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Рассматривается история появления в конце XIX — начале XX в. китайских переводов 
трудов британского экономиста У. С. Джевонса как часть процесса проникновения в Ки-
тай западных научных знаний. Основное внимание уделено переводам учебника поли-
тической экономии Джевонса и его книги «Государство в отношении к труду». Проана-
лизированы терминологические особенности китайских переводов этих работ, включая 
поиск эквивалентов современной научной лексики в  наследии китайской культуры. 
Переводом учебника Джевонса занимались Дж. Эдкинс и Янь Фу, предложившие свои 
методы адаптации текста к восприятию китайским читателем. На основании проведен-
ного исследования продемонстрировано, что перевод Эдкинса достоверно передавал со-
держание оригинала с использованием доступной в то время китайской терминологии. 
Доходчивость учебника Джевонса способствовала распространению в  Китае элемен-
тарных познаний о западной экономической науке. «Политика обогащения государства 
и вскармливания народа» стала в Китае одним из ранних источников знаний об Ада-
ме Смите, его концепции разделения труда, теории обмена, теории заработной платы, 
принципах налогообложения. Многообразие вариантов иероглифической записи имени 
Джевонса препятствовало целостному восприятию его наследия в Китае, одной из задач 
статьи стало обобщение сведений о китайских переводах трудов британского ученого. 
Выявлено влияние разработанной Джевонсом теории воздействия природных факторов 
на экономические циклы на Лян Цичао, сопоставившего эту теорию с древнекитайски-
ми представлениями о связи урожая и стихийных бедствий с расположением небесных 
тел. После перевода учебника политической экономии в центре внимания в Китае оказа-
лись работы Джевонса в области промышленного законодательства и финансов. 
Ключевые слова: западное знание, политическая экономия, перевод экономического 
текста, терминология, китайская традиция, культурная адаптация. 
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Введение
В конце правления династии Цин развернулся процесс активного проник-

новения в  Китай западных знаний, ставших отправной точкой для поиска пути 
модернизации. Заметное место среди иностранных ученых, имена которых стали 
известны в  Китае в  последней четверти XIX  в., занимает британский экономист 
Уильям Стенли Джевонс (1835–1882). Его широкий кругозор и способность попу-
лярно рассказывать о сложных проблемах были созвучны потребности образован-
ных китайцев в доходчивом изложении западных идей и методов. 

В статье рассматриваются выполненные в  конце правления династии Цин 
переводы на китайский язык экономических трудов У. С. Джевонса. Поставлена 
задача сопоставить переводы с  оригиналами для выявления терминологических 
проблем и использованных переводчиками стратегий их решения. Впервые пред-
принята попытка собрать воедино информацию обо всех китайских переводах 
работ британского ученого по экономике, сделанных в конце XIX — начале XX в., 
выявить причины интереса к конкретным работам Джевонса и проанализировать 
специфику их переводов.

Многогранность научного таланта Джевонса, обретшего славу выдающегося 
экономиста и  создателя маржиналистской школы, но  вместе с  тем написавшего 
удачные учебники по логике, привела к фрагментации восприятия его наследия ки-
тайскими исследователями. Китайские переводы Джевонса-логика рассматривают 
вне связи с работами Джевонса-экономиста, а переводы его различных экономиче-
ских трудов изучают без привязки к имени одного автора. Одной из причин стало 
отсутствие в конце правления династии Цин общепринятых стандартов иерогли-
фической транскрипции иностранных фамилий. В китайской научной литературе 
работа по выявлению созданных в прошлом вариантов транскрибирования фами-
лии Джевонса еще не проведена. В статье поставлена задача «привязать» переводы 
трудов Джевонса к имени их автора.

Китайские и зарубежные исследователи проявили значительный интерес к пе-
реводу трудов Джевонса по логике (см.: [1]). Переводы его экономических трудов 
не привлекли большого внимания ученых. В  статье главное внимание уделяется 
выполненным в конце XIX — начале XX в. переводам на китайский язык эконо-
мических работ Джевонса. Предпринята попытка выявить причины смены при-
оритетов в освоении экономических идей Джевонса, рассмотреть воздействие этих 
переводов на образованных китайцев.

Проведенные китайскими исследователями сравнения переводов трудов Дже-
вонса с английскими оригиналами зачастую сводятся к количественно-структур-
ным сопоставлениям: сколько разделов переведено, соответствует ли их объем, 
посчитанный по числу иероглифов, пропорциям исходного текста. Проблемы кри-
териев отбора материала и его культурной адаптации остаются малоизученными. 
Статья нацелена на восполнение этого пробела.

Миссионерские переводы западных учебников по экономике
Первое знакомство с  западной экономической мыслью в  Китае произошло 

в 1880-е годы благодаря переводам на китайский язык элементарных трудов по по-
литической экономии, выполненным по инициативе иностранных протестантских 
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миссионеров. С 1883 по 1886 г. на китайский язык были переведены три западные 
экономические работы [2, с. 73]. 

В 1883 г. опубликован неполный перевод «Учебника политической экономии» 
(«Manual of Political Economy», 1863) британского экономиста Генри Фосетта под 
названием «Политика обогащения государства» («Фуго цэ», 富国策).

В 1885 г. на китайский язык под названием «Простые слова о помощи в управ-
лении» («Цзочжи чуянь», 佐治芻言) переведен изданный Уильямом и  Робертом 
Чемберсами учебник «Политическая экономия для использования в школах и для 
частного обучения» («Chambers’ Educational Course: Political Economy, for Use of 
Schools, and for Private Instruction», 1852). 

В 1886 г. издан перевод «Учебника для начинающих: политическая экономия» 
(«Science Primers: Political Economy», 1878) британского экономиста Уильяма Стен-
ли Джевонса, получивший китайское название «Политика обогащения государства 
и вскармливания народа» («Фуго янминь цэ», 富国养民策).

