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В. С. С п и р и н

ФОРМАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 'СИПЫ ЧЖУАНИ

Анализ текста и перевод произведений китайской древности невозможен 
без более или менее ясного представления об их структуре* К сожалению, 
эта тематика в китаистике почти совсем не разработана, а многие вопросы 
в этой области даже не поставлены. В данной статье мы предлагаем опыт* 
структурного анализа одного из важнейших источников китайской философс
кой классики -  "Сипы чжуани".

Формальный анализ произведения открывает широкие перспективы для 
понимания его содержания. Однако освещение этого вопроса требует специ
ального тома и, может быть, не одного. Поэтому здесь мы ограничимся 
лишь тем, что отметим одно важное обстоятельство, демонстрирующее эф
фективность чисто формального (синтаксического) анализа в плане источни
коведения. Оказывается, что по построению отдельных фрагментов (парагра
фов) "Сицы чжуань' схожа с многими другими источниками и, пожалуй, преж
де всего с "Даодэ цзином". Сходство с этим последним произведением пред
ставляется разительным. В обоих памятниках мы имеем текст, делящийся 
на 81 параграф; к тому же в 'Сицы чжуани и в 'Даодэ цзине' особая гра
ница проходит между параграфами 37 и 38. Этот факт еще предстоит объяс
нить. Но и простая констатация его важна для понимания истории текстов.

Есть мнение, что текст 'Сицычжуани' 'несистематичен, чередование самых 
различных тем в нем производит подчас удручающее впечатление пестроты 
и случайности" 1. Строгая разбивка на параграфы и части едва ли совмести
ма с указанной характеристикой, источника. Анализируя построение памятни
ка, мы как бы обнаруживаем новый источник, который следует по-новому сопос
тавить с другими произведениями, заново проследить его истоки и особеннос
ти, место в развитии, методов построения текстов и т.д. Формальный анализ 
текста есть лишь одно, но первое и необходимое звено в целой серии источ
никоведческих изысканий.

"Сицы чжуань" традиционно относится к "конфуцианской" классике,"Дао
дэ цзин" -  к даосской. Но если учесть, что форма произведения неотрьюна 
от содержания, то можно сделать следующий вывод. "Сицы чжуань" насквозь 
пронизана "даосизмом", "Даодэ цзин" же не отличается от "конфуцианских" 
источников. Анализ формы, таким образом, приводит нас к выводу о крайней 
условности деления древних источников по "школам". Это затрагивает уже 
не только область источниковедения.

Необходимо отметить, что предлагаемая работа фиксирует результаты 
далеко не окончательные. Это обусловлено тем, что применяемый в ней ме
тод структурного анализа еще не прошел сквозь горнило научной критики. 
Синтаксический анализ можно будет считать законченным лишь тогда, когда 
он будет приведен в соответствие с семантическим анализом. Последний еще 
не завершен автором. Структура текста должна быть установлена с учетом 
всего многообразия вариантов текста. К настоящему времени собрано еще 
недостаточно материала, необходимого для сравнения всех изданий "Сицы
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чжуани". Нами используется специально посвященная этому вопросу работа 
"Пзяокань цзи"^. Однако сведений в ней очень мало. Но мы убеждены, что 
и на данной стадии обсуждение проблем построения "Сицы чжуани" может 
быть весьма плодотворным. Наша главная задача в настоящее время -  дать 
материал и некоторую основу для такого обсуждения.

Общие принципы, особенности и значение формального анализа подробно 
описаны в другой работе^. Здесь мы лишь вкратце напомним его основные 
положения и остановимся на особенностях применения этого метода к "Си
цы чжуани". Затем в схематизированном тексте зафиксируем результаты 
анализа данного источника и, наконец, перейдем к замечаниям по построе
нию некоторых параграфов, дав тем самым примеры того анализа, который 
привел нас к схематизированному тексту.

Основой метода формального анализа является понятие универсального 
параллелизма. Оно предполагает, что в тексте параллелизм может быть не 
только однонаправленным, но иметь два и три направления. Этот паралле
лизм может, кроме того, иметь своими компонентами довольно разные от
рывки текста.

Отрывки текста выделяются как возможные элементы универсального 
параллелизма по следующим основным признакам: повторение грамматичес
ки тождественных фраз или фраз, в которых так называемые "пустые" ие
роглифы стоят на одних и тех же местах; повторение фраз с одинаковым 
числом иероглифов или фраз, в которых подлежащее или сказуемое выраже
ны одинаковым числом иероглифов; рифмующиеся фразы; фразы или отрывки, 
оформленные союзами "гу ", "шигу" "шии"; повторение фраз, оформленных, 
как цитаты, или снабженных какими-то замечаниями по тексту (типа оборо
та "это говорит о . . . " ) ;  фразы с повторяющимися знаменательными иерог
лифами; композиционно тождественные отрывки.

Поясним, что имеется в виду под композиционно тождественными от
рывками. Предположим, имеется отрывок "а", состоящий из двух рифмую
щихся фраз и фразы без рифмы, Композицию такого отрывка можно обозна
чить как (1 ,2 )3 .  Другой отрывок "б" состоит из двух грамматических тож
дественных фраз и третьей, не тождественной им фразы. Композиция этого 
отрывка также обозначается (1 ,2 )3 .  Отрывки "а" и "б" композиционно па
раллельны между собой.

Отмеченные выше признаки указывают на то, что тот или иной отрывок 
может быть элементом универсального параллелизма. Окончательный ответ 
зависит от возможности констатировать конкретную форму проявления уни
версального параллелизма этого отрывка.

Элементы универсального параллелизма обозначаются буквами русского 
алфавита, после которых стоит круглая скобка. Последовательность букв в 
алфавите отражает последовательность отрывков в оригинале. Отрывки, не 
являющиеся элементами, обозначаются буквами без скобок. Апостроф перед 
буквой (после буквы) означает, что отрывок предшествует отрывку, обозна
ченному буквой без апострофа (следует за таким отрывком).

