хань-шу» продолжает: «Сии поселенцы с продолже
нием времени размножились до нескольких десятков тысяч семейств. 
Иноща они приезжают в Гуй-цзи на рынки. В Гуй-цзи жители уезда 
Ие-хянь (Е-сяиь. — Д. С.), плавающие по морю, иногда по ветру захо
дили к острову Шань-чжеу (Шанъ-чжоуПшь-чжоу. — Д. С.), кото
рый столь удален, что невозможно иметь сообщения»92 (Хоу-хань-шу, 
гл. 115, VIII). «[Эти поселенцы] из поколения в поколение продолжа
лись (наследовали друг другу), [и их] стало несколько десятков тысяч 
семей. [Люди этого] народа {кит. жэнь-минь, т. е. общинники И-чжоу 
и Тшъ-чжоу(Шат>-чжоу. — Д. С.) иногда прибывают на рынки Гуй- 
цзи. [Среди] общинников {кит. жэнь — доел, «людей») уезда Дунъе- 
сянъ в Гуй-цзи есть [люди], которые, идя по морю, под воздействием 
ветра и течений изменяли [свой путь и] достигали [острова] Дань- 
чжоу. [Это] место расположено очень далеко, [поэтому] невозможно 
[постоянно] приезжать и уезжать [туда] (поддерживать отношения 
[с ними])»93 (Хоу-хань-шу, св. 115-й, Во).

В «Саньго-чжи» дана похожая информация: «...Остров И-чжоу 
и остров Дшь-чжоу. Остров Дань -чжоу находится посреди моря... 
[поселенцы Сюй Фу] из поколения в поколение {кит. ши) наследо
вали друг другу {кит. сянч$н), [и ныне их] — несколько десятков 
тысяч семей, они достигли {кит. шан) [размеров отдельного] народа 
{кит. жэньмйнь). Иногда [они] прибывают в Гуй-цзи продавать ткани 
{кит. хобу). Люди из восточных уездов {кит. дун-сянь) [или: из уезда 
(Дунъ)е-ошь] [в] Гуй-цзи, идя морем, также (неожиданно) столкнув
шись с ветрами и будучи унесенными течениями, достигали острова

90 кит. дэдйо — ‘1) найти правильный путь; достичь нравственного 
совершенства, постигнуть Дао...’ // БКРС. Т. 3. С. 38.

91 г ж й + ш е ]  : гш т. ä ±  ш, ^  т s .  ш  п ш
iS« J — Хай-нэй ши-чжоу цзи // URL: http://www.360doc.com/con
tent/11/0110/14/5442787_85459429.shtml (дета обращения: 21.09.2012) ; Хай-нэй 
ши-чжоу цзи ЖЙ+ЭДВй // URL: http://baike.baidu.com/view/378141.htm (дета 
обращения: 28.08.2012).

92 Бичурин И. Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 36.
93 л к в*  о ъ т л ъ ш х  з г л я и ?

я л .  f f i i m  тт.  j -х о у -х т -щ 2 о о 4 .т .з .
С. 1708 ; Фань Е. Хоу-хань-шу. С. 822 ; Сакамото Т. Нихон кодай-си cökö. С. 69. 
См.: Бичурин Н. Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 36.

http://www.360doc.com/con
http://baike.baidu.com/view/378141.htm
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Дань-«ш:оу, местоположение [которого столь] удалено и далеко, [что] 
совершенно невозможно [в обычных условиях] дойти до [него]. 
Только лишь {кит. д^ньдэ) несколько тысяч человек с острова И-чжоу 
вернулось домой»94 (Саньго-чжи, У-чэкгу-цзюань, 2-й год Хуан-лун,
1-й месяц). Данные сведения могут означать, что острова Дань -чжоу 
и И-чжоу были разделены значительным расстоянием (т. е. не распо
лагались рядом друг с другом).

Выдвигались разные гипотезы, что Пэнлай — это острова Рюкю, 
Тайвань или Филиппины, или же земли Аннама; а также что Сюй Фу 
унесло течениями в южную Америку95. Однако, как известно, в север
ном полушарии пассаты дуют преимущественно на северо-восток, 
в этом же направлении двигаются воды морских течений в Восточно- 
Китайском море. Поэтому под воздействием ветра и течений из Гуй-цзи 
(местности в провинции Чжэцзян в низовьях реки Янцзы к югу от залива 
Ханчжоу-вань) больше всего шансов приплыть в район Я п о н с к и х  
о с т р о в о в 96. Острова W-чжоу и Данъ-чжоу могли быть какими-нибудь 
двумя прибрежными островами (судя по термину «чжоу» — «остров 
[на реке]»97, расположенными в устьях рек, и, видимо, небольшими по 
размерам). Сведения об островах W-чжоу и Данъ-чжоу (Шань-чжоу) 
в «Хоу-хань-шу» помещены в разделе о японцах, что позволило исто
рикам считать, что в 219 г. до н. э. колония китайцев {циныхе,в), возглав
ляемых Сюй Фу, была основана в Японии98.

94 гниаи #  JEM: Г...ШШ ж шт. жт «ч*
+ , . . М Ш Ш К Ш *  £  ± 1'А&о в» Л »
ъ. я ш я ' ' л т & & ш м я .  яга1'« * , ш т ^ т я т
Л  iS в J — Саньго-чжи. Т. 5. С. 1136.

95 Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 2). С. 34 ; прим. 2; есть точка зрения, что Сюй Фу 
могло унести течением к побережью Эквадора. См.: Doran Е. Jr. The sailing raft as 
a great tradition // Man across the sea. L., 1971. P. 133-135 ; Гуляев В. И. Доколум- 
бовы плавания в Америку: мифы и реальность. М., 1991. С. 131-132.