Хотя книга Джевонса была третьей по счету, ее значение для развития китай-
ской научной мысли превосходит две предшествующие работы. Публикация «По-
литики обогащения государства и вскармливания народа» стала частью крупно-
масштабного и  длительного процесса освоения в  Китае трудов Джевонса по по-
литической экономии и логике, участниками которого стали иностранцы и китай-
ские мыслители Нового времени.

Переводчиком учебника политической экономии Джевонса был протестант-
ский миссионер и известный синолог Джозеф Эдкинс (1823–1905, кит. имя 艾约瑟). 
В  общей сложности он прожил в  Китае более полувека и  перевел на китайский 
язык около десятка западных научных работ.

Популяризации в Китае перевода экономического учебника Джевонса способ-
ствовала его последующая публикация на страницах миссионерской газеты «Вань-
го гунбао» («Всемирный вестник», 万国公报). С августа 1892 по май 1896 г. вышли 
43 номера газеты с выдержками из «Политики обогащения государства и вскарм-
ливания народа» [3, с. 4–5].

Почти одновременное появление переводов с английского языка популярных 
экономических учебников отразило общее стремление иностранцев рассказать ки-
тайской аудитории о том, что богатство Запада проистекает из организации эконо-
мической жизни и приверженности свободе торговли. Первый шаг сделал американ-
ский пресвитерианский миссионер Уильям Мартин (1827–1916, кит. имя 丁韪良). 
Он разработал в 1876 г. курс по экономической науке для преподавания в Палате 
иностранных языков Тунвэньгуань, где в качестве учебного пособия использовал 
книгу Фосетта [4]. Перевод в основном выполнил Ван Фэнцзао (汪凤藻), который 
в то время преподавал в Тунвэньгуане, Мартин занимался лишь редактированием 
текста.

Г. Фосетт был последователем Дж. С. Милля. В «Политику обогащения государ-
ства» из оригинала перешли многочисленные ссылки на «Принципы политической 
экономии» Милля. Сама книга в то время китайскому читателю была недоступна. 
В  написанных У. Мартином вводных «Инструкциях для чтения» отмечалось, что 
«политика обогащения государства» является в странах Запада новой наукой, ко-
торой более всего уделяют внимание. Смысл этой науки в том, чтобы у народа было 
достаточно одежды и еды, чтобы ни один человек не был лишен крова, это также 
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путь к созданию сильной армии. Мартин пояснил, что «политика обогащения го-
сударства» направлена на расширение источников богатства, но  вместе с  тем не 
лишена этических качеств «гуманности и  долга» (仁义). В  стиле конфуцианских 
поучений миссионер указал, что если отбросить гуманность и долг, то не станет 
никакой политики и будет трудно принести выгоду государству. Он рассказал, что 
больше всего экономистов проживает в  Англии, были упомянуты имена Смита, 
Рикардо и Милля. Мартин сообщил, что Фосетт очень известен в Англии: в мо-
лодости он потерял зрение, но  потом упорно учился и  стал членом британского 
парламента [5, с. 4–5]. 

Перевод учебника «Политическая экономия для использования в школах и для 
частного обучения» под названием «Простые слова о помощи в управлении» вы-
полнили британский миссионер Джон Фрайер (1839–1928, кит. имя 傅兰雅) и кита-
ец Ин Цзуси (应祖锡). Английский оригинал учебника был издан анонимно, одна-
ко в конце XX в. исследователи установили, что его написал шотландский адвокат, 
историк и экономист Дж. Х. Бертон [6, p. 482]. Значительная часть работы посвяще-
на обзору эволюции общественных институтов и форм правления, деятельности 
правительства, законодательству, а также проблемам частной собственности и сво-
бодной конкуренции. В 1860-е годы этот учебник был переведен на японский язык 
и обрел популярность в Японии среди образованной элиты.

Иностранные переводчики искали терминологию для описания сферы примене-
ния экономического знания в наследии китайской культуры («политика обогащения 
государства», «помощь в управлении»). Эдкинс дополнил терминологический вари-
ант Мартина двумя иероглифами и перевел западный термин «политическая эконо-
мия» как фуго янминь цэ (富国养民策, «политика обогащения государства и вскарм-
ливания народа») и фуго янминь сюэ (富国养民学, «наука обогащения государства 
и вскармливания народа»). Можно предположить, что после публикации книги «Фу-
го цэ» переводчик стремился дать учебнику Джевонса отличающееся китайское на-
звание путем включения в него сочетания янминь («вскармливание народа»).

Это сочетание восходит к древней канонической книге «Шан шу» (尚书, «Кни-
га документов»). В главе «Рассуждения Великого Юя» (大禹谟) говорится, что «доб- 
родетель делает управление хорошим, а  управление состоит во вскармливании 
народа» (德惟善政，政在养民). Китайская традиция предписывала правителю 
проводить политику, способную обеспечить подданным необходимый для жизни 
материальный достаток. Известный исследователь истории китайской экономиче-
ской мысли Е Шичан указал, что добавленное Эдкинсом к фуго цэ понятие янминь 
присутствовало в  летописи «Цзо чжуань» в  разделе «13-й год Вэнь-гуна», потом 
оно стало принципом управления государством. Экономическая наука должна 
решать вопрос вскармливания народа, поэтому у вскармливания народа и эконо-
мической науки «есть определенная связь» [7, с. 17]. Название «Фуго янминь цэ» 
отразило традиционный китайский подход к экономической науке как учению об 
обогащении государства.

Перевод учебника Джевонса стал важным событием раннего этапа проникно-
вения западной экономической науки в Китай. Вместе с тем «Политика обогаще-
ния государства и  вскармливания народа» еще не стала объектом глубокого ис-
следования. Можно указать на несколько причин недостаточной изученности этой 
книги в КНР. 
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Во-первых, дает о  себе знать политическая инерция отрицательной оценки 
деятельности иностранных миссионеров в Китае, которым в течение длительного 
времени приписывали замыслы порабощения страны и подчинения ее Западу. 