Способом обнаружения форм проявления универсального параллелизма 
является схематизация текста. Ее существо заключается в следующем. В 
каком-либо отрывке текста фиксируются все параллелизмы. Затем делается 
попытка все тождественные (параллельные) по какому-либо признаку воз
можные элементы расположить в одни и те же ряды-строки или столбцы. 
Формирование рядов должно проводиться по определенному порядку. Для 
схем, не имеющих глубинного построения, обычно мы придерживаемся прин
ципа слева направо и сверху вниз.

При соблюдении указанных принципов для каждого фрагмента пригодной 
оказывается либо одна единственная схема, либо какой-то минимум воз
можных схем. Каждая схема отражает формальные особенности именно дан
ного пассажа.
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Схематизация текста обычно выявляет особый параллелизм, который мы 
называем структурным. Он заключается в тождественности композиции ря
дов, образовавшихся при схематизации. Схемы являются полными лишь 
когда они отражают и структурный параллелизм.

Применение указанных принципов схематизации позволяет обнаружить в 
разнообразных отрывках некоторое формальное единство. Оно заключается 
в том, что схематизируемые тексты укладываются б некую основу, состоя
щую из трех строк и трех столбцов. Разнообразие текстов выражается в 
том, как тот или иной отрывок размещается в указанной единой основе.

Существуют основания полагать, что матрица, состоящая из трех строк 
и трех столбцов, вместе с текстом, ее заполняющим, называлась "каноном" 
(цзии). Мы будем придерживаться именно такого понимания слова "канон".

Рассмотрение текстов, схемы хоторых укладываются в рамки "канона", 
показывает, что формальные различия текстов не ограничиваются различием 
форм соотношения частей текста, т.е. групп элементов, связанных синтакси
ческим тождеством и примыканием друг к другу в линейно расположенном 
оригинале. Различие заключается также в том, какой струк!урный параллелизм 
заключен в форме соотношения частей текста. Такое различие описывается с 
помощью введения понятия "части канона".

При девятеричном составе схематизируемого текста части канона быва
ют следующими: о с н о в а н и е  к а н о н а  -  группа, состоящая из 
четырех синтаксически близких элементов, занимающих в схеме текста при
мыкающие друг к другу места; н е п о л н а я  ч а с т ь  (строка или 
столбец) канона -  группа из двух синтаксически близких элементовf запол
няющих часть строки или столбца; п о л н а я  ч а с т ь  (строка или стол
бец) канона -  группа из трех элементов, заполняющих столбец или строку 
схематизированного текста. Предполагается, что других частей канона нет. 
Полные и неполные части назовем о б р а м л е н и е м  основания ка
нона или просто обрамлением.

Для выражения всех параллелизмов расположение элементов по двум 
направлениям иногда бывает недостаточно. Такие тексты выполняются в мо
дели, имеющей три измерения: высота, ширина, глубина. Эти тексты называ
ются "трудными", многослойными з отличие от "легких", однослойных.

Понятия универсального параллелизма, необходимых признаков элемен
тов, схематизация текста, частей текста, частей канона, форм соотношения 
частей текста и частей канона, "трудные" и "легкие" каноны, а также не
которые другие понятия составляют основу аппарата формального анализа 
структуры текстов.

Для краткости используется метод графического описания структур. Он 
заключается в следующем. Элементы изображаются точками на линиях, пред
ставляющих части текста. Так, часть текста из элементов "а ", "б", "в" бу
дет представлена линией либо j , в зависимости от того, строку или
столбец займут эти элементы в матрице. Часть текста из двух элементов 
будет представлена либо линией , либо линией 1 .

Порядок размещения линий точно такой же, как у элементов и частей 
текста (то есть слева направо и сверху вниз).

Смысл графического представления структур можно понять на примерах.
а б в

Вместо того, чтобы говорить, что некий текст имеет структуру г д е  мы
ж з и

Ж пишем
а в д  1 1 *  а б д

пишем просто ~ ~ - , вместо б г  е пишем * * * , вместо в г е
23 1 * ж з и » —■ * ж з и

г  ̂ и так далее. а б в
Вместо того, чтобы писать, что в построении г е ж основанием кано-

а з и
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на являются элементы "е "  "ж" " з " "и*" в графической схеме этого текста

Можно указать на целый ряд отрывков "Сицы чжуани", которые демон
стрируют ясную структуру текста и тем самым могут быть приняты в ка
честве простых иллюстраций, подтверждающих высказанные соображения от
носительно формы построения древнекитайских текстов. К такого рода приме
рам могут быть отнесены параграфы 8, 10, 21, 31 из первой части (А ) и 
параграфы 3, 17, 1 9 ,33 , 34, 35, 42 из второй части (Б ).

Эти примеры прямо и непосредственно демонстрируют общность формы 
"Сицы чжуани" с другими древнекитайскими источниками, построенными как 
"каноны". В основной же массе отрывков нашего источника для обнаруже
ния этой общности приходится проводить особые изыскания.

Исследование структуры отрывков часто в качестве результата дает, 
восстановление структуры текста. Важнейшими моментами процедуры та
кого восстановления являются предположение о возможных пропусках эле
ментов и предположение возможной перестановки элементов и частей текста.

Предположение о возможности пропуска элементов в тексте является 
прежде всего результатом сопоставления некоторых отрывков (параграфов) 
в комплексах схожих параграфов. Например, рассматривая во второй части 
(Б ) отрывки § 4 -  15 мы можем точно констатировать тождественные на
чала и крнцы параграфов, что является основанием для рассмотрения их 
как формально равноценных. Далее обнаруживаем, что некоторые из этих 
отрывков имеют обычное девятичленное каноническое построение, другие 
же имеют лишь отдельные компоненты такого построения. В таких случа
ях мы предполагаем пропуски элементов в тексте. Места, где должны сто
ять пропущенные элементы, обозначаются О) • • • . Такой же прием вос
становления применен нами э  отношении § 39  из части Б и в  ряде других 
случаев.

Бывает, что предположение пропуска элементов строится на основании 
сравнения разных вариантов или близких текстов. В такой ситуации можно 
предугадать, какой элемент пропущен. Так устанавливается, например, про
пуск элемента "е "  в § 1 части А.