96 См.: Ёсида Ясуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю... С. 54, рис. ; 
ЦзЬфуку-дэнсэцу // URL: http://www.asukanet.gr.jp/tobira/joftiku/jofuku.
htm (дата обращения: 28.08.2012).

97 ЭД кит. чжоу — ‘...2) [речной] остров; большая (напр, обитаемая) опгмель 
(на реке)’ // БКРС. Т. 2. С. 985.

9* Aston W. G. Early Japanese history' // Transactions of the Asiatic society of 
Japan. Yokohama, 1889. Vol. XVI. P. 40 ; Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Ново
сибирск, 1988. С. 45 ; Мори К. Нихон синси. С. 115; Сакамото Т. Нихон кодай-си 
cöKö. С. 69 ; Торнинов Е. Даосизм. СПб., 1993. С. 157.

http://www.asukanet.gr.jp/tobira/joftiku/jofuku
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В китайском источнике середины X в. «И Чу лю те» («Шесть 
тетрадей И Чу») (945-954 гг.) периода Позднего Чжоу" прямо сооб
щается, что Сюй Фу прибыл в Я п о н и ю ,  приведя с собой пятьсот 
мальчиков и пятьсот девочек-подростков, и остался там жить (а его 
потомки стали называться циньцами). Более того, Сюй Фу побывал 
в северо-восточных районах Японии, назвав гору Фудзи топони
мом Пэнлай100. « Яп о н и я  (кит. Жибэнь-го) еще называется Во-го. 
[Находится] посреди Восточного моря. Во времена [империи] Цинь 
Сюй Фу во главе пятисот подростков-мальчиков [и] пятисот подрост- 
ков-девочек остался в этой стране... Еще на северо-северо-востоке 
(яп. «на севере [области] Тохоку») [через] более тысячу ли есть гора, 
называется Фуши (яп. Фудзи), еще называется Пэнлай (яп. Хбрай)... 
[Когда] Сюй Фу останавливался в этом [месте, то он] назвал [ее] Пэн
лай. Доныне [его] потомки все называются род «циньцев» (яп. Хата- 
удзи)...»т (И Чу лю те, св. 21-й, Го-чэнь-чжоу-ши-бу, разд. 43, 
Жибэнь).

Эту идею подхватил японец Китабатакэ Тикафуса, автор исто
рического труда «Дзиннб-сетбки», который (в разделе о государе 
Кбрэе) написал: «В год, выпадающий на циклические знаки хиноэ- 
ума, в [стране] Морокоси (Китае) государство династии Чжоу пало, 
[власть] перешла к династии Цинь... [В год] киното-у [в 221 г. до 
н. э.] циньский император Цинь-ши-хуан взошел на престол. Этот 
[Цинь]-ши-хуак [хотел] н а й т и  в Я п о н и и  эликсир долгой жизни 
и бессмертия, [который] встречался в местности, [где обитали] маги- 
отшельники...»102 (Дзиннб-сетбки, св. 2-й, Кбрэй).

w ГЗШ/чЭД J кит. И Чу лю те — «Шесть тетрадей И Чу»; автор И Чу — 
И то Хироси. Син (кит. Цинь), ДзСфуку (кит. СюЙ Фу)-дэнсё-но кэнкю (Ч. 2). 
С. 41 ; ЁсидаЯсуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзефуку-кэнкю... С. 53.

т Там же.
101 ф  « ч е й .  ж * ф . т т. ш  з м * .

± Э Ш  ...X Ж * ,*  fiTLlb 'ff « " « ж .  ...шв it
ШЬ* ТШ  9  J — Цит. по: Ёсида Ясуо. Киннэн

Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю... С. 65, прим. 4; цит. по: Итики Итиро. 
Сюй Фу-цзитуапь... С. 36 ; И Чу лю те, св. 21-й, Го-чэнь-чжоу-ши-бу, разд. 43. 
ЖЖтМЙ, и + н  // URL: http://www001 .upp.so-net.
ne.jp/dassai/gisorokujou/gisorokujou.htm (дата обращения: 21.08.2012).

102 И )  C U  Ь Ъ Z L <Г)Щ<Г) ( дЬ о  )  Ь х.
BPföo -filier«' -  v *

http://www001
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Поэтому некоторые западные исследователи — Ю. Г. Клап
рот, Шлегель, отчасти Э. Шаванн — острова И-чжоу, Дань-чжоу 
(Танъ-чжоуПМъяъ-чжоу) и Цзу-чжоу идентифицировали с остро
вами Японского архипелага103, т. к. из Южной Маньчжурии, 
полуострова Ляодун и полуострова Шаньдун (территорий, где 
были распространены легенды об островах бессмертных), следуя 
через Желтое море вдоль западного и южного побережья Кореи 
и острова Чечжудо, можно приплыть только на острова Японского 
архипелага104. Если плыть из района низовий реки Янцзы в южном 
Китае на восток через Восточно-Китайское море, также попадешь 
в Японию — прежде всего на Кюсю и прилегающие к нему мелкие 
острова105. Так как постоянных связей с данными островами из-за 
удаленности не существовало, то точных сведений об их локализа
ции не осталось.

По этой причине китайские и японские ученые пришли к выводу, 
что Сюй Фу и его люди в конце концов приплыли наЯпонские острова106. 
Ученые предпринимали попытки установить местоположение этой

^ ^  £ Р Ф 13 ^ . J — Дзинно-с^гбки с комментариями Щ
SEsEifSK. Токио Ж # : Мэйдзи-сёин 1925. С. 62-63 ; Г # у SP
fö . jlfcföM Ш Г?  ̂ ^  *...J — Цит. по:
ЁсидаЯсуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю... С. 65, прим. 3.