Во-вторых, профессиональные экономисты не без оснований полагают, что не 
обладавшие специализированными знаниями в области экономической науки ре-
лигиозные проповедники не имели возможности подготовить качественные пере-
воды экономических текстов. 

В-третьих, проявившие интерес к изучению «Политики обогащения государ-
ства и вскармливания народа» китайские исследователи зачастую не обращаются 
к  английскому первоисточнику, что приводит к  смешению идей Джевонса и  Эд-
кинса [8]. 

Культурная адаптация и ознакомление с теорией Адама Смита

Перевод учебника политической экономии Джевонса был выполнен до широ-
комасштабного заимствования японской экономической терминологии, которая 
в итоге утвердилась в китайском языке. Стиль перевода не был изысканным, одна-
ко основные идеи оригинала переданы достаточно адекватно.

К числу достоинств перевода следует отнести усилия Эдкинса по культурной 
адаптации содержательных примеров. Переводчик заменил английские реалии на 
китайские, чтобы не отвлекать читателя от сути излагаемой проблемы.

В главе VI «Разделение труда» (подраздел 25) учебника Джевонса для разъясне-
ния регионального разделения труда сказано, что железо производят в Стаффорд-
шире, Кливленде, Южном Уэльсе и Шотландии, а полотняные изделия — в Север-
ной Ирландии [9, p. 33]. Для удобства восприятия китайского читателя эти приме-
ры были заменены на местные аналоги: производство шелка в Сучжоу и Ханчжоу, 
керамических изделий в Цзянъю [10, с. 28]. В главе XIII о кредитах и банковском 
деле (подраздел 86) об учете векселей Джевонс приводит пример векселя, выписан-
ного Джоном Смитом Томасу Джоунзу 1 февраля 1878 г. в Лондоне [9, p. 114]. В ки-
тайском переводе человек по фамилии Ли выдал расписку человеку по фамилии 
Чжан первого числа второго месяца десятого года правления императора Гуансюя 
[10, с. 88].

В конце XIX в. «Политика обогащения государства и вскармливания народа» 
стала в Китае одним из ранних источников знаний об Адаме Смите. О важности 
учения Смита в книге сказано неоднократно. Джевонс высоко оценил заслуги Сми-
та в предисловии к учебнику, рассказал о его концепции разделения труда, теории 
обмена, теории заработной платы и особенно подробно о его принципах налого- 
обложения.

Миссионеры по-разному переводили на китайский язык название «Иссле-
дования о  природе и  причинах богатства народов» Адама Смита: «Теория ис-
пользования богатства государством» (邦国财用论)  — в  «Политике обогащения 
государства», «Использование богатства десятью тысячами государств» (万国 
财用) — в «Простых словах о помощи в управлении», «Поиск источников обогаще-
ния государства» (富国探源) — в «Политике обогащения государства и вскармли-
вания народа» [11, с. 150–151]. Позднее, в начале ХХ в., Янь Фу озаглавил китайский 
перевод «Источники богатства» («Юань фу», 原富). Это название близко по смыслу 
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к переводу Эдкинса, однако отличается краткостью и изяществом. Янь Фу решил 
задачу с опорой на глубокое знание китайской культуры и языка, что дополнитель-
но подчеркивает успех иностранца Эдкинса в  создании более раннего удачного 
перевода названия книги Смита. 

В конце XIX в. миссионеры уделяли особое внимание пропаганде в Китае уче-
ния Смита как основоположника западной экономической науки. Просветитель-
ские усилия иностранцев сочетались с  подспудной поддержкой экономических 
интересов крупных держав в Китае. Западные промышленники были заинтересо-
ваны в том, чтобы китайский рынок открылся для них и они имели возможность 
реализовать там свои конкурентные преимущества. В учебнике Джевонса смитов-
ская идея необходимости свободной торговли и либеральной экономики изложена 
прямолинейно и четко.

В предисловии Джевонс утверждал: «Современным своим благоденствием 
Англия в значительной степени обязана науке, изложенной Адамом Смитом в его 
книге “Богатство народов”. Он научил нас познавать ценность свободного труда, 
ценность свободной торговли, и теперь, через сто лет после издания этого круп-
ного труда не должно бы оставаться места заблуждениям людей, тщетно стараю-
щихся оказать сопротивление его указаниям. Несомненно, что, если народ не знает 
истинной политической экономии, он создает себе ложную — на свой лад — поли-
тическую экономию» [12, с. 4].

Эдкинсу удалось близко к  тексту передать идею связи процветания Велико-
британии с изучением основ порождения богатства. Слова Джевонса о преимуще-
ствах свободы торговли и  труда по Смиту были изложены в  форме указания на 
недопустимость экономических запретов со стороны государства. В Китае конца 
XIX в. еще был жив в памяти опыт введения подобных запретов цинскими властя-
ми. «Книга [“Богатство народов”] способна дать понять выгоду отсутствия запре-
тов на торговлю и ограничений для работы» [10, с. 12].

Буквальный перевод слов Джевонса о создании «ложной» политэкономии те-
ми, кто не понимает политэкономии «истинной» (подраздел 2), сбивал бы с толку 
китайского читателя, незнакомого с этой наукой. Эдкинс передал эту мысль следу-
ющим образом: «Со времени выхода книги [Смита] до сегодняшнего дня прошло 
полных сто лет, но люди, к сожалению, не восторгаются ее хорошими способами, 
действуют, нарушая ее мудрость, поэтому возникает так много ошибок» [10, с. 12].