Наконец, в других случаях (например, № 3 и 37 части А ) мы предпо
лагаем наличие пропуска на основании того, что в тексте есть элементы, 
которые мы можем поставить в один ряд с предполагаемыми отсутствую
щими, то есть на основании того, что какой-то ряд (строка или столбец) 
представлен в тексте не полностью.

Операция перестановки и перенесения элементов тесно связана с предпо
ложением об их пропуске. При составлении схемы текста иногда в силу яв
ного параллелизма элементов или их комплексов мы вынуждены для демон
страции этого параллелизма поставить такие элементы или их группы в 
один ряд матриц. При этом образуются пустые места. Приведем пример.

В отрывке, составляющем § 11 части А, обращает на себя внимание 
комплекс из первых четырех элементов, который, вероятно, является ос
нованием канона. После него идет отрывок, который можно схематически 
передать как: д (еж ). Из предположения о совпадении частей текста и 
частей "канона" следует, что а параллель комплексу "а -г "  могут быть по
ставлены лишь элементы "е "  и "ж". Таким образом, отрывок "д" представ
ляет третий ряд, который в данном тексте оказался лишь частично запол
ненным. Это значит, что мы предполагаем пропуск двух элементов, пред
шествующих элементу "а " и составляющих неполную часть канона. В даль
нейшем тексте мы обнаруживаем два возможных элемента, которыми и 
заполняем пропуск. Так осуществляется перенос элементов или их групп.
С помощью таких переносов структура канона предстает более наглядно.

поместим эти элементы в квадрат:
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Чтобы не создавалось впечатления, что с помощью переноса элемен
тов можно конструировать любой текст, сформулируем правила таких пе
реносов: а) предположение о возможном пропуске элементов должно быть 
строго обосновано свойствами именно данного отрывка; б) переносимые от
рывки должны заполнять места предполагаемых пропущенных отрывков;
в) перенос должен проявить какой-то параллелизм, ранее остававшийся не
замеченным. (Так, в рассматриваемом примере перенос элемента "з "  в по
ложение перед элементов "а* проверяется, в частности, тем, что в одном 
ряду оказывается комплекс ^  )\ г )  перенос можно осуществить, как
правило, в пределах какого-либо одного ряда текста.

Перенос по этим правилам в "Сипы чжуани* показывает, что зачастую 
так осуществляется восполнение недостающих частей канона, и тем самым 
выявляется каноническая форма отрывков, в которых вначале она была не
заметна.

Осуществление переноса обозначается стрелкой. Место, где согласно 
его порядку стоит переносимый текст, обводится пунктирной линией; место, 
куда переносится текст, выделяется сплошной линией.

В значительной степени однотипной с операцией перенесения частей тек
ста является операция перестановки элементов, или их комплексов, то есть 
изменение порядка расположения элементов в матрице. Но здесь часто глав
ную роль играет семантический фактор.

Так, например, согласно обычным правилам § 2 из второй части (Б ) 

может быть схематизирован по форме | . Но в силу явного параллелиз

ма элементов V ,  "г *  и "ж" мы производим перестановку элементов "ъ” и 

'ж ' и составляем схему | Jjjj .

Обозначаются такие перестановки знаком i— \__ t или ^  , охватываю
щим переставляемые элементы. Здесь как бы осуществляется переворачива
ние части текста. В некоторых случаях переворачиванию подвергается сра
зу полная часть текста, так что, например, вместо требуемой обычными нор
мами схематизации последовательности 'ж ' гз*, "и*, мы составляем схему 
с последовательностью "и*, 'ж ' (примеры: Б § 22, § 2 8 ).

В тех случаях, когда такое переворачивание означает изменение поряд
ка расположения группы элементов в схеме, мы обозначаем его изогнутой 
стрелкой. Знак^Э означает, что вначале элементы располагались в схеме 
слева направо, а затем, наоборот, справа налево.

Для удобства чтения схематизированного текста элементы и части текс
та отделяются прерывистой линией. Если происходит изменение порядка эле
ментов, то часть текста отделяется сплошной линией.

Убедительные случаи необходимости переносов отрывков и особенно из
менения порядка последовательности элементов имеют не только частное 
значение, важное для выяснения формы того или иного отрывка. Они гово
рят о принципиальной возможности в пределах канонических форм текста 
изменения самйх принципов составления схемы. Этим самым выявляется 
новый вид канонических текстов.

Как отмечалось ранее, каноническая форма текста обычно выявляется 
при расположении элементов справа налево и сверху вниз. Теперь мы мо
жем сказать, что такая же форма иногда выявляется при расположении эле-

ж з и
ментов по спирали. Например, е а б. В спиралевидном каноническом тексте

д г  в
последовательность элементов дается без разрывов по рядам, поэтому отли
чающийся от него ранее известный нам вид канона можно назвать преры
висто-квадратным.
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Задачей формального анализа источников является разделение цельного 
текста на какие-то отрезки, В существующих работах для разделения "Сы
ны чжуани" использовались по преимуществу признаки единства содержа
ния. Таким критерием пользовался, например. Кун Инда, опиравшийся в 
своей разбивке текста на предшествующих комментаторов^. У нас же прин
цип разбивки текста на параграфы в основе своей формальный: в особый 
параграф выделяется отрывок, имеющий основание канона. Соответствующие 
восполнение и обращение относятся к тому же параграфу, к которому отно
сится основание. Таким образом, сколько оснований канонов, столько и па
раграфов, При этом за параграф принимается однослойный канон. В преоб
ладающем большинстве однослойность параграфов соответствует однослой- 
ности основания канона. Здесь, пожалуй, наблюдается только два исключе
ния, а именно § 1 и § 2 и части А, в которых основание двухслойное. В 
этом случае мы считаем соответствующие отрывки за один параграф, пото
му что разделение обрамления на подэлементы либо затруднено вообще, ли

бо не соответствует разделению на подэлементы основания. Таким образом, 
построение элементов обрамления принимается во внимание при решении воп
роса о том, рассматривать ли какой-либо отрывок как один параграф или же 
считать его соединением нескольких простых параграфов.