103 Сыма Цянь. Исторические записки. Т. 2. С. 355, прим. 107.
104 См.: Ито Хироси |ЭЖ Ж. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но 

кэнкю (Ч. 2). С. 34.
105 См.: ЁсидаЯсуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю... С. 52.
106 См.: Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 2). С. 33—45 ; Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 3). 

С. 11 26 ; Ёсида Ясуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзёфуку-кэнкю... С. 51-68 ; 
И тики Итиро. Сюй Фу-цзитуань дун-ду юй гудай Жибэнь. С. 29, 56, рис. ; 
Ши Сяо-цзюнь. Чжун-жи лян-го... С. 26-28 ; Дзёфуку-дэисэ^у // URL:
http://www.asukanet.gr.jp /tobira/jofuku/jofuku.htm (дата обращения: 21.08.2012) ; 
Дзёфуку то Тан-симд föSS Д[#Н // URL: http://www.eonet.ne.jp/~temb/12/zyo- 
huku.htm (дата обращения: 28.08.2012); Дзёфуку-торай-дэнс~ё-но ти ШйЙЕЖ

Н URL: http://kamnavi.jp/ym/jofuku.htm (дата обращения: 21.07.2012); 
Дзёфуку-тбрай-дэнсэцу-но какусин-бубун // URL:
http://www.geocities.jp/kanemasa2/data5/jyo.htm (дата обращения: 21.08.2012) ; 
Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-но хака ка? Дбнан-сан-кодЬук. Фукуока-кэн Ямэ-cw Сан- 
най LÜЙ //URL: http://inoues.net/ruins2/
dounanzan.html (дата обращения: 23.07.2012).

http://www.asukanet.gr.jp
http://www.eonet.ne.jp/~temb/12/zyo-
http://kamnavi.jp/ym/jofuku.htm
http://www.geocities.jp/kanemasa2/data5/jyo.htm
http://inoues.net/ruins2/
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китайской колонии в Японии. Ныне на название места высадки Сюй 
Фу (яп. Дзёфуку) там претендует около 20 территорий107.

Японский исследователь Ито Хироси в марте 1995 г. побывал 
на острове Чечжудо (расположенном у юго-западной оконечности 
Корейского полуострова). Здесь Ито Хироси ознакомился с местной 
легендой о Сюй фу108. Следует обратить внимание на то, что в древ
ности остров Чечжудо назывался Д ун И н - ч ж о у  {доел. «Восточ
ный остров Ин»)109. Таким образом, один из трех островов бессмерт
ных — Ин-чжоу противопоставлен «Восточному острову Ин-чжоу» 
(т. е. Чечжудо)110.

Как говорится в сказании, группа Сюй Фу сначала прибыла 
в бухту Мок-пхо («Бухту дерева»; в провинции Южная Чолла) на 
юго-западной оконечности Кореи. Затем (как говорится в одном из 
преданий) одна часть кораблей поплыла вдоль южного побережья 
Кореи в земли нынешней провинции Южная Кёнсан (на юго-востоке 
Корейского полуострова), а другая часть во главе с Сюй Фу двинулась 
прямиком на остров Чечжудо и прибыла в селение Чочхон на север
ном побережье острова Чечжудо. На сегодняшний день здесь сущест
вует три топонима, связанных с посещением Сюй Фу этого острова; 
а также есть две эпиграфических надписи неизвестного происхож
дения, относимые к Сюй Фу (одна из которых содержит имя «Сюй 
Ши», считающееся искажением антропонима «Сюй Фу»)111. Одно 
из сказаний утверждает, что группа Сюй Фу некоторое время про
живала в пещере на северной стороне горы Халла-сан, расположен
ной в центре острова Чечжудо. В поисках лекарственных трав Сюй

107 См.: Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 2). С. 34, 38 ; см.: Ши Сяо-цзюнь. Чжун-жи 
лян-го... С. 27.

108 Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 2). С. 34 ; см.: Ито Хироси Ж. Кан-коку 
Сайсюто (кор. Чечжудо)-ни окэру Син {кит. Цинь)-но Дзёфуку (кит. Сюй Фу)- 
дэнсе bMt II Окадзаки тихо-си кэнкю-кай хэнс
ю «Окадзаки-си кедо кампб» 1995.
Сент. № 174.

109 ЖЙШ кит. Дун Ин-чжоу, кор. Тонъ Ин-чжу (?) — доел. Восточный остров
Ин // Ито Хироси. Указ. соч. (Ч. 2). С. 35.

1.0 Там же.
1.1 Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 33, 35-36.
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Фу взошел на гору Халла-сдн112. Однако там ничего не нашел. После 
этого он двинулся на юг — на южное побережье, где из бухты Сокви- 
пхо {доел. «Бухты возвращения на запад [т. е. в Китай]») с большей 
частью сподвижников уплыл в Японию. Легенда говорит, что позже 
Сюй Фу из Японии послал трех девушек (из своих подростков), чтобы 
они вышли замуж за трех местных мужчин (Ко, Рян и Пу), основате
лей трех родов острова Чечжудо113.

Куда именно далее поплыл Сюй Фу? Некоторые комментаторы 
источников предположили, что остров Дань -чжоу {яп. Тан-сю, или 
Тан-сима), на который прибыл Сюй Фу со своими людьми, мог быть 
японским островом Танэгасима или одним из его ближайших остро
вов, входящих в группу Осуми (у южной оконечности о с т р о в а  
К ю сю )114.

Но есть и другие гипотезы. В сказаниях островов Цусима и Ики 
сообщается что люди клана Цусима— Cö-удзи (он же Корэмунэ-удзи) 
считают себя потомками Сюй Фу. На острове Ики есть некие при
знаки пребывания здесь Сюй Фу, сходные с теми, что мы видим на 
острове Чечжудо115. Следовательно, от острова Чечжудо группа Сюй 
Фу двигалась из Кореи традиционным путем — через острова Цусима 
и Ики и далее на Северный Кюсю.

