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復 2082 �inquire, ask, question� 27 
撲 2226 �do, become, make� 94 
沃 2430 �punish, penalty� 27 
呟 2724 �contain, have, there is� 3 
壅 2829 �(be) big, great� 4 
幃 3099 �live, stay, be in� 9 
旒 3456 �come, appear� 3 
晁 3474 �break, destroy� 3 
曩 3502 �return, transfer, transport� 6 
梺 3576 �clear, understand, differ, be dis-

covered� 42 
渟 3835 �liberate, release, turn out� 24 
砠 4225 �kill� 118 
齋 4269 �hold, grasp� 30 
縅 4481 �go (away/toward)� 29 
觝 5024 �change, exchange, vary� 17 
謂 5346 �seek, look for, search� 36 
苛 5523 �allow, permit� 22 
姦 5671 �abandon, expel� 3 
還 5708 �distinguish, discriminate� 3 
旗 5746 �separate, cut off, move off� 3 
機 5751 �divide, division� 4 
気 5754 �catch, arrest, seize� 4 
吃 5791 �send, appoint, release� 4 
供 5845 �trade, sell� 4 
郷 5875 �sell (and buy)� 14 
渓 5982 �fall, lose� 8 

欷 2ryeq�2- [2R]  
膏 0535 �follow, according to� 20 
裟 0612 �guide, go together� 6 
湘 0993 �cattle-breeding, grazing, herd� 4 
組 1278 �say� 7 
憎 1332 �pass, exchange, transfer� 6 
鱒 2258 �watch, supervise� 4 
幃 3099 �live, stay, be in� 23 
旒 3456 �come, appear� 5 
溪 3844 �go, send� 4 
溲 3852 �go, move� 3 
齋 4269 �hold, grasp� 4 
縋 4489 �make, cause, send� 3 
豕 5113 �do� 91 
焔 5449 �put, place� 5 
気 5754 �catch, arrest, seize� 5 
吃 5791 �send, appoint, release� 3 
 
Pref3 

篠 2dI:- [3D]  
掬 0147 �ask, demand, request� 6 
曇 1770 �take, seize� 26 
泙 3780 �steal� 3 
気 5754 �catch, arrest, seize� 22 
曲 5886 �steal, rob� 3 
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ÕÂÍÓÚÓ�˚Â ËÚÓ„Ë Ë ÔÂ�ÒÔÂÍÚË‚˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 

Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓ‚ Ú‡Ì„ÛÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ »¬— —¿Õ 

«…среди всевозможных сокровищ ли-

тература — наивысшая драгоценность»  

(из предисловия к тангутскому словарю  

«Фонетические таблицы»).  

настоящее время фонд тангутских рукописей и печатных книг Инсти-

тута восточных рукописей РАН насчитывает около 9000 книг: целиком 

сохранившиеся книги, полные и частично сохранившиеся списки из 

нескольких листов, отдельные листы и фрагменты листов
1
. В культурно-

историческом значении эти памятники равноценны. Значимость письменного 

памятника определяют отнюдь не его состояние и объем, так как небольшой 

фрагмент оригинального тангутского сочинения может представлять не мень-

шую ценность для научного исследования, чем полный список буддийской 

сутры. Поэтому мы вправе говорить, что научное изучение тангутских книг, 

хранящихся в ИВР РАН, дает полное представление не только о письменной, 

но и обо всей тангутской культуре в целом. Результаты, достигнутые отечест-

венной и мировой тангутологией за последнее столетие, подтверждают это 

положение. Именно изучение и описание тангутской книги явилось отправ-

ной точкой для всех дальнейших масштабных тангутологических исследова-

ний. Не будет преувеличением сказать, что значительная часть достижений  

в области тангутологии связана с коллекцией П.К. Козлова, на основе которой 

был создан тангутский фонд Азиатского музея — ИВР РАН, а также с имена-

ми отечественных ученых, которые его описывали и исследовали и которые  

в большинстве своем являлись сотрудниками этого научного учреждения: 

А.И. Иванова, Н.А. Невского, А.А. Драгунова, З.И. Горбачевой, В.С. Колоко-

лова, Е.И. Кычанова, М.В. Софронова, К.Б. Кепинг, А.П. Терентьева-Катан-
                                     

1
 Точное число можно будет назвать только по окончании работы по повторной инвентари-

зации и сверке, которая ведется в настоящее время. 

© Богданов К.М., 2012 

¬ 
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ского. Поэтому, прежде чем говорить о перспективах изучения материалов, 

хранящихся в этом фонде, хотелось бы вкратце рассказать о некоторых из 

этих результатов в области тангутологии, полученных в процессе изучения 

тангутской письменной культуры.  

Тангутская письменная культура (и книжная как ее главная составляющая) 

представляет собой уникальную культурно-историческую традицию. Ее пер-

вым крупным исследователем в России был Н.А. Невский, который на основе 

описания материалов тангутского фонда ИВ АН СССР дал глубокую и ком-

плексную характеристику всех ее областей. Впоследствии тангутская книга на 

протяжении десятилетий была среди прочих постоянной и приоритетной те-

мой научных исследований Е.И. Кычанова — автора двух существующих ка-

талогов этой коллекции
2
, а также целого ряда очерков и статей, посвященных 

тангутской книге и письменной культуре
3
. Одновременно с ним исследова-

ниями в этой области занимался А.П. Терентьев-Катанский, который посвятил 

данной теме две монографии
4
. В настоящее время значительная часть наших 

знаний о тангутской письменной и книжной культуре есть результат исследо-

ваний этих ученых.  

Уникальная особенность этой традиции заключается в том, что за краткий 

период своего существования — в общей сложности три столетия, — стреми-

тельно развиваясь как в технологии книгопечатания, так и в содержательном 

отношении (жанры, сюжеты, памятники), она стала в один ряд с крупнейши-

ми книжными традициями своих соседей — Китая и Индии. Возникнув под 

сильнейшим непосредственным воздействием этих двух древнейших культур, 

используя все их достижения, тангуты создали свое собственное книжное де-

ло, которое в некоторых аспектах было даже более динамично и более вос-

приимчиво к новым историческим и экономическим условиям своей эпохи. 

Несомненным доказательством сказанному выше являются интенсивность  

и размах, с которыми тангуты использовали для печатания книг изобретенный 

в Китае подвижной шрифт
5
. Возникшая в многонациональном государстве 

тангутская культура вообще и книжная в частности не могла не быть само-

бытной. На территории тангутского государства создавались книги на тангут-

ском, китайском, тибетском, монгольском, уйгурском языках. В Хара-Хото 

были обнаружены рукописные фрагменты на тибетском, монгольском и си-

рийском языках
6
. Издание книг было трудоемким многоэтапным процессом, 

требовавшим участия значительного количества людей: авторов, переводчи-

                                     

2
 Тангутские рукописи 1963; Каталог 1999. В издание 1963 г. были включены все отождест-

вленные на тот момент тангутские тексты. Второй каталог включил в себя только отождеств-

ленные буддийские памятники тангутского фонда, соответственно, в него вошли все буддийские 

тексты, указанные в каталоге 1963 г. 
3
 Кычанов 1959; Кычанов 1964; Кычанов 1968; Кычанов 1980; Кычанов 1988; Кычанов 1994; 

Кычанов 2008.  
4
 См.: Терентьев-Катанский 1981; Терентьев-Катанский 1990. А.П. Терентьев-Катанский так-

же автор нескольких статей по данной теме. 
5
 См.: Carter 1955. 

6
 См.: Пигулевская 1940.  
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ков текстов, переписчиков, корректоров, изготовителей бумаги, туши для 

письма, резчиков досок и литер. И поскольку они зачастую были представи-

телями разных этносов, проживавших на данной территории, то эта культура 

развивалась под постоянным и непосредственным воздействием различных 

национальных культурных и религиозных традиций. В итоге это привело  

к органичному смешению стилей и направлений, придавшему тангутской 

книге особый колорит, который наиболее ярко выражен во внутреннем  

и внешнем оформлении книг, в частности в книжных гравюрах.  

Возникнув одновременно с самим тангутским государством в начале XI в. 

и пережив его существование на десять веков, тангутская письменная культу-

ра фактически отрыла современному миру само это государство. Богатейшая 

и разнообразная литература появилась и сформировалась здесь в относитель-

но краткий, два с половиной столетия, период существования тангутского 

государства. Интенсивность и динамизм развития двух взаимосвязанных 

процессов — книжного дела и литературного творчества были чрезвычайно 

высоки. Согласно указам тангутских императоров, по их личной инициативе и 

непосредственном участии был полностью переведен с китайского и тибет-

ского языков буддийский канон. Сутры канона переписывались и печатались 

огромными для той эпохи тиражами. Помимо буддийских канонических тек-

стов мы обнаруживаем в тангутской религиозной письменной традиции зна-

чительное количество буддийских тантрических, чаньских и конфуцианских 

сочинений. Все это сопровождалось составлением огромного корпуса ком-

ментаторских текстов, которые зачастую являлись самостоятельными произ-

ведениями в рамках определенного философского или религиозного течения. 

Благодаря сохранившимся тангутским переводам мы имеем представление о 

некоторых утраченных оригинальных произведениях того времени, а возмож-

но, и более ранней эпохи. До нас дошли также юридические сочинения, фик-

сирующие законотворческую деятельность государства, а также огромное 

количество дипломатических и хозяйственных документов. Объем и разнооб- 

разие этого наследия поражают, особенно если учесть тот факт, что мы можем 

судить о тангутской письменной культуре только на основе малой доли того, 

что сохранило для нас время. Из тысяч разной величины фрагментов книг, 

хранящихся в различных библиотеках и музеях мира, изучена лишь незначи-

тельная часть, и в силу ряда причин, возможно, самые интересные тангутские 

тексты до сих пор остаются неизвестными.  

Тангуты интенсивно развивали и совершенствовали технологические ас-

пекты книгопечатания. Его составляющие: бумага, тушь, ксилографическая 

печать и подвижной шрифт были к тому времени изобретены в Китае. Вос-

приняв все технические достижения в данной области, тангуты комплексно 

использовали наиболее эффективные методы и приемы создания книг в соот-

ветствии со стоявшей перед ними национальной и исторической задачей. Они 

создавали рукописные книги, ксилографы и, судя по всему, были лидерами 

своего времени по использованию наборного шрифта — примерно за четыре 

века до изобретения его Гуттенбергом в Европе. Они воспринимали чужую 
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традицию и развивали свою собственную. Заимствовав основные технологии 

книжного производства у Китая, тангуты производили собственную бумагу, 

использовали все существовавшие в Центральной и Южной Азии и Китае ус-

тоявшиеся формы брошюровки книг: книга-свиток, книга-бабочка, книга-пот-

хи, книга-гармоника. Возможно, следуя в первую очередь принципу целесо-

образности, тангутские мастера часто брошюровали книгу в виде тетради (ко-

декса), заполняя лист с обеих сторон. Внутреннее убранство тангутских книг 

заслуживает специального искусствоведческого анализа, и здесь мы имеем  

в виду не только буддийскую символику, которая в изобилии и многообразии 

была представлена в тангутских изданиях. Страницы книг могли быть укра-

шены небольшими цветными рисунками в виде цветов, узоров или замысло-

ватых растительных орнаментов, а также совершенно произвольных рисун-

ков: монах с цветком или фигура животного или птицы. Вполне очевидно, что 

в данном случае мы имеем дело с одним из наиболее ранних образцов иллю-

стрированной книги.  

Другим несомненным признаком высокого уровня развития книжной культу-

ры тангутов было библиотечное дело, включавшее высокопрофессиональную 

практику хранения и реставрации книг. Книги по большей части хранились  

в монастырях и дворцах, хотя, вероятно, существовали и отдельные частные 

собрания. Навыки реставрации и хранения книг возникли у тангутов одно-

временно с самим книжным делом и развивались в рамках этой традиции  

и вместе с ней. Все тангутские книги коллекции П.К. Козлова из собрания 

ИВР РАН были созданы в период существования Си Ся (1032–1227). Если 

принять за точку отсчета возникновения тангутской книжной культуры дату 

изобретения тангутской письменности, речь может идти о книгах, созданных 

в XI–XIII вв.
7
. Их существование как «живых», востребованных письменных 

источников было очень кратким — приблизительно три столетия. На протя-

жении этого периода доступности для читателя и до того момента, когда 

большая их часть была уничтожена или спрятана, за их состоянием тщательно 

следили хранители монастырских или частных библиотек. Книги подклеива-

ли, сшивали, делали различного рода вставки в поврежденные места текста 

или листа; наряду с этим шла постоянная сверка текста и исправление оши-

бок. Таким образом, непрерывно обновлялась и восстанавливалась как изна-

чальная форма книги, так и ее содержание. Богатый материал тангутского 

фонда ИВР РАН подтверждает это: значительная часть рукописей или печат-

ных книг подвергалась систематической и неоднократной реставрации уже  

в период Си Ся. По нашему мнению, самому процессу реставрации предшест-

вовала подготовительная классификационная работа. Можно сделать вывод, 

что работа по отбору рукописей должна была проводиться регулярно и требо-

вала значительного количества времени и сил. Несомненно, ее могли выпол-

нять только люди, знавшие книгу как по форме, так и по содержанию, иными 

словами, профессиональные библиотекари. В работах Е.И. Кычанова и А.П. Те-
                                     

7
 В том числе в юаньский период (1271–1368), но в тангутском фонде ИВР РАН книг этого 

периода нет или пока не обнаружены. 
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рентьева-Катанского перечислены и описаны все основные варианты рестав-

рации и правки текста, которыми пользовались тангуты. Но то, как это дела-

лось в каждом отдельном случае, заслуживает особого внимания, поскольку 

тангутские реставраторы, как правило, старались сохранить изначальный 

облик и стилистическое единство книги. 

Весьма впечатляющими и востребованными являются результаты филоло-

гических исследований, выполненных на основе материалов тангутского фон-

да ИВР РАН. Работая с тангутскими переводами буддийских сутр и тангутской 

лексикографической литературой в 1920–1930-е годы, Н.А. Невский решил 

весьма актуальную задачу по созданию многоязычного и одновременно тол-

кового словаря тангутского языка. В этом словаре, в основу которого была 

положена лексика сутр (в первую очередь «Лотосовой сутры»), тангутские 

слова были снабжены переводом на русский, английский, китайский, тибет-

ский языки и санскрит. Переводы сопровождались конкретными примерами 

из текстов
8
. В дальнейшем этот словарь послужил основой для создания 

«Тангутско-русско-китайско-английского словаря» Е.И. Кычанова — одного 

из самых востребованных словарей тангутского языка, существующих в на-

стоящее время
9
. В конце 1960-х годов ученик А.А. Драгунова М.В. Софронов 

создал наиболее полную на данный момент грамматику тангутского языка
10

. 

В процессе этой работы он создал свою собственную фонетическую рекон-

струкцию тангутского языка, которая до сих пор остается наиболее востребо-

ванной в современном тангутоведении. Исследования другого ученого, 

связанные с тангутским фондом ИВР РАН, К.Б. Кепинг, были сосредоточены 

на текстологии и лингвистике. Ее монография «Тангутская морфология» 

является ценным и необходимым справочным пособием по тангутской грам-

матике
11

.  

Благодаря индивидуальному и коллективному научному творчеству выше-

названных ученых были осуществлены перевод и критические издания целого 

ряда тангутских письменных памятников. Назовем некоторые из этих работ: 

текст по истории происхождения тангутов «Гимн священным предкам тангу-

тов»
12

, толковый словарь «Море письмен»
13

, пособие по изучению тангутской 

письменности «Крупинки золота на ладони»
14

, самобытное тангутское нраво-
                                     

 

8
 Нам известно еще о двух отечественных словарях тангутского языка — А.И. Иванова 

(1878–1937) и А.А. Драгунова (1900–1955). Словарь А.И. Иванова, очевидно, исчез после его 

ареста, но, поскольку его существование подтверждено свидетельствами современников, в том 

числе Н.А. Невского, все-таки есть некоторая вероятность или надежда, что он когда-нибудь 

будет обнаружен. Данные же о словаре А.А. Драгунова пока не подтверждаются. 

 

9
 Кычанов 2006. 

10
 Софронов 1968.  

11
 Кепинг 1985. 

12
 См.: Кычанов 1968. Эта ода была обнаружена в 1930-е годы Н.А. Невским, он же начал ее 

исследование и перевел большую часть текста. В конце 1960-х годов Е.И. Кычанов подготовил к 

изданию полный перевод памятника.  
13

 Кепинг, Колоколов, Кычанов, Терентьев-Катанский 1969.  
14

 Кычанов 1969. 
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учительное сочинение «Вновь собранные парные изречения»
15

, военный ки-

тайский трактат «Сунь-цзы»
16

, китайское сочинение, сохранившееся только 

на тангутском языке, «Лес категорий»
17

, памятник тангутского законодатель-

ства «Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования 

Небесное Процветание (1149–1169)»
18

, «Двенадцать царств»
19

, энциклопедия 

«Море значений, установленных святыми»
20

, китайский апокриф, сохранив-

шийся только в тангутском переводе, «Запись у алтаря о примирении Конфу-

ция»
21

, толковый словарь «Смешанные знаки трех частей мироздания»
22

. На-

ряду со своей культурной и литературной значимостью эти переводы являют-

ся необходимым пособием для изучения тангутского языка
23

.  

Дальнейшая работа с материалами тангутского фонда должна вестись по 

двум направлениям: библиотечному и научно-исследовательскому. Под пер-

вым направлением мы подразумеваем весь спектр научно-практической дея-

тельности, связанной с технической обработкой материалов фонда, которая 

включает в себя инвентарный учет книг, присвоение шифров, составление 

таблиц соответствия старых и новых шифров или инвентарных номеров, работу 

по отбору и учету рукописей, нуждающихся в первостепенной реставрации. 