Отметим, что проведенная нами формальная разбивка текста на параг
рафы в абсолютно преобладающих случаях совпала с проведенной другими 
авторами разбивкой, хотя эти авторы не придерживались нашего формаль
ного метода, а мы при проведении формального анализа не стремились к 
указанному соответствию. Так, границы между выделяемыми Кун Инда гла*- 
вами (чжан) почти всегда совпадают с границами между нашими параграфами. 
Когда же Кун Инда дает более детальную разбивку глав на параграфы, пре
обладающее совпадение границ наблюдается и здесь. Приведем пример.

Отрывок текста части Б от § 21 до § 29 включительно Кун Инда вы
деляет в особую главу и делит на 9 параграфов (ц зэ )^ . Границы его параг
рафов совпадают с границами наших параграфов лишь с двумя исключениями. 
У Кун Инда первые три элемента § 28 отнесены к предшествующему параграфу. 
Это произошло, вероятно, оттого, что он не учел сходство §§ 26, 27. 29. 
Наши § 29 и § 30  Кун Инда объединяет в один параграф, вероятно, по той 
же причине.

Исследование "Сицы чжуани" приводит нас к выводу, что весь текст 
этого произведения лишь за одним исключением состоит из параграфов в 
указанном здесь смысле слова. Исключение составляет отрьюок, который 
мы условно назвали §26 в части А. При подсчете числа параграфов этот 
отрывок не должен учитываться.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Первая часть (А )

§ 1

Отрывки "а", "б ", V  являются элементами, ввиду их количественного 
тождества и грамматического 'сходства составляющих их предложений. По 
степени синтаксической близости эти элементы образуют композицию: а (б в ).  
При предположении, что мы имеем текст, в котором части канона и части тек
ста совпадают^, указанное построение комплекса "а -б -в " позволяет полагать, 
что этот комплекс составляет обрамление основания канона, и что дальней
ший текст содержит сначала неполную часть обрамления, а затем -  основа
ние канона.

Отрывки ' г '  и "д " тождественны по грамматической форме и количеству 
иероглифов в составляющих их предложениях. Поэтому они являются элемента 
ми. Эти элементы связаны с элементами га", "б ", "в " сходством грамматичес
кой формы (окончание ^  ).  Это подтверждает наше предположение о том, что 
они составляют обрамление основания канона.

Указанные выше положения могут быть подтверждены тем, что текст 
после элемента "а" составляет основание канона. Но сам этот факт наличия 
в тексте основания требует доказательства, ибо он не очевиден.

Можно считать, что конец отрывка "и* является концом параграфа, так 
как следующий за ним текст входит в следующее формально целое единство 
(параграф).

В отрывках 'ж ',  *з* и "и" мы можем в качестве основания канона по
лагать комплекс "ж -з", разбитый на четыре элемента. В таком случае от
рывок 'и "  остается вне формально целого параграфа. -

Вместо только что высказанного предположения мы можем допустить 
пропуск текста в виде отрывка "е " , состоящего из двух предложений. Такое 
соображение основывается на следующем: отрывок "е "  является элементом 
основания канона наряду с отрывками 'ж *, "з " ,  "и", а последние являются 
элементами ввиду того, что они состоят из двух равновеликих предложений. 
Более веским, однако, является следующее. В произведении "Юэ цзи" из 
сборника "Ли цзи" есть отрывок, по форме и содержанию довольно близкий 
к рассматриваемому параграфу. В этом отрывке есть аналоги элементам "а", 
"б ", "в", " г " ,  "д", "ж", "з ", "и "7 . В промежутке между отрывками, анало
гичными элементам "д" и "ж" в "Юэ цзи" стоят два предложения, внесенные 
нами в схематизированный текст "Сицы чжуани" иод буквой "е " .

Таким образом оказывается обоснованной наша разбивка отрывка § 1 на 
части канона.

Отметим, что в "Юэ цзи" явственно проводится семантическое различие 
между элементами "а ", "б ", "в ", " г " ,  "д ", с одной стороны, и элементами 
"е " , "ж", "з " ,  "и" -  с другой. Первые связываются с "правилами поведения" 
(ли ), вторые с "радостями" (л э ).  В этом мы видим свидетельство осозна
ния разбивки текста на части канона (его  обрамление и основание).

Перестановка элементов " з "  и "и" проведена по семантическому призна
ку.
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§ 2

Отрывки "а ", "б ", "в", очевидно, являются двухсоставными элементами. 
Ввиду того, что в элементах "а" и "б " нет 'пустых* знаков, а в элементе 
'в "  он есть, построение комплекса из этих элементов можно представить в 
виде ( а б )  в. Из построения комплекса первых трех элементов вытекает, 
что они, возможно, составляют обрамление основания канона и что следую
щий за ними текст составляет основание канона. Действительно, отрывки "г*, 
"д", V ,  *ж" являются элементами синтаксически очень близкими друг к дру
гу и потому составляющими основание канона.

Отрывки "з "  и 'и "  являются элементами. Поскольку в предшествующем 
тексте есть полная часть обрамления и основание канона, комплекс "з-и " 
естественно полагать обрамлением основания канона, состоящим из непол
ной части.

Элементы "е "  и "ж" переставлены местами по семантическому признаку.

§ 3

Отрывки "б " и "в" являются элементами, ввиду тождественности грам
матической формы составляющих их предложений.

Отрывки "г " ,  "д", "е ", "ж" являются очевидными элементами, весьма 
большой синтаксической близости. Ввиду того, что этих элементов четыре, 
они составляют основание канона.

Так как основание "канона* составляют отрывки "е ", "ж", "з ", "и", то 
пару отрывков "б* и "в" следует признать обрамлением основания. Располо
жение указанных отрывков по форме j j обнаруживает в столбцах формаль- 
но-содеожательное единство. Для первого столбца это повторение знаков 
еГ 8 , Для второго -  повторение знаков Я М с  ад £

Если верно изложенное выше, то отсюда следует две возможности:
1) после элемента "ж" должен быть текст, представляющий собой полную 
часть обрамления "канона"; 2 ) полную часть обрамления "канона" составля
ют отрывки "а -б -в ", а после элемента "в" должен стоять некоторый комплекс, 
отсутствующий в нашем списке. Ввиду того, что текст после элемента "и" и 
формально и по содержанию относится к другому параграфу, первое предполо
жение отпадает, и мы принимаем второе.