Японский исследователь Сакамото Таро обратил внимание на 
сведения, сообщаемые китайским послом Пэй Цином, отправленном 
в 608 г. н. э. в Японию. «Суй-шу» приводит описание его пути, когда 
посланцы, проплыв Пэкче и владение в Южной Корее {кит. Жаньло-го, 
кор. Таира-кук [?] — видимо, остров Чечжудо116. — Д. С.), «...минуя

112 кор. Халла-ся« (яп. Харура) // Там же. С. 36.
1.3 Ко Ü5, Рян Й. и Пу —  Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 33, 35, 36, 37.
1.4 J Цит. по: Дзефуку-

торай дэнсе-но ти ^  Ä  // URL: http://kamnavi.jp/ym/jofuku.htm (дата
обращения: 31.08.2012) ; см.: Ёсида Ясуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру Дзйфуку- 
кэнкю... С. 52.

1.5 Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 38.
116 В «Суй-шу» и «Бэй-ши» указано владение кит. Жаньло-го

(см.: Бичурин Н. Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 97) ; иероглиф видимо, 
ошибка вместо Wf кит. дань; в этом случае название владения в Южной Корее 
должно читаться как SftjS Ш кит. Даньло-го {кор. Танра-кук [?]). Следует обра
тить внимание на то, что в древности одним из названий острова Чечжудо было 
SfcШ кор. Танра {кит. Даньло). — Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 35.

http://kamnavi.jp/ym/jofuku.htm
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княжество Дасымо (ли. Цусима-куны. — Д. С.), очутились в открытом 
море. Поворотив на в о с т о к, прибыли к княжеству {кит. го. —Д. С.) 
Ичжы (остров Ики. — Д. С.), потом к княжеству Чжусы (яп. Тикуси, 
т. е. Цукуси117 — Северный Кюсю.— Д  С.); д а л е е  на в о с т о к  
прибыли к княжеству Цинъ-ван (кит. Цинь-ван-го118. —Д. С.). Жители 
здесь сходны с китайцами119. Трудно определить, не И - ч ж [ о ] у  
ли э т о ?  Еще минуя около десятка княжеств (кит. го. — Д  С.), при
были к морскому берегу. От Чжусы на восток все ленные владения 
(кит. фу'юн — доел, «зависимые владения»120. — Д. C.), подвластные 
Японии»121 (доел. «[Яма]тб»)122. Аналогичные сведения даны в «Бэй- 
ши»123 (Суй-шу, гл. 81, V. Япония, 608 год; Суй-шу, В о-го-цзюань; 
Бэй-ши, Дунъи-цзюань, Во-го). Опираясь на эти сведения, Сакамото 
Таро предположил, что, хотя точно установить трудно, владение 
Цинь-ван-го располагалось где-то на восточной морской дороге из 
Северного Кюсю в центральную Японию и могло быть или на одном 
из островов Внутреннего японского моря, или на морском побережье 
юго-восточного Хонсю (область Санъё-дб)124. Возможно, полагает

117 См.: Сакамото Таро. Нихон кодай-си ебкб. С. 68 ; Ямао Ю. Нихон кодай 
бкэн-кэйсэй сирон. С. 40.

111 ЖЗЕЙ кит. Цинь-ван-го — доел, «владение (яп. куни) циньского прави
теля». — Там же.

119 «жители» — в тексте Л  кит. жэнь -  «люди»; «китайцы» — тж  
кит. хуася. — Сакамото Таро. Указ. соч. С. 69, 68.

120 ШШ кит. фу'юн — ‘1) ист. малый лен (владение размером менее 50 ли... 
дин. Чжоу); 2) вассальное владение... ЙШ Я кит. фу'кЗнгб' -  вассал, сателлит, 
з а в и с и м а я  с т р а н а ’//БКРС. Т. 3. С. 27.

121 г я г н ж .  f i r s " « * ,  ш ш ^ т т ,  ш /ш т т ,  .
х ж ш'-хя. я ш*шя* я ж ä a  й*» х т

й а г ж н и ж . b w j ü h * i « .  j —  с у й -ш у  я *
(из серии «Эр ши сы ши цюань и» — Шанхай Хань-юй дацы- 
дянь чубаньшэ 2004. Т. 2. С. 1654 ; Ямао Ю. Нихон кодай
бкэн-кэйсэй сирон. С. 40 ; Бичурин Н. Я. Собрание сведений... Т. 2. С. 97.

122 кит. тб — видимо, сокращенная запись топонима «Ямато».
123 гагш йч ш ш " да я н *  ш утитт> т & х т

+  . Х Ж  Я  X  Ж £ Л  Р Г »  » ж . . .  х
*г+#и. й шш  уж. it шя ш ш* j -бэй-ши
(из серии «Эр ши сы ши цюаяь и» Шанхай ХШ: Хань-юй лады-
дянь чубаньшэ 2004. Т. 4. С. 2564.

124 Сакамото Т. Нихон кодай-си ебкб. С. 68.
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Сакамото Таро, исходя из сходства людей Цинь-ван-го (доел. «Владе
ния циньского правителя [вала]») с китайцами (хуася), видимо, в том 
числе и языкового родства, это и была местность, где жили потомки 
людей Сюй Фу — циньи^ъ по происхождению125. Эту мысль выска
зал еще автор «Суй-шу» («...не И-чжоу ли это?») (Суй-шу, гл. 81, V. 
Япония, 608 г.). Сакамото Таро отмечает, что, по одной из гипотез, 
Сюй Фу высадился где-то в Кумано126 (на юго-востоке полуострова 
Кии около города Сингу в Центральной Японии).