Достоинством «Политики обогащения государства и вскармливания народа» 
стало углубленное разъяснение концепции разделения труда в главе VI. Для опи-
сания трех преимуществ разделения труда по Смиту Эдкинс использовал метод 
частичной замены и адаптации реалий к китайской действительности. Для иллю-
страции первого преимущества — увеличения ловкости в результате упражнений 
и практики — в «Политике обогащения государства и вскармливания народа» ис-
пользовались искусство фокусника (вместо искусства жонглера) и  игры на цине 
(вместо пианино). Далее, как и у Джевонса, следовали примеры выдувания стекла 
и изготовления железных гвоздей в подтверждение того, что повышение навыка 
работника ведет к увеличению выпуска продукции.

Для демонстрации второго преимущества — избавления от потери времени при 
переходе от одной работы к другой — Эдкинс сохранил использованный Джевонсом 
пример изготовления коробок, уточнив, что речь идет о деревянных шкатулках.
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При изложении третьего преимущества, согласно которому разделение труда 
помогает людям создавать механизмы, экономящие силу и время, Эдкинс опустил 
перечисленные Джевонсом имена великих изобретателей (Джеймса Уатта, Джозе-
фа Брамы, Роберта Фултона и др.), которые были незнакомы китайскому читателю. 
Переводчик лишь отметил, что эти люди посвятили себя полностью одному делу 
[10, с. 28]. Сочетание «разделение труда» передано как фэньгун (分工), что соответ-
ствует современному переводу этого термина. В некоторых случаях Эдкинс остав-
лял упомянутые Джевонсом имена. В подразделе 28 «Умножение копий» перевод-
чик сохранил приведенный в учебнике пример типографского тиражирования со-
чинений Шекспира, пояснив, что это английский поэт [10, с. 31].

В «Политике обогащения государства и вскармливания народа» можно найти 
информацию об учении Смита о заработной плате. Для перевода этого понятия Эд-
кинс использовал сочетание гунцзя (工价). В подразделе 45 главы VII «Заработная 
плата» подробно изложены пять обстоятельств, которые, согласно Смиту, приво-
дят к более высокой или низкой зарплате в некоторых специальностях: приятность 
или неприятность занятия (в  переводе  — «соответствует ли занятие сердцу лю-
дей»), легкость или трудность овладения профессией, постоянство занятия (в пе-
реводе — «прерывается ли работа»), доверие к работнику, уверенность в успехе [10, 
с. 46–48].

Наиболее полно в «Политике обогащения государства и вскармливания наро-
да» рассказано о  четырех принципах налогообложения  — равенстве, определен-
ности, удобстве и  экономичности взимания (подраздел 97  главы XVI «Налоги») 
[10, с. 97–101]. В переводе указано, что эти основные принципы, которым должно 
следовать государство при взимании налогов, созданы и провозглашены Адамом 
Смитом. «Они настолько совершенны, что каждый, изучающий науку обогаще-
ния государства и вскармливания народа, должен крепко запечатлеть эти правила 
в сердце и не утрачивать их» [10, с. 99]. Этой формулировки не было в английской 
книге Джевонса. В ней говорилось, что эти максимы должны усвоить все изуча-
ющие политическую экономию [9, p. 128]. Чтобы довести до китайского читателя 
важность изучения принципов налогообложения Смита, Эдкинс заимствовал фор-
мулировку из классического конфуцианского текста «Учение о середине» («Чжунъ-
юн», 中庸): «накрепко запечатлеть их в сердце и больше уже не терять» (拳拳服膺
而弗失)1. 

Особенности китайской экономической терминологии 
конца XIX в. 

Многие термины, которые использовал Эдкинс, соответствуют или близки 
современному языку китайской экономической науки: производство богатства 
(переведено как «порождение богатства») 生财, капитал 资, обмен 交易, налого- 
обложение 征税, рента 地租). Недостатки перевода обусловлены временем его соз-
дания, когда устойчивая китайская терминология экономической науки еще не 

1 Учитель говорил: «Такой человек, как Хуэй, следовал учению о середине. Если [он] овладевал 
чем-либо хорошим, он накрепко запечатлевал это в сердце и больше уже не терял» [13, с. 120].
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существовала. Это особенно заметно при переводе терминов «спрос», «предложе-
ние», «труд», «ценность», «цена». 

Сочетание «законы спроса и предложения» (подраздел 73) переведено Эдкин-
сом как «принципы, определяющие дороговизну или дешевизну товаров» 货物贵贱
之理. Термины «спрос» и «предложение» в китайском языке тогда отсутствовали. 
Использованная формулировка позволяла донести до китайского читателя содер-
жание этого подраздела. Термин «труд» Эдкинс переводил как «работа» — гунцзо 
工作 или цаоцзо 操作. Современный термин лаодун 劳动 появился в  китайском 
языке в начале XX в. благодаря заимствованию из Японии.

Понятие «ценность», которое Джевонс рассмотрел в главе XI «Обмен», в ряде 
случаев передано неточно как «цена» — хоцзя 货价 или уцзя 物价. К числу удачных 
терминологических находок можно отнести перевод понятия «ценность» как хоч-
жи 货值 в заголовках подраздела 74 «Как зависит ценность товара от физической 
работы» (货值与操作如何互有关涉) и подраздела 78 «Деньги как измеритель цен-
ности товара» (钱为货值之准). Заголовок подраздела 71 «что такое ценность» пере-
веден как «что такое ценность, что такое драгоценный» (何为货值何为宝贵).

Сложности, возникшие при переводе понятий «ценность» и  «цена», можно 
проиллюстрировать на примере фрагмента о собирателях жемчуга и его потреби-
телях. В элементарном учебнике не было изложения созданной Джевонсом эконо-
мической теории последней степени полезности. Однако там присутствовал рас-
сказ о  связи ценности благ с  их редкостью, обрисованы подходы к  этой теории. 
Джевонс упомянул не только об опасном труде ныряльщиков, но и о субъективном 
желании богатых дам купить у них собранный жемчуг.

