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В статье рассматривается реконструкция историко-культурного контекста форми-

рования фамильной легенды основателей империи Тан (618–907) в том виде, как она 
представлена в научной литературе. В реконструкции выделяются пять составляющих 
и исследуются их содержание, идейные и исторические истоки каждой из них. От-
дельное внимание в статье уделяется теме императорского почитания Лао-цзы, за-
фиксированного еще до основания империи Тан. Также в статье обсуждается важный 
вопрос, связанный с реконструкцией историко-культурного контекста формирования 
фамильной легенды рода Ли: вопрос о возможности перехода от известных по исто-
рическим источникам данных о пророчествах о грядущем правителе с фамилией Ли к 
самой фамильной легенде и о соотношении влияния пророчеств и генеалогических 
представлений. 
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Тема фамильной легенды основателей империи Тан 唐 (618–907) является одним 

из самых интригующих сюжетов в истории формирования нового имперского госу-
дарства на территории Восточной Азии в VI–VII вв. Так или иначе, его не обходит 
вниманием ни одни из исследователей, который берется писать об истории Тан. Суть 
этой легенды может быть сформулирована достаточно просто: род Ли, основавший 
империю Тан, восходит к знаменитому мудрецу древности Лао-цзы 老子, который в 
контексте легенды предстает уже как обожествленный предок. Соответственно, инте-
рес исследователей оказывался обращен к тому историко-культурному контексту, 
внутри которого такая концепция оказалась возможной1. 

Результатом исследований стала некая конфигурация, нигде, впрочем, во всем объеме 
не описываемая, в которой можно выявить несколько важных составляющих: убежден-
ность ученых мужей в неизбежности периодических катастроф, за которыми должны 
следовать периоды восстановления вселенского порядка; отчасти связанные с этими воз-
зрениями пророчества о грядущем правителе – восстановителе порядка; те же идеи о 
грядущем правителе, адаптированные даосскими и буддийскими авторами; убежденность 
в том, что о будущем истинном Сыне Неба должны свидетельствовать соответствующие 
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знамения; формирование особого почитания Лао-цзы как божества правящего рода. Рас-
смотрим вкратце каждую из этих составляющих2. 

Исследования показали, что преставления о неизбежности и регулярности 
наступления катастрофических периодов сложились в своем классическом виде в 
рамках конфуцианской традиции в эпоху Хань 漢 (206 до н.э. – 220 н.э.) и подразу-
мевали соединение нескольких концепций: цикличности трех периодов правления, 
так называемых «пяти фаз» (у син 五行), цикла Юпитера, шестидесятилетнего цикла, 
лунного цикла и периодичности засух и наводнений, как важнейших бедствий для 
аграрного общества3. Также в нее была встроена концепция исторических эпох, каче-
ственно различающихся между собой. Эта схема в основных чертах присутствовала в 
рамках других ханьских и более поздних традиций в форме учения об эпохе «Велико-
го мира/благоденствия» или «Великого равенства» (Тай пин 太平), ассоциировавшейся 
с фигурой совершенного правителя, который ее и установит4. В политической исто-
рии это выразилось в том, что некоторые правители брали себе титулы, включающие 
в себя сочетание тай пин, в чем читается вполне определенная претензия на то, что 
период их правления является чаемой эпохой благоденствия5. 

Стефен Бокенкамп, специально исследовавший эту систему воззрений как элемент 
историко-культурного контекста утверждения власти Тан, по сути дела, рассматривает ее 
как своего рода общую рамку, позволявшую давать трактовку текущим событиям и опре-
делять роль тех или иных лиц через практику создания пророческих текстов, составляю-
щихся ради конкретных лиц. Также следует обратить внимание на то, что в представле-
ниях, получивших развитие в эпоху Хань, присутствовала еще одна важная концепция, 
а именно, идея о последовательном упадке человеческих нравов и ухудшении качества 
правления по мере удаления от глубокой древности6. Это представление косвенно по-
влияло на формирование специфического регионального варианта эсхатологии, в кото-
рую вписывалась фигура идеального правителя как того, кто вернет утраченную гармо-
нию. Концепция оставалась актуальной не только к началу эпохи Тан, когда ее основа-
теля Ван Юаньчжи 王远知 (528–635), десятый патриарх даосской традиции Шанцин 上清, 
провозгласил «Сыном Неба Великого мира/благоденствия» (Тайпин тяньцзы 太平天子), 
но и в пору ее расцвета, когда император Сюань-цзун 玄宗 (712–756), установив в 742 г. 
новый девиз правления Тяньбао 天寶, провозгласил наступление эпохи тайпин [Twitchett 
2008; Xiong 1996; Benn 1987]. 