Наиболее популярными среди японских ученых гипотезами 
о месте предполагаемой высадки Сюй Фу являются, во-первых, 
местность в городе Сингу или расположенного поблизости города 
Кумано (на юго-восточном побережье полуострова Ки в Центральной 
Японии)127 и, во-вторых, местность К и н р ю города Сага (на север
ном побережье залива Симабара на о с т р о в е  Кюсю)  с прилега
ющими территориями — Мородоми, Ямаути, Т а к э о, а также земли 
города и уезда Я м э (на восток от города Сага)128.

В сказаниях префектуры Сага сообщается, что группа Сюй Фу, 
приплывшая на 20 кораблях, высадилась в заливе Имари (в север
ной части префектуры Сага на северо-западном побережье острова 
Кюсю, к востоку от Мацуура). Они двинулись на юг и поднялись на 
гору Куроками-Äwa (на землях городка Саннай уезда Западный Мацу
ура) в поисках лечебных трав. В 1966 г. у южного подножия этой 
горы (в местности Мидзуо городка Саннай) была обнаружен камень, 
использовавшийся как тушечница (кит. янь, ял. судзури — для расти
рания твёрдой туши), на котором была вырезана надпись: «тушечница 
дворца Эфан»129. Дворец Эфан-гун — это роскошный загородный дво
рец Цинь Ши-хуана близ Чаньани130. Далее люди Сюй Фу двинулись

125 Сакамото Т. Нихон кодай-си ебкб. С. 68-69.
126 Там же. С. 69.
127 См.: Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 42, 44—45 ; ЁсидаЯсуо. Указ. соч. С. 52.
121 Дзёфуку-дэнсэцу // URL: http://www.asukanetgr.jp/tobira/joftiku/

jofuku.htm (дата обращения: 31.08.2012) ; Ёсида Ясуо. Киннэн Тюгоку-ни окэру 
Дзёфуку-кэнкю... С. 55.

129 РЯй'ёШ кит. Эфан-гун янь — доел, «тушечница дворца Эфан {роскош
ный загородный дворец Цинь Ши-хуана близ Чаньани)»// Ито Хироси. Указ. соч. 
Ч. 2. С. 39 ; БКРС. Т. 2. С. 1066.

130 Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 39.

http://www.asukanetgr.jp/tobira/joftiku/
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на юго-восток — в земли города Такэо. Группа Сюй Фу в окрестно
стях горы Сакураи->ша (329,9 м), получившей название Хбрай-ялш 
{кит. Пэнлай-шань), искала эликсир бессмертия, но так и не нашла 
его131.

Как говорят сказания Северного Кюсю, группа Сюй Фу повер
нула назад в залив Имари (на северо-западном побережье Кюсю), на 
кораблях по морю обогнула западное побережье префектуры Нага
саки и вступила в море Ариакэ132. Группа кораблей под командова
нием Сюй Фу последовательно продвигалась все глубже и глубже 
в море Ариакэ, а затем высадилась на сушу — о чем достаточно убе
дительно говорят записи сказаний (яп. дэнсе кироку)133.

Японский исследователь Ямамото Мацуо также пишет, что 
группа Сюй Фу численностью в 700 человек (подростков-маль- 
чиков и девочек, а также мастеров) на 20 кораблях вошли в море 
Ариакэ, добрались до мыса Такэ-дзаки (в уезде Фудзицу префек
туры Сага на западном побережье залива Симабара). Отсюда кора
бли, следуя через острова, расположенные в этом в море, дости
гли мыса Pioö-дзаки (городок Арита уезда Кинэсима в префектуре 
Сага), прошли на восток через земли городка Фукуфу (уезда Фукуфу) 
и далее на востоке достигли бухты Тэраи в нижнем течении реки 
Тикуго (городок Сёфу уезда Сага), высадившись на сушу134. В япон
ском сочинении «Хидзэн-ciö косэки энги» («Записи о происхождении 
памятников старины области Хидзэн») также сказано, что, получив 
приказ Цинь Ши-хуан-dw, Сюй Фу отправился искать эликсир бес
смертия нестареющих отшельников, взяв с собой с е м ь  с о т е н  
подростков — мальчиков и девочек. Плывя по морским течениям, он 
прибыл в устье реки Тикуго (в результате кораблекрушения прибив
шись к берегу в бухте Тэраи современного городка Сёфу уезда Сага 
на побережье моря Ариакэ в Северном Кюсю, где, как сказано в мест
ном предании, спаслись подростки — девочки и мальчики из группы

131 Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 39.
132 Там же.
133 Дзёфуку-тбрай-дэнсэцу-но какусин-бубун ^  //

URL: http://www.geocities.jp/kanemasa 2/data5/jyo.htm (дата обращения:
01.08.2012).

134 Ито Хироси. Син {кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю 
Ч. 2. С. 39.

http://www.geocities.jp/kanemasa
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Сюй Фу)135. Есть еще предание (яп. дэнсэцу) о месте высадки Сюй 
Фу в устье реки Хаяцуко-гява в той же префектуре Сага. Здесь группа 
Сюй Фу гадала о месте высадки на сушу по плывущей чашке, поэ
тому место, куда прибило чашку, получило название Фухай-ф; (доел. 
«Бухта плывущей чашки»). После высадки участники экспедиции 
пошли на север, где на северо-восток от нынешнего города Сага есть 
гора Кинрю-дзан (501,8 м\ в землях городка Ямато уезда Сага на гра
нице города Сага)136, видимая по ходу движения как указатель курса. 
Они прибыли сюда и поселились в поясе орошаемых земель в мест
ности Тифу («Тысяча [тан белой] ткани») в районе Кинрю у подно
жия горы К и н р iö-дзан (в землях города Сага). Здесь располагается 
Нижний храм святилища Кинрю-дзиндзя. В Нижнем храме святилища 
Кинрю-дзмндзя есть сочинение «Дзёфуку (кит. Сюй Фу) токай энги 
дзу» («Рисунки записей о происхождении путешествия через море 
Сюй Фу»)137.