Учитывая объем фонда и состояние тангутских книг, важность этой трудоем-

кой и регулярной работы бесспорна. Этот труд является неотъемлемой подго-

товительной частью реализации такого масштабного библиотечного и науч-

ного проекта, как создание нового каталога тангутских рукописей и ксило-

графов, который должен в идеале включать в себя все новые отождествлен-

ные материалы.  

Что касается научно-исследовательской филологической и источниковед-

ческой работы, то она напрямую связана с подробным изучением материалов 

фонда, под которым подразумевается в первую очередь непосредственная ра-

бота с текстами памятников. В рамках этих исследований должна быть про-

должена работа по подготовке тангутских текстов, снабженных соответст-

вующим научным описанием и комментарием, а также критических изданий. 

В результате продолжающейся в настоящее время работы с материалами тан-

гутского фонда количество самых разнообразных по своей тематической и 

жанровой направленности новых сочинений постоянно увеличивается. При 

отсутствии колофонов только детальное изучение памятника поможет ото-

ждествить его. В свою очередь, в результате подробного изучения письмен-

ных источников можно получить ответ на ряд вопросов, связанных с разными 

сторонами жизни тангутского общества и государства. При таком методе ис-
                                     

15
 Кычанов 1974. 

16
 Кепинг 1979. 

17
 Кепинг 1983. 

18
 Кычанов 1987–1989. 

19
 Солонин 1995. 

20
 Кычанов 1997. 

21
 Кычанов 2000. 

22
 Терентьев-Катанский 2002. 

23
 Оригиналы всех перечисленных произведений хранятся в тангутском фонде ИВР РАН. 



 .Ã. ¡Ó„‰‡ÌÓ‚ 

 

78  

следования нас действительно могут ждать совершенно неожиданные откры-

тия. В большей степени это касается многочисленных и пока еще не отожде-

ствленных сочинений в виде различной величины фрагментов, предположи-

тельно определенных как оригинальные тангутские тексты. Именно эта тексто-

логическая и источниковедческая работа является первостепенной, так как 

она лежит в основе любых других научных исследований: исторических  

и филологических, социологических и т.д. Это же в полной мере относится  

и к религиоведению, которое в первую очередь сконцентрировано на изуче-

нии традиции тангутского буддизма, выявлении его самобытных черт. Это 

необыкновенно интересная, перспективная, трудная и, может быть, потому 

малоизученная область тангутологии
24

.  

В настоящее время из отечественных востоковедов только К.Ю. Солонин 

занимается исследованием тангутского буддизма, а также всего комплекса 

взаимосвязей и влияний, связанных с данной темой. Его монография «Обре-

тение учения. Традиция Хуаянь-чань в буддизме тангутского государства Си 

Ся»
25

 является практически единственным фундаментальным исследованием 

по данной теме. Судя по тому богатству оригинальных тангутских текстов, 

хранящихся в тангутском фонде ИВР РАН, можно представить себе, как мно-

го мы еще не знаем о тангутском буддизме на уровне народных верований, 

повседневной обрядности, исполнения ритуалов, поведенческих норм и т.п. 

Несомненно, что исследователя в данной области тангутоведения ждут новые 

факты и информация, способные повлиять на существующее представление о 

развитии и становлении буддизма в Си Ся. Таким образом, перспективы рели-

гиоведческих исследований также связаны с текстологией. 

В области изучения истории тангутской книги актуальным направлением 

является изучение колофонов. Любые новые данные, полученные при успеш-

ном их прочтении (даты, имена и т.д.), дополняют сведения об уже известной 

исторической ситуации, в которой развивалось книжное дело не только в тан-

гутском государстве, но и в сопредельных с ним Китае и Тибете. Другой ин-

тересной темой исследований в области истории книги является анализ мас-

штаба использования тангутами подвижного шрифта. В начале XX в. стояв-

шие у истоков тангутоведения А.И. Иванов, Н.А. Невский, П. Пельо, Б. Лау-

фер и др. эту проблему не затрагивали, но уже в середине прошлого столетия 

использование тангутами наборного, или подвижного, шрифта признавалось 

всеми исследователями. Е.И. Кычанов, работая над «Каталогом тангутских 

буддийских памятников»
26

, обнаружил текст XII в., напечатанный данным 

способом. Сочинение «Собрание слов, передаваемых от одного к другому в 

трех поколениях» (Танг-27), несомненно, напечатано наборным шрифтом, так 

как это явствует из колофона памятника. Этот текст уникален, так как других 

памятников с сохранившимся колофоном, в котором документально зафикси-

                                     

24
 Из работ отечественных исследователей по данной теме мы должны упомянуть статьи: 

Кычанов 1982; Кычанов 1960; Кычанов 1987; Kychanov 1998; Кычанов 2008.  
25

 Солонин 2007. 
26

 Каталог 1999.  
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рован этот тип книжной печати, пока обнаружено не было. Кроме того, нет 

никакой уверенности, что они найдутся в дальнейшем, так как у подавляюще-

го большинства тангутских книг начало и конец, как правило, повреждены 

или не сохранились. Более того, колофон, к сожалению, не являлся непремен-

ной или даже частой составляющей тангутской книги. Поэтому данный 

памятник является своего рода отправной точкой для сравнительного и со-

поставительного анализа. На основании его мы по ряду формальных призна-

ков склонны считать значительную часть книг, хранящихся в тангутском 

фонде ИВР РАН, которые ранее характеризовались как ксилографы, книгами, 

напечатанными наборным шрифтом. Если же учесть тот факт, что до сих пор 

не найдено ни одного текста на китайском языке, отпечатанного наборным 

шрифтом, то можно сказать, что тангутские книжные собрания имеют уни-

кальную культурную и научную значимость
27

.  

Если говорить об изучении художественной культуры тангутов, то, начиная 

с работы С.Ф. Ольденбурга
28

, в этой области искусствоведения сделано доста-

точно много. За последние годы на русском языке написано большое число 

статей, посвященных различным аспектам тангутской буддийской иконогра-

фии и материальной культуре Си Ся
29

, опубликованы каталоги выставок
30

  

и, наконец, обобщающая эти исследования работа К.Ф. Самосюк
31

. Отдельно-

го исследования заслуживает тангутская книжная гравюра, которая в форме 

иллюстрации, орнамента, реставрационной или редакторской вставки являет-

ся практически постоянным элементом внутреннего оформления тангутской 

книги. Если судить по частоте их использования, разнообразию, уровню 

художественного мастерства, можно говорить о созданной тангутами уни-

кальной традиции иллюстрированной книги. Закономерности и варианты ис-

пользования гравюр в качестве иллюстраций, художественные приемы, ико-

нографические особенности и отличия книжных гравюр пока не были клас-

сифицированы и описаны должным образом. Искусство тангутской каллигра-

фии и связанная с ним скоропись — еще один неисследованный аспект тан-

гутской письменной культуры. Дешифровка тангутской скорописи в настоя-

щий момент имеет первостепенное значение для тангутоведения и смежных 

областей востоковедения, изучающих историю Центральной Азии и Дальнего 

Востока, так как скорописью записаны практически все тангутские докумен-

ты. Этот вид письма весьма труден для прочтения, а во многих случаях не 

доступен для понимания. Количество скорописных документов в тангутском 

фонде ИВР РАН исчисляется десятками, если не сотнями единиц. Это хозяй-

ственные, деловые, официальные документы, военные или дипломатические 
                                     

27
 Об этом феномене китайского книгопечатания писали все известные исследователи 

дальневосточной книжной культуры: Т.Ф. Картер, К.К. Флуг, Л.К. Гудрич, Э. Гринстед, Е.И. Кы-

чанов, Ши Цзинь-бо. 
28

 Ольденбург 1914.  
29

 См.: Терентьев-Катанский 1993. 
30

 См.: Lost empire 1993; Пещеры тысячи будд 2008. 
31

 Самосюк 2006. 
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донесения, возможно, и частная переписка. Можно лишь предполагать, какая 

информация о жизни тангутского общества содержится в них
32

.  

В заключение можно сказать следующее: тангутский фонд ИВР РАН будет 

еще очень долгое время составлять основную базу для научных исследований 

как отечественного, так и зарубежного тангутоведения. Это собрание остается 

по-прежнему крупнейшим в мире, и оно открыто для всех заинтересованных 

исследователей
33

. Оно является источником для научной работы, результаты 

которой могут быть весьма значительными не только для тангутоведения, но 

и для смежных областей востоковедной науки, в первую очередь тибетологии, 

китаеведения и дуньхуановедения. Основным условием достижения результа-

тов в этих научных изысканиях является наличие специалистов, подготовлен-

ных должным образом. Тангутские книги представляют собой важнейшую 

часть и отражение всей тангутской культуры, которая представляла собой ес-

тественный синтез китайской, тибетской и опосредованно индийской тради-

ций. Соответственно, исследователь, ведущий изыскание в любой области 

тангутоведения, должен быть основательно знаком с каждой из этих тради-

ций. Примерно полстолетия назад сэр Джерард Клосон (1891–1974), ориента-

лист, известный в первую очередь как тюрколог, ученый-лингвист, серьезно 

изучавший древние восточные языки, в своей итоговой статье, посвященной 

перспективам тангутологических исследований, написал следующее: «Что 

касается тангутологических исследований… то, приступая к ним более 30 лет 

назад, я относился к ним как к захватывающим упражнениям по криптогра-

фии с использованием некоторой доли математических знаний. Но очень ско-

ро я убедился, что серьезное изучение тангутского языка в любом случае не-

возможно без если нет глубокого, то хорошего знания китайского, тибетского 

и, по возможности, некоторых тибето-бирманских языков. Я… считаю своим 

долгом своевременно передать мой опыт в распоряжение нового и полного 

сил поколения молодых исследователей этого замечательного языка»
34

.  

Каждый, кто соприкоснулся с изучением тангутской культуры, может под-

твердить правоту мнения этого замечательного ученого, одного из ярких 

представителей европейского классического востоковедения, считавшего не-

пременным условием и основой изучения любой древней культуры наличие  

у исследователя комплекса глубоких знаний в сопредельных изучаемому пред-

мету областях. Дж. Клосон не стал последним представителем этой школы: 

в завершающий период своей деятельности, в 1960 г. во время XXV Всемир-

ного конгресса востоковедов, он познакомился с тогда еще только начинающим 

свой путь в науке Е.И. Кычановым и, можно сказать, символически передал 

                                     

32
 В настоящее время Е.И. Кычанов занимается исследованием тангутских документов из со-

брания ИВР РАН, в том числе скорописных. 
33

 За последние десятилетия в результате археологических исследований в Китае были сде-

ланы значительные находки, имеющие отношение к Си Ся, однако точными данными об этом 

мы не располагаем. 
34

 Clauson 1964. Эту итоговую статью сам Клосон назвал «своей лебединой песней в тангу-

товедении», которым он занимался более 30 лет. 
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ему традицию научных исследований, верность которой тот, в свою очередь, 

подтверждает уже почти полвека
35

.  
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I. Galambos  

Consistency in Tangut Translations  
of Chinese Military Texts1

 

ranslations of Chinese works on military strategy are an important part of the 

Tangut texts available to us today. As texts for which we have parallel Chi-

nese versions, they are invaluable for enriching our knowledge of the Tangut 

language, including its syntax, morphology, and lexicon. When aligned side by side, 

however, Chinese and Tangut versions often exhibit differences, ranging from mi-

nor discrepancies in wording to omissions or additions of complete sentences and 

sections. The question arises whether these differences are due to the fact that the 

translators worked from Chinese editions that are no longer extant or they took lib-

erties with the texts for a variety of reasons. Perhaps they localized them to fit their 

cultural and linguistic environment and made them more accessible for Tangut 

readers, at times leaving out details they deemed inconsequential, or integrating 

commentary-type explanations for passages that otherwise would have been ob-

scure for the Xi-Xia readership. 

In this paper, I look at examples of discrepancies between multiple Tangut ver-

sions of the same Chinese phrase or text segment, to assess the consistency of their 

translation. In order to secure a relatively stable environment where variation can-

not be attributed to the diversity of the material, I limit my analysis to translations 

of Chinese military works. My aim is to show that even within such a closely de-

fined genre, at times we encounter inconsistencies. This not only implies that many 

of the texts were translated by different people but also that even the key works 

lacked textual authority, and none of them functioned as a model for new transla-

                                     

1
 A preliminary version of this paper was presented at the First International Conference on Ancient 

Manuscripts and Literatures of the Minorities in China (Beijing, November 2010). I would like to thank 

the participants of our panel who made valuable comments and thereby improved the paper substan-

tially. In addition, I am particularly grateful to Viacheslav Zaytsev (Institute of Oriental Manuscripts, 

RAS, St. Petersburg) for his untiring help in providing information about the Tangut collection in 

St. Petersburg. 

© Galambos I., 2012 
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tions. Similarly, the differences in the transliteration of the names of some important 

historical figures from China’s past show that the Tangut did not have a constant way 

of writing them but transcribed them phonetically each time they occurred. 

1. Tangut translations of Chinese military texts 

Among the non-Buddhist material translated from Chinese into Tangut, works 

on military strategy represent one of the principal categories. Beside the cultural 

implications of this pronounced interest in military lore,
2
 the corpus is also signifi-

cant in size, containing both printed and handwritten material. The currently identi-

fied texts are as follows: 
 

A) Sunzi bingfa with three commentaries 孫子兵法三家注 (hereafter: Sunzi) 

The three commentaries referred to in the title are those by Cao Cao 曹操 (155–

220), Li Quan 李筌 (fl. 740) and Du Mu杜牧 (803–852). A version of the Sunzi 

with three commentaries is unknown in the Chinese tradition, where we only find 

editions with ten or eleven.
3
 These, however, include the three commentaries we see 

in the Tangut edition.
4
 

There are two copies of this text, held at the Institute of Oriental Manuscripts 

(IOM), Russian Academy of Sciences, in St. Petersburg. The first copy is a printed 

edition in a ‘butterfly’ format (Tанг 6/2-3), followed by an incomplete biography of 

Sunzi (Sunzi zhuan – see below).
5
 Two pages of the Sunzi with commentaries from 

probably the same printed edition were also identified in the Stein collection at the 

British Library.
6
 The other copy in St. Petersburg is a manuscript scroll with the 

very end of the Sunzi (17 rows in total) followed by a complete biography of 

Sunzi.
7
 A Russian translation of the printed Tangut edition and its commentaries, 

                                     

2
 The Tangut were certainly not the only non-Chinese people who valued Chinese military works. 

One of the earliest Chinese books translated into Manchu, for example, was the Sanguo yanyi 三國演義, 

which is essentially a literary representation of the military lore. The list of other early translations of 

works on strategy into Manchu is very similar to the ones found at Khara-Khoto, including the Huang 

Shigong sanlüe 黄石公三略 and the Liutao 六韜. See Durrant 1979, pp. 654–655. 
3
 The difference between the ten and eleven commentaries of Chinese Song editions lies in whether 

the commentary of Du You 杜佑 (735–812) is included among them. For a short overview of the tex-

tual history of the Sunzi in the Chinese tradition, see Gawlikowski and Lowe 1993. 
4
 Ksenia Kepping showed that bits and pieces of the Chinese text commentaries are absent from the 

Tangut translation. The translation, however, at times also contains parts that do not appear in extant 

Chinese editions. Accordingly, Kepping concluded that the editions serving as a basis for the translation 

differed from the ones surviving today (Kepping 1979, pp. 16–17). 
5
 Gorbachova and Kychanov 1963, p. 36. On the bookbinding formats used for Tangut books, see 

Drège 2006. 
6
 These two pages were identified by Eric Grinstead who also published a photograph of one of the 

pages (Grinstead 1961, p. 85). 
7
 For a detailed description of the scroll and a Russian translation of the surviving 17 rows of the 

Sunzi, see Kepping 1977. She points out that although a title at the end of the Sunzi claims that this is an 

edition with three commentaries, there are no commentaries in the few surviving lines of the text (Kep-

ping 1977, p. 162). 
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with photographic reproductions, was published by Ksenia Kepping in 1979.
8
 Sub-

sequently, Lin Ying-chin 林英津 also published the entire text with detailed textual 

and linguistic analyses.
9
 

 
B) Sunzi zhuan 孫子傳 

This is a biography of Sunzi which is appended to the end of the Tangut transla-

tion of the Sunzi. The text essentially matches the “Biography of Sunzi” 孫子列傳 in 

the Shiji 史記. Considering that there is not a single copy of a dynastic history among 

the relatively large number of Tangut translations of Chinese texts and that historical 

works in general are rare among the surviving material, it is reasonable to assume that 

the Tangut translator did not extract the Sunzi zhuan from the Shiji but that he was 

working with the Chinese editions that had already joined the Sunzi and the Sunzi 

zhuan together.
10

 The overlapping portions between the printed and handwritten 

copies of both the Sunzi and the Sunzi zhuan confirm that despite the number of 

smaller discrepancies we are essentially dealing with the same translation.
11

 

There are two copies of this text, both kept at the IOM in St. Petersburg. One is 

an incomplete copy on a woodblock print (Танг 6/3), the other a complete one as 

part of a manuscript scroll (Танг 7). In both cases the text is appended to the trans-

lation of the Sunzi (see above). There are some differences between the printed and 

handwritten versions but the printed edition seems to be an improved version of the 

manuscript, and it is possible that the manuscript served as the proofs for the wood-

block edition.
12

 The printed has been published by Kepping along with her study of 

the Sunzi, and later by Lin Ying-chin.
13

  
 
C) Liutao 六韜 

This is a printed edition at the IOM in St. Petersburg (Танг 8/1-4), bound using 

the ‘butterfly’ format. Among the surviving pages, there are also duplicate frag-

ments of the same edition. One of the interesting features of the Tangut translation 

is that it includes two chapters (pian 篇) which cannot be found in the Chinese text. 