Что касается второй составляющей, то ее история также уходит корнями в эпоху 
Хань, а конкретнее, в восточноханьский период (25–220). Анна Зайдель реконструируя 
историю традиции пророчеств о грядущем совершенном правителе, носящем фамилию 
Ли, указывает несколько ее истоков. Во-первых, это возникшая в эпоху Восточная Хань 
концепция семьи Ли как «сподвижников дома Лю»7, во-вторых, идея, что грядущий пра-
витель должен быть, либо воплощением, либо посланником высшего божества [Seidel 
1969–1970]. Наконец, в-третьих, это явная убежденность в том, что дом Лю клонится 
к упадку и Небесный мандат может быть передан кому-то другому8. Касаясь непосред-
ственно периода возникновения фамильной легенды рода Ли, необходимо отметить, что 
на период восстаний конца эпохи Суй 隋 (589–618) известно несколько человек с фами-
лией Ли, претендовавших или выдвигавшихся на место будущего императора, что явля-
ется яркой иллюстрацией того, что идея особой избранности носителей фамилии Ли 
действительно оставалась актуальной вплоть до VII в. [Bingham 1941 II]. 

Одной из ключевых фигур в этих пророчествах является Ли Хун 李弘, и наиболее 
частые сообщения о лицах с таким именем относятся к IV в.9. В дальнейшем, не-
смотря на периодические появления разных лиц, носивших фамилию Ли, именно 
сочетание этих имени и фамилии делало человека наиболее подходящим на роль 
грядущего подлинного правителя с точки зрения организаторов неоднократно под-
нимавшихся восстаний. Собственно, в период восстаний конца эпохи Суй известен 
случай, когда в одной из повстанческих армий, а именно, в армии Тан Би 唐弼 из 
Фуфэна находился человек с именем Ли Хун, о котором командующий армией гово-
рил, что именно он должен стать будущим императором [Bingham 1941 I, 52]. Что 
касается других вариантов, то здесь, конечно, представляют интерес персонажи 
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с обозначениями, отсылающими к цветовым характеристикам фаз у син, – «желтый» 
(хуан 黃) и «черный» (хэй 黑), которые связывались с конкретными мифологическими 
персонажами либо как с предками, либо как с небесными патронами, либо сами 
провозглашались носителями соответствующих титулов 10 . Интересны они с точки 
зрения соответствия общей модели, сформировавшейся в I–II вв. 

Третья составляющая связана с эсхатологическими концепциями, существовав-
шими в некоторых даосских и буддийских движениях. На данный момент считается, 
что в рамках буддийских представлений того времени, происходивших из апокрифов, 
ключевыми фигурами были будда Майтрейя (Милэфо 彌勒佛)11, а также такие персо-
нажи, как, например, бодхисаттва Чандрапрабхакумара (Юэгуан тунцзы 月光童子)12. 
Кроме того, определенную роль в буддийских эсхатологических преставлениях сыг-
рала концепция царя-чакравартина, укорененная в классической буддийской тради-
ции [Кравцова 2001; Zürcher 2013 II]. При этом существенным моментом стало то, 
что самые влиятельные буддийские авторы отвергали эту концепцию. В рамках же 
некоторых даосских направлений была адаптирована популярная фигура Ли Хуна, 
который преподносится как посланник верховного божества и лицо, восстанавлива-
ющее миропорядок, то есть здесь, в отличие от ситуации с буддизмом, он вписывает-
ся в доктрину легальных религиозных течений [Zürcher 2013 I] 13. 