Подраздел 75 «Почему жемчуг имеет ценность» главы IX «Обмен» в «Полити-
ке обогащения государства и вскармливания народа» Эдкинс озаглавил «Почему 
цена жемчуга высока» (珍珠缘何价贵). Джевонс указывал, что трудность извле-
чения жемчуга со дна моря сама по себе не может объяснить его ценность. Ведь 
в этом случае столь же высоко должны цениться поднятые со дна ракушки, в кото-
рых вырастает жемчуг, но они стоят очень дешево. Ныряльщик не может получить 
большие деньги за собранные в море камни или ракушки на том основании, что он 
много трудился над их добычей. «Жемчуг имеет ценность потому, что он полезен 
дамам, желающим иметь побольше драгоценных вещей, украшенных жемчугом: он 
им полезен потому, что они до сих пор не имели возможности получить его столь-
ко, сколько им хотелось; а не могли они получить в желательном количестве пото-
му, что опускаться за ним на дно моря трудно» [12, с. 93].

По словам Джевонса, в  этом примере кроется вся теория ценности и  труда. 
Труд, который требуется для получения большего количества товара, управляет 
его предложением. Предложение определяет, хотят или нет люди страстно заполу-
чить большее количество товара. Эта настоятельность желания, или спрос, опреде-
ляет ценность [9, p. 103]. 

В переводе Эдкинса рассуждения Джевонса о том, что ценность зависит от по-
лезности и редкости, отсутствовали. «Много или мало товара [货] по количеству 
предложит продавец товара, управляется тем, много или мало сил [工力] ушло на 
поиск и создание этого товара. Хочет или нет человек срочно купить [товар] для 
пользования определяется тем, много или мало предлагается для продажи товара. 
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Высокая или низкая цена [物价] определяется тем, хочет ли срочно человек купить 
[товар] для пользования» [10, с. 80].

В данном фрагменте Эдкинс заменил «ценность», о которой писал Джевонс, на 
«цену» товара. Вывод Джевонса о том, что приведенный пример с жемчугом пояс-
няет «всю теорию ценности» в китайский текст не вошел. Вместо этого сказано, что 
таким образом кратко изложена основная идея о взаимном влиянии цены товара 
(货价) и  физической работы (操作). Ключевая мысль о  том, что ценность блага 
определяется полезностью и редкостью, в переводе четкого отражения не нашла, 
а идея затраченного в прошлом труда, напротив, вышла на первый план. 

Для облегчения восприятия перевода китайским читателем Эдкинс опустил 
в переводе последней главы (подраздел 100) восходящее к Т. Карлейлю упоминание 
о «мрачной науке», сказав лишь о том, что наука обогащения государства и вскарм-
ливания народа — это «искусство, которым люди могут овладеть» (富国养民之学
非同无意味人不可习之术) [10, с. 103].

Только внутри подраздела говорилось, что политическая экономия не явля-
ется «мрачной» и «бесчувственной» наукой (非为于黎庶不施恩之学). Китайцы не 
могли понять значение этого выражения, поскольку не были знакомы с историче-
ским, социальным, культурным контекстом его появления. Главный вывод учебни-
ка в изложении Эдкинса состоял в том, что политическая экономия ищет способы 
избавления от тягот и увеличения выгод, порождая радость и счастье (出各种畅快
福气) [10, с. 103].

В переводе Эдкинса тема важности науки присутствовала постоянно. В под-
разделе 24 «Наука» главы III «Производство богатства» Эдкинс добавил отсутству-
ющий в учебнике Джевонса тезис о том, что именно наука (格致) позволяет людям 
стать более умелыми, чем «птицы и звери» [10, с. 28].

Оценки и исследования «Политики обогащения государства 
и вскармливания народа»

Оценивая «Политику обогащения государства и вскармливания народа», со-
временные китайские авторы сожалеют, что Эдкинс недостаточно понимал ориги-
нал книги, перевод был посредственным и даже низкокачественным, иногда слова 
не доносят содержание, встречаются ошибочное понимание и искажения первона-
чального смысла. Миссионеру необоснованно приписали перевод известного тру-
да Джевонса «Теория политической экономии» («The Theory of Political Economy», 
1871) вместо учебника политической экономии [14].

Сходное заблуждение содержится в книге современного тайваньского иссле-
дователя Лай Цзяньчэна, подробно изучившего историю распространения учения 
Адама Смита в Китае. Без достаточных оснований ученый заявил, что «Политика 
обогащения государства и вскармливания народа» представляет авторское обоб-
щение Эдкинсом нескольких трудов Джевонса, поскольку китайский текст не сов- 
падает с «Теорией политической экономии» [3, с. 5]. Судя по всему, Лай Цзяньчэн 
не принял во внимание существование учебника Джевонса, который Эдкинс пере-
вел близко к оригиналу. Похожая неточность допущена в фундаментальной работе 
Цзоу Цзиньвэня, он также перепутал учебник политической экономии Джевонса 
с «Теорией политической экономии» [15, с. 33]. Некоторые китайские авторы при-
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писывают Эдкинсу идеи, которые присутствовали в оригинальном тексте Джевон-
са, переведенный учебник рассматривается как набор экономических идей самого 
Эдкинса [8, с. 111–112]. 

В работах китайских исследователей можно встретить проекцию оценок «Тео-
рии политической экономии» Джевонса на содержание перевода Эдкинса. В 1979 г. 
в  ведущем экономическом журнале «Цзинцзи яньцзю» опубликована статья Ли 
Цзиннэна об истории проникновения экономической науки в Китай в конце прав-
ления династии Цин. Китайский автор отметил, что переведенная Эдкинсом книга 
Джевонса была более вульгарной, чем «Политика обогащения государства», в ос-
нове которой лежал учебник Фосетта. Причина в  том, что Джевонс еще больше 
отбросил традиции британской классической политической экономии, «пропаган-
дировал субъективную полезность и  другие психологические факторы», «играл 
с математическими формулами» и был одним из основателей теории предельной 
полезности [16, с. 169].