Как говорится в местных сказаниях, Сюй Фу стал правителем 
(кит. ван, яп. кими) этих территорий (что совпадает со сведениями 
древнекитайских источников). Он поощрял рисоводство и развивал 
систему ирригации138.

В местности Саннай города Ямэ, гце бытует сказание (яп. дэн
сэцу) о переселении Сюй Фу, есть знаменитые так называемые «кур
ганы горы Донан-caw [“горы мальчиков-подростков”]» (яп. Донан- 
сан-но кофун), чье название ассоциируется с подростками из группы 
Сюй Фу. Отсюда на север на косогоре горы Тэн-сан (в землях города 
Тикусино) располагается «Скала подростков-мальчиков и подрост- 
ков-девочек» (яп. Донан-дбдзе-но ива). Причина появления данного 
названия в сказании объясняется тем, что корабли Сюй Фу пришвар
товались и остановились у этой большой скалы139.

133 Дзёфуку-тбрай-дэнсэцу-но какусин-бубун //
URL: Op. cit.

136 И то Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю.
Ч. 2. С. 39, 40.

137 Там же. С. 39-40.
131 Там же. С. 40.
139 Дзёфуку-торай-дэнсэцу-но какусин-бубун Ш й Ж з К Ш // 

URL: Op. cit.
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Крометого, к ак  у т в е р ж д а е т  ИкэдаДзиндзб(достовер-  
н о с т ь  ч ег о  т р у д н о  п р о в е р и т ь ) ,  в уезде Ямэ на острове 
Кюсю в курганной группе Ямэ Дбнан-сан (доел. «Горы м а л ь ч и -  
к о в - п о д р о с т к о в » ) 140 были найдены могилы Сюй Фу141, его сына 
Фу Юна142, внука Фу Ваня143 и правнука Фу Шоу144. Причем Икэда 
Дзиндзб указывает, что в погребальных камерах были обнаружены 
некие эпиграфические надписи неизвестного происхождения с датой 
смерти и возрастом погребенных на момент смерти145. По сообще
нию Икэда Дзиндзб, найденная в погребальной камере захоронения 
№ 1 надпись говорит, что это могила Сюй Фу, умершего в год синъ-ю 
(58-й год цикла), 2-й месяц, 17-й день в возрасте 66 лет146. Получалось, 
е с л и  в е р и т ь  д а н н о м у  с о о б щ е н и ю ,  Сюй Фу (родившийся 
в 245 г. до н. э.) умер в 180 г. до н. э.147 (через 39 лет после отбытия 
его в экспедицию на поиски островов небожителей). По сообщению 
Икэда Дзиндзб, найденная в погребальной камере захоронения № 2 
надпись148 говорит, что это могила Фу Юна (сына Сюй Фу), умершего 
в год бин-сюй (23-й год цикла), 5-й месяц, 16-й день в возрасте 44 лет149.

140 яп. Ямэ До-нан-яма\ где яп. dö-нан — доел, «ребе
нок-парень». — См.: Кофун то реею 1 fiiH  <Ь 1 // Цит. по: http://wwwll. 
ocn.ne.jp/~jin/RYOSl.htm (дата обращения: 01.07.2012). Об этой курганной 
группе см.: Донан-сан-#софу//-гун // URL: http://www2.atpages.jp/
kofuntokaare/3gouhun/page362.html (дата обращения: 21.09.2012).

141 См.: Об этом кургане № 12 см.: Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-но хака ка? Дбнан- 
сан-кофун. Фукуока-кэн Ямэ-си Саннай ЙI? Ш й  Й RIЛ A # Ж 
ÜJ \Н // URL: http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html (дата обращения: 29.08.2012).

142 кит. Фу Юн. — Кофун то реею — 1 i 'iS  ^ R i - 1 // Цит. по: http://
wwwll.ocn.ne.jp/~jin/RYOSl.htm (дата обращения: 22.08.2012).

143 кит. Фу Вань. — Там же.
144 кит. Фу Шоу. — Там же.
145 Кофун то рёсю — 1 T îÜ £ R i - 1. Цит. по: http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/ 

RYOSl.htm (дата обращения: 02.08.2012).
146Л £*£Ш 1-*1>  t f S :  2 R  170 > 66 ( Ш И В Ш т  -

Кофун то рёсю — 1 "Sift £ R i -  1 11 Цит. по: http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/RYOSl. 
htm (дата обращения: 02.08.2012).

147 Там же.
,4в Об этом кургане № 2 см.: Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-но хака ка? Донан-сан- 