Здесь необходимо отметить, что, судя по эпиграфическим свидетельствам IV–VI вв., 
для рядовых жителей региона буддийские и даосские божества обладали равнозначно-
стью, а систему представлений, характерную для этого периода, можно, по определению 
Эрика Цюрхера, назвать «буддо-даосской амальгамой» или «буддо-даосской гибридиза-
цией» [Zürcher 2013 I], поскольку элементы, происходящие из разных традиций, как буд-
то бы сплавлены между собой и их невозможно отделить друг от друга14. 

Именно такой «гибрид» представляют собой знамения, сообщения о которых есть в 
исторических сочинениях; их выделяют в качестве четвертой составляющей историко-
культурного контекста. Таких сообщений, относящихся непосредственно к периоду при-
хода к власти рода Ли, известно всего два: одно – «мальчишеское прорицание» (тун яо 
童謠), которое распевали в честь Ли Ми 李密, вождя одной из повстанческих армий, а 
второе – «тайюаньские строфы», набор поэтических текстов, скорее всего, сочиненных 
уже после установления Тан и описывающих путь основателя империи Ли Юаня 李淵 
(618–627) как сопровождаемый небесными знаками. «Тайюаньские строфы» содержат 
элементы указанной «амальгамы», в которой сплавлены, как хорошо опознаваемые даос-
ские элементы, вроде «пурпурных облаков», так и образы с явным буддийским подтек-
стом, например, пара белых воробьев, в цвете которых Бокенкамп усматривает буддий-
ские коннотации [Bingham 1941 I; Bokenkamp 1994]15. 

Наконец, последний элемент – это культ Лао-цзы, который, как следует из совре-
менных научных работ, поддерживался представителями правящих фамилий сначала 
Северной Чжоу (557–581), а затем – Суй. Насчет распространения этого культа среди 
более широких групп населения ясности нет. Оценка этой распространенности напря-
мую зависит от мнения того или иного исследователя насчет того, как именно следует 
трактовать фигуры верховных даосских божеств, в первую очередь, Высочайшего Пре-
старелого Владыки (Тайшан Лаоцзюнь 太上老君), изображения которых встречаются на 
стелах, найденных, преимущественно, на территории современных провинций Шэньси, 
Ганьсу и Хэнань [Kohn 1998, 141–143; Bokenkamp 1996]. Однако в императорском почи-
тании Лао-цзы есть основания усматривать влияние такого локального течения даосизма, 
как Лоугуаньпай 樓觀派, поскольку его основатель возводил свой род к Инь Си 尹喜, 
начальнику заставы Хангугуань 函谷觀, то есть той, через которую, как стало считаться 
уже после эпохи Хань, проезжал Лао-цзы. Соответственно, именно в рамках этой тради-
ции Лао-цзы почитался в качестве небожителя, передавшего методы, позволяющие стать 
небожителем-сянем, в соответствии с общедаосской парадигмой [Kohn 2008]. 

После рассмотрения основных компонентов историко-культурного контекста форми-
рования фамильной легенды рода Ли в том виде, как он реконструирован в исследова-
тельской литературе, необходимо обратиться к некоторым проблемам, обнаруживаю-
щимся при обзоре этой реконструкции. 
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Одной из проблем, связанных с изучением составляющих историко-культурного 
контекста формирования фамильной легенды основателей империи Тан, является 
степень их влияния на ее формирование, а также связь некоторых из них с какой-то 
из конкретных идейно-религиозных традиций. Наиболее определенно это касается 
всех сюжетов, связанных с носителями самой фамилии Ли, поскольку, с одной сто-
роны, известно, что в обществе, действительно, были распространены ожидания, 
связанные с ними, также известен целый ряд лиц, живших в IV–V вв., деятельность 
которых имеет явное отношение к даосизму и, как уже указывалось выше, в ряде 
даосских текстов грядущий совершенный правитель носит именно эту фамилию. Тем 
не менее, как показали подробные исследования этих сюжетов, переход от носителей 
фамилии Ли (не имеет значения, реальных или воображаемых) к фамильной легенде 
основателей Тан оказывается затруднительным. Связано это с тем, что нигде не про-
водится никакой связи между даосами-носителями фамилии Ли и фигурой Лао-цзы. 
Более того, такой связи не проводится и между Лао-цзы и Ли Хуном16. К этому 
необходимо добавить также и то, что сами сюжеты, связанные с этой фамилией и 
получившие «прописку» в даосской религиозной традиции, имеют ярко выраженный 
региональный аспект: все упоминаемые в исторических и доктринальных текстах 
лица происходят из Шу и Ба, то есть с северо-запада современной провинции Сычу-
ань, что создает серьезную проблему, поскольку, в связи с весьма скудным составом 
источников, до сих пор ситуация в этом регионе изучена достаточно плохо. 