These two chapters have been located as quotes from the Liutao in the Tang dy-

nasty encyclopedias such as the Taiping yulan 太平御覽 and Du You’s 杜佑 Tong-

dian 通典.
14

 In addition to the material at the IOM, recently a small fragment from 

the Stein collection at the British Library has been identified as belonging to the 

Liutao, although it is probably a different edition from that in St. Petersburg.
15

 
                                     

 
8
 Kepping 1979. Photographic images of all Tangut military texts in the IOM collection have been 

published in Ecang Heishuicheng wenxian, vol. 11. 

 
9
 Lin Ying-chin 1994.  

10
 This argument is put forward in Nie Hongyin 1991, p. 267.  

11
 For the list of discrepancies between the printed and manuscript copies of the Sunzi zhuan, see 

Kepping 1977, pp. 163–165. 
12

 Kepping 1977, p. 165.  
13

 Kepping 1979; Lin Ying-chin 1994. 
14

 Nie Hongyin reconstructed the Tangut chapters missing from the Chinese text (Nie Hongyin 

1996) and his reconstruction later served as the basis for locating the missing parts in Tang encyclope-

dias (Song Lulu 2004). 
15

 This is item Or.12380/0516, identified by Shi Jinbo (2010, p. 7). 
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D) Huang Shigong sanlüe黄石公三略 (hereafter: Sanlüe) 

A printed edition at the IOM in St. Petersburg (Танг 9/1-4), bound using the 

‘butterfly’ format. All surviving pages belong to the same edition. Beside the main 

text, there is also a commentary by an unidentified commentator, which did not sur-

vive in the Chinese tradition.
16

 
 
E) Jiangyuan 將苑 

This is a military treatise attributed to Zhuge Liang, the renowned strategist of 

the 3
rd

 c. The text, also known in Chinese as Xinshu 心書, has long been recognized 

as a medieval forgery and since it is mentioned the first time in Song catalogues, it 

is reasonable to assume that it was compiled around the Northern Song. Peculiarly, 

the Tangut translation is the earliest known edition of this text, as the oldest Chinese 

editions date to the Ming.
17

 The Tangut manuscript is a scroll in the collection of 

the British Library (Or.12380/1840). It represents about two-third of the Chinese 

text, including the title at the end. The lower part of the scroll is torn off and be-

cause of this all lines lask a few characters from their lower part. There are no com-

mentaries to the main text. 

2. Translation consistency as a corpus builder 

By the Song period, military texts have evolved into a distinct genre with spe-

cific terminology and imagery. In 1080, under the orders of the Song emperor 

Shenzong 神宗 (r. 1068–1085), seven works were officially gathered into a canon 

by the name of Wujing qishu 武經七書, a Song edition of which survives to this 

day.
18

 This compilation had a strong standardizing effect on the texts and almost 

completely eradicated the other editions of smaller titles such as the Liutao and 

Sanlüe. Of the five military texts that survive in Tangut, the Sunzi, the Liutao, and 

the Sanlüe were also part of the Wujing qishu canon, whereas the Sunzi zhuan and 

the Jiangyuan were not.
19

 A comparison of the Wujing qishu edition with the corre-

sponding Tangut translations shows that the Tangut translators relied on other edi-

tions that are no longer extant.
20

 In this way, the Tangut translations are important 
                                     

16
 The bibliographic catalogue of the Suishu 隋書 lists a Huang Shigong sanlüe with a commentary 

by a Mr. Cheng 成氏, which was popular during the Tang, and perhaps this was the one translated into 

Tangut (Zhong Han 2007, p. 90). 
17

 The text has been first identified by Eric Grinstead (1962); a more detailed study was done by 

Ksenia Kepping (Kepping and Gong Hwang-cherng 2003). See also my own papers on this manuscript 

(Galambos 2011a and 2011b). 
18

 Gawlikowski and Lowe 1993, p. 450. 
19

 This can be explained with the fact that the Sunzi zhuan is not a military text per se but a biogra-

phy that was originally part of a historiographical composition. In contrast, the Jiangyuan would have 

qualified as a military treatise but it might have not have existed before 1080, or was viewed as a recent 

forgery and thus unworthy of being canonized. 
20

 This is naturally true for the Tangut Sunzi which includes only three commentaries, whereas the 

one in the Wujing qishu, ten. But there is also the case of the Sanlüe where the Tangut version in many 

cases matches the Changduanjing 長短經 edition, as opposed to the Wujing qishu. See Zhong Han 

2005, p. 89 and Zhong Han 2006. 
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witnesses to the diversity of the editions in Song times, implying that alongside 

large-scale normative textual projects, such as the compilation of the Wujing qishu, 

there were also other versions that gradually lost their significance. In most cases 

the Tangut translations stem from this earlier tradition and predate Song standardi-

zations. 

Military texts are a clearly identifiable category in classical Chinese literature, 

with a highly developed and systematic technical vocabulary. Terms are used con-

sistently and the vocabulary is fairly standardized. Within this system, from the 

early medieval period onward, the Sunzi has been regarded as the most authoritative 

text and was commonly cited in all other works. In the Chinese context, phrases or 

passages from the Sunzi would have been adopted into later texts and integrated as 

quotes. A Tangut translator, on the other hand, had two choices. First, he could have 

translated the quote along with the rest of the text, disregarding the fact that it came 

from somewhere else. In this case the quote technically would have ceased to be a 

quote, as it would have stopped referring to another text in the new language. The 

second solution was to look up an existing translation for the quote, if its source text 

(e.g. the Sunzi) had already been translated. This would have simplified the task of 

the translator since he would have only had to locate the part in question in an 

available translation. More importantly, the connection between the two texts, es-

tablished by virtue of the quote, would have also been preserved in Tangut. 

The Tangut translations of most military texts are believed to have been made 

during the second half of the 12
th

 c.
21

 Based on the fact that even within such a lim-

ited corpus some texts survive in more than one edition, we can make a couple ob-

servations. First, that works on military strategy were extremely popular in Tangut 

society. This is indirectly corroborated by the rarity, or complete absence, of some 

of the other genres that were popular in China (e.g. dynastic histories). Based on the 

material we have today, we have to assume that military works were one of the 

most popular writings in the Xi-Xia kingdom.
22

 Second, the existence of different 

editions means that the same treatise could have been translated more than once and 

that an earlier translation could be improved in a follow-up edition. This also indi-

cates that such texts would not have been translated as part of a centralized project 

as it was the case with Buddhist scriptures. 

With the availability of Tangut translations of several Chinese military works 

we have a sizeable collection of texts that belong to the same literary genre and 

share the same basic vocabulary and rhetorical style. The analysis of such a corpus 

is a much more efficient way of understanding the process of translation activity 
                                     

21
 As an exception from this, Kepping proposed that the Jiangyuan might have been translated “not 

earlier than the second half of the 12
th
 c., but seemingly much later” because she believed that the 

Northern Di 北狄 barbarians, described in the last section of the text, referred to the Mongols (Kepping 

and Gong Hwang-cherng 2003, p. 22). Thus she seems to suggest an early 13
th
 c. dating, which is 

unlikely as the content the passage in question comes from Chinese sources and certainly predates the 

Mongol threat. Accordingly, the appearance of Mongol forces on the Xi-Xia border has no bearing on 

the date of the translation. See Galambos 2011b, pp. 103–104. 
22

 Other prominent categories beside military literature were various types of dictionaries and popu-

lar Confucian works. 
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than examining single works. Unlike translations of Buddhist scriptures, where fi-

delity and consistency had a religious significance and thus translators had to ap-

proximate the Chinese text as much as possible, sometimes down to the level of 

characters, for military works intelligibility and clarity of meaning was valued 

higher than a word for word correspondence. Naturally, in an effort to increase 

readability, the translator may have chosen to handle the same term differently 

based on the context. For example, Nishida Tatsuo 西田龍雄 points out that the 

Tangut Liutao uses different words in place of the Chinese character 守 (shou ‘to 

protect; guard’) when that appears in different contexts: liu shou 六守 (‘the six 

kinds of shou’), shou tu 守土 (‘defense of national territory’) and shou guo 守國 

(‘maintenance of the state’).
23

 Nishida comments that although the Tangut charac-

ters used as equivalents for the Chinese character 守 are noticeably related to each 

other, ‘it is difficult to concretely determine the differences among them.’
24

 Yet 

translating words according to their meaning in the context do not always present a 

problem especially if these words are not technical terms. But within a closely de-

fined domain of technical treatises, such as the corpus of Chinese military texts,  

a consistent handling of key terminology is certainly desirable.  

3. Analysis of examples  

Below I look at three examples to evaluate the consistency of translation in 

Tangut versions of Chinese military works. The first example is a quote from the 

Sunzi that appears in two other texts; the second, a parallel section in the Sanlüe and 

the Jiangyuan; finally the third, the name of Zhuge Liang in the commentaries of 

the Sunzi and the Sunzi zhuan.  

In my analysis, I use the numbering in Lin Ying-chin’s book (1994) to refer to 

specific parts of the Sunzi and the Sunzi zhuan (e.g. Lin Ying-chin 1994, pp. 3–44). 

For the other texts, I adopt the section numbers of their extant editions (e.g. Jiang-

yuan 28). In the tables used for comparison, the first row is the name of the source 

text; the second row (“T”) contains the Tangut characters; the third (“TC”), the 

Chinese word-for-word glosses of the Tangut text; and the fourth (“C”), the Chinese 

original in the corresponding place. For the Chinese Jiangyuan, I use the 1960 

Zhonghua shuju edition called Zhuge Liang ji 諸葛亮集; for the Sanlüe, the Wujing 

qishu edition. The pronunciation of Tangut words, whenever relevant, is based on 

Sofronov’s reconstruction, in the form they are presented in Kychanov’s dictionary. 

 

Example 1. 

The phrase ‘there are cases when the ruler’s orders are not obeyed’ 君命有所不

受 appears in the Sunzi, the Sunzi zhuan and the Jiangyuan. Although in the War-

ring States period this probably circulated as a proverb-like popular axiom, in the 

two texts in question it is unmistakably a quote from the Sunzi. Yet as shown in 

                                     

23
 Nishida 2000, pp. 228–229. 

24
 Nishida 2000, p. 229. 



I. Galambos  

 

90  

Table 1, the Tangut translation is different in each case. In the Tangut version of the 

Sunzi,
25

 it appears as 虻稿閥梠巡 (君命不聽有); in the Sunzi zhuan as 朝虻杉噫譲

閥梠弗求巡蘇 (軍君之敕言不聽可亦有謂); and in the Jiangyuan, in an incom-

plete form, as 渣稿纐譲計... (王命令言中...). In addition, the phrase ‘the general 

receives his orders from the ruler’ 將受命於君, which appears in the Sunzi
26

 and is 

similar to the one examined in Table 1, is translated as 嘸虻稿冂徂 (將君命△受). 

This latter seems to be the closest in structure to the original Chinese. 

Table 1. The phrase ‘there are cases when the ruler’s orders are no obeyed’  

君命有所不受 in different military texts 

 Sunzi [Lin 3–50] Sunzi zhuan [Lin 3–186] Jiangyuan 28 

T 虻稿閥梠巡 朝虻杉噫譲閥梠弗求巡蘇 朝嘸嘛賛渣稿纐譲計... 

TC 君命不聽有 軍君之敕言不聽可亦有謂 將軍出時王命令言中... 

C 君命有所不受 將在軍, 君命有所不受。 將之出, 君命有所不受。 

 

In the first two cases, the concept of ‘obeying orders’ 受命 is expressed using 

the verb 梠 (ni ‘to listen to’) which in this context is equivalent to the meaning of 

the verb “to accept, obey.” Yet, as Table 2 demonstrates, the phrase ‘the ruler’s or-

ders’ shows a great deal of variation between different versions. It is expressed as 

虻稿 (君命) both times in the Sunzi, yet the Sunzi zhuan uses a more roundabout 

form of 虻杉噫譲 (君之敕言). In the Jiangyuan, on the other hand, we see the 

more specific word ‘king’ (nın 渣) instead of the generic ‘ruler’ (ndzwı 虻). In addi-

tion, the word ‘orders’ is expressed using the three-syllable, and thus presumably 

semantically more precise, noun phrase 稿纐譲 (命令言). We must assume that the 

translator used this translation for the sake of clarity, instead of trying to approxi-

mate the concise language of classical Chinese by finding an equivalent monosyl-

labic word for each Chinese character. 

Table 2. Translations of the phrase ‘the ruler’s orders’ 君命 

 Sunzi 

[Lin 3–44] 

Sunzi 

[Lin 3–50] 

Sunzi zhuan 

[Lin 3–186] 

Jiangyuan 28 

T 虻稿 虻稿 虻杉噫譲 渣稿纐譲 

TC 君命 君命 君之敕言 王命令言 

C 君命 君命 君命 君命 

 

Example 2. 

The Sanlüe and the Jiangyuan have a parallel section that appears in their re-

ceived versions the following way: 
                                     

25
 Lin Ying-chin 1994, pp. 3–50. 

26
 Lin Ying-chin 1994, pp. 3–44. 
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Sanlüe — ‘Shang lüe’ 上略 

軍讖曰： 

軍井未達, 將不言渴;  

軍幕未辦, 將不言倦;   

軍竈未炊, 將不言飢;  

冬不服裘, 夏不操扇, 雨不張蓋。 

There is an old military wisdom which says that before his troops reach the well, 

the general does not speak of being thirsty; before his troops are set up, the gen-

eral does not speak of being tired. In the winter he does not wear a fur coat, in 

the summer he is not cooled with a fan, in the rain he is not sheltered under a 

canopy. 

 

Jiangyuan 45 

夫為將之道,  

軍井未汲, 將不言渴;  

軍食未熟, 將不言飢;  

軍火未然, 將不言寒;  

軍幕未施, 將不言困;  

夏不操扇, 雨不張蓋,  

與眾同也。 

Now the way of the general is such that before his troops draw water from the 

well, the general does not speak of being thirsty; before the food of his troops is 

cooked, the general does not speak of being hungry; before the fire of his troops 

is lit, the general does not speak of being cold; before the tents of his troops are 

set, the general does not speak of being sleepy. In the summer he is not cooled 

with a fan, in the rain he is not sheltered under a canopy — he is the same as 

everyone else. 

 

The Sanlüe is itself a text with complex textual history and there are consider-

able differences between different editions. Its earliest surviving copy is a manu-

script from Dunhuang, currently held at the Institute of Oriental Manuscripts in 

St. Petersburg (shelfmark: Дх-17449), probably predating the Sui-Tang period.
27

 In 

the corresponding part, however, we find less than half of what appears in the Wu-

jing qishu edition. Other editions have additional discrepancies, thus it is clear that 

the assessment of the most important textual witnesses would be a prerequisite of 

any serious comparison. Similarly, the Jiangyuan also has a complicated history, 

with the earliest extant editions going back to the Ming.
28

 What matters for our pur-

poses here, however, is how the corresponding parts in the Tangut translations of 

the Sanlüe and the Jiangyuan compare with each other, and to some extent this is 

                                     

27
 Fujii 2011, p. 115. 

28
 For an overview of the textual history of the Chinese Jiangyuan, see Galambos 2011b, pp. 80–82. 
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independent of the history of the Chinese editions. We are looking for phrases that 

can be positively identified as being translations of the same Chinese phrase. The 

relevant sections in Tangut are shown in Table 3 below. 

Table 3. Parallel sections in the Tangut translations of the Sanlüe  

and the Jiangyuan 

 Sanlüe — ‘Shang lüe’ 上略 Jiangyuan 45 (36)29 

T 筆檳閥藩, 嘸罎閥蘇。 

朝爆信圀, 嘸鏡閥蘇。 

[逐]絶閥蝣, 閑殃閥籟, 攷據閥葺。 

朝崑信臘, 詮罎閥刄; 

朝□[信]□, [詮]□[閥]□;  

朝粐信腴, 詮義閥蘇;  

朝信吃郁挧, 詮□[閥]□... 

TC 井掘不俱, 將渴不言;  

軍營未定, 將倦不言;  

[冬] 裘不服, 夏扇不操, 雨蓋不張。 

軍水未飲, 自渴不思;  

軍□[未]□, [自]□[不]□;  

軍火未燃, 自寒不言;  

軍未涼至此, 自□[不]□... 

C 軍井未達, 將不言渴;  

軍幕未辦, 將不言倦;   

冬不服裘, 夏不操扇, 雨不張蓋 

軍井未汲, 將不言渴;  

軍食未熟, 將不言飢;  

軍火未燃, 將不言寒;  

夏不操扇, 雨不張蓋 

 

Without considering the arrangement of the entire section, we can see that the 

two translations are quite similar. Although because of the fragmentary nature of 

the Jiangyuan manuscript, only line #1 can qualify as a definite match between the 

two versions, the pattern of the segments’ structure is clear. One of the most appar-

ent differences is the way the second half-segment is rendered into Tangut. In the 

Sanlüe, it closely follows the Chinese: e.g. 嘸罎閥蘇 (將渴不言 < 將不言渴). In 

the Jiangyuan, however, we see a different grammatical structure, as here the sub-

ject “general” (嘸/將) is substituted with the reflexive pronoun “himself” (詮/自). 

Because the surviving editions show that the Chinese must have been the same in 

both cases (i.e. 將不言渴 ‘the general does not speak of being thirsty’), we can be 

certain that the discrepancy is produced by the act of translation. Naturally, in both 

translations the meaning of the text remains the same.  

