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«Чжун юн» - важнейшая глава одного из главных канонов конфуцианства «Ли Цзи»,
который входит в состав знаменитого китайского «Четверокнижия» («Си шу»). Традиция
приписывает авторство данного трактата внуку Конфуция Кун Цзи (ок. 483 - 402 гг. до
н.э.), носившему прозвище Цзы Сы.

Иероглифы [U+4E2D] (чжун) и [U+5EB8] (юн) , которые составляют название тракта-
та, понимаются зачастую по-разному как комментаторами, так и исследователями текста
«Чжун юн». Как правило, иероглиф [U+5EB8] переводится как «простой», «средний». Ра-
нее данный иероглиф использовался для обозначения укрепленного места с четырьмя сто-
рожевыми башнями. Русские аналоги иероглифа [U+4E2D] - слова «середина», «центр».
Но первоначально он обозначал столб с декоративными лентами, который помещали в
центр круга, используя в качестве солнечных часов.

Но подробный анализ перевода данных иероглифов может завести лишь в тупик, по-
скольку необходимо понять, какой смысл и какие культурные или идеологическое состав-
ляющие входят в понятия [U+4E2D] и [U+5EB8]. Именно анализу значения выше назван-
ных иероглифов в «Чжун юн» посвящена данная работа.

Начнем с понятия «срединного». Для него характерно следующее:

&middot; «Срединное» недостижимо: «Царства и царствующие дома Поднебесной мож-
но уравнять, от титулов и жалованья можно отказаться, оружие можно втоптать в землю,
а следование середине все же не может быть достигнуто» (Пер. с кит. и коммент. А.И. Коб-
зева , 2004, С. 130.) [4].

&middot; «Срединное» ведет к гармонии: «Когда веселье, гнев, печаль и радость еще
не разошлись, зовется это серединой. Когда расходятся они по ритму пульса середины,
гармонией зовется это» (Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева , 2004, С. 128.) [4].

&middot; Следование «срединному» требует терпения и упорного труда: «Следование
середине - вот совершеннейшее. Однако мало кто из людей способен на это в течение дол-
гого времени» (Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева , 2004, С. 129.) [4].

Стоит также отметить, что «срединное» предполагает, что те или иные явления или
предметы не лучше и не хуже, а в самый раз для живущего на Земле под Небом. Здесь
следует учитывать такой фактор, как время. Поскольку всё изменяется, это может при-
вести к тому, что золотая середина [U+4E2D] сместится. Что было «в самый раз» сегодня,
будет не к месту завтра. Поэтому «срединное» нуждается и в «своевременном».

Понятие «неизменного» несколько уже в данном тексте. К нему можно отнести:

&middot; Весь окружающий человека мир, то, с чем он сталкивается ежедневно, рути-
на и повседневность.

&middot; Невозможность постижения и осознания всеми реальности: «Среди людей
нет никого, кто бы не пил, не ел, но редко встретится такой, кто вкус постичь сумел»
(Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева , 2004, С. 129.) [4].
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&middot; Внешнюю скромность и простоту, но глубокое содержание поведения и мыс-
лей: «Дао благородного мужа пресное, но не приедается, простое, но изящное, мягкое, но
строгое в принципах» (Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева , 2004, С. 147.) [4].

Самое важное, что именно должное исполнение «неизменного» способно принести че-
ловеку счастье и гармонию: «Если благородный муж честно исполняет свой долг, Подне-
бесная умиротворена» (Пер. с кит. и коммент. А.И. Кобзева , 2004, С. 147.) [4]. Необходимо
всего лишь стремится к тому, чтобы человек пытался усовершенствовать то, что он де-
лает каждый день. Это возможно лишь с пониманием себя, окружающих людей и вещей.
Только тогда человек составит триаду с Небом и Землей.
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