С другой стороны, хорошо известно, что Сыма Цянь 司馬遷 (145/135–88 до н.э.), 
автор канонического жизнеописания Лао-цзы, указывает на наличие у него потом-
ков17, однако, ничего не известно о существовании традиции, которая бы утверждала, 
что его потомки будут играть какую-то особую роль в истории. Если же обратиться 
к сюжету «Ли – сподвижники Лю», то, судя по тому, что о нем известно, он не обос-
новывался через генеалогии. Кроме того, в нем нет ничего, чтобы могло бы указы-
вать на более амбициозные претензии носителей этой фамилии. 

Еще одной проблемой является отсутствие ясности с тем, насколько высокую по-
пулярность имели даосские тексты, в которых Ли Хун выводится в роли грядущего 
идеального правителя. В современной исследовательской литературе признается су-
ществование двух традиций, связанных с Ли Хуном: низовой и элитарной, к которой 
как раз и принадлежат известные даосские тексты. При этом определенно можно 
говорить о достаточно заметном влиянии только одного, а именно текста «Книга-
основа чудесных заклинаний из Вместилища изначального [переданных] Высочай-
шим» (Тайшан дунъюань шэнь чжоу цзин 太上洞元神咒經), да и то уже после наступле-
ния эпохи Тан18. При этом, конечно, о том, что само это имя было весьма популярно 
и что второму суйскому императору донесли о пророчествах, касающихся именно 
носителей фамилии Ли, известно достаточно хорошо. Однако, совершенно неясно, 
есть ли в этих сюжетах какая-то связь именно с даосской литературой соответствую-
щего жанра или мы здесь имеем дело с использованием слухов. 

Наконец, определенную загадку представляет возврат к практике почитания Лао-
цзы со стороны предшествующего правящего дома. Следует отметить, что найти в 
исследовательской литературе какие-то попытки объяснить этот шаг суйских властей 
пока так и не удалось. Тем не менее, сам факт представляется примечательным, по-
скольку указывает на то, что государственное почитание Лао-цзы началось несколько 
ранее прихода к власти тех, кто со временем провозгласил себя его потомками19. 

Таким образом, можно заключить, что и представления о цикличности наступле-
ния катастрофических эпох, и пророчества об особой роли носителей фамилии Ли, 
а также и иные пророчества о приходе идеального правителя, несомненно, сформи-
ровали определенные ожидания как в придворной среде, так и в широких кругах 
подданных империи. Тем не менее, проблема перехода от всего рассмотренного ком-
плекса к самой фамильной легенде основателей Тан все равно остается. В целом 
складывается впечатление, что генеалогические представления, коль скоро они имели 
какое-то влияние на представителей рода Ли и их окружение, существуют параллель-
но с эсхатологическими идеями, связанными с этой фамилией и ее носителями20. 
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Кроме того, следует заметить, что погруженность в мир представлений о циклич-
ности катастроф и ожиданий идеального правителя оставляет в тени тему политиче-
ской прагматики, а именно, вопрос о том, какова была цель подобного провозглаше-
ния себя потомками Лао-цзы или, возможно, усиленного акцентирования внимания 
на этом, возраставшего, начиная с периода правления Гао-цзуна 高宗 (649–684)21. 
Наконец, было бы интересно попытаться ответить на вопрос о том, до какой степени 
подобный шаг является новаторским и до какой степени он, наоборот, вписывается в 
контекст более длительной предшествующей политико-идеологической традиции. 

 
Примечания 

 
1 История систематического изучения этого контекста насчитывает уже несколько десятиле-

тий и начало ее, видимо, следует усматривать в работах Вудбриджа Бингема, посвященных ста-
новлению империи Тан и написанных в 1940-х – 1950-х гг. Во всяком случае, все более позд-
ние исследователи ссылаются именно на его труды. Бингем не затрагивал все аспекты истори-
ко-культурного контекста и касался только политической роли знамений и пророчеств, связан-
ных с представлениями о особой исторической роли носителей фамилии Ли. 