Looking at the larger context of this section in the Chinese versions of the two 

texts, we can see that the reason why the reflexive pronoun “himself” (詮/自) can 

be used in the Jiangyuan is that the subject is introduced at the very beginning of 

the section with the words “Now the way of the general...” 夫為將之道. Thus later 

on it is possible to refer back to this subject. In a way, the Tangut translator is 

eliminating the redundancy that is part of the Chinese original by omitting the word 

‘general’ from each line. In the Sanlüe, however, the section is introduced with the 

                                     

29
 The section numbers in Tangut and Chinese do not match. Section 45 of the received Chinese 

text is marked in the Tangut manuscript as Section 36. 
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words “There is an old military wisdom which says...” 軍讖曰, without any refer-

ence to the subject of the following segments. Accordingly, the discrepancies be-

tween the two Tangut translations are to some extent triggered by the way these 

sections are introduced in their Chinese original. 

 

Example 3. 

Another interesting aspect of translation consistency is how Chinese names are 

transliterated in Tangut. Zhuge Liang, the famous statesman and general of the  

3
rd

 c., is one of the most prominent figures in military literature. In the Tangut mate-

rial, his name occurs in the commentaries of the Sunzi and the Sunzi zhuan. At least 

once, he is referred to as Zhuge-wuhou 諸葛武侯 (Lord Martial Zhuge), which is 

rendered into Tangut as a purely phonetic transcription, even though the second half 

of it is an epithet. Finally, there is also a mention of Zhuge Kan 諸葛侃 who shares 

the same surname, and thus can be included in the comparison as a reference.  

Table 4 shows these names side by side. 

Table 4. Tangut transliterations of Zhuge Liang’s name 

 Sunzi 

[Lin 3–8] 

Sunzi 

[Lin 3–26] 

Sunzi 

[Lin 3–67] 

Sunzi zhuan 

[Lin 3–120] 

Sunzi zhuan  

[Lin 3–112] 

T 訟胚桀 訟犁畩 訟槌砿揄 訟胚畩 訟槌髪 

 tśJu ka lJon tśJu kJa lJon tśJu ka u xe � tśJu ka lJon tśJu ka khan 

C 諸葛亮 諸葛亮 諸葛武侯 諸葛亮 諸葛侃 

 

We can see that Zhuge Liang’s name is never written in exactly the same way. 

In the second instance,
30

 there is divergence even in the pronunciation. This is sur-

prising in view of his general popularity during the Song.
31

 We would expect the 

name of such a well-known historical figure to be written consistently in military 

works, especially since he was a hero of this very tradition. In other words, we 

would expect that there was a more or less standard Tangut way of writing his name. 

The lack of consistency is an indication that he was not as well-known in Xi-Xia 

and when a translator had to write his name, he could not simply write it the ‘usual 

way’, because such a way did not exist, but had to invent his own transliteration.  

As the first two instances show,
32

 variation existed even within the same text. 

At the same time, other names that occur multiple times in the corpus, such as 

Sun Bin 孫臏 and Huang Shigong 黃石公, are written consistently. The reason for 

this must have been their prominence in military lore, although Zhuge Liang’s case 

seems to be a counter-example to this argument. Similarly, the names of the three 

                                     

30
 Lin Ying-chin 1994, pp. 3–26. 

31
 Zhuge Liang’s heroic popularity seems to date no earlier than the Song, when his figure indeed 

acquired a supernatural dimension. On the evolution of his image and his rise to prominence in the 

popular lore, see Henry 1992; Tillman 2002. 
32

 Lin Ying-chin 1994, pp. 3–8 and 3–26. 
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commentators in the Tangut Sunzi (e.g. Cao Cao 曹操, Li Quan 李筌 and Du Mu 

杜牧) are also written consistently, which can be explained by the fact that their 

name occurred in the text so often that it inevitably led to a stable orthography. But 

of the five military texts available to us, their names only occur in the Sunzi and it is 

reasonable to assume that elsewhere they would have been written differently.  

4. Conclusion 

In this paper I attempted to assess translation consistency in Tangut versions of 

Chinese military works. Military texts were chosen because they represent a set  

of technical writings belonging to the same genre and sharing a common vocabu-

lary and rhetorical devices. As part of the same tradition, the texts are intercon-

nected by means of quotes and allusions. In addition, there are several surviving 

translations of military texts, which provide sufficient material for such an analysis. 

I chose three examples of text segments (phrases or names) that occur in this corpus 

more than once, with the aim to compare the way they are translated into Tangut. 

In Example 1, we saw that a quote from the Sunzi was slightly different in each 

text, showing that no ‘standard’ translation existed to which translators could refer 

to. Thus translators had to re-translate the quote each time they came across it. This 

was the same in the case of the name of Zhuge Liang (Example 3), which was writ-

ten differently every time it occurred, revealing that no definite way of writing this 

name existed in the Tangut language. This also meant that, unlike in the Chinese 

tradition where by Song times Zhuge Liang had evolved in the popular imagination 

into one of top strategists of all times, he was relatively unknown in the Xi-Xia 

kingdom. In contrast with this, some other names (e.g. Sun Bin, Huang Shigong) 

are translated consistently, which suggests that these figures were either better 

known or their names occurred in the available material more often. Finally, Exam-

ple 2 demonstrated that the discrepancies between the parallel segments in the 

Sanlüe and the Jiangyuan could at least partially be explained by differences be-

tween the textual contexts of their Chinese originals. 

The inconsistencies introduced in the above examples did little in way of chang-

ing the meaning of the text, the parallel renditions remained synonymous and func-

tioned as alternate translations of the same original. Nevertheless, the lack of con-

sistency implies that Chinese military texts were not translated as a canon. They 

were done by different people, at different times, presumably each of them under-

taking the task for his own reasons. Therefore the treatises appear in Tangut as 

separate text, missing much of the interconnectedness that characterizes the Chinese 

tradition.  

In contrast with this, in Chinese military literature the connections established 

by quotes and other intertextual devices form a complex network of textual interde-

pendencies. When the quotes are translated in a consistent manner, these relations 

to some extent can be preserved in the target language. But when they are inconsis-

tent, as we have seen in the examples analyzed in this paper, they lose their trans-

parency and stop functioning as links between texts. The corpus falls apart. Accord-



Consistency in Tangut Translations of Chinese Military Texts 

 

 95 

ingly, in the Tangut context we can only speak of individual texts, not a unified tra-

dition or corpus. A large-scale centrally controlled translation project would have 

solved most of these problems but, as the above examples intended to show, there is 

no evidence for this in the case of secular texts. 
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“‡Ì„ÛÚÒÍËÂ �‡ÒÚÂÌËˇ ÔÓ ´œÂ�ÎÛ ‚ Î‡‰ÓÌËª. 

ƒÂÍÓ�‡ÚË‚Ì˚Â ˆ‚ÂÚ˚ Ë ‰Â�Â‚¸ˇ1 

анная статья, как мы надеемся, открывает серию работ, посвященных 

изучению одного из интереснейших источников по истории тангутско-

го языка и тангутской культуры — двуязычного словаря «Своевремен-

ный перл в ладони тангутского и китайского языка»
2
 (豽嗈鰍棔腎樗萩睞 Mi 

źạ ngwu ndzi̯e mbu pi̯ạ ngu ni̯e
3
; 番漢合時掌中珠 Фань хань

 

хэ-ши чжан-чжун 

чжу) (далее: «Перл в ладони»), составленного в 1190 г. тангутом 茖霾埶怐4
 

Kwə lde ri̯e
 

phu
5
. Это единственный из известных нам тангутских словарей, где 

                                     

1
 Содержание публикуемой статьи в целом основывается на исследовательской методике, 

выработанной в рамках Тангутского семинара М.В. Софронова. При этом все ошибки и недоче-

ты лежат исключительно на совести автора статьи. 
2
 В отечественной литературе встречаются разные варианты перевода названия словаря: 

«Жемчужина в руке», «Перл в руке» (Кычанов 2008, с. 452–453), «Тангутско-китайский свое-

временный перл в руке» (Сафронов 1968, т. I, с. 16) и др. Мы далеки от того, чтобы считать 

предлагаемый нами вариант лучшим или единственно верным, но нам кажется, что он вполне 

соответствует тангутскому названию словаря, которое, очевидно, и нужно прежде всего прини-

мать во внимание. 
3
 Для передачи звучания тангутских знаков мы пользуемся реконструкцией М.В. Софронова. 

(О ней подробнее см.: Софронов т. I, с. 69–144; т. II.) 
4
 В статье «Материалы для изучения тангутского произношения» Н.А. Невского все знаки 

имени автора, кроме первого, установлены ошибочно (Невский 1960а, с. 112); в то же время 

в словаре им приведен совершенно правильный вариант (Невский 1960в, т. II, с. 87).  
5
 В научной литературе сложилась традиция называть автора «Перла в ладони» Гулэ Маоцай 

(иногда — Гулэ Мао цай) 骨勒茂才, поскольку именно в таком виде его имя значится в китай-

ском варианте предисловия к его труду (Ли Фань-вэнь 1997, л. 2б (с. 339). Совершенно очевид-

но, что это не вполне верно с научной точки зрения. Век назад использование китайского вари-

анта этого имени было оправданно, так как не существовало стройной научной системы тангут-

ской фонетики, но теперь она есть, и нет преград для того, чтобы называть тангутов по-тан-

гутски. Родовое имя автора «Перла» — Квэлде фонетически передано китайскими знаками бо-

лее или менее верно, хотя они не могут передать некоторых нюансов смысла тангутских знаков, 

ее составляющих (если первый знак фамилии не имеет другого значения, кроме родового знака 
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текст снабжен переводом на иной язык, поэтому «Перл в ладони» не только 

может по праву называться «розеттским камнем» тангутского языка, но и вы-

годно отличается от своего египетского собрата ценностью содержания. Не 

случайно именно этому памятнику была посвящена одна из первых в россий-

ском тангутоведении работ (Ivanov 1909). К сожалению, в статье, познако-

мившей научный мир с уникальным памятником, А.И. Иванов допустил ряд 

досадных ошибок (подробнее об этом см.: Невский 1960б, с. 23–25). И это, 

возможно, стало одной из причин того, что внимание ученых, стремившихся 

дешифровать тангутскую письменность, обратилось не к словарю, а к буддий-

ским сутрам, китайский текст которых был хорошо известен и мог использо-

ваться для создания билингв. Этот метод дал свои результаты, но привел 

к тому, что на протяжении длительного времени тангутоведы, сравнительно 

хорошо представляя себе философскую и религиозную лексику, испытывали 

огромную нехватку знаний в области повседневной жизни тангутов, сведений 

о которой в сутрах почти не было. Влияние такого подхода ощущается по сей 

день. 

В любом случае «Перл в ладони», содержащий ценную информацию о по-

вседневной жизни тангутов, так и не стал объектом подробного исследова- 

ния и перевода, несмотря на то что этот памятник знаком каждому тангутове-

ду. Н.А. Невский внимательнейшим образом проработал «Перл в ладони» 

                                                                                                                                                                                  

(Ли Фань-вэнь 1994, № 2606, с. 494), то второй имеет значение «тигр» (Невский 1960в, т. I, 

с. 586). Несколько сложнее дело обстоит с третьим и четвертым знаками (Риепху), которые при-

нято считать именем автора «Перла в ладони». Эти два тангутских знака могут быть переведены 

как «блестящий ученый», «[человек] с великолепными способностями» (Ли Фань-вэнь 1994, 

№ 3202, с. 599; № 1876, с. 358–359) и, в принципе, могли бы быть неплохим вариантом имени 

для ученого интеллектуала. Но ряд соображений мешает нам принять эту версию. Китайский 

вариант бинома, маоцай, является синонимом слова сюцай 埶箇 («[человек] цветущего талан-

та»), как называли человека, успешно сдавшего государственный экзамен на первую из трех 

ученых степеней, или просто образованного человека, ученого. Слово маоцай в этом значении 

стало использоваться при Восточной Хань (25–220) и было время от времени употреблявшимся 

синонимом слова сюцай вплоть до начала ХХ в. (Хань-юй да цыдянь 1997, т. III, с. 5443). Стоит 

отметить, что в оригинале «Перла в ладони» эти два знака заметно меньше, чем знаки, обозна-

чающие фамилию автора, и вообще весь остальной текст предисловия (как в тангутской, так и в 

китайской версии) (Ли Фань-вэнь, 1997, л. 1б, 2б (с. 338, 339). Этот факт, равно как и значение 

бинома, заставляют нас предположить, что, возможно, речь идет не о личном имени человека 

(или его nom de plume), а об ученой степени или почетном (возможно, придворном) титуле. 

К сожалению, насколько нам известно, данное выражение пока обнаружено только в предисло-

вии к «Перлу в ладони», однако нужно отметить, что Е.И. Кычанов пишет о существовании 

ученого звания 埶箇 ri̯e ngwu (букв. «[человек] с ученой / талантливой речью») (Кычанов 2006, 

№ 1654-1, с. 278; Кычанов 1987–1989, т. IV, с. 647), в состав которого входит один из знаков 

рассматриваемого бинома. Мы крайне мало знаем об ученых степенях в государстве тангутов, 

но, возможно, перед нами все же одно из них. Нужно отметить, что, по смыслу соответствуя 

распространенному китайскому термину, структурно бином не калькирует его и прилагательное 

стоит после определяемого слова, как это и надлежит в тангутском языке: вероятно, система 

ученых званий у тангутов (по крайней мере терминология) была в значительной степени ориги-

нальной. Если наше предположение верно, то имя автора «Перла в ладони» должно, если подхо-

дить к вопросу с полной научной последовательностью, фигурировать не в привычной китай-

ской форме, а в виде «риепху Квэлде» (или «Квэлде-риепху»). 
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и включил многие примеры из него в свой словарь. Но он отлично понимал 

условность и неоднозначность китайского перевода и далеко не всегда переда- 

вал тангутские знаки значениями китайских. Судя по всему, «Перл в ладони» 

гораздо больше интересовал ученого как источник по тангутской фонетике. 

Памятник не раз издавался: в 1982 г. появилась американская публикация 

(Kwanten 1982), к сожалению без перевода и комментария. В 1989 г. вышла 

книга, над которой работали крупнейшие китайские тангутоведы Хуан Чжэн-

хуа, Не Хун-инь и Ши Цзин-бо (Гулэ Маоцай 1989); в книгу включен факси-

мильный текст памятника, а также индексы тангутских и китайских знаков. 

Лучшее из известных нам китайских изданий «Перла в ладони» опубликовано 

в 1994 г. в составе монографии Ли Фань-вэня, формально посвященной ряду 

вопросов фонетики китайского языка эпохи Сун (Ли Фань-вэнь 1994). Помимо 

фундаментального исследования фонетики по данным памятника книга со-

держит факсимильное издание разных оттисков текста «Перла» и, что даже 

более важно, переписанный текст, выполненный с большим тщанием и точно-

стью, с которым работать значительно проще, чем с плохо изданными факси-

миле подлинника. Все это позволяет рассматривать данное издание как основ- 

ное при работе с текстом памятника.  

Важной вехой в области изучения повседневной жизни тангутов является 

книга А.П. Терентьева-Катанского «Материальная культура Си Ся», в кото-

рой впервые в мировой историографии с опорой на источники (в том числе 

и письменные) разбираются разные стороны жизни и культуры тангутов. 

В книге приведена обширная информация из «Перла в ладони», но, к сожале-

нию, автор счел, что этот словарь «почти полностью использовал» Н.А. Нев-

ский, и опирался на его текст только в тех случаях, когда тот или иной знак не 

был включен Н.А. Невским в его словарь (Терентьев-Катанский 1993, с. 8–9).  

Как было сказано выше, «Перл в ладони» принципиально отличается от 

других тангутских словарей и тезаурусов, дошедших до наших дней, наличи-

ем перевода на китайский язык, что особенно важно для точного определения 

названий растений и животных. Проблема правильного определения видов 

растений очень остро стоит и в китайских текстах разного времени. Тради- 

ционная китайская ботаника, тесно связанная с медициной, с одной стороны, 

учитывала, видимо, почти все десятки тысяч видов флоры Китая, с другой 

стороны, была не в состоянии привести эту гигантскую информацию к науч-

ной системе. Поэтому во многих случаях для обозначения нескольких видов 

(часто даже не родственных) используется один термин, и наоборот — для 

одного вида отмечено несколько названий. Ситуация осложняется тем, что 

названия различались в разных регионах Китая. Названия менялись с тече- 

нием времени, при этом старые термины время от времени всплывали в цита-

тах из текстов прошлого, что вносило дополнительную сложность. Наконец, 

огромную роль играло то, что абсолютное большинство ученых старого Ки-

тая, занимавшихся проблемами ботаники, были людьми сугубо гуманитарно-

го склада и, отлично разбираясь в старых текстах и комментариях, крайне 

плохо представляли себе собственно растения.  
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Определение названий растений в тангутском языке представляется нам 

еще более сложным. Кроме «Перла в ладони» мы располагаем только списка-

ми названий растений без каких бы то ни было пояснений относительно их 

внешнего вида или характеристик. Этимологии «Моря письмен» по отдель-

ным знакам могут дать почву для догадок, но далеко не всегда. На этом фоне 

«Перл» отличается принципиально: наличествующий китайский перевод на-

званий растений также не является прямой отсылкой к ботаническим атласам, 

но дает гораздо большую надежду понять, что же имеется в виду. А значит, 

мы получаем возможность лучше определить знаки, значение которых по 

другим памятникам известно скорее приблизительно, попытаться понять, чем 

руководствовались тангуты, обозначая данные растения этими знаками, разо-

браться в принципах тангутской ботаники и системы обозначений растений. 

Не стоит забывать, что точное определение видов растений, включенных в 

словарь, порядок их расположения в тексте могут дать нам крайне интерес-

ный материал о жизни тангутов и их миропонимании.  

Все эти соображения приводят нас к уверенности, что подробный разбор 

раздела «Перла в ладони», посвященного растениям, может принести инте-

ресные результаты и, возможно, положить начало новому этапу изучения па-

мятника, которого он давно ждет. 