Стремление китайских авторов охарактеризовать Джевонса как представите-
ля «вульгарной» буржуазной экономической науки обусловлено принадлежностью 
ученого к  течению маржинализма. Однако современные исследователи миссио-
нерских переводов Ли Дань и Лю Минъюй признают, что в учебнике «изложение 
маржиналистской теории не главное». Джевонс выступил в  роли пропагандиста 
классической экономической науки, в авторском предисловии он писал, что «по-
пуляризировал истины политической экономии» [2, с. 73]. Эти слова присутствуют 
в английском издании, но в китайский перевод они не вошли. В данном случае об-
ращение китайских авторов к английскому первоисточнику вместо перевода Эд-
кинса оказалось полезным и помогло сформировать взвешенную идеологическую 
оценку, избежав причисления «Политики обогащения государства и вскармлива-
ния народа» к маржинализму.

Миссионерские переводы не стали органичной частью китайского культурно-
го наследия Нового времени. Одной из причин было изменение китайского языка 
в XX столетии, сделавшее миссионерские тексты еще более устаревшими и далеки-
ми от массовой аудитории. 

И все же на закате династии Цин миссионеры сыграли историческую роль 
уникальных культурных посредников, которую в то время не могли взять на себя 
китайцы. Они хорошо ориентировались в  западных публикациях и  могли отби-
рать из множества книг наиболее подходящие, по их мнению, для распространения 
в Китае базовых знаний об институтах, культуре и истории Запада. Китайцы при-
ступили к отбору и переводу западных трудов лишь к началу ХХ в.

Тематика переводов и  просветительских работ Эдкинса о  культуре и  науке 
Запада была очень широкой. «Политика обогащения государства и  вскармлива-
ния народа» — лишь один из многих его переводов, она появилась на свет как со-
ставная часть серии из шестнадцати просветительских книг об основах научных 
знаний Запада (西学启蒙十六种), которая также именовалась «Шестнадцать про-
светительских книг о науке» (格致启蒙十六种). Идея составления этой серии ис-
ходила не от миссионерских кругов, а от британца Роберта Харта (1835–1911, кит. 
имя 赫德). С 1863 г. и до конца жизни он занимал пост генерального инспектора 
Китайских морских таможен в качестве чиновника Цинского двора. Находившаяся 
под управлением иностранцев Таможенная служба, которая с 1865 г. размещалась 
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в Пекине, уделяла внимание распространению западных знаний [17, с. 381]. Имен-
но Харт пригласил Эдкинса участвовать в подготовке серии просветительских книг 
о Западе. В 1880 г. Эдкинс ушел из Лондонского миссионерского общества, чтобы 
стать переводчиком Китайских императорских морских таможен. 

Одновременно с  учебником политической экономии Эдкинс издал в  1886  г. 
в этой серии перевод «Учебника для начинающих: логика» («Logic. Science Primers 
Series», 1876) Джевонса [18]. Книга получила китайское наименование «Элементар-
ные знания об учении о диспуте» (辨学启蒙) [19].

Спустя два десятилетия после перевода Эдкинса известный просветитель 
и переводчик Янь Фу повторно перевел учебник Джевонса по логике. Книга вышла 
в 1909 г. под названием «Поверхностное учение об именах» (名学浅说) [20]. Этот 
перевод Янь Фу обрел в  Китае известность. Предложенная им иероглифическая 
транскрипция фамилии британского ученого — 耶方斯 (Ефансы) — стала узнавае-
мой. В биографии Янь Фу указано, что в 1911 г. китайский просветитель начал так-
же переводить работу Джевонса по политической экономии [21, с. 100–104]. Пере-
вод названий шестнадцати глав в оглавлении подтверждает, что речь идет об уже 
переведенном Эдкинсом учебнике политической экономии, а не о «Теории полити-
ческой экономии» Джевонса, как полагают некоторые китайские авторы [15, с. 33]. 
Перевод Янь Фу не был завершен, сохранились лишь неопубликованные чернови-
ки перевода первых восьми глав учебника. По аналогии с  «Поверхностным уче-
нием об именах» этот перевод был озаглавлен «Поверхностное учение о расчете» 
(计学浅说). Для обозначения экономической науки Янь Фу использовал термин 
цзисюэ 计学, который не прижился в китайской научной лексике и был вытеснен 
японским термином цзинцзисюэ 经济学.

Влияние перевода учебника политической экономии Джевонса

Подтверждение знакомства с  переводом учебника Джевонса можно найти 
в наследии известного реформатора и мыслителя Лян Цичао, активно интересо-
вавшегося знаниями о Западе, но не опиравшегося на источники на иностранных 
языках. В  1897  г. мыслитель сопоставил сформулированную Джевонсом идею 
воздействия природных циклов на экономику с древнекитайскими представле-
ниями.

В изложении китайского понимания цикличности Лян Цичао опирался на 
«Исторические записки» (史记) Сыма Цяня, созданные между 109 и 91 гг. до н. э. 
В разделе «Жизнеописания» этого классического труда есть глава «Описание тех, 
кто умножает богатства» («货值列传»), раскрывающая древнекитайские представ-
ления об экономической жизни общества. Лян Цичао попытался выявить «новый 
смысл» этой главы [22, с. 118].