2 Хотелось бы сразу оговориться, что изложение будет здесь опираться не на весь корпус научной 
литературы по каждой теме, который для некоторых сюжетов почти необозрим, а на те обобщающие 
работы, что связаны именно с историей или предысторией фамильной легенды дома Ли. 

3 В таком виде эта концепция была сформулирована Лю Синем 劉歆 (50 до н.э. – 23 н.э.), 
создавшим «Календарь трех циклов» («Саньтун ли» 三統曆). Это была довольно сложная систе-
ма, построенная на идее большого временного цикла в 23639040 лет с великой кульминацией, 
именуемой «высшим началом Великого предела» (тай цзи шан юань 太極上元). В этом календаре 
присутствовала идея периодичности таких бедствий, как засухи и наводнения. Лю Синь выде-
лял отрезки по 4617 лет, в каждом из которых на периоды бедствий он отводил 57 лет. См. об 
этом: [Bokenkamp 1994]. 

4 По версии «Книги о Хань» («Хань шу» 漢書), в первоначальном варианте эта концепция была 
изложена в тексте под названием «[Дарованный] Небесным чиновником, [основанный на] календаре 
и объемлющий изначальное “Канон Великого мира/благоденствия”» («Тянь гуань ли бао юань тайпин 
цзин» 天官歷包元太平經), преподнесенном императору Западной Хань Чэн-ди 成帝 (32–7 до н.э.) 
неким Гань Чжункэ 甘忠可, который утверждал, что получил этот текст от небожителя по имени 
Чицзин-цзы 赤精子. Правда, о содержании этого текста ничего не известно. Позже эта концепция 
была представлена снова в тексте «Книга Великого мира/благоденствия с заглавием [написанным] 
синим/зеленым» («Тайпин цин лин шу» 太平清領書), преподнесенной уже восточноханьскому импера-
тору Шунь-ди 順帝 (125–144) неким Гун Чуном 宫崇 из южного Шаньдуна, и легшей, как считается, 
в основу известного современной науке текста «Канон Великого мира/благоденствия» («Тайпин цзин» 
太平經). Наконец, хорошо известно движение Тайпин дао 太平道, возглавляемое Чжан Цзяо 張角 и 
поднявшее знаменитое восстание Желтых повязок (184–204), в титулатуре которого угадывается 
влияние идей, изложенных в тексте «Тайпин цзин» [Торчинов 1998, 253–256; Hendrishke 2006, 31–33; 
Espesset 2009]. 

5 Первым императором, принявшим титул с эти сочетанием, был западноханьский Ай-ди 哀
帝 (7–1 до н.э.), взявший в 5 году до н.э. титул «Император Великого мира/благоденствия [об-
ладающий] выдержанным совершенномудрием [рода] Лю» («Чэньшэн Лю тайпин хуанди» 陳聖劉

太平皇帝). Позже термин тайпин в титулатуре использовали Лю Юй 劉裕 (363–422), основатель 
Лю-Сун 劉宋 (420–479) и северовэйский Тоба Тао (Ши-цзу 世祖) (424–452). 

6 Тот же Бокенкамп обращает внимание на выделение особого периода в текстах периода 
Чжань-го 戰國(403–221 до н.э.), иногда назвавшийся «ближайшая древность» (цзинь гу 進古) или 
«нижняя древность» (ся гу 下古), под которым подразумевался ближайший к авторам историче-
ский период, рассматриваемый ими как эпоха несомненного упадка [Bokenkamp 1994]. 

7 Анна Зайдель указывает двух лиц, которые выдвинулись с этой идеей в I в. Во-первых, Ли 
Янь 李焉, начальник одной из областей, живший в эпоху Ван Мана 王莽 (9–23) и готовивший 
восстание, которого побудил к этому некий прорицатель Ван Гуань 王況, во-вторых, это Ли Тун 
李通, которому его положение около представителя рода Лю предсказал его отец. В итоге Ли 
Тун действительно стал ближайшим сподвижником Гуан У-ди 光武帝 (25–58) с титулом «Хоу – 
сподвижник Хань» (фу Хань хоу 輔漢候) и даже женился на младшей сестре императора. Соб-
ственно, именно отцу Ли Туна приписывается фраза «Род Лю снова взойдет и род Ли станет 
[его] сподвижником» (Лю ши фу син Ли ши вэй фу 劉氏復興李氏為輔) [Seidel 1969–1970]. 