Раздел, посвященный растениям, не выделен в тексте заголовком или 

виньеткой (что вообще характерно для этого словаря), он следует за разделом, 

посвященным полезным ископаемым и земляным работам; после него идут 

знаки, обозначающие названия животных. Раздел занимает листы 13а–16а 

памятника; в нем 82 термина. Больше всего, конечно, названий культивируе-

мых растений и их плодов, но есть и дикорастущие виды; названия формируют 

подгруппы, в каждую из которых входят растения, объединенные тем или 

иным признаком. Эти подгруппы также не маркированы составителем и изда-

телем и, таким образом, могут быть вычленены только в ходе изучения па-

мятника. В данной статье, как мы уже указывали, мы начинаем это изучение 

с двух первых тематических подгрупп — декоративных цветов и растений. 

Мы убеждены, что для правильного понимания терминов необходимо мак-

симально прояснить значение знаков, их составляющих, для чего мы приво-

дим для каждого знака данные трех основных словарей — Н.А. Невского
6
, 

Е.И. Кычанова
7
 и Ли Фань-вэня

8
. Создатели тангутской письменности, види-

мо, очень большое значение придавали объяснению этимологии знаков — для 

обучения своего народа этой сложной материи ими были созданы специаль-

ные словари — «Море письмен» и «Драгоценные рифмы моря письмен» 

(Вэньхай бао юнь). Во всех случаях, когда указанные памятники сообщают 

нам этимологию знака, мы приводим ее в нашем анализе. К сожалению, ана-

лиз, сделанный самими тангутами, приводится далеко не для всех знаков. 

                                     

6
 Невский 1960в. 

7
 Кычанов 2006. 

8
 Ли Фань-вэнь 1997. 
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Наконец, для верификации возможных заимствований нами использованы 

тибетские словари (Lama Dawasandup Kazi 1919; Chandra Das 1902; Goldstein 

2004) и специализированные компендиумы (Голубой берилл 1994), а также 

тюркские материалы — словари Махмуда Кашгарского (Mahmud al-Kasgari 

1982) и Клоусона (Clauson 1972).  

I 

沷噆 
wa, mbo 

園林 
юань, линь 

Сад [и] лес 

1. Сад, парк (Невский 1960в, т. I, с. 497; Кычанов 2006, № 4246-0, с. 602; 

Ли Фань-вэнь 1997, № 4102, с. 759). Учитывая некоторое сходство звучания 

(согласно образцовому словарю «Гуан юнь» (廣韻, «Широкие рифмы», 1011 г.
9
), 

знак юань тогда читался как ɤĭwɐn (Хань-цзы гу-цзинь инь-бяо 1999, с. 199),  

и можно предположить, что слово «парк» было заимствовано тангутами у ки-

тайцев. 

2. Лес, роща (Невский 1960в, т. II, с. 424; Кычанов 2006, № 2720-0, с. 403); 

группа/отряд, лес, павильон/бельведер (Ли Фань-вэнь 1997, № 3890, с. 720). 

Согласно толкованию «Моря письмен», в знак входят элементы знаков «идти» 

(標 ndźi̯ei) и «место пребывания, место нахождения, дом, дворец, здание» 

(懦 mi̯e), а также правая часть знака «собраться, столпиться» (磥 loɯ) (Море 

письмен 1969, № 1544, ч. I, с. 263; л. 51 (ч. I, с. 549). Трудно не обратить вни-

мание на то, что составители словаря хотели передать с помощью данного 

знака два основных значения: лес — место, где много деревьев, а также хо-

роший вариант для размещения путевой ставки. Лес рассматривается как при-

станище для путника, что вполне понятно, исходя из кочевых традиций тангу-

тов: лес, не слишком часто встречающийся в местах их обитания, и вправду 

представляет собой отличное место для стоянки, так как может снабжать ко-

чевника водой, топливом и обильным кормом для скота. 

В данном биноме нам предлагается два основных места произрастания 

растений: сад (парк, огород) — вместилище культурных растений и лес — 

место произрастания растений диких. Конечно, далеко не все растения (осо-

бенно в стране тангутов) произрастают исключительно в лесу — гораздо 

большие площади занимают степи, полупустыни и горы. Но, видимо, антитеза 

культурного, созданного человеком парка, и дикого, естественного леса при-

влекла создателей словаря своей наглядностью и заставила их несколько от-

ступить от реальности. И хотя в китайском языке юань-линь может перево-

диться и просто как «парк» (Ricci 2001, № 13245, vol. VI, p. 1099), нам кажет-

                                     

9
 Подробнее о нем см.: Крюков, Малявин, Софронов, 1984, с. 239–241. 
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ся, что в данном случае это именно два слова, в некотором роде даже антони-

мы. 

Эти знаки начинают в «Перле в ладони» раздел по растительной тематике. 

II 

衼悎(桍)
10 

vi̯ạ, ma  

花菓 
хуа, го  

Цветок [и] плод 

1. Цветок (Невский 1960в, т. II, с. 30; Кычанов 2006, № 2639-0, с. 390; Ли 

Фань-вэнь 1997, № 2467, с. 467). Согласно толкованию «Моря письмен», в 

знак входят элементы знаков «красивый, миловидный» (窋 thḭoɯ) и «красота, 

внешность, великолепный» (潯 vi̯ạ), правая часть знака «плод» (悎 ma) (Море 

письмен 1969, № 1966, ч. I, с. 263; л. 65 (ч. I, с. 563); таким образом, создатели 

знака вложили в него и идею о прелести цветка, и напоминание о том, во что 

ему суждено превратиться.  

Н.А. Невский видит в фонетике данного знака параллели с тибето-бирман- 

скими языками мосо, лоло и китайским (Невский 1960в, т. II, с. 31). Согласно 

словарю «Гуан юнь», китайский знак хуа («цветок») читался как hwa (Хань-

цзы гу-цзинь инь-бяо 1999, с. 312). Действительно, сходство чтений трудно не 

                                     

10
 Правильное написание данного знака остается спорным. Н.А. Невский и М.В. Софронов, 

по всей видимости, полагают, что он состоит из двух элементов «человек» (Невский 1960в, т. II, 

с. 50–51; Софронов 1968, т. II, с. 360, № 3746). Н.А. Невский графически несколько выделяет 

левый элемент, удлиняя его завершающую черту и заводя ее под правую часть знака, но тем 

не менее располагает знак в рубрике элемента «человек». В то же время Ли Фань-вэнь и 

Е.И. Кычанов, судя по всему, предлагают считать левую часть знака отличной от элемента «че-

ловек», выделяют его в отдельный элемент (Кычанов 2006, № 5754-0, с. 774; Ли Фань-вэнь 1997, 

№ 2436, с. 462). Совершенно отчетливо выделяют этот особый элемент в целом ряде знаков 

переводчики русского издания «Моря письмен» (Море письмен 1969, ч. II, с. 199). Трудно ска-

зать, кто прав, — ни тангутские ксилографы (Море письмен 1969, л. 27 (ч. I, с. 525), ни «Перл 

в ладони» (Ли Фань-вэнь 1994, л. 13а (с. 350) не дают четкого ответа на этот вопрос. В обоих 

случаях можно заметить, что левый элемент знака несколько больше правого и его завершаю-

щая черта несколько заходит под правый элемент, но в целом они совершенно идентичны, их 

завершающие черты также сходны. Конечно, выделение подобного элемента позволило бы 

отличить этот знак от, скажем, знака 捇 śi̯on («ничтожный, низкий человек») (Невский 1960в, 

т. II, с. 50) и ряда других (в списке М.В. Софронова таких четыре — № 3745–3748). Необходимо 

отметить, что в тангутской письменности не так много знаков, полностью дублирующих друг 

друга графически — за этим следили. Однако, как кажется, если бы тангуты — создатели пись-

менности хотели выделить еще один элемент, отличный от элемента «человек», они могли бы 

сделать это более наглядно — в их распоряжении был огромный инструментарий созданного 

ими сложного письма. Ни в коей мере не претендуя на последнее слово в данном вопросе, мы 

склоняемся к тому, чтобы принять точку зрения Н.А. Невского и М.В. Софронова: удобство 

современного читателя не должно быть сильнее желания как можно более верно понять логику 

создателей письменности. 
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заметить
11

. Но тут, скорее всего, речь должна идти не о заимствовании, а о 

свидетельстве родства тангутского и китайского языков: слово «цветок» отно-

сится к базовым понятиям языка, которые заимствуются сравнительно редко. 

2. Фрукт, плод (Невский 1960в, т. II, с. 50–51; Кычанов 2006, № 5754-0, 

с. 774; Ли Фань-вэнь 1997, № 2436, с. 462). Согласно толкованию «Моря пись- 

мен», знак состоит из правой части знака «спелый, созреть» (榃 we) и левой 

части знака «доходить, достигать» (袘 n�)
12

 (Море письмен 1969, № 798, ч. I, 

с. 150; л. 27 (ч. I, с. 525).  

Данный бином вводит два базовых понятия описания растений — цветок 

и плод. В дальнейшем мы увидим, что знаком «цветок» обычно обозначали 

садовые или дикие растения, ценившиеся прежде всего за декоративные свой-

ства, в то время как знак «плод» обычно, хотя и не всегда, сопровождал на-

именования садовых и огородных культур. Эти знаки маркируют разделение 

описываемых растений на два важных класса — востребованных с эстетиче-

ской точки зрения и полезных практически. Таким образом, эти два слова, как 

и в предыдущем словосочетании, в определенном смысле противопоставляют- 

ся друг другу, однако этимология первого знака не дает забыть об изначально 

заложенной создателями письменности идее их неразрывного родства.  

Этими знаками в «Перле в ладони» завершается группа понятий, относя-

щихся к введению в тему растений. 

III 

窋滽衼 

thi̯oɯ ldi̯u vi̯ạ 

牡丹花 
мудань-хуа 

Древовидный пион 

1. Красивый, миловидный (Невский 1960в, т. II, с. 76; Кычанов 2006, 

№ 3657-0, с. 523; Ли Фань-вэнь 1997, № 3228, с. 604). Согласно толкованию 

«Моря письмен», знак состоит из правой части знака «величественный, укра-

шение» (滽 ldi̯u) и средней части знака «яркий, красивый» (祧 me) (Море 

письмен 1969, № 1644, ч. I, с. 278; л. 54 (ч. I, с. 552).  

2. Величественный, украшение, убранный, украшенный (Невский 1960в, 

т. II, с. 251); красивый, наложница (Кычанов 2006, № 2880-0, с. 429)
13

; краси-

вый, разукрашенный, киноварь (Ли Фань-вэнь 1997, № 542, с. 106).  

3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 
                                     

11
 Надо также учитывать, что, судя по всему, реальное звучание первой согласной в этом 

слоге представляло стечение согласных с щелевым h- в качестве первого элемента. Подробнее 

см.: Софронов 1968, т. I, с. 108–109. 
12

 Как видно, в данном знаке этот элемент ничем не отличается от обычного элемента «чело-

век»; ни Е.И. Кычанов, ни Ли Фань-вэнь его не выделяют (Ли Фань-вэнь 1997, № 2679, с. 505; 

Кычанов 2006, № 2234-0, с. 343). Как видно, не выделяли его и тангуты. 
13

 Е.И. Кычанов дает неверное звучание знака — śḭwo, видимо, отождествляя его с близким 

по начертанию знаком 滶 (Кычанов 2006, № 2887-0, с. 430). Также об этом знаке см. ниже, V. 2. 
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Кычанов и Ли Фань-вэнь отмечают, что знаки 窋滽 thḭoɯ ldḭu представ- 

ляют собой устойчивое словосочетание, имеющее смысл «превосходный, вос-

хитительный, прекрасный» (Кычанов 2006, № 3657-6, с. 524; Ли Фань-вэнь 

1997, 3228, с. 604). У Н.А. Невского этого сочетания нет, но упомянуто дру- 

гое — 滽窋 ldi̯u thi̯oɯ, которое он переводит как «величественный и прекрас-

ный» (янь-ли 嚴麗) (Невский 1960в, т. II, с. 76). Так или иначе, очевидно, что 

эти знаки тесно связаны друг с другом. 

Китайское мудань-хуа (досл. «пастбищный киноварный цветок») является 

конструкцией, призванной, с одной стороны, передать тангутское наименова-

ние (из трех знаков, последний из которых имеет значение «цветок»), а с дру-

гой — адекватно передать значение слова. Дело в том, что для обозначения 

вида растения в китайском языке используется только словосочетание мудань 

(Хань-юй да цыдянь 1997, т. II, с. 3482), которое переводится как китайский 

древовидный (полукустарниковый) пион (Paeonia suffruticosa Andrews)
14

. 

Словосочетание мудань-хуа также существует, но обозначает не пион как вид, 

а цветок пиона, поэтому в данном случае китайский перевод не вполне верен, 

хотя и передает частично структуру тангутского термина.  

Как мы увидим далее, тангуты почти всегда вводили в состав словосочета-

ния, обозначающего растение или нечто связанное с ним, знак-классификатор, 

обозначающий, цветок, тот или иной тип плода, дерево и т.п. Эти классифи-

каторы далеко не всегда совпадали с китайскими, тем более что иногда, на-

пример в рассматриваемом случае, в китайских названиях подобного класси-

фикатора могло и не быть вовсе. 

Китайский древовидный пион представляет собой многолетний куст высо-

той 1–2 м, издревле культивируется как декоративное растение, прежде всего 

ценится за свои крупные, яркие белые, красные или пурпурные цветы; кора 

стеблей и корней используется в медицине (Ricci des plantes 2005, р. 330). 

Многовековая популярность древовидного пиона не позволяет с уверенностью 

установить, в каких местах он произрастал изначально; чаще всего его роди-

ной считаются горы Циньлин 秦嶺 на юге современной пров. Шэньси, где до 

сих пор встречаются дикие представители вида. Пион был одомашнен в рай-

оне Ханьчжун 漢中 (на юго-западе современной пров. Шэньси), по всей ви-

димости в эпоху династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) или несколько 

позже, но настоящую популярность он приобрел при Тан, когда стал имено-

ваться «ваном цветов» (Хань-юй да цыдянь 1997, т. II, с. 3482). «Пионовой 

столицей» Китая с танского времени считался Лоян, при Южной Сун его раз-

ведение переместилось на юг, особенно известно стало сычуаньское селение 

Тяньпэн 天彭 в 40 км к северо-западу от Чэнду. Сейчас лоянские специалисты 

из Международного пионового парка (Го-цзи мудань-юань 國際牡丹園) на-

считывают 1036 разновидностей древовидного пиона. 

Интересно, что древовидный пион первоначально назывался мушаояо 

木芍藥 (букв. «древовидный травянистый пион
15

»), и лишь в правление дина-
                                     

14
 Н.А. Невский использует название Paeonia moutan (Невский 1960в, т. II, с. 251). 

15
 О травянистом пионе см. ниже, IV. 
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стии Тан (618–907) или несколько ранее он получил отдельное наименова- 

ние — мудань (Хань-юй да цыдянь 1997, т. II, с. 3482). Это говорит о том, что 

древовидный пион стал известен китайцам гораздо позже своего травянистого 

собрата, что вполне понятно, учитывая гораздо более широкий естественный 

ареал произрастания последнего. 

Цветки древовидного пиона, также называющиеся фугуй-хуа 富貴花 «цве-

ты богатства и знатности» (Ricci 2001, № 3583, vol. II, р. 688), наряду с цвету-

щей сливой мэй-хуа 梅花, относятся к важнейшим символам китайской куль-

туры, их изображениями изобилуют традиционные благопожелательные на-

родные картины. Пион считался символом женской красоты, чувственности, 

поэтому его изображение с танского времени часто использовалось в женских 

украшениях (Неглинская 2010, с. 328). В танской живописи «хуа-няо» («цветы 

и птицы») изображения пионов выделялись в отдельный жанр «мудань-хуа 

牡丹畫» (Кравцова 2010, с. 753).  

Хотя родина древовидного пиона — горы Циньлин — не столь уж далека 

от Тибетского нагорья, все же вряд ли тангуты были хорошо знакомы с ним. 

Скорее всего, они впервые увидели пионы во всем их великолепии в китай-

ских садах. Впрочем, по всей видимости, пион быстро занял достойное место 

и в садах тангутов — именно поэтому его тангутское название буквально пе-

реводится как «красивый и украшенный
16

 цветок», и именно он открывает пе-

речень растений в «Перле в ладони». Важность пиона, пусть и недавно привне-

сенного, в тангутской культуре подчеркивается тем, что тангуты не калькиро-

вали китайское название — по смыслу или фонетически, — а изобрели свое, 

полное несколько наивного восхищения этим прекрасным цветком. 

IV 

溈僾衼 

tsǝ tśhi̯e vi̯ạ 

芍藥花 
шаояо-хуа 

Травянистый пион 

1. Лекарство, мазь (Невский 1960в, т. II, с. 318; Кычанов 2006, № 3943-0, 

с. 561; Ли Фань-вэнь 1997, № 3612, с. 672). Согласно толкованию «Моря 

письмен», знак состоит из правой части знака «еда» (瓞 tshi) и правой части 

знака «лечить, лекарство» (淢 tsẹ) (Море письмен 1969, № 2103, ч. I, с. 345; 

л. 70 (ч. I, с. 568).  

2. Корень, основа, транскрипционный знак (для китайского чи и чжи) 

(Невский 1960в, т. II, с. 357; Кычанов 2006, № 5009-0, с. 697; Ли Фань-вэнь 
                                     

16
 Одно из значений знака ldi̯u (III, 2) — «киноварь», но мы считаем, что в данном случае 

первично именно поле значений, связанное с красотой, миловидностью. Судя по всему, кино-

варь появилась среди значений знака именно потому, что разного рода разукрашивание, нару-

мянивание семантически очень прочно связано с идеей красоты; конечно, тут не может идти 

речь о киновари с минералогической или алхимической точки зрения.  
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1997, № 4018, с. 743); книга, капитал, ссуда (Кычанов 2006, № 5009-0, с. 697). 

