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Аннотация. Данная статья описывает опыт перевода Хань шу — исторического па-

мятника, основного источника по истории государства Западная Хань (202 г. до н. э. — 

8 г. н. э.) относящегося к жанру китайских «официальных историй». Первый том 

русского перевода, вышедший в августе 2021 г., содержит шесть первых глав па-

мятника, вступительные статьи, комментарии, приложения и указатели. В настоя-

щей статье приводится практический опыт, наработанный в процессе подготовки 

тома к изданию.  
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Главным научным проектом отечественной исторической науки в области 

китаеведения в XX в. несомненно, стал научный комментированный перевод Ши 

цзи (史記 «Исторических записок») Сыма Цяня (145–85 гг. до н. э.). Благодаря 

труду Р. В. Вяткина (1910–1995), продолженному и завершенному к 2010 г. его 

сыном А. Р. Вяткиным (1946–2015) вместе с целым коллективом учёных, отече-

ственная наука к тому моменту заняла ведущую позицию в сфере перевода фун-

даментальных источников по древней истории Китая [4]. Аналогичные проекты 

во Франции и США были завершены позднее [6, 7].  

Однако, для дальнейшего продвижения в этой области потребовалось более 

десяти лет. Очевидным необходимым продолжением работы отечественной 

науки в сфере изучения письменного наследия китайской историографии жанра 

чжэн ши (正史 «официальная история») является аналогичное издание научного 

комментированного перевода следующей (второй по счету из двадцати четырех) 

официальной истории — Хань шу (漢書 «История Хань»), освещающей историю 

периода 209 г. до н. э. — 23 г. н. э., основным автором которой выступил учёный 

и историограф I в н. э. Бань Гу (32–92 гг.).  



 
 
 
 
КИТАЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
 

 

47 

В том или ином виде перевод первого раздела Ди цзи (帝紀 «Хроники [прав-

ления] императоров») этого памятника на русский язык вёлся с начала XXI в., но 

в завершающую фазу вступил только в 2020 г. Начавшись как часть проекта по 

изучению китайской истории периода Хань в рамках написания студенческих 

работ под научным руководством к.и.н. М. Ю. Ульянова, в 2020–2021 г. полный 

научный комментированный перевод первых шести глав Хань шу был завершён 

и издан (основным переводчиком выступил автор данной статьи, а научным ре-

дактором, автором и соавтором вступительных статей — М. Ю. Ульянов [1, 

с. 17–34; 66–104]).  

Опыт работы над первым томом русского издания Хань шу представляется 

нам достаточно ценным. Мы делимся им здесь, поскольку наработки, накоплен-

ные за время его создания в 2005–2020 гг. и завершения в издательстве «Восточ-

ная литература» в 2020–2021 гг., являются важной опорой не только для скорей-

шего появления следующих томов, но и для придания необходимого импульса 

дальнейшим переводам официальных китайских историй на русский язык. Дан-

ные наработки условно можно разделить на «структурные» и «содержательные» 

причем последние явились результатом развития первых. 

«Структурные» же сами по себе явились следствием того, что одной из важ-

ных задач авторов данного издания была организация единой структуры работы 

с такими комплексными историческими сочинениями как чжэн ши. За основу, 

конечно, был взят традиционный подход, т. к. формат «вступительные статьи — 

основная часть — комментарии — приложения — указатели — библиографии» 