Элементы "е "  и "ж* переставлены местами по семантическому признаку.

§ 4

Отрывки "а " и "б " являются элементами благодаря грамматической бли
зости и колличественному тождеству составляющих их фраз (во фразе "б " не 
считается знак &  . )•

Отрывки "д", "е ", "ж", " з "  являются элементами весьма близкими по 
строению входящих в них фраз (одинаковое положение "пустых" знаков gi} } 

Щ  7 ) .  Поскольку этих элементов четыре, они, вероятно, составляют
основание канона.

Отрывки "в" и "г "  являются элементами ввиду совпадения грамматичес
ких форм и количества знаков во входящих в них предложениях. Они относят
ся к обрамлению.

Кроме элементов "в" и " г "  к обрамлению неизбежно относятся и элемен
ты "а " и "б ". Получается, что в обрамлении нет полной части. Эту полную 
часть можно восстановить перенеся отрывок "и" в один ряд с элементами 
"в" и " г " .  Такая перестановка будет обоснована тем, что выявит паралле
лизм между элементами "в", " г "  и отрывком "и", проявляющийся в одинако
вом окончании на в постановке на одни места "пустых" знаков:/ ^

^  в * количественном тождестве соответствующих предложений

(выражения / ^  ^  ^  и ^  VA не считаются)*
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§§ 5 -6

Параграфы 5 и 6 составляют один двухслойный параграф, В схеме он 
приведен к виду двух однослойных. Обоснование этому дается ййже. Поря
док обозначения элементов (от "а" до V )  берется из двухслойного.

Первые пять фраз отрывка, следующего после § 4, синтаксически тож
дественны друг другу. По степени синтаксической близости они образуют 
построение: (а б) (в  г )  д. Так как здесь пять элементов и онй явственно 
разбиваются на пару (а б) и тройку (в г )д , их можно полагать обрамлением 
основания канона.

Если не предполагать пропуска текста перед элементом "а*\ то, вооб
ще говоря, возможными вариантами канона в случае наличия неполной и 
полной частей обрамления представляются следующие • * | или I * »
Оба эти варианта предполагают, что основание канона было пропущено в 
тексте. Но ввиду особенностей построения первых пяти фраз и при предпо
ложении, что построение обрамления отражает построение канона в целом, ука
занные две формы приходится признать невозможными. Это, в свою очередь, оз
начает, что в данном тексте помимо пропуска основания канона произведены ка
кие-то перестановки в обрамлении, возможно: 1) в полной части отдельный 
элемент перенесен из начала в конец; 2 ) полная и неполная части переставлены 
местами, причем, в полной части также произведена указанная в 1) перестановка.

Указанные выше варианты 1) и 2 ) предполагают, что за неполной час
тью следовало основание канона, связь с которым была при перестановках 
разорвана. Если предположить, что в данном тексте основание канона сле
довало за обрамлением в целом, то предпочтительней вариант 2 ).  Если же * 
отказаться от этого предположения, то предпочтительней вариант 1 ). По
скольку в целом в отрьюке §§ 5 -6  основания помещены в тексте после об
рамлений канонов, мы предпочитаем вариант 2 ).  Впрочем, различие между 
вариантами 1 ) и 2 ) можно считать несущественными.

Отрывок "е-к " построен так же, как отрывок "а -д ", а именно: (е  ж)
(з  и) к. Поэтому к нему относятся все соображения,высказанные ранее.
Из тождественности отрывков "а-д* и "е -к " следует, что в тексте имеет
ся два обрамления, что предполагает наличие двух канонов или одно
го двухслойного канона. Это подтверждается составом последующего текс
та.

За элементом "к" следует текст, состоящий из 8 элементов (л, м, н, 
о, п, р, с, т ) и двух отрывков "м^ и "т " не являющихся элементами. Более 
или менее сомнительный случай выделения элементов -  это выделения в 
элементы фраз "н" Основанием для этого может служить сходство
выражений: ^  Щ- и ^  ^ -3® . . В остальных случаях каж
дый элемент явно имеет себе пару. Посколько элементов здесь восемь, то 
их естественно считать составляющими два основания канонов, как раз от
сутствующих в предшествующем тексте.

Вопрос о расположении элементов в основаниях решается по семанти
ческим признакам.

§ 7

Отрывки "а0 и' являются очевидными элементами. Отрывки гв*,
"г " ,  "д", "е*  являются элементами, так как в них повторяется форма 
ojC, П  □  > завершающая эти отрывки.

Основанием канона в рассматриваемом отрывке, вероятней всего, яв
ляются элементы "в", "г " , "д", "е " , поэтому элементы *а ", "б* относятся 
к обрамлению основания канона. Отрывки, следующие за элементом *е*, 
также следует отнести к Обрамлению.

Из приведенных выше утверждений следует, что канон в данном случае 
может иметь следующие формы: |jQ}{ , , j Е* и П О  . Будем
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рассматривать только два первых варианта, поскольку два последних отли
чаются от них лишь заменой строк столбцами и, наоборот, столбцов стро
ками.^ . Различие же строк и столбцов мы считаем фактом не синтакси
ческим, а семантическим.

Из построения двух указанных вариантов следует, что композиция пол
ной части обрамления здесь должна быть 1 ( 2 , 3 ) ^ .

Отрывки "ж ', "з " , 'д "  являются элементами, потому что они состоят 
из фраз оформленных оборотом с ••• jjf •• • • Внутри этой группы элемен
тов наиболее близкими являются "ж" и *з*, поскольку в них повторяется 
оборот . . .  йп Q  • Поэтому вариант 1 (2 ,3 )  может быть выполнен

при перестановке местами элементов всего комплекса "ж -з-и ". Такая пере
становка и осуществлена нами в схеме текста.