8 Об это вполне недвусмысленно говорят титулы «Император» (хуанди 皇帝) или «Император 
Великого Начала» (Тайчу хуанди 太初皇帝), «Высочайший император» (Тайшан хуанди 太上皇帝) и 
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им подобные, которые брали себе руководители многочисленных восстаний, поднимаемых в 
разных частях империи в период с 147 по 166 годы. См: [Seidel 1969–1970]. В целом относи-
тельно предложенной Анной Зайдель реконструкции стоит заметить, что первая компонента ее 
схемы, а именно история о «сподвижничестве рода Ли роду Лю» находится в довольно сложных 
отношениях с двумя другими, поскольку она не предполагает идеи дальнейшего замещения 
одного рода – другим, а кроме того, не вполне ясно, могла ли иметь какой-то смысл ее транс-
ляция уже в пост-ханьскую эпоху. 

9 Отдельного рассмотрения заслуживает региональный аспект, связанный с происхождением 
этого имени. Дело в том, что все или почти все ранние упоминания Ли Хуна тесно связаны с 
территориями царств Шу 蜀 и Ба 巴, находившихся на месте нынешней провинции Сычуань. 
Собственно, если принять в качестве достоверных данные хроники «Хуаян го чжи» 華陽國志, из 
нее следует, что человек, ставший прототипом для всех последующих Ли Хунов, жил в Шу в I в. 
до н.э [Seidel 1969–1970].  

10 В действительности для эпохи Хань есть только три вполне определенных упоминания. Одно 
относится к 145 г., когда некий Ма Мянь 馬勉 провозгласил себя «Желтым владыкой» (Хуан ди 黃帝), 
следующее – к 148 г., к некоему Чэнь Цзину 陳景 из Чанпина (совр. Шэньси), называвшему себя 
«Сыном Желтого Владыки» (Хуанди цзы 黃帝子) и, собственно, к высшему божеству, почитаемому 
обществом Тайпин дао – некоему Желтому Престарелому Владыке (Хуан лао-цзюнь 黃老君). Отдель-
ного упоминания заслуживает интересный, но единичный, случай использования черного цвета, 
относящийся к Хуа Мэну 華孟, сподвижнику Ма Мяня, провозгласившему себя «Черным владыкой» 
(Хэй ди 黑帝) [Seidel 1969–1970; Hendrishke 2000; Espesset 2009]. 

11 Тема Майтрейи как грядущего правителя мира была впоследствии активно использована 
как инструмент легитимации прихода к власти императрицы У Цзэтянь 武則天  (684–705) 
[Adamek 2007, С. 184]. 

12 Весьма подробно сюжеты, связанные с Чандрапрабхакумарой рассматривались в работах 
Эриха Цюрхера. Он же выдвинул предположение, что сама эсхатологическая тематика буддий-
ских апокрифов имеет не буддийское происхождение, а, скорее всего, даосское [Zürcher 2013 I]. 

13 Существует даосский текст с инвективами в адрес Ли Хуна и его почитателей. Это текст «Ка-
нон заповедей, продекламированных Престарелым Владыкой» («Лао цзюнь инь сун цзе цзин» 老君音誦

誡經), ниспосланный, как считается, Коу Цяньчжи 寇謙之 (365–448), основоположнику северной 
традиции Небесных наставников и реформатору ритуала при северовэйском императоре Тоба Тао. А. 
Зайдель объясняла это историческими обстоятельствами, а именно стремлением Коу Цяньчжи зару-
читься доверием двора, и соответственно, отмежеваться от всех течений, которые потенциально под-
рывали основы власти императоров Северной Вэй [Seidel 1969–1970]. 

14 Отдельным вопросом остается характеристика этой «амальгамы», а именно то, насколько 
она связана с указанной «индифферентностью» простых подданных, а насколько – с целена-
правленной деятельностью тех же даосов. См. об этом: [Abe 1996; Bokenkamp 1996].  