Согласно толкованию «Драгоценных рифм моря письмен», знак состоит из 

частей знаков «нога» (僽 rẹɯ) и «иметь, считать» (垀 tśhi̯e) (Вэньхай баоюнь 

2000, с. 214; л. 112-65 (с. 844). 
3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 

Шаояо переводится с китайского как «пион молочноцветковый» Paeonia 

lactiflora Pall или китайский пион. Этим же словосочетанием обозначается 

в китайском языке и род «пион» и семейство «пионовые» в целом (Ricci des 

plantes 2005, р. 404). Как и в предыдущем случае, сочетание шаояо-хуа не яв-

ляется типичным для китайского языка: оно может обозначать лишь «цветок 

пиона», но не само растение как таковое; его основная задача — наглядно 

калькировать трехзначный тангутский вариант, в котором наличествует клас-

сификационный знак «цветок».  

Китайский пион относится к травянистым, поскольку его стебли более 

мягкие и отмирают на зиму; он произрастает в диком виде в горах и на равни-

нах Северного Китая, а также в Южной Сибири, Монголии, Корее и Японии; 

по ряду свидетельств, культивируется китайцами уже более 2000 лет в каче-

стве декоративного растения, а также ради корней, которые широко исполь-

зуются в традиционной китайской медицине как боле- и жаропонижающее 

средство и антисептик (Ricci des plantes 2005, р. 404). Во времена Тан, когда 

древовидный пион считался «ваном цветов», травянистый пион занимал вто-

рое место по популярности и именовался «первым министром (сяном) цве-

тов» (Хань-юй да цыдянь 1997, т. II, с. 3482). 

Знак шао в китайском языке не имеет иных значений, кроме «пиона»
17

 

(в сочетании) (Хань-юй да цыдянь 1997, т. III, с. 5419), что свидетельствует 

о том, что китайцы, вероятно, очень рано познакомились с этим цветком и при- 

думали для его обозначения специальный знак. Второй знак — яо переводит-

ся как «лекарство, лекарственная трава, лечить» (Ricci 2001, vol. VI, р. 776–

777), это подтверждает, что китайский пион издревле ценился как одно из са-

мых действенных лекарств в арсенале традиционной медицины и считался 

лекарством par excellence.  

Как видно, буквальное значение тангутского названия растения «цветок 

с целебным корнем» перекликается с китайским, но не калькирует его. Инте-

ресно, что, в отличие от древовидного пиона, в данном случае в названии тан-

гуты акцентировали внимание не на декоративных свойствах, а на целебном 

корне пиона, который и дал название всему растению. Вероятно, тангуты 

узнали о травянистом пионе от китайцев. Например, тибетцы до недавнего 
                                     

17
 Словарь Эр я, впрочем, поясняет шао через знаки фуцы 鳧茈 (Эр я 1997, цз. 8, с. 2627), ко-

торые переводятся как «болотница клубневидная, китайский водяной каштан» (Eleocharis dulcis 

(Burm. f.) Trin. ex Hensch, также Eleocharis tuberose Roem. et Schult.) — водяное растение семей-

ства осоковых (Cyperаceae), чьей родиной считается Индия, культивируется в Южном Китае, 

клубни употребляются в пищу и наравне с надводной частью используются в медицине (Ricci 

des plantes 2005, р. 31–32). Но этот пример, вероятно, может служить скорее для иллюстрации 

трудностей перевода китайских названий растений, а в понимании этимологии китайского на-

именования пиона он вряд ли может помочь. 
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времени не знали об этом растении, его определение есть только в словарях 

современного тибетского языка: རྩྭ'པད 'མ , букв. «травяной лотос» (Goldstein 

2004, р. 866; 642). Видимо, это слово пришло в тибетский язык сравнительно 

недавно, сейчас оно используется для обозначения всех пионовых.  

V 

漱滶衼 

ngǝ śi̯wo vi̯ạ 

山丹花 
шаньдань-хуа 

Лилия (?) 

1. Гора (Невский 1960в, т. II, с. 463; Кычанов 2006, № 5250-0, с. 723); гора, 

холм (Ли Фань-вэнь 1997, № 4871-0, с. 885). Согласно толкованию «Моря 

письмен», знак состоит из верхней части знака «святой, отшельник» (瑪 śi̯e)
18

 

и нижней части знака «сковорода, противень» 瞱 ngǝ (Море письмен 1969, 

№ 2421, ч. I, с. 394; л. 82 (ч. I, с. 580). Нельзя не отметить две принципиально 

разные идеи, заложенные создателями тангутской письменности в знак «го-

ра»: это и неразрывная ее связь с отшельничеством, уединением, и крайне на-

глядный образ плоской, выжженной солнцем вершины. 

2. Киноварь
19

 (Невский 1960в, т. II, с. 247); прямой, честный, подтянутый, 

собранный (Кычанов 2006, № 2887-0, с. 430); величественный, стройный, кра-

сивый (Ли Фань-вэнь 1997, № 541, с. 106).  

Этот знак крайне близок к уже встречавшемуся нам знаку III, 2 («краси-

вый, разукрашенный») как по начертанию, так и по основному набору значе-

ний. Фактически, разница весьма мала, и можно было бы заподозрить, что 

речь идет об одном и том же знаке, просто написанном несколько по-разному, 

тем более что в «Перле в ладони» оба знака переведены одним и тем же ки-

тайским знаком дань 丹. Однако знаки не только пишутся по-разному, но и 

по-разному транскрибированы: в первом случае знаком 绿 люй (использована 

именно сокращенная форма знака), исходя из чего звучание знака реконст-

руировано как ldi̯u; во втором случае звучание передано через знак 尚合 и, ве-

роятно, может быть восстановлено как śi̯wo. Конечно, наличие разных звуча-

ний не позволяет считать, что перед нами варианты одного и того же знака,  

и все исследователи совершенно закономерно предлагают считать их двумя 

                                     

18
 Интересно, что Н.А. Невский, практически не имевший возможности работать с «Морем 

письмен», также заметил связь знаков «гора» и «отшельник»: он предположил, что знак «от-

шельник» — это совокупность элементов «гора» (представленного верхней частью полного 

знака) и «человек» (Невский 1960в, т. II, с. 647). Судя по всему, перед нами довольно редкий 

случай, когда тангутский знак калькирует не только структуру, но и звучание аналогичного ки-

тайского иероглифа 仙 сянь. 
19

 Видимо, это не вполне верно, так как китайский знак 丹 дань ближе к полю значений зна-

ка 滽 ldi̯u («красивый, разукрашенный»), да и то с целым рядом оговорок (см. выше); впрочем, 

 в распоряжении Н.А. Невского было совсем мало примеров словоупотребления этого знака.  
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отдельными знаками. Всеми рассматриваемыми словарями зафиксировано 

также словосочетание 滶滽 śi̯wo ldi̯u, переводимое как «стройный, прямой, 

достойный». Видимо, различия значений знаков были почти столь же неоче-

видны, как и различия в их написании: судя по всему, если знак 滽 ldi̯u озна-

чал красоту чувственную и пышную, то знак 滶 śi̯wo — скорее красоту стро-

гую и добродетельную. 

3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 

Шаньдань (букв. «горный киноварный цветок») чаще всего переводится 

как «лилия одноцветная» (Lilium concolor Salisb.), которая широко распро- 

странена в горах и на равнинах почти всего Китая (кроме северо-востока). 

Луковицы этой лилии употребляются в пищу; несмотря на небольшой размер, 

они считаются лучшими среди съедобных лилий. Также луковицы исполь- 

зуются для изготовления крахмала и алкоголя; из цветов вырабатывают аро-

матическое масло (Ricci des plantes 2005, р. 392). Однако это не единственный 

вариант перевода. Шаньдань также может переводиться как «лилия карлико-

вая» (Lilium pumilum Delile) или «лилия тонколистная» (Lilium tenuifolium 

Fisch., царские кудри), невысокое декоративное растение, широко распро- 

страненное на большей части территории Северного Китая, а также в Монго- 

лии и Южной Сибири. Луковицы используются для изготовления крахмала, 

их кожура — в медицине (Ricci des plantes 2005, р. 392). Еще одна лилия, ко-

торую иногда называют шаньдань — кардиокринум китайский (Cardiocrinum 

cathayanum (E.H. Wilson) Stearn., а также Lilium cathayanum E.H. Wilson) из 

семейства лилиевидных (Lilioideae), растущая в горных лесах Восточного, 

Центрального и Юго-Западного Китая. Луковицы используются в медицине 

(Ricci des plantes 2005, р. 362). Поскольку мы не располагаем описанием рас-

тения на тангутском языке, то с уверенностью предпочесть один из этих ви-

дов невозможно.  

Среди вариантов перевода термина есть растения, не относящиеся к ли- 

лиям. Это может быть и иксора китайская Ixora chinensis Lam. из семейства 

мореновых (Rubiaceae), вечнозеленый кустарник высотой от 0,5 до 2 м, кото-

рый выращивается как декоративное растение, а его цветы, корни и ветви ис-

пользуются в медицине. Впрочем, этот вариант вряд ли стоит принимать во 

внимание в нашем случае — иксора произрастает только в Южном Китае (не 

севернее Фуцзяни), равно как и в Индонезии и Малайзии (Ricci des plantes 

2005, р. 282); конечно, тангуты могли быть с ней знакомы (например, послы 

могли видеть это растение в сунских садах), но вряд ли это южное растение 

могли поместить на третье место в списке «Перла в ладони». 

Существует и растение, которое обозначается термином шаньдань-хуа — 

стеллера карликовая Stellera chamaejasme L. Это небольшое растение семей-

ства волчниковых (Thymeleaceae), широко распространенное на горных плато 

Северного Китая и Тибета, а также в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-

ке. Корни используются в медицине, а также в качестве средства борьбы 

с подземными насекомыми и гусеницами (Ricci des plantes 2005, р. 381). Корни, 

цветы и стебли входят в состав общеукрепляющих, мочегонных и желудоч-
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ных средств тибетской медицины, используются как слабительное, мочегон-

ное, противовоспалительное, антисептическое, антигельминтное и ранозажив- 

ляющее средства, а также при опухолях (Голубой берилл 1994, л. 27, № 110, 

с. 204–207; л. 33, № 89, с. 236–239). В монгольской ветеринарии в составе 

смесей его применяют для уничтожения личинок в ранах у животных. Также 

в Тибете стеллера традиционно использовалась для изготовления бумаги. Без 

сомнения, тангутам было известно это растение, но логика текста подталки- 

вает нас к предположению, что после пионов в списке стоит ожидать скорее 

яркие и декоративные лилии, нежели скромную, хоть и крайне полезную 

стеллеру. К тому же тангутское название совершенно не похоже на тибетское 

ее наименование
20

. Очевидно, это типичное растение суровых высокогорий, 

довольно невзрачное даже в период цветения, вряд ли могло рассчитывать на 

определение «горный красивый цветок». Но поскольку у нас нет тангутских 

описаний внешнего вида растения, мы все же склоняемся к тому, что здесь 

имеется в виду именно стеллера.  

Это словосочетание завершает в «Перле в ладони» группу декоративных 

цветов. 

VI 

虯珫衼 
ngôn li̯e vi̯ạ 

海棠花 
хайтан-хуа 

Декоративная дикая яблоня 

1. Айва, дикая яблоня (Кычанов 2006, № 1056-0, с. 214), китайская цвету-

щая дикая яблоня (Ли Фань-вэнь 1997, № 4187, с. 772). К сожалению, данный 

знак в тангутских памятниках встречается всего в двух словосочетаниях, при-

чем нигде, кроме «Перла в ладони», мы не встречаем толкования или перево-

да знака; возможно, значения словарей опираются прежде всего на наличие 

в данном словосочетании знака, для которого имеется китайский перевод. Эти 

обстоятельства, конечно, значительно затрудняют задачу точного перевода 

знака. Впрочем, расшифровке может помочь анализ структуры знака (к сожа-

лению, его официальная этимология не фигурирует в дошедших до нас тан-

гутских словарях). Верхний элемент входит в число многих знаков, обозна-

чающих названия деревьев (Невский 1960в, т. I, с. 462). Нижняя часть суще-

ствует в виде отдельного, омонимичного знака 踏 ngôn «море» (Невский 

1960в, т. I, с. 409; Кычанов 2006, № 1055-0, с. 214; Ли Фань-вэнь 1997, № 661, 

с. 130). Судя по всему, рассматриваемый знак должен был объединять в себе 

оба китайских, представленных в переводе словосочетания — хай и тан, т.е. 

дерево, в китайское название которого (принятое составителем за основу) 
                                     

20
 По-тибетски стеллера называется རེ'ལྕག'པ, букв. «[растение] с прутьями» (Chandra Das 1902, 

р. 1189, 396, 775). 
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входит прилагательное «морской / заморский». Поскольку, как мы увидим 

ниже, термин хайтан в китайском языке в основном имеет отношение к раз-

ным видам диких или полудиких яблонь, то, видимо, именно дикую яблоню 

данный знак и должен обозначать. 

2. Душистый, благоуханный (Невский 1960в, т. I, с. 474; Ли Фань-вэнь 

1997, № 4137, с. 764), аромат
21

 (Кычанов 2006, № 4520-0, с. 638). 

3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 

Хайтан-хуа (букв. «цветок морской / заморской дикой груши») обычно пе-

реводится как «яблоня замечательная, китайская цветущая дикая яблоня» 

(Malus spectabilis (Ait.) Borkh.). Это листопадное дерево высотой до 8 м, про- 

израстающее на севере и востоке Китая. Оно издавна культивируется как де-

коративное благодаря своим очень красивым цветам: в бутоне они розовые, 

после распускания белые, диаметром 4–5 см, собраны в зонтиковидные щитки 

по 4–6 штук. Плоды съедобны, но не особенно ценны из-за кислого вкуса 

и крайне малого размера (диаметр не превышает 2 см) (Ricci des plantes 2005, 

р. 163). 

Такой вариант перевода наиболее вероятен, но поскольку в предыдущих 

словосочетаниях знак хуа китайских переводов терминов, судя по всему, до-

бавлялся только для лучшего соответствия структуре тангутского понятия, 

рассмотрим и значения словосочетания хайтан. Помимо той же «яблони за-

мечательной» среди вариантов перевода есть «калофиллум волокнистолист-

ный» (Calophyllum inophyllum L.) или таману, александрийский лавр: вечнозе-

леное дерево (высотой 5–15 м) семейства клузиевых (Clusiaceae), произра-

стающее в горных лесах крайнего юга Китая — на Тайване, Хайнане, в про-

винциях Гуандун, Гуанси, Юньнань. Используется его ценная древесина, из 

которой делают мебель, плавающие суда и т.п., из семян делают масло (Ricci 

des plantes 2005, р. 163). Впрочем, вряд ли об этом дереве может идти речь  

в «Перле в ладони» — в стране тангутов оно не произрастает.  

Словари отмечают и еще ряд словосочетаний, связанных со знаками хайтан. 

Хайтанго 海棠果 — это «яблоня сливолистная, китайская яблоня, китайка» 

(Malus prunifolia Borkh.), небольшое (до 8 м высотой) дерево, широко распро- 

страненное в Северном Китае и Сибири. Крайне морозоустойчивый сорт, от-

носится к числу наиболее распространенных в России, очень популярен и в 

Китае, выращивается ради небольших, но многочисленных и лёжких плодов 

(Ricci des plantes 2005, р. 163). Сифу хайтан 西府海棠 — яблоня малая Malus 

micromalus Makino, дерево высотой до 5 м, произрастающее в большинстве 

провинций Северного Китая, от Ганьсу до Ляонина, выращивается ради пло-

дов (Ricci des plantes 2005, р. 482, 161, 163). Хайтанхун 海棠紅 — название 

одной из разновидностей абрикоса Рrunus armeniaca L., выращиваемой в 

Шаньси (Ricci des plantes 2005, р. 163), впрочем, совершенно невозможно уста- 

новить, насколько давно используется это наименование. Наконец, хайтаншу 

                                     

21
 Вряд ли верно переводить знак существительным — ведь в данном словосочетании знак 

стоит после определяемого существительного, что указывает на то, что перед нами прилага- 

тельное. 
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海棠樹 — это лагерстрёмия индийская, индийская сирень Lagerstroemia indica 

L., куст или небольшое дерево семейства дербенниковых (Lythraceae) высотой 

до 6 м, чья родина, несмотря на название, по всей видимости находится в Ки-

тае. Распространена во многих регионах Китая, особенно на юге, культиви- 

руется как декоративное растение, цветы, листья и корни используются в ме-

дицине (Ricci des plantes 2005, р. 163, 596).  

Рассмотренные варианты показывают, что большинство терминов имеют 

отношение к разным видам яблонь. Китайская яблоня встречается в тексте 

«Перла в ладони» ниже (Ли Фань-вэнь 1994, л. 14а (с. 351), среди плодовых 

деревьев, к тому же второй и третий знаки тангутского словосочетания, кото-

рое может быть буквально переведено как «цветок душистая дикая яблоня», 

как кажется, указывают на то, что в данном растении прежде всего ценились 

его декоративные свойства. Поэтому, видимо, наиболее вероятным вариантом 

перевода является «яблоня замечательная», т.е. единственная из перечислен-

ных, выращивающаяся прежде всего ради цветов. Не стоит забывать, что ки-

тайское название этого вида яблони полностью совпадает с тем, что мы видим 

в тексте «Перла в ладони», — хайтан-хуа. Так или иначе, по всей видимости, 

это наиболее известная из прежде всего декоративных разновидностей яблони, 

выращиваемых в Китае, что делает весьма вероятной гипотезу, что в тексте 

имеется в виду как раз этот вид. Впрочем, у нас не может быть полной уве-

ренности, что речь идет именно об этой яблоне, а не о каком-нибудь другом 

декоративном виде: трудно ожидать от тангутов полностью точного опреде-

ления видов. Именно этим объясняется наш перевод. 