§ 8

Отрывки ма", "б ", "в ", "г " ,  "д" являются элементами, так как в соот
ветствующих фразах повторяется выражение . . .  ajf ••• либо выражение 
, .. £— ^  • Таким образом, группа этих отрывков составляет комплекс
из пяти элементов, причем внутри комплекса находятся пары элементов синтак
сически наиболее близких друг к хцэугу: (б в ) , ( г д ) . Все это наводит на мысль о 
том, что пять элементов являются обрамлением основания канона, а именно, 
группа а (бв ) -  полная часть, а группа (гд ) -  неполная часть канона. Если 
это верно, то отсюда следует, что после элемента "д ", вероятно, идет осно
вание канона. Это предположение подтверждается возможностью разбивки по
следующего текста на четыре фразы, из которых фразы "е* и "и" являются 
элементами ввиду повторения оборота... , а фразы "ж" и " з "  явля
ются элементами по количественному признаку (знак не считается).

Из Изложенного следует, что рассматриваемый отрывок можно изобразить 
двояко: | “  или j [  j . Мы выбираем второй вариант, так как он дает 
возможность поставить в один ряд знаки

§ 9

Отрывки "б ", "в", " г " , "д", "е ", "ж", "з " , "и" являются элементами, 
так как в них повторяется оборот... i l l ®  •• • Из этого комплекса элементов 
в одну группу по количественному признаку объединяются четыре элемента: 
"г " ,  "д", "е ", "з ", которые, вероятно, и являются основанием канона, а ос
тальные элементы входят в обрамление.

Отрывок "а -б-в " связан повторением знаков и , а
по синтаксису имеет построение а (бв ), обыч-юе для обрамления основания 
канона. (Канон при этом должен завершаться основанием.)

Элементы "ж", "и" объединяются в одну группу по количественному приз
наку. Они строго параллельны друг другу, что является обычным для непол
ной части канона.

Порядок элементов в оригинале таков, что, придерживаясь обычных прин
ципов схематизации, мы не обнаружим в данном отрывке ни одной из указан
ных схем канона. Поэтому во фрагменте произведена перестановка элементов, 
зафиксированная в схематизированном тексте. Эта перестановка предполагает, 
что отрывок "ж -з-и" потерял связи с соответствующими элементами и был 
перенесен в конец параграфа. . 1 f

Со стороны семантики более реальной представляется схема 1 4 }  при 
переворачивании третьего столбца.

§ 15

Отрывки "а" и "б " являются элементами, так как оба они представляют 
цитируемый т е к с т п о ч т и  равной величины.
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Отрывки "в", ' е ' ,  Y ,  ' з '  являются элементами, так как они представ- 
ляют равновеликие фразы1 3 , в которых 'пустые* знаки ( и Щ  ) сто
ят на одном и том же месте.

Синтаксическая близость элементов 'в ' ,  "е*, 'д ' ,  ' з '  наводит на мысль, 
что комплекс из этих элементов является основанием канона. Но при соблю
дении лишь общих принципов схематизации указанные четыре элемента нель
зя расположить вместе. Поэтому мы предполагаем, что в отрьюке соверше
ны перестановки и части текста и части канона не совпадают.

Отрывки *г ", 'ж ',  'и '  примем за элементы, тйк как первые два стоят 
между элементами, а последний завершает отрывок*

Отметим формально-содержательное единство комплексов: "а -г*  (знак 
^  ), "а -в -е ' (знак );  "д -з "  (знак '}>Д. ).

Если мы учтем это обстоятельство, то можно сформировать три столб
ца текста следующего вида: *

I
Все три столбца здеОь имеют одинаковую композицию (1 2 )3 ,  и это яв

ляется свидетельством в пользу того, что средний столбец можно опустить 
до уровня двух других.

Указанная выше схема имеет тот существенный недостаток, что в ней 
основание канона разделеко. Поэтому для восстановления обычного канони
ческого вида перенесем комплекс *а -б -г " в первый столбец. В этом виде -  
лишь одно отступление от общих принципов схематизации: допускается пере
становка элементов "в" и *г*. Перестановка местами знаков в элементе "б " 
произведена на основе текста, использованного в 'Чжоуи шу*1^ . В коммен
тарии Кун Инда тоже предусматривается такая перестановка.

§ 19

Отрывки, составляющие в схеме строки 2, 3 и 4, оформлены окончани
ем на ^  или • Поэтому они могут рассматриваться как синтаксичес
ки равноценные. Более детальное рассмотрение этих строк показывает, что 
все они имеют композицию (1 , П) Ш и, таким образом, параллельны между 
собой. Все это является основанием для выделения элементов 'г * ,  'д * , *е*,

Разделение отрывка, составляющего первую строку, на три элемента 
(элементы "а ", "б"  и "в " ) проводится по признаку семантического парал
лелизма с отрывком второй строки.

Построение строк здесь (1 , П) Ш. Последний столбец имеет построение 
1 (2 , 3 ) 4, так как он состоит из двух отрывков* заканчивающихся на . 
На основании этих фактов можно предполагать, что основание канона нахо
дится в строках 2 и 3, а также в первых двух столбцах, т.е. состоит из 
элементов *г* , "д", 'ж *, " з " .  Формальной близости между этими элемента
ми нет. Но следует учесть семантическую близость в парах / J \ ---- “р

^ . Эта близость и позволяет выделить указанные четыре 
элемента в единый комплекс, произведя перестановку элементов 'ж * и *з*. 
Цитату из основного текста "И цзина", стоящую в строке 1, вероятно, мож
но полагать добавлением к каноническому построению текста.

Иное толкование данного параграфа заключается в следующем. Вторая 
строка (элементы *г*, "д", " е " )  является поясняющей вставкой в тексте 
или текстом второго слоя. Основание канона поэтому составляют элементы 
а , о , ж , з  .

§ 32

Отрывки *а", *б*, 'в —г*, *д -е* являются элементами ввиду завершения 
их похожими фразами "а" , "6V/, "г^, *е*.
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Отрывки "ж", "з", "и" являются элементами ввиду одинакового завер
шения оборотом . . . ^  Q  Hit .