Китайского реформатора заинтересовали слова Сыма Цяня: «Каждые шесть 
лет бывает хороший урожай, каждые шесть лет бывает засуха, каждые двенадцать 
лет — сильный голод. Если зерно продается по двадцать [монет за меру], то стра-
дают крестьяне, если по девяносто — страдают купцы. Когда страдают купцы, то 
товары не перевозятся, когда страдают земледельцы, то [поля] зарастают травой. 
Если [цена зерна] не выше восьмидесяти [монет] и не ниже тридцати, то прибыль 
будет и у земледельцев, и у купцов» [23, с. 298].
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Лян Цичао поведал, что некий «западный ученый» обобщил ситуацию в тор-
говле и пришел к схожему выводу о том, что продолжительность цикла составляет 
около десяти лет. На Западе в 18-й, 28-й, 37-й, 48-й и 58-й годы правления импера-
тора Цяньлуна по китайскому летоисчислению был наибольший расцвет торговли. 
Всякий раз после достижения пика начиналось постепенное движение к  упадку, 
спустя пять лет упадок становился наибольшим, вслед за этим происходило по-
степенное возвращение к процветанию. «Западный ученый» обнаружил принцип, 
благодаря которому происходит этот кругооборот. В ряде европейских стран, где 
выращивают виноград, раз в 10 или 11 лет получают очень хороший урожай, ко-
торый многократно превышает обычные годы. А в разных районах Индии каждые 
12 лет бывает неурожай. По мнению Лян Цичао, наблюдения «западного ученого» 
совпали с древним китайским учением «через шесть лет хороший урожай, через 
шесть лет засуха» [22, с. 118]. 

Лян Цичао не назвал имя «западного ученого», но процитированный им фраг-
мент, несомненно, взят из  «Политики обогащения государства и  вскармливания 
народа». В учебнике Джевонса было сказано: «В течение прошлого столетия были 
кризисы в 1815, 1825, 1836–1839, 1847, 1857, 1866 и 1878. Хорошие сборы винограда 
на материке Европы и засухи в Индии повторяются через каждые 10–11 лет; очень 
вероятно, что торговые кризисы находятся в связи с периодическим изменением 
погоды, во всех частях земного шара, зависящих, вероятно, от увеличения тепло-
вых волн солнца, имеющего промежутки, равные в среднем десяти годам с дробью» 
[12, с. 108].

Лян Цичао подчеркнул, что «западный ученый» не только обратил внимание 
на десятилетний цикл урожая и неурожая, но и указал в качестве его причины на 
разницу в степени получаемого от небесного светила тепла. Китайский мыслитель 
отметил сходство этой идеи с изложенным в «Ши цзи» учением Цзи Жаня, совет-
ника правителя древнего царства Юэ, о связи урожая и стихийных бедствий с рас-
положением Юпитера. «Если эта планета находится в западной части неба, где го-
сподствует стихия металла — будет урожай; если в северной, где господствует сти-
хия воды — будет разрушительное наводнение; если в восточной, где господствует 
стихия дерева — будет голод; если в южной, где господствует стихия огня — будет 
засуха» [23, с. 297–298].

Идея влияния природных циклов на экономическую жизнь общества, полу-
чившая «астрологическую» окраску у Цзи Жаня, обрела научную весомость и объ-
ективность в  привязанной к  интенсивности солнечного излучения теории Дже-
вонса. Лян Цичао подчеркивал, что в учении Цзи Жаня знание природного цикла 
помогало заранее предсказать ход событий и подготовить то, в чем будут испыты-
вать потребность люди. Исходя из понимания того, когда в рамках десятилетнего 
цикла сельскохозяйственная продукция будет дорогой и когда она подешевеет, Цзи 
Жань предлагал «уравновешивание крестьян и купцов». «Когда наступает засуха, 
то [торговцы] запасают лодки; когда приходит наводнение, то [они] запасают по-
возки. Так управляют товарами» [23, с. 298]. Известный историк китайской эконо-
мической мысли Ху Цзичуан подчеркнул, что в трудах Лян Цичао впервые в Новое 
время была упомянута западная теория экономического кругооборота (循环)  — 
«учение о винограде» (葡萄说) [24, с. 311]. 
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Ознакомление с трудами Джевонса по экономической политике 

Важнейшим центром распространения в  Китае западных знаний в  конце 
XIX в. был основанный в Шанхае в 1865 г. Цзяннаньский арсенал, в состав которого 
в 1868 г. вошло переводческое бюро, издававшее книги преимущественно по есте-
ственным наукам. По мнению авторитетного исследователя Сюн Юэчжи, это бюро 
обладало наибольшим влиянием среди переводческих организаций поздней Цин, 
его создание стало «началом нового этапа в распространении западного знания на 
Востоке» [17, с. 394]. 

В переводческом бюро Цзяннаньского арсенала был выполнен перевод кни-
ги Джевонса «Государство в отношении к труду» («The State in Relation to Labour», 
1882) [25]. Эта работа вышла на китайском языке в паре с книгой Т. Фаррера «Го-
сударство в отношении к торговле» («The State in its Relation to Trade», 1883) [26]. 

Томас Фаррер был государственным чиновником и статистиком. Он придер-
живался либеральных взглядов в политике и был принципиальным сторонником 
свободной торговли. На китайский язык книгу Фаррера устно перевел миссионер 
Дж. Фрайер, с его слов текст записал Сюй Цзябао (徐家宝) из Уси. Работа вышла 
в 1887 г. в двух томах под названием «Книга о политике государства в отношении 
к  торговле» (国政贸易相关书), фамилия автора книги была затранскрибирована 
как Фала (法拉) [27]. Книга впервые познакомила китайских читателей с британ-
ским коммерческим правом и содержала справочную информацию, полезную для 
развития торговли в  Китае Нового времени. В  английском предисловии к  книге 
Фаррер писал, что «с удовольствием узнал о том, что об отношении государства 
к труду будет писать мистер Стенли Джевонс» [26, p. v]. 