кофун. Фукуока-кэн Ямэ-си Саннай А ^ ’Ф
Ш Й // URL: http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html (дата обращения: 03.08.2012),

l4PA *fiJ5iIJ2f. «Й : Я * / » * ? .  Ш А* 5И 160> 44 ( Ш Я В  
— Кофун то рёсю —  1 ’Л'Щ Ь R i -  1 // Цит. по: http://wwwl 1 .ocn.ne.jp/~jin/

http://wwwll
http://www2.atpages.jp/
http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html
http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/
http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/RYOSl
http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html
http://wwwl
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Получалось, если,  опять же, в е р и т ь  д а н н о м у  с о о б щ е н и ю ,  
Фу Юн (родившийся в 198 г. до н. э.) умер в 155 г. до н. э.150 По сооб
щению Икэда Дзиндзо, найденная в погребальной камере захороне
ния № 3 надпись151 говорит, что это могила Фу Ваня (внука Сюй Фу), 
умершего в год бин-сюй (41-й год цикла), 4-й месяц, 14-й день в воз
расте 40 лет152. Получалось, е с л и  в е р и т ь  д а н н о м у  с о о б щ е 
нию, Фу Вань (родившийся в 176 г. до н. э.) умер в 137 г. до н. э.153 Ну 
и опять же, по сообщению Икэда Дзиндзо, найденная в погребальной 
камере захоронения № 12154 надпись говорит, что это могила Фу Шоу 
(правнука Сюй Фу), умершего в год у-чэнъ (5-й год цикла), 1-й месяц, 
5-й день в возрасте 45 лет155. В результате, е с л и  в е р и т ь  д а н 
н о м у  с о о б щ е н и ю ,  Фу Шоу (родившийся в 157 г. до н. э.) умер 
в 113 г. до н. э.156

Ес л и  п р и в е д е н н ы е  с в е д е н и я  достоверны,тополу-  
чается, что Сюй Фу и сопровождавшие его подростки высадились не 
в Центральной Японии, а на острове Кюсю и поселились на террито
рии будущего государства Яматай (кит. Ематай-го) в местности Ямэ. 
Следует обратить внимание, что сын Сюй Фу Фу Юн (известный 
также по местным сказаниям)157 родился уже после 219 г. до н. э. (вре
мени отправки Сюй Фу из Китая на острова) в 198 г. до н. э. А значит,

RYOSl.htm (дата обращения: 03.08.2012).
150 Там же.
151 Об этом кургане № 3 см.: Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-но хака ка? Донан-сан- 

кофун. Фукуока-кэн Ямэ-ск СаннаЙ ÄSjLLiÜ'#! JSKÄA&Ttf
lL| Й // URL: http://inoues.net/mins2/dounanzan.html (дата обращения: 04.08.2012).

,32A £ Ä £ i l j3 ^ >  5 Ä :  ШП/ШШШ.  4Я 14В. 40 (8W U Jв
— Кофун то рёсю — 1 l&iji £ К 1 // Цит. по: http://wwwl 1 .ocn.ne.jp/~jin/ 

RYOSl.htm (дата обращения: 03.08.2012).
153 Там же.
154 Об этом кургане № 12 см.: Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-но хака ка? Донан-сан- 

кофун. Фукуока-кэн Ямэ-ск Саннай ЙЦ|1Л*Т1||
LÜ Л // URL: http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html (дата обращения: 02.08.2012).

1S5A **3§Ü J12-9 . Я Й : ШШ/ ШШШ,  О Ж *  \ п  5 0 .  45 (8MU3B 
Ц ^ )  — Кофун то ресю— 1 ‘Ä'ifl i  R . i -  1 //Циг. по: http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/ 
RYOSl.htm (дата обращения: 03.08.2012).

136 Там же.
157 Ито Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но кэнкю.

Ч. 2. С. 43.

http://inoues.net/mins2/dounanzan.html
http://wwwl
http://inoues.net/ruins2/dounanzan.html
http://wwwll.ocn.ne.jp/~jin/
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Фу Юн должен был появиться на свет уже в Японии, будучи зачатым 
в 199-198 гг. до н. э. (через 20 лет после отбытия из Китая). Кого взял 
в жены Сюй Фу, японку или одну из повзрослевших девочек-подрост- 
ков, прибывших с ним на острова, неизвестно. Но ясно, что род Сюй 
Фу остался в Японии и жил здесь как минимум на протяжении четы
рех поколений до конца II в. до н. э. Какова была дальнейшая судьба 
потомков Сюй Фу — сокрыто в молчании веков. Известно только, что 
Фу Юн (яп. Фуку Эй) считается родоначальником японского клана 
Фукуока-удзи158.

Упоминания в местных сказаниях о пребывании Сюй Фу в дру
гих районах Японии (в 20 территориях) MOiyr означать, что он, посе
лившись в Северном Кюсю, не оставался всю жизнь на одном месте, 
а посещал разные регионы страны, в том числе ради поиска эликсира 
бессмертия и лекарственных трав159.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что термин «под
ростки» (кит. тун, яп. варабэ — «дитя») сохранился в топонимике 
уезда Ямэ (местность Донан — «мальчики-подростки»). Кроме того, 
имя морского бога Ватацуми (почитаемого на островах Цусима, Ики 
и Кюсю) часто записывалось иероглифами «морской отрок» или 
«морская отроковица» («подросток»). В «Нихон-сёки» (в начале 3-го 
свитка) названа «отроковица-девственница (незамужняя девушка)» 
или «морской отрок» (кит. тун160) (комментаторы читают этот термин 
как «Ватацуми»161). Так же, в «Ямато-химэ-но микото сэйки», теони- 
мом «Ватацуми» прочитаны иероглифы «морская отроковица-девст
венница (незамужняя девушка)» или «морской отрок» (кит. тун)162.

131 Там же. С. 43.
139 См.: Ито Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)-дэнсё-но 

кэнкю. Ч. 2. С. 41—45 ; Ито Хироси. Син (кит. Цинь), Дзёфуку (кит. Сюй Фу)- 
дэнсе-но кэнкю (Ч. 3). С. 11-26.

160 Ж  кит. тун — 'сущ. 1) подросток, отрок... 2) слуга, служка; 3)* раб (обра
щенный в рабство в наказание за проступки); 4) девственник, д е в с т в е н н и ц а ;  
холостой, н е з а м у ж н я я  // БКРС. Т. 2. С. 211.