Элемент "д-е", ввиду параллельности встречающихся внутри него фраз, 
делится на два элемента: "д" и "е". Парный ему элемент "в-г" также мо
жет быть разделен на два элемента: "в" и "г".

В отрывке есть четыре очень близких элемента: "в" "г", "д", "е". Они 
составляют основание канона.

Самостоятельность отрывка "в-г-д-е" может быть подтверждена тем, 
что он цитируется в "Цяньхань ш у"^.

Вторая часть (Б )

§ 1

Явно параллельными являются отрывки " а " и "в", "б " и " г " .  Поэтому 
их можно считать возможными элементами.

Все элементы "а", "б", "в", " г "  -  синтаксически близки друг к другу 
и этой общностью отличаются от последующего текста. Данный комплекс яв
ляется . основанием канона.

Дальнейший текст начинается с четырех очень близких друг другу эле
ментов. Он тоже представляет основание канона, но уже другого. Поэтому 
комплекс "а ", "б", "в", " г "  выделяется в особый параграф.

В столбце 1 есть сопоставление ^  и х . Такое же сопоставление 
есть в дальнейшем тексте в начале § 3, но там оно не укладывается в 
нормы обычного построения схематизируемого текста. Поэтому этот отры
вок перенесен в § 1 в виде столбца Ш. Перестановка элементов этого столб
ца проведена по схематическому признаку.

Полная часть канона отсутствует в § 1. Фразы элемента "ж" из § 1 
части А, взятые в обратном порядке, по семантическому признаку могли бы 
быть частью обрамления к основанию канона Б § 1.

§ 5

Отрывки с § 4 по §# 15 включительно точно отграничиваются друг от 
друга, так как они завершаются одинаково -  ссылкой на гексаграммы ос
новного текста Л’И цзина". Некоторые из этих отрьюков, а именно § 4 и § 7 
схематизируются, имеют наиболее развернутый вид, в них выявляются чер
ты обычной формы канонизированного текста, состоящего из девяти элемен
тов. В других отрывках девять элементов не обнаруживаются, но либо име
ется какое-то сходство с §§ 4 и 7, либо выявляются отдельные части кано
на. Поэтому все указанные отрывки представляются в схемах как возмож
ные параграфы, схемы которых устанавливаются путем их взаимного сопос
тавления.

В § 5 можно обнаружить четыре возможных элемента: "а ", "б", "в",
" г " .  Они, вероятно, составляют основание канона.

Отношение отрывков "д" и "е "  напоминает отношение в строках эле
ментов второго и третьего столбцов § 4. Это отношение обозначается зна
ком рХ . С учетом этих обстоятельств и построена наша схема параграфа.

На основании сравнения с параграфами 4 и 7, в которых между основа
нием и фразой, завершающей параграфы, стоят по крайней мере два элемен
та, предполагается, что в § 5 эти элементы отсутствуют. Причем, посколь
ку в тексте есть отрывок "е " , относящийся к третьему столбцу и обрамле
нию, логично полагать отсутствие элементов именно третьего столбца.

Отнесение отрывка "а" к третьей строке (обрамлению) объясняется его 
семантическими свойствами. Обычно, если в разных элементах основания ка
нона упоминается два объекта "а " и "б ", то в элементе обрамления они упо
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минаются вместе. На этом основании к третьей строке отнесен не только 
отрьюок "д" из § 5, но и следующие отрывки: "д* из § 8, "д" из § 11,
"д" из § 12.

§ 6

В § 6 выявляются четыре возможных элемента "а ", "б", "в", "г " , у 
которых 'пустой* знак стоит на втором от конца месте. Эти элементы сос-г 
тавляют основание канона.

Отсутствие элементов в третьем столбце предполагается по соображе
ниям, аналогичным указанным выше, и с учетом сходства параграфов 5,6, 
8 ,9 . О последнем сказано в комментарии к § 9.

§ 7

Отрывки "а ", ''б ", 'в " ,  * г "  являются возможными элементами по коли
чественному признаку и признаку параллелизма фраз "б* и "г * . Этот комп
лекс является основанием канона.

Отрывки "д", "е ", "ж" параллельны между собой и потому являются воз
можными элементами. Поскольку этих элементов три, они, вероятно, пред
ставляют собой полную часть канона, которая поставлена раньше неполной 
части. Возможно и другое объяснение. В некоторых списках элемента "е " 
нет Этот комплекс в таком вцде был неполной частью обрамления кано
на и поэтому он стоит после основания согласно общему правилу.

Отрывки "з "  и 'и "  могут быть элементами ввиду количественного ра
венства составляющих их предложений. (В  отрывке "з "  м£>жет быть добав
лен знак tti ^ •)

§ 8
Параграф 8 схож с § 5. Если учесть отсутствие в некоторых списках 

части отрывка 'е " !® ,  то это сходство будет еще более близким.
К § 8 относятся соображения, ранее высказанные по поводу § 5.

§ 9

Параграф 9 формально схож с §§ 5 и 8. От этих параграфов он отлича
ется отсутствием текста в третьей строке второго столбца. Но если мы на 
место отрывка "д" из § 9 поставим часть отрывка "е "  из § 8, взятую в 
угловые скобки, то обнаружится вероятный компонент третьей строки вто
рого столбца -  сочетание

Если принять списки, в которых неф отрывка 'д '1 ^ ,  то § 9 будет сходен 
с § 6. Таким образом, варианты с наличием или отсутствием отрывка "д" 
в § 9 показывают сходство форм §§ 5 и 8 ^ 6 f с одной стороны, и §§ 6 и 
9 -  с другой.

§ 10
В § 10 сохранилась лишь часть, возможно являющаяся третьим столб

цом в построении, аналогичном параграфам 5, 8, 9, 11, 12. К такому вы
воду приводят следующие соображения. , ___  ^  »

Сходство пар Щ  ^ ^  ( § 5 ) 21 ^  г  ^

( § 9 )  jt  ̂ ---- ( § 1 0 )  наводит на мысль, что эле

менты "а" и ' б '  § 10 должны быть отнесены к одному столбцу и разным 
строкам.