давно является научным стандартом. Однако, сложный характер изучаемого ис-

точника и текущее состояние дел в области изучения истории Хань требовали 

некоторых специфических корректировок. Прежде всего, они были связаны с 

необходимостью представить переводимый памятник не как вещь в себе, а как 

часть единого исторического процесса развития китайской цивилизации в ранне-

имперскую эпоху, где он является одним из плодов китайской традиционной 

культуры в области придворной историографии, выступая типичным представи-

телем специфического жанра исторических источников и в то же время отражает 

конкретный исторический период. Поэтому в сопроводительных разделах к пе-

реводу — вступительных статьях, комментариях и приложениях — мы постара-

лись отразить результаты двух видов исследований: с одной стороны — струк-

турно-текстологического, посвященного исследованию внутренней структуры 

памятника как комплексного исторического сочинения и с другой стороны — 

исторического, представляющего общую картину политической ситуации в За-

падной Хань в описываемый в источнике период. Структурно-текстологические 

исследования помогли уточнить перевод с учетом внутренней структуры источ-

ника, а исторические — вписать перевод в контекст исторической эпохи. На наш 

взгляд, сочетание этих двух видов исследований является удачным и может быть 

применено в дальнейшей работе как над завершением перевода Хань шу, так и 

над другими историческими источниками.  

Структурно-текстологические исследования в общем виде можно назвать 

«критикой текста источника», в процессе которой комплексное историческое со-

чинение Хань шу было представлено нами как конгломерат различных структур-

ных единиц: прежде всего, каждая глава из шести вошедших в первый том рус-
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ского перевода была рассмотрена нами как отдельный источник и, в свою оче-

редь, далее разобрана на предмет внутреннего жанрового разнообразия соста-

вивших ее первоисточников. Исследования показали, что главы раздела Ди цзи 

Хань шу имеют стандартную структуру, сформированную следующими типами 

первоисточников [2, 3, 5]:  

1. Датированная хроника периода 209–87 гг. до н. э. 

2. Недатированные исторические сообщения. 

3. Документы описываемого исторического периода. 

4. Нарративные фрагменты литературной природы («исторические повест-

вования» и «диалоги»).  

Обязательно в каждой из глав присутствуют первые три типа, нарративные 

фрагменты, в основном, характерны для глав, описывающих начальный период 

истории Хань. 

Результаты данных изысканий в итоге повлияли на репрезентацию содержа-

ния материала в русском переводе. Содержательные наработки заключаются в 

том, что исходя из выявленного структурно-жанрового деления внутри каждой 

из глав, нами было принято решение отразить жанровое разнообразие при помо-

щи особого оформления перевода, отдельно выделив документы как самостоя-

тельный вид источников внутри комплексного исторического сочинения. Поэто-

му датированная хроника и сопутствующие ей документы двора даны различным 

шрифтом, а датировки выделены дополнительно — все это вкупе подчеркивает 

комплексность Хань шу как памятника и, в конечном итоге, облегчает его вос-

приятие именно как произведения многожанрового, ведь после использования 

особого оформления в русском переводе очевидно соседствуют как хроникаль-

ные элементы, так и сохранившиеся в целости документы описываемого времени 

(их сводный аннотированный перечень дополнительно приведен в приложениях 

к переводу [1, с. 434–444]), так и (в некоторых главах) плоды более поздней ис-

ториографической рефлексии в виде нарративных фрагментов. Важным практи-

ческим итогом такого подхода явилось также повышение качества перевода, т. к. 

четкая визуальная репрезентация разных структурно-жанровых элементов, оче-

видно, не давала упустить из виду необходимость отслеживать отличия в конеч-

ном стиле их подачи на русском, т. е. структурные изыскания повлияли на ко-

нечное содержание перевода. Например, именно понимание жанровой структуры 

4–6 глав памятника позволило корректно передать значение понятия юань 元, 

используемого со 164 г. до н. э. для обозначения шестилетнего цикла внутри 

правлений императоров Вэнь-ди (180–157 гг. до н. э.) Цзин-ди (157–141 гг. до н. э.) 

и У-ди (141–87 гг. до н.э.) и отделить это понятие от феномена нянь хао 年號 

«девиза правления», который впервые появляется в 105 г. до н. э. в правление  

У-ди после введения нового календаря летосчисления [1, с. 467–468].  

Подводя итог, отметим, что использование первого тома как методологиче-

ского и визуального образца будет полезно не только при завершении перевода 

Хань шу, но и при реализации других подобных масштабных проектов.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению источников на китайской языке, рассмат-

ривающих различные аспекты духовной культуры даурского народа. Автор, в част-