Как кажется, данный термин (особенно первый его знак) представляет ин-

тересный вариант заимствования тангутами китайской терминологии. Стоит 

также отметить интересную склонность тангутов относить деревья, пусть и 

декоративные, к цветам по самому факту их декоративности. Впрочем, в дан-

ном случае они формально следуют за китайцами. 

VII 

峎眊衼 
li̯on рê vi̯ạ 

龍栢
22
花 

лунбай(бо)-хуа 

Можжевельник 

1. Дракон (Ли Фань-вэнь 1997, № 4203, с. 774). Прочие словари (Невский 
1960в, т. I, с. 485; Кычанов 2006, № 1302-0, с. 242) не дают вариантов перево-
да, поскольку данное словосочетание — единственный пример использования 
этого знака. Очевидно, Ли Фань-вэнь в своем переводе основывается на том, 
что так данный знак «переводится» в «Перле в ладони», что методологически 
неверно. Проанализируем структуру знака. Смысл верхнего элемента, как мы 
уже отмечали выше (VI, 1), связан с деревом; нижний существует в виде омо-
                                     

22
 Вариант написания знака 柏 бай (бо). 
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нимичного знака 輞 li̯on. Этот знак использовался в качестве транскрипцион-
ного знака для китайского лян (Невский 1960в, т. I, с. 368; Ли Фань-вэнь 1997, 
№ 4088, с. 756), может заменять китайский знак лун 隴 (в географических на-
званиях) (Ли Фань-вэнь 1997, № 4088, с. 756), а также значит «двусторонний, 
в пару, напарники» (Кычанов 2006, № 1301-0, с. 242). Вероятно, в данном слу- 
чае знак также используется прежде всего как транскрипционный и призван 
обозначать дерево, название которого по-китайски совпадает по чтению со 
знаком лун 龍; согласно «Гуан юнь», для этого знака в ХI в. существовало 
чтение lĭwo� (Хань-цзы гу-цзинь инь-бяо 1999, с. 9), что близко к чтению рас-
сматриваемого тангутского знака. 

2. Кипарис (Кычанов 2006, № 5213-0, с. 722; Ли Фань-вэнь 1997, № 4119, 
с. 762). Как и в предыдущем случае, знак встречается фактически только в этом 
словосочетании, что несколько затрудняет однозначный перевод. Согласно 
толкованию «Моря письмен», знак состоит из верхней части знака «дерево» 
(斪 si ) и знака «широкий» (擉 рê); в примечании о смысле знака авторы «Мо-
ря письмен» отсылают читателя к пояснению знака «дерево» li̯on рê si 峎眊斪 
[Море письмен 1969, № 284, ч. I; л. 11 (ч. I, с. 509), который, как видно, почти 
полностью совпадает с рассматриваемым словосочетанием, за исключением 
последнего знака, который в данном случае не «цветок», а «дерево». Данный 
пассаж из «Моря письмен» крайне ценен, во многом потому, что подтверж- 
дает методологическую правильность нашего структурного анализа знаков 
VI,1 и VII,1, совпадающую с подходом создателей «Моря письмен».  

Рассмотрим знак 擉 рê подробнее. Согласно словарям, он имеет значения 
«широкий» (Невский 1960в, т. II, с. 394), «широкий, просторный» (Кычанов 
2006, № 5230-0, с. 722), «широкий, просторный, лоза, душистый лук», заме- 
няет китайские знаки 伯 бай (бо), 柏 бай (бо) (в именах собственных, назва- 
ниях) (Ли Фань-вэнь 1997, № 5970, с. 1081–1082). Видимо, в данном случае 
надо принять во внимание прежде всего транскрипционную функцию знака. 
В целом он должен обозначать дерево, которое в китайском языке обозначает- 
ся как 柏 бай (бо). Фонетическая транскрипция весьма точна — по «Гуан юнь», 
знак 柏 бай (бо) читался как р’ek (Хань-цзы гу-цзинь инь-бяо 1999, с. 378).  

3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 
Лунбо-хуа (букв. «цветок — драконий кипарис»

23
); словосочетание в китай- 

ском языке не существует, призвано, как мы уже видели в ряде случаев, наи-
лучшим способом соответствовать структуре тангутского термина. Лунбо — 
                                     

23
 Бо — китайское обозначение всего семейства кипарисовых. Около 30 видов (из 150) 

произрастают в Китае, еще около 15 завезены в страну сравнительно недавно. Кипарисы ценятся 
за свою древесину, из них получают ароматные масла, многие виды используются для восста-
новления лесного покрова на землях, которым грозит опустынивание. Более конкретно этот знак 
может означать «кипарис плакучий» (Сupressus funebris Endl.), красивое хвойное дерево высотой 
до 35 м, произрастающее в большинстве лесов Южного Китая, а также в парках Северного Ки-
тая. Ценная древесина, хвоя и смола используются в медицине (Ricci des plantes 2005, р. 8). Дру-
гое значение этого знака — «плосковеточник восточный, туя восточная, биота восточная 
(Platycladus orientalis (L.) Franco, также Thuja orientalis L., Biota orientalis (L.) Endl.), хвойное 
дерево высотой до 20 м, чьей родиной является Китай. Произрастает в лесах большей части 
страны, кроме высокогорья, часто высаживается как декоративное. Хвоя используется в меди-
цине, хвоя и плоды — в качестве инсектицида (Ricci des plantes 2005, р. 43).  
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это можжевельник китайский Juniperus chinensis L. (также Sabina chinensis 
(L.) Antoine) (Ricci 2001, № 7477, vol. IV, p. 247), хвойное дерево высотой до 
20 м, произрастающее почти на всей территории Китая, а также в Тибете. 
Ценная ароматная древесина и хвоя используются в медицине. Можжевель-
ник часто высаживается в местах, где требуется восстановить лесной покров 
(Ricci des plantes 2005, р. 158). Стоит отметить, что это отнюдь не самое рас-
пространенное название этого вида можжевельника, и, возможно, тангуты на- 
ходились под влиянием какой-то региональной, а не столичной, ботанической 
традиции. 

Судя по всему, тангуты воспринимали можжевельник прежде всего как 

декоративное растение, которое высаживалось в парках: название снабжено 

классификатором «цветок», «зарезервированным» для декоративных растений
24

, 

хотя никаких цветов (в обычном, а не в сугубо ботаническом смысле) у мож-

жевельника нет. Вероятно, этому способствовало то, что можжевельник отлич-

но подходит для высаживания в холодных и засушливых землях, где и жили 

тангуты. При этом, судя по всему, тангуты узнали о можжевельнике от китай-

цев; тангутское название этого растения однозначно указывает на китайское 

влияние: это еще один вариант заимствования термина, когда заимствуется не 

структура китайских знаков (как в VI,1), а их звучание. Создатели тангутской 

письменности лишь снабдили транскрипционные знаки элементом, указы-

вающим, что речь идет о дереве. Тангутское название можжевельника можно 

буквально перевести как «цветок — дерево “лун-бо”». 

VIII 

祓哏衼 

tśhi̯ə rȧi vi̯ạ 

梅花 
мэй-хуа 

Дикая слива 

1. Кислый, уксус (Невский 1960в, т. II, с. 32; Ли Фань-вэнь 1997, № 2739, 

с. 517); слива, ягоды, ягодный сок (Кычанов 2006, № 299-0, с. 127)
25

.  

2. Лес, роща, чаща (Невский 1960в, т. I, с. 473); лес, роща, сад (Кычанов 

2006, № 4148-0, с. 590); слива
26

, деревья, чаща, парк (Ли Фань-вэнь 1997, 

№ 4246, с. 779–780).  

3. Цветок (подробнее см. выше: II, 1). 

                                     

24
 Впрочем, как мы видели, в «Море письмен» упоминается дерево, где вместо классифика-

тора «цветок» стоит знак «дерево». Возможно, знаки снабжены этим несколько странным клас-

сификатором потому, что в «Перле в ладони» можжевельник входит в число декоративных рас-

тений и составитель словаря счел необходимым таким образом подчеркнуть его декоративную 

составляющую и формально унифицировать перечень. 
25

 Вряд ли этот перевод верен — это, скорее, производное от основного значения, отмечен-

ного в остальных словарях. 
26

 Как и в случае с первым знаком, очевидно, появление данного значения в словаре объяс-

няется только тем, что знак встречается в данном словосочетании.  
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Перевод китайского словосочетания мэй-хуа на первый взгляд не составля-

ет проблемы — все словари толкуют его как цветущую сливу японскую (сли-

ва китайская, муме, абрикос японский, абрикос китайский, Prunus mume 

(Sieb.) Sieb. et Zucc., Armeniaca mume Sieb.). Это одно из самых известных 

растений дальневосточного региона, дерево высотой 4–10 м, чья родина нахо-

дится в Южном Китае, в горных лесах провинций Сычуань и Юньнань, Вос-

точного Тибета, провинций Гуандун и Фуцзянь. Издавна выращивается почти 

по всей территории Китая, равно как в Корее, Японии и Вьетнаме; существует 

множество разновидностей. Часть их культивируется ради плодов (сочных, но 

довольно кислых), которые солят, сушат или едят в свежем виде; из них вы-

жимают сок, делают вино (Ricci des plantes 2005, р. 314). Однако гораздо 

больше славы дереву мэй принесли его цветы. Они в обилии раскрываются на 

севере Китая ранней весной, на юго-западе страны — в декабре, когда на вет-

вях еще нет листьев, и одевают дерево в роскошный убор, чей цвет варьирует 

от белого до темно-красного. Ветки цветущей сливы стали важным символом 

в китайской и японской поэзии и живописи (см., например: Соколов-Ремизов 

2010, с. 705). Именно цветы сделали этот вид дерева одним из наиболее лю-

бимых декоративных деревьев всего Дальнего Востока. 

Однако ряд соображений не позволяет нам остановиться именно на этом 

варианте перевода. Тангуты определенно были знакомы с Prunus mume, по-

скольку во времена государства Западное Ся эти деревья давно культивирова-

лись далеко к северу от природного ареала, но в диком виде, судя по всему, 

в стране тангутов этот вид не встречался. Вполне возможно, что тангуты по-

лучили саженцы сливы от китайцев и начали выращивать их в своих садах, 

чтобы любоваться цветами, — сейчас в этих районах Китая мэй-хуа вполне 

распространенный парковый вид. Однако в этом случае тангутское название 

вида сохранило бы следы китайского влияния, как для названий травянистого 

пиона, лилии, декоративной яблони или можжевельника. В данном же случае 

тангутское название представляется совершенно оригинальным и ничуть не 

напоминает китайское — буквально оно может быть переведено как «цветок 

[дерева] с кислыми [плодами, растущего] чащами». Это название показывает, 

что тангуты очень хорошо знали это дерево и представляли себе, как оно 

обычно произрастает в природных условиях, чего в отношении Prunus mume 

они, скорее всего, знать не могли. Почти все виды слив и абрикосов в диких 

условиях формируют довольно труднопроходимые колючие заросли, но, ко-

нечно, при выращивании в садах это не допускается; так почему же тангуты 

называли рассматриваемое дерево именно так? Кроме того, в разделе «Перла 

в ладони», посвященном декоративным цветам, составители весьма скрупу-

лезно следовали китайским представлениям эпохи Тан об их иерархии — на 

первое место они поставили древовидный пион, на второе — травянистый. 

Почему же тогда в разделе, посвященном декоративным деревьям, мэй-хуа, 

издревле ценившаяся китайцами неизмеримо выше всех прочих декоративных 

деревьев, стоит на последнем месте, после вполне скромных, с китайской 
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точки зрения, декоративной яблони и можжевельника? Полноте, неужели это 

и правда Prunus mume? 

Нужно сказать, что абсолютное большинство видов диких слив и абрико-

сов очень красиво во время цветения. Конечно, тангутам, как всем кочевни-

кам, хорошо знавшим и любившим природу, это было известно. Трудно ска-

зать, существовала ли у них собственная традиция высаживания таких де-

ревьев рядом со своими домами из соображений их эстетической ценности — 

все-таки цветет дикая слива недолго, а плодов приносит немного, причем не 

отличающихся особым вкусом. Вероятно, такую традицию тангуты восприня-

ли у китайцев, но при этом, если китайцы, говоря о декоративной сливе, ко-

нечно, подразумевали мэй-хуа, т.е. Prunus mume, то тангуты, судя по всему, 

имели в виду другой вид, более характерный для их родных мест. Мы счита-

ем, что это может быть «слива растопыренная» (вишнеслива, алыча, ткемали, 

Prunus divaricata Ehrh., Prunus cerasifera Ehrh.), один из наиболее распростра-

ненных видов дикой сливы, который наряду со сливой колючей, тёрном 

Prunus spinosa L. (в Китае в естественных условиях не встречается) считает- 

ся предком домашней сливы Prunus domestica L. (Ботанический атлас 1963, 

с. 106). Алыча — дерево или кустарник высотой 1,5–10 м, в диком виде сей-

час произрастает на территории от Передней Азии до Тяньшаня, в Китае — 

в предгорьях почти на всей территории Синьцзяна; формирует довольно гус-

тые рощи; во время цветения деревья очень декоративны; крайне неприхотли-

ва, хорошо растет на сухих почвах; плоды кисло-сладкие, сочные, употреб- 

ляются в свежем и переработанном виде; может использоваться в качестве 

подвоя для культурных сортов слив, персиков, абрикосов (Ricci des plantes 

2005, р. 549). Возможно, именно алыча, или какая-то ее местная разновид-

ность, играла в культуре тангутов ту же роль, что и более теплолюбивая 

Prunus mume в китайской культуре. Именно алычу китайцы рассматривали 

в качестве разновидности сливы, которая выращивается не ради плодов
27

, 

а ради цветов. Конечно, по всей видимости, по естественным причинам (все-

таки цветущей алыче очень далеко до мэй-хуа) тангуты ценили ее за красоту 

несколько меньше, чем яблоню или можжевельник; возможно даже, она по-

пала в список «Перла в ладони» прежде всего из уважения к китайской тради-

ции почитания Prunus mume. Данный случай, как нам кажется, представляет 

собой очень яркий пример «трудностей перевода», с которыми сталкивался 

составитель «Перла в ладони».  

Это словосочетание завершает в «Перле в ладони» группу декоративных 

деревьев. 

* * *  

Приведенный выше материал, посвященный растениям, составляет около 

одной десятой части всего текста «Перла в ладони». Он позволяет сделать 

вывод о стремлении тангутов к строгости ботанической классификации: 

                                     

27
 Такая слива в «Перле в ладони» тоже упоминается, см.: Ли Фань-вэнь 1994, л. 14а (с. 351). 
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название растения они неукоснительно снабжали классификатором, указываю- 

щим на предназначение этого растения. Основные классификаторы вводятся 

в текст перед соответствующей группой названий растений. Эта система 

является совершенно оригинальной и крайне интересна особенно тем, что 

классификатор обозначал не внешний вид растения, а его предназначение: 

так, декоративная слива снабжена классификатором «цветок», хотя бóльшую 

часть года она на цветок вовсе не похожа, а ее кузина, выращиваемая для пло-

дов, получила классификатор «плод» (Ли Фань-вэнь 1994, л. 14а (с. 351). Мы 

полагаем, ничего подобного история мысли других народов не знала. Такая 

точность была чужда и китайским учителям тангутов. Примечательно, что ки- 

тайские термины, используемые для передачи тангутских, не только не дов-

леют над ними, но и сами нередко принимают несвойственные для китайского 

языка формы, чтобы лучше соответствовать параллельным тангутским конст-

рукциям, образованным с использованием классификаторов. 

В тангутских названиях растений, конечно, очень многое заимствовано 

у китайцев (мы не обсуждаем здесь тибетские или тюркские влияния). Мате-

риал, представленный нами вниманию читателя, позволяет выделить ряд спо-

собов такого заимствования. Перечислим их по степени оригинальности тан-

гутского термина. 

1. Фонетическое (VII). Для обозначения ряда видов растений были созданы 

знаки, читаемые так же, как китайские, которые они были должны заменить. 

Эти знаки учитывают не только звучание, но и начертание исходных китай-

ских знаков. 

2. Структурное (VI). Не повторяя звучания китайского знака, тангутский 

знак напрямую отсылает нас к начертанию исходного китайского. В данном 

случае в одном тангутском знаке объединяются два китайских. 

3. Смысловое (III, IV, V). Знаки, использованные в таких названиях, не пе-

рекликаются с китайскими наименованиями ни фонетически, ни структурно; 

вместе с тем буквальный перевод тангутского термина позволяет с большой 

долей уверенности утверждать, что, создавая его, тангуты учитывали букваль- 

ный перевод китайского названия растения. При этом, например, в случае 

древовидного пиона, с которым тангутов познакомили китайцы, это смысло-

вое влияние исчезающе мало. 

Наконец, нами отмечен один случай (VIII), когда тангутское название со-

вершенно оригинально и не пересекается с китайским ни в какой степени. 

Более того, мы считаем, что тангутское название относится к иному виду, чем 

то, что обозначено китайским переводом. 

Без сомнения, представления тангутов о важнейших видах декоративных 

растений находились под сильнейшим влиянием китайцев, что неудивитель- 

но — ведь никто в регионе не мог сравниться с китайцами по богатству и раз-

нообразию традиций садового и паркового дела, разработанности ботаниче-

ской терминологии. Однако в этой области тангуты сохранили значительную 

самобытность, нашедшую отражение в разделе, посвященном декоративным 

деревьям.  
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Необходимо отметить еще один интересный факт: составитель словаря на-

чинает раздел, посвященный растениям, с декоративных цветов и деревьев. 