Поскольку ранее обычно приводились все четыре элемента основания, то 
упоминание лишь двух элементов, вероятно, означает, что речь идет об эле
ментах обрамления.

Отрывок 'в '  естественно отнести к столбцу Ш, ввиду его сходства, на
пример, с *е " § 8, "е* § 5 и др.
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§ 1 1  аналогичен §§ 5, 8, 12.

§ 12 аналогичен §§ 5, 8, 11.

§ 13

Завершающие серию сходных параграфов три параграфа, а именно §§ 13, 
14, 15, представляют собой группу внутри этой серии. Признаками этой 
группы в частности является использование в качестве элементов отдельных 
иероглифов, обозначающих однородные предметы в парах: ^  (§  1 3 ),

(8 14), i t ~ ~  М  . # -----%  ( § 1 5 ) .

По соотношению частей текста эти три параграфа имеют одно и то же 
построение 1 I J

В § 14 части канона четко выделяются следующим образом: О *
§ 13 может быть представлен как имеющий построение, аналогичное по

строению § 14, если представить, что элемент " г "  может быть понят с до
бавлением знака (как ^  ), а в элементе "б " не считать
"пустой" знак Щ ,

§ 15

Элементы третьего столбца в § 15 имеют ту же грамматическую струк
тур у , .что и отрывок "е "  § 11, также относящийся к третьему столбцу. Этот 
факт демонстрирует еще одну деталь сходства формы §§ 1 3 -1 5  и §§ 4 -1 2 , 
и является основанием для предположения, что § 15 имеет вариант канона 
такой же как §§ 14 и 13.

§ 12

§ 20

Отрывок, выделяемый в § 20, состоит из шести предложений, оформлен
ных на tb  и примерно равновеликих. Эти предложения можно считать воз
можными элементами.

Элементы "а", " б " , 'в * , " г "  связаны следующими признаками: 1) оформ
ление на , 2 )  равновеликость; 3 ) "пустой" знак I'X * на шестом мес
те. На основании указанной синтаксической близости комплекс из этих эле
ментов можно считать основанием канона. В таком случае элементы "д" и 
"е "  следует признать неполной частью канона. Эта пара элементов связана 
общностью конструкции . . , .

Отрывок § 20 можно разделить на более мелкие элементы, чем указан
ные выше. В частности, комплекс элементов "в -  г  -  е" можно разбить на 
девять элементов, если принять разделение, отмеченное знаком о  • Полу
чится, что второй столбец нашей схемы представляет из себя формально за
конченный отрывок канонического вида, в котором основание канона состоит 
из пар подэлементов, стоящих в началах элементов "в" и " г " ^ .

Аналогичная операция, вероятно, возможна и по отношению к первому 
столбцу. Мы, однако, не разбиваем § 20 на два параграфа ввиду семанти
ческой связи отрывков "д" и "е " . Эта связь говорит о том, что в нашем 
тексте § 20 рассматривается как нечто цельное.

Отрывки "а ", "б " и "в" являются возможными элё&ентами ввиду того, 
что "пустой" знак ^  стоит в них на одном месте. Кроме тдоо^-втрывок

гек
саграмм "фразах' при образах* (сян ц ы ) отрывок "в " рассматривается как 
нечто цельное^, равнойенное- отр г̂о^су  ̂ подтверждает нашу разбивку
на элементы.
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Возможность рассмотрения отрывков " г * и 'д "  как элементов очевидна.
Отрывок "е* принимается за элемент условно и по семантическому приз

наку.
9 21 представляет собой построение из двух параллельных друг другу 

рядов элементов с композицией (1 ,П )Ш . В столбцах наблюдается повторение 
одних и тех же знаков.

Ввиду больших расхождений между элементами первой и второй строк в 
тексте, видимо, нельзя выделить части канона. Но более детальный анализ 
позволяет обнаружить, что в § 21 каноническое построение имеет не весь 
параграф, а лишь его вторая строка, если мы ее элементы разделим знака
ми на подэлементы и поместим их в подстроки 1 , 2 , 3 .

В последнем столбце первый подэлемент соответствует третьим подэлемен 
там элементов 'г *  и "д". Поэтому элемент нужно, вероятно, расположить 
по подэлементам в обратном порядке.
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^ См. "Чжоуи чжэнъи", с. 420-424.
6 Этого предположения мы придерживаемся и в дальнейшем, не делая больше

оговорок на этот счет. ^
7 Шисань цзин чжушу. Т. 6, Ли цзи чжэнъи (  etL jE* Щ )  , ч. 6

( $$ i L  )  , с. 1604.
® Вариант со знаками Щ  в элементе "б" взят из текста, использован

ного в книгеЗДЙЛ^, Д] &  »¥» (Яо Пай-чжун. Чжоуи яоши сюэ). Ч. 3. Шан
хай, 1935, с. 24.

9 В элементе "и" знак добавлен нами на основании того, что в 9 33 ана
логичная фраза встречается с этим знаком.

Ю в дальнейшем, если не делается специальных оговорок, мы также всегда бу
дем рассматривать лишь варианты, в которых не происходи  ̂ замены строк столбцами 
и столбцов строками.

11 Арабские цифры вообще обозначают строки. В данном случае они используют
ся как переменные для элементов, стоящих в указанных строках.

12 Отрывок "а" цитирует фразу к 1-й (отрицательной) черте гексаграммы № 28
( * » )  основного текста "И цзина".

13 в отрывке "е" не считается знак ^  .

14 "Сыбу бэйяо", т. 23 Щ %  (Чжоуи шу), с. 90.

15 "Сыбу бэйяо", т. 52 'jjij' ("Цяньхань шу"), с. 461.
16 "Цзяокань цзи" (см. примеч. 2.), с. 441.
17 Там же.
18 Там же, с. 442.
1® Там же.
20 Этот ряд может быть представлен более полно: см. §5, 8, 11, 12.
21 Аналогичные пары имеются в 9 8. 11, 12.
22 Отметим, что в 9 20, как ив  94-12, 15, третий столбец харак

теризуется наличием знака ^  .
23 'Чжоуи чжэнъи" (см. примеч. 4), ч. 1, с. 271.
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