Перевод парной по отношению к книге Фаррера работы Джевонса был закон-
чен в 1900 г. и издан в двух томах под названием «Теория политики государства 
в отношении промышленности» (工业与国政相关论) [28]. Фамилия автора «Поли-
тики обогащения государства и вскармливания народа» в переводе Эдкинса была 
передана по-китайски как Чжэфэньсы (哲分斯). В «Теории политики государства 
в отношении промышленности» имя и фамилию британского экономиста транс-
крибировали иероглифами Сыданьли Чжэфэнсы (司旦离遮风司). Так как иерогли-
фическое написание фамилии было иным, а тематика двух книг отличалась, в ки-
тайской научной литературе эти два перевода рассматривают по отдельности вне 
связи с одним автором [17, с. 390–391, 412]. 

Книгу Джевонса «Государство в отношении к труду» перевели американец Эд-
вард Уильямс (1854–1944, кит. имя 卫理) и китаец Ван Жужань (王汝冉). Уильямс 
прибыл в Китай в 1887 г. как миссионер методистской церкви, в 1896 г. он оставил 
церковное служение и перешел на дипломатическую работу.

Основное внимание в  книге Джевонса уделено обсуждению относящихся 
к промышленности законов. В то время законодательство индустриальных стран 
служило ориентиром для развития и совершенствования молодой промышленно-
сти Китая. В отсутствие специальной китайской терминологии ее создавали сами 
переводчики. Ван Жужань посвятил двухстраничное предисловие трудностям пе-
ревода, «не поддающимся описанию кистью и тушью». Он поведал, что для перево-
да одного слова из западного текста было недостаточно одного китайского слова, 
а  использование двух или трех слов представлялось избыточным. Переводчики 
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старались избегать использования малоупотребительных слов и стремились пере-
дать истинный смысл оригинального текста [28, с. 7–8].

В английском названии книги «Государство в  отношении к  труду» шла речь 
о труде, однако все ее главы были посвящены промышленности. В китайском пере-
воде в заглавие была вынесена промышленность, а не труд. В то время в китайском 
языке все еще не было устоявшегося перевода термина «труд», для его передачи пе-
реводчики использовали слово «работа» (工作). Главным содержанием книги был 
поиск ответа на вопрос о том, в каких случаях государство должно вмешиваться 
в свободное развитие промышленности.

Публикация китайского перевода книги Джевонса «Государство в отношении 
к труду» стала частью начавшегося на рубеже XIX–XX вв. нового этапа в ознаком-
лении Китая с экономическими знаниями. Развернулась работа по переводу книг 
по конкретным проблемам денег, финансов, банков, торговли, промышленности. 

Расширение научно-образовательных связей с  Японией способствовало за-
имствованию из  этой страны информации о  финансовых идеях Джевонса. По-
бывавший в Японии китайский чиновник Цянь Сюнь (钱恂, 1853–1927) опубли-
ковал в 1901 г. книгу «Четыре устоя финансов» (财政四纲). Работа была написана 
на основании обработки записей обучавшихся в Японии студентов из провинции 
Хубэй [15, с. 337]. Книга состояла из четырех томов, которые охватывали вопросы 
банков, налогов, денег и государственных займов. В разделе об эмиссии бумажных 
денег банками Цянь Сюнь рассказал о способах регулирования бумажного денеж-
ного обращения, которые обобщил Ципэнсы (齐朋司), т. е. Джевонс. К этому вре-
мени содержание книги Джевонса «Деньги и  механизм обмена» («Money and the 
Mechanism of Exchange», 1875) было известно в Японии, а консультировавшие Цянь 
Сюня китайские студенты знали о нем из прослушанных лекций [15, с. 341]. Эта 
книга Джевонса была частично переведена на японский язык в 1878 г., а в 1883 г. 
в  Японии вышел ее полный перевод [29, p. 19]. Авторитетный исследователь 
Е Шичан отметил, что «Четыре устоя финансов» представляют самый ранний труд 
о банках, написанный китайцем [30, с. 24]. Цянь Сюнь как чиновник ориентиро-
вался на реальные проблемы китайской экономики, обращение к книге Джевонса 
было обусловлено практическими потребностями модернизации.

Заключение 

Учебники Джевонса были настолько четко структурированы и написаны так 
доходчиво, что могли быть легко адаптированы для китайского читателя. Перевод-
чики использовали метод замены примеров, чтобы приспособить текст к восприя-
тию китайской аудитории и донести до нее суть проблемы.

Проведенное исследование показывает, что китайские публикации о перево-
дах Джевонса страдают от остаточного влияния стереотипного осуждения мисси-
онеров как «плохих переводчиков» и не понимавших Китай проповедников ино-
странной религии. Однако на деле Эдкинс, ставший глубоким знатоком Китая, за-
нялся переводом учебников Джевонса уже после того, как оставил миссионерское 
служение. Стремление критиковать переводы экономических трудов Джевонса на 
основании того, что британский экономист был создателем учения маржинализма, 
которое противостоит марксизму, также приводит к  необоснованным выводам. 
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В учебнике политической экономии и в книге «Государство в отношении к труду» 
маржиналистские идеи отсутствовали. 

При обращении к истории проникновения трудов Джевонса в Китай в конце 
правления династии Цин можно видеть, что интерес к его учебникам по полити-
ческой экономии и логике направлял усилия переводчиков к работе с обоими тек-
стами. Сначала обе книги перевел Эдкинс, потом аналогичную попытку предпри-
нял Янь Фу, подготовивший новый перевод учебника логики, но не завершивший 
повторный перевод учебника политэкономии. Иностранный исследователь Китая 
Эдкинс и видный китайский просветитель Янь Фу сходным образом выделили по-
литическую экономию и логику как новые отрасли знания, способные приобщить 
китайского читателя к пониманию истоков могущества стран Запада.

Преумножение вариантов написании фамилии Джевонса не завершилось 
с окончанием правления династии Цин. В республиканский период историк эко-
номической науки Тан Цинцзэн, написавший о Джевонсе как о представителе ма-
тематической школы в экономической науке, транскрибировал его как Цзифэнсы 
(及逢斯) [31]. Экономист У Баосань, использовавший учение Джевонса о «пятнах 
на солнце» в статье