Аналогий подобному подходу нет: перед нами яркая иллюстрация самобыт-

ности тангутского менталитета. Мы считаем, что представитель земледельче-

ской цивилизации начал бы с перечисления полезных, съедобных растений, со-

ставляющих основу хозяйства
28

. Однако для автора «Перла» решающую роль 

сыграли кочевые корни тангутской цивилизации: не воспринимая растения, 

подобно земледельцам, в качестве потенциальной пищи, кочевники обычно 

более чутки к эстетической стороне природы. Этому, конечно, способствует 

и менее напряженный образ жизни кочевника, который много времени прово-

дит в дороге, в размышлениях и наблюдениях за окружающим миром — рос-

кошь, которой земледелец фактически лишен. Если наше предположение вер-

но, то перед нами еще один аргумент в пользу того, что, глубоко и искренне 

восприняв китайскую культуру, в значительной степени позабыв свое степное 

прошлое ради городов и пашен, тангуты остались самими собой. 
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ƒÛ ÷ÁˇÌ¸-ÎÛ 

“‡Ì„ÛÚÒÍËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó· ‡�ÂÌ‰Â ÔÂÍ‡�ÌË 

17-м томе факсимильного издания документов из Дуньхуана, храня-

щихся в России, был опубликован уникальный фрагмент под названием 

«Контракт об аренде помещения пекарни Ли Чунь-гоу и др., получен-

ной на основании конкурса в первом месяце 12-го года девиза царствования 

Гуан-дин» (光定十二年李春狗等撲賣餅房契)
1
. Хотя этот документ хранится в 

дуньхуанском фонде ИВР РАН под шифром Дх-18993, он явно происходит не 

из Дуньхуана, а из Хара-Хото. Девиз правления Гуан-дин был провозглашен 

императором Си Ся Ли Цзунь-сюем (Шэнь-цзуном), 12 -й год его царствова-

ния соответствует 1222 г., следовательно, документ был составлен за пять лет 

до гибели тангутского государства. Согласно мнению Не Сяо-хун и Чэнь Го-

цаня, данный документ был составлен в Си Ся, что подтверждается следую-

щими фактами. Во-первых, среди рукописей, обнаруженных в Дуньхуане, до 

сих пор не найдено документов, составленных в последние годы Западного 

Ся. Во-вторых, в данном документе употреблены формулы «тот, кто составил 

контракт» (立文字人) и «те, кто совместно составили контракт» (同立文字人); 

такие формулы обнаруживаются только в документах Западной Ся и династии 

Юань и не встречаются в Дуньхуане. В-третьих, в документе употреблена 

формула «больше обсуждать не надо» (不詞), которая встречается только в 

документах из Хара-Хото. В-четвертых, наименование «пекарня» или «поме-

щение для выпечки лепешек» (燒餅房) также не обнаружено в документах из 

Дуньхуана
2
. 

Помимо этого, по нашему мнению, есть еще один важный довод в пользу 

того, что документ тангутский: данный текст не единственный происходящий 

из Хара-Хото и включенный в издание «Документы из Дуньхуана, хранящиеся 

в России». Под шифром Дх в нем опубликовано довольно много хара-хотоских 

документов: Дх-18992 «Документ главной администрации округа Ицзинай» 
                                     

1
 Эцан Хэйшуйчэн вэньсянь 2001, с. 310.  

2
 Не Сяо-хун, Чэнь Го-цань 2009.  

© Ду Цзянь-лу, 2012 
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(亦 集 乃 路總 管 府 文書), Дх-18996 «Брачный договор Буяньчаому из округа 

Ицзинай» (亦集乃路不顏抄木合同婚書), Дх-19022 «Квитанция об оплате по-

купки серы в 23-м году девиза царствования Чжи-чжэн династии Юань» 

(元至正 廿三年支付賣硫磺錢收據), Дх-19043 «Документ от 24-го года девиза 

царствования Цянь-ю государства Си Ся» (西夏乾祐廿四年文書), Дх-19070 

«Документ о покупке корма для лошадей в первом году девиза царствования 

Чжи-юань династии Юань» (元至元年閒和糴馬料文書), Дх-19072 «Доклад от 

третьего года девиза царствования Чжи-чжэн династии Юань о предоставле-

нии пропитания старикам и сиротам» (元至正三年請支孤老口粮呈狀), Дх-

19073 «Документ второго года девиза царствования Тай-дин династии Юань» 

(元泰定二年文書), Дх-19087 «Несколько документов письмом Си Ся» (西夏 

文記数文書) и т. д.  

Не Сяо-хун и Чэнь Го-цань говорили в основном о происхождении «Кон-

тракта об аренде помещения пекарни Ли Чунь-гоу» и почти не затрагивали его 

содержания. В нашей статье мы попытаемся восполнить этот пробел.  

Среди арендных документов династий Суй, Тан, Сун, Ляо, Ся, Цзинь, 

Юань большинство составляют контракты об аренде земли, контрактов же об 

аренде помещений крайне мало, и все они весьма фрагментарны
3
. Публикуе- 

мый документ — самый полный из дошедших до нас.  

Ниже мы приводим текст данного документа и комментарий к нему.  

 

光定十二年正月廿一日立文字人李春狗、劉 

 

番家等，今於王元受處撲到面北燒餅房  

舍一位，裏九五行動用等全，下項內 

炉鏊一富，重四十斤，無底。大小錚二口，重廿 

五斤。 鐡匙一張，餬餠剗一張，大小檻二个，大小 岸三面，升 

房斗二面，大小口袋二个，裏九 小麥本柒石伍斗。每月行 

價賃雜 壹石伍斗，恒月係送納。每月不送納，每一石倍 罰一石 

與元受用。撲限至伍拾日，如限滿日，其 五行動用，小麥七石 

五斗，迴与王元受。如限日不 迴還之時，其五行動用、小麥本 

每一石倍罰一石；五行動用每一件倍罰一件与元受用。如本人 

不迴与不辨之時，一面契內有名人當管 填還數足，不詞。只此 

文契為憑。 

                      立文字人李春狗 [押] 

                               同立文字人李來狗 

                               同立文字人郝老生  

                               [押] 立文字人劉番家  

                               [押] 同立文字人 

                               王號義[押] 同立文 

                               字人李喜狗 知見人 

                               王三宝 知見人郝黑見 

                                     

3
 Чжан Чжуань-си 1995, с. 274, 303, 304.  
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Пу, или пумай (撲賣), — один из способов хозяйственного подряда в средне- 

вековом Китае, который появился во второй половине правления династии Тан 

и широко распространился при Северной Сун
4
. Именно тогда он стал практи- 

коваться не только на экономически развитом юго-востоке, но и появился на 

далеких северо-западных окраинах империи. В шестом месяце пятого года 

девиза царствования Дачжун-сянфу (1012 г.) императора Чжэнь-цзуна «воен- 

ный начальник провинции Цзиньюань Сао Вэй сказал, что сейчас в погранич- 

ных крепостях жителям разрешили на конкурсной основе арендовать винные 

лавки и торговать вином прямо на границе. Он был обеспокоен тем, что там 

могут укрываться плохие люди, и просил это запретить. Император с ним со- 

гласился»
5
. В годы Тянь-шэн (1023–1031) практику аренды пумай продлили с 

одного года до трех
6
. Сложился следующий порядок аренды пумай. За полго- 

да до объявления конкурса власти «на самом оживленном месте вывешивали 

объявление и в течение двух месяцев зазывали покупателей»
7
. Желающие в 

письменном виде подавали заявки на участие в конкурсе, и власти, получив 

эти заявки, хранили их в тайне. По истечении срока власти обнародовали за- 

явки, и подряд получал тот, кто предложил большую цену. Если два человека 

предлагали одинаковую цену, выигрывал тот, кто подал заявку раньше
8
. Если 

позднее кто-то предлагал более высокую цену, чем прежние участники кон- 

курса, то спрашивали выигравшего конкурс, желает ли он дать большую цену. 

Если он не желал, то право на подряд получал предложивший цену послед- 

ним
9
. Результаты конкурса обнародовались

10
. 

Итак, право на подряд получал тот, кто предлагал более высокую цену, но 

если он хозяйствовал плохо или даже прогорал, то был вынужден продать 

заложенное имущество. Если же же желающих купить не находилось, то за-

ставляли покупать соседей. Если соседи были не в состоянии выкупить это 

имущество, то искали более дальних покупателей. Если после продажи иму-

щества взявший подряд оставался должен властям, то оставшееся приказыва-

ли оплатить поручителю при составлении контракта
11

. 

Кроме винных лавок порядок пумай распространялся и на другие области  

монопольной торговли
12

. При династии Сун практика пумай осуществлялась 

от имени правительства. Но публикуемый документ свидетельствует о том, 

что помимо правительственной существовала и народная практика. Согласно 

ему, Ли Чунь-гоу получил право на аренду пекарни от Ван Юань-шоу, по-

скольку дал самую высокую цену. Это говорит о значительных переменах в 

общественной и экономической жизни Си Ся и всего Китая того времени.  
                                     

 

4
 Ли Хуа-жуй 1995, с. 191.  

 

5
 Сюй Сун 1957, цз. 20, с. 5.  

 

6
 Там же, цз. 20, с. 7.  

 

7
 Сюй Цзычжи тунцзянь чанбянь 2004, цз. 271 (熙宁三年十一月甲午). 

 

8
 Там же,  цз. 220 (熙宁四年二月丁巳). 

 

9
 Там же,  цз. 217 (熙宁三年十一月甲午). 

10
 Там же, цз. 218 (熙宁三年十一月乙丑). 

11
 Люй Тао 1934, цз. 2, с. 1098–1020. 

12
 См.: Оуян Сю 1986, с. 914.  
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Шаобин (燒餅) и хубин (餬餠), упоминаемые в документе, — два вида по-

пулярной у тангутов пищи. По словарю «Фань-хань хэши чжан чжун чжу» 

(番漢合時掌中珠) тангутская мучная пища включала юбин (油餅), хубин 

(胡餅), чжэнбин (蒸餅), ганьбин (乾餅), шаобин (燒餅), хуабин (花餅), юцю 

(油球), цзяоцзы (角子), маньтоу (饅頭)
13

. Слово шаобин пишется двумя зна-

ками тангутской письменности, из которых первый произносится как бэй и 

означает «печеный», второй произносится как э и означает «лепешка». Шао-

бин, видимо, похож на лепешку, испеченную в печи луао 爐鏊. Слово хубин 

(餬餠) также пишется двумя знаками, из которых первый произносился ицзэ и 

имеет одинаковое произношение со словом «печь»; в его составе есть часть 

иероглифа от слова «печь», второй знак произносится э и означает «лепешка». 

В древности в Китае печеная лепешка, обсыпанная сверху семенами кунжута, 

называлась хубин или мабин. Тангутский хубин (胡餅) должен был быть такой 

же лепешкой, испеченной в чжэн (錚), а не в ао (鏊). 

Вместе с помещением пекарни в аренду были взяты еще печи ао, чжэн, 

большой и маленький железный черпаки, лопатка для хубин, большая и малая 

клети кань (檻), три большие и маленькие кухонные доски, две меры шэнфан-

доу (升 房斗), большой и маленький мешки, семь даней 石 и пять доу 斗 пше-

ницы. 

Печей ао было два вида, одна из них имела вид плоскодонной кастрюли 

для лепешек и называлась бин-ао (餅鏊), или бинго (餅鍋). В третий год Дач-

жун-сянфу династии Сун (1010 г.) сипинский князь Чжао Дэ-мин «построил 

много дворцов на горе Аоцзишань»
14

. Название горы означало, что вершина 

ее была вогнутой, похожей на дно кастрюли. Упомянутая в данном документе 

печь для выпечки лепешек луао была похожа на ведро без дна. В ее нижней 

части разводили огонь, а лепешки приклеивали и пекли на стенках внутри 

верхней части печи. 

Иероглифом чжэн (錚) обычно обозначался древний музыкальный инстру-

мент, похожий на медный гонг. В данном случае это кухонная принадлеж-

ность — плоскодонная кастрюля, на которой пекут хубин.  

Железный черпак предназначался, очевидно, для черпания воды или муки. 

Лопатка для хубин называлась хубин чань (餬餠鏟), ею пользовались для вы-

печки хубин. Кань (檻) или гуй (柜) — деревянная посуда для воды или чего-

то иного. В словаре «Цза цзы» (雜字) упоминается «деревянная кань» (木檻)
15

. 

В сочинении «Нун сан куай сюнь» (農桑快訙) сказано: «По левому берегу 

реки Янцзы растет трава, ее режут и мочат в большой кане. Когда трава скис-

нет и пожелтеет, подмешивают отруби. Такой кормовой смесью хорошо от-

кармливать скот»
16

.  

В документе не упомянуты чан для воды и квашня для теста, поэтому 

большая и малая кани, по-видимому, были посудой для воды и теста. Ань 
                                     

13
 Эцан Хэйшуйчэн вэньсянь 1999, т. 10, с. 1–19. 

14
 Сун ши 1997, цз. 485 (夏國傳上). 

15
 См.: Ши Цзинь-бо 1989. 

16
 Сюй Гуан-ци 1979, цз. 41 (農桑快訙). 
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(案) — кухонная доска для того, чтобы месить и раскатывать тесто. Шерстя-

ные или хлопчатобумажные мешки коудай (口袋) предназначались для хране-

ния муки, риса, другого зерна. Шэн и доу — меры объема, в одном доу десять 

шэн. Внутри меры, получаемой в аренду, была установлена посудина фан, 

поэтому мера называется здесь шэнфандоу. 

По тексту документа за пекарню со всей необходимой для этого посудой и 

с 7 дань 5 доу пшеницы арендатор каждый месяц должен был вносить один 

дань пять доу «разных» зерновых
17

. Месячный процент равнялся 20%.  

В тангутском государстве зерно обычно брали в долг в марте–апреле, ко-

гда старый урожай был на исходе, а новый на корню, долг возвращали в ию-

ле–августе из нового урожая. Процентные ставки были от 30 до 100%, такая 

практика называлась «удвоенная сумма взятого» (倍稱之息). Разные докумен-

ты из Хара-Хото дают нам ряд примеров. Известен случай, когда в четвертом 

месяце шестого года девиза царствования Тянь-цин взяли зерно, а вернули 

долг в первый день восьмого месяца. В качестве процента на каждый доу уп-

латили 7 шэн, т.е. за каждый взятый в долг доу вернули один доу семь шэн. 

Рост за четыре месяца составил 70%, а за один месяц 17,5%. Другой пример. 

В мае 11-го года девиза царствования Тянь-цин взяли в долг пшеницу. Перво-

го августа долг вернули, добавив к каждому доу четыре шэна, т.е. за каждый 

взятый доу возвращали один доу и четыре шэна. За три месяца рост составил 

40%, месячный — 13,3%. В январе 120-го года девиза царствования Гуан-дин 

Ли Чунь-гоу и другие взяли в долг пшеницу под месячный рост в 20%. Про-

центная ставка была высока, чему имелось две причины: во-первых, хозяин 

дал Ли Чунь-гоу в долг пшеницу, а возврат долга считали в «разных зерновых». 

Между пшеницей и «разными зерновыми» была разница в цене; во-вторых, 

арендная плата включала не только плату за пшеницу, но и плату за помеще-

ние и посуду. Таким образом, можно видеть, что с годов Тянь-цин до годов 

Гуан-дин в Хара-Хото арендный процент и товарные цены были в основном 

стабильны. 

Документ подписали два лица, очевидно супруги: Ли Чунь-гоу 李春狗 и 

Лю Фань-цзя 劉番家. Наличие одновременно подписей мужа и жены — ред-

кость для документов из Западного Ся. В Китае в древности замужних жен-

щин официально не называли по имени. Обычно они фигурировали под фа-

милией мужа, например «жена Лю» (Лю Цзя-дэ 劉家的), «жена Ли» (Ли Цзя-

дэ 李家的) и т.д. В данном документе Лю Фань-цзя, очевидно, имя женщины. 

Фань по-тангутски читается ми и означает самоназвание тангута
18

. Возможно, 

по тангутскому обычаю женщины не носили фамилию мужей. Но это наше 

предположение требует дальнейшего исследования.  

Имя Ли Чунь-гоу переводится как «весенняя собака». В именах людей, 

вместе с ним подписавших документ, Ли Лай-гоу и Ли Си-гоу, видимо его 

                                     

17
 «Разные» или «второстепенные» (цза 雜) зерновые — ячмень, греча и пр. На рынке они про-

давались значительно дешевле пшеницы. 
18

 См.: Ши Цзинь-бо, Бай Бинь, Хуан Чжэнь-хуа 1983. 
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сородичей, также присутствует иероглиф «собака». Для тангутов, особенно 

живших в отдаленных, глухих местах, такие имена были обычны. Детей на-

зывали низкими именами — гоу («собака»), чжу («свинья»), полагая, что их 

легче будет вырастить. Например, в документе о взятии в долг под залог про-

са от 120-го года девиза царствования Цянь-дин Западного Ся человека, со-

ставлявшего документ, зовут Хэ Гоу-гоу 何狗狗, свидетеля — Лишан Ши-гоу 

李膻使狗. В документе годов Цянь-ю мы встречаем такие имена, как Сунь 

Чжу-гоу 孙猪狗, Бай Бань-гоу白伴狗, Ли Чжу-эр李猪儿, а в документе инв. 

№ 7465v — имя Чжао Чжу-гоу 趙猪狗 и т.д. 

Перевод с китайского Чжао Сяо-цзя 
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