161 rJS S J  ( ?  * у * ) доел, «морской отрок/отроковица». — Нихон-сёки
(из серии «Кокуси-тайкэй» Токио Ж # : Ёсикава кобункан

t f l I Ü i Ä ,  1957. 4 . 1 .  Т. l .C.  111.
162 Г ШШ J (*> fc о  * )  — Ямагго-химэ-но микото сэйки // URL:

http://nire.main.jp/rouman/sinwa/yamatohime. htm (дата обращения: 03.08.2012).

http://nire.main.jp/rouman/sinwa/yamatohime
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Возникает вопрос, не связан ли культ «морского отрока» Ватацуми 
с подростками («отроками и отроковицами») даоского мага Сюй Фу, 
поселившимися в Северном Кюсю?

Потомки колонистов, прибывших на острова вместе с Сюй Фу, 
как считали, и основали первое государство на Японских островах. 
В связи с этими поездками китайцев на острова древние китайские 
авторы в свое время связали происхождение первых японских госу
дарств с китайскими переселенцами, проникавшими на Японский 
архипелаг еще до нашей эры163. На основе этих взглядов в Новое время 
(особенно в период Мэйдзи) сформировалось несколько гипотез. 
В частности, была предложена гипотеза, отождествлявшая Сюй Фу, 
«ставшего правителем» в одной из местностей Японии, с основате
лем династии Ямато государем Дзимму-тэнно164, который, однако, как 
потом установили ученые, должен был править позднее — на рубеже 
III—IV вв. н. э.165

Отрицать возможность переселений из Китая в Японию, подоб
ных экспедиции Сюй Фу, видимо, нет оснований, т. к. начиная 
с периода яёй между архипелагом и материком существовали тесные 
связи, что подтверждается как археологическим материалом166, 
так и мифами167. Япония (через посредство Кореи) находилась на

163 См.: «Вэй-ле», «Вэйчжи», «Цзинь-шу» — разделы о японцах ; Mizuno Yu. 
Origins of the Japanese people 11 Understanding Japan. Tokyo, 1968. № 22. P. 16-17 ; 
Aston W. G. Early Japanese history. P. 40 ; Конрад H. И. Япония: народ и государ
ство. Пг., 1923. С. 45 ; Горлов Н. История Японии, или Япония в настоящем виде. 
М., 1835. Т. 2. С. 2-3 ; Щукин А. Жибэнь и острова Чжоу. СПб., 1904. С. 10.

1И Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 2. С. 44; см.: Итики Итиро. Сюй Фу-цзитуань... 
С. 48-49 ; Дзефуку-дэнсэ1£у föWfcHÄ // URL: http://www.asukanetgr.jp/tobira/ 
jofuku/jofuku.htm (дата обращения: 30.09.2012).

163 Подробнее см.: СуровеньД. А. Основание государства Ямато и проблема 
Восточного похода Каму-ямато-иварэ-бико // Историко-юридические исследова
ния российского и зарубежных государств. Екатеринбург, 1998. С. 175-198.

166 См.: Нихон дзэнси 0  Токио Жя(: Тбке-дайгаку сюппанкай ЖЖЖ
1958. Т. 1.; Воробьев М. В. Древняя Япония. М., 1959. С. 36-37 ; Оклад

ников А. П. К вопросу о древнейшем населении Японских островов и его куль
туре // Совет, этнография. 1946. № 4. С. 24, 27 ; Yoshido Harada. China and Japan: 
ancient cultural relations I I China Reconstructs. Peiping, 1957. Vol. 6. № 8. P. 5-7.

167 Конрад H. И. Япония: народ и государство. C. 41.
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периферии китайского влияния168. Этому способствовала простота 
морского сообщения, т. к. остров Цу (Цусима), находясь в пределах 
видимости и с корейского, и с японского побережий, служил проме
жуточной стоянкой — «цуу> (др.-яп. ту)169 (Цугита Дзюн указывает, что 
сюда приставали корабли, ходившие в Корею и обратно170). Переселе
ние китайцев в Северный Кюсю должно было способствовать распро
странению новых ремесленных технологий и новых способов в зем
леделии171, а также, конечно, и традиций государственности.

К. М. Табаринцева-Романова
Уральский федеральный университет

«Декамерон» Боккаччо в китайских переводах
Взаимное культурное знакомство между Италией и Китаем состо

ялось более семи веков назад. Марко Поло, который открыл для евро
пейской цивилизации путь на Восток и первым попытался осмыслить 
культуру Поднебесной, сделал это в конце XIII в. Несмотря на это, 
Китай долгое время оставался закрытым для «варваров» из Европы. 
Это касалось не только повседневных обычаев, традиций и миро
воззрения, но и культурных особенностей, в том числе выраженных 
в литературных произведениях.

Говоря о взаимопроникновении культур Италии и Китая, в насто
ящей статье хотелось бы сделать акцент на литературной традиции, 
а именно на роли Боккаччо в китайской литературе. Как ни пара
доксально, но произведения Боккаччо вызвали больший резонанс 
в китайском литературоведении, чем произведения Данте. По сло
вам итальянского исследователя В. Бертучиоли, образ Данте в Китае

168 Окладников А. Н. Указ. соч. С. 27.
169 Щ яп. цу -  ‘ 1) гавань; 2) переправа'. Так назван остров Цусима в «Код- 

зики». См.: Kojiki: Records of ancient matters / transl. by В. H. Chamberlain. Tokyo, 
1982. P. 26 ; Кодзики: Записи о деяниях древности. СПб., 1994. Т. 1. С. 279.

170 Kojiki. Р. 26 ; Кодзики: Записи о деяниях древности. Т. 1. С. 279.
171 См.: Ито Хироси. Указ. соч. Ч. 5. С. 34; Ч. 3. С. 11-26; Ёсида Ясуо. Указ. соч. 
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