15 Бокенкапм, разбирая это цветовое обозначение, обращает особое внимание на то, что бе-
лый цвет ассоциировался с фигурой грядущего будды Майтрейи в одном из буддийских апо-
крифов VI в. [Bokenkamp 1994]. О буддийских апокрифах и проблемах их изучения см., напри-
мер: [Buswell 1990; Zürher 2013 II] 

16 Данное обстоятельство признает уже А. Зайдель, прямо указывая на то, что никакой связи 
между Ли Хуном и Лао-цзы в даосских текстах не проводится [Seidel 1969–1970]. 

17 В «Исторических записках» («Ши цзи» 史記) говорится: «Сына Лао-цзы звали Цзун. Он 
служил военачальником в Вэй и был пожалован владением в Дуаньгань. У Цзуна был сын Чжу, 
у Чжу был сын Гун, [а] праправнука Гуна звали Цзя. Цзя служил ханьскому Сяо Вэнь-ди. Сын 
же Цзя [по имени] Цзе был назначен тайфу при Ане, наследнике Цзяоси-вана, и поселился с 
семьей в [княжестве] Ци» (пер. с кит. Р.В. Вяткина) [Сыма Цянь 1996, 39]. Также, по указанию 
Анны Зайдель, то, что все Ли являются потомками Лао-цзы говорится в генеалогическом разде-
ле восточноханьского памятника «Смысл нравов и обычаев» («Фэнсу тунъи» 風俗通義) авторства 
Ин Шао 應劭 (140–206), однако нет никакой возможности установить, связаны ли эти данные с 
особым отношением к носителям фамилии Ли в даосской традиции или в рамках низовых эсха-
тологических представлений. 

18 Именно с этим текстом следует связывать распространение почитания Чжункуя 鐘馗, что выра-
зилось, как в существовании придворного ритуала награждения отличившихся сановников календа-
рем с его изображением, так и в использовании фигуры этого демонического борца с демонами в 
ежегодном «Великом ритуале изгнания» (да но 大儺). Оба этих включения фигуры Чжункуя в рели-
гиозно-магический ритуальный контекст империи происходят, определенно, в период правления 
Сюань-цзуна 玄宗 (712–756) [Glahn 2004, 106, 122–123; Mollier 1990 53; Eliasberg 1976. 39–41]. 

19 Следует указать на то, что масштабы почитания Лао-цзы со стороны правящего дома Суй 
несравнимы с масштабами покровительства буддизму, однако сам факт включения этой фигуры 
в круг тех, кто почитался на самом высоком уровне, видится примечательным [Wright 2008]. 
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20 И Анна Зайдель и Стефен Бокенкамп хорошо осознавали эту проблему, но явно оказались 
в тупике из-за указанной невозможности увязать генеалогическую легенду и активно распро-
странявшиеся эсхатологические представления в некую общую схему. Поэтому оба исследовате-
ля прибегли к привлечению косвенных данных, либо, как это сделала А. Зайдель, указав на то, 
что регион, где родился Ли Юань, является районом активного распространения пророчеств о 
грядущем правителе по фамилии Ли, либо, как это делает С. Бокенкап, ссылаясь на настроения 
непосредственного окружения Ли Юаня уже во время Тайюаньского восстания. При этом, сто-
ит отметить, что для историографов эпох Пяти Династий и Сун даже предполагаемая генеало-
гия правящего дома Тан была уже не очевидна и ни в «Старой», ни в «Новой книге о Тан», ни 
в «Важнейших материалах Тан» никаких прямых указаний на то, что род Ли действительно 
происходит от Лао-цзы нет [Цзю Тан шу 2001; Синь Тан шу 2001; Тан хуэй яо 1955, 865–882]. 

21 В правление именно этого императора Лао-цзы получает новый официальный статус, что 
выражается в пожаловании ему в 666 г. титула «Высочайшего Сокровенного Изначального Им-
ператора» (Тайшан сюань юань хуанди 太上玄元皇帝) [Цзю Тан шу 2001; Синь Тан шу 2001; Тан 
хуэй яо 1955, 865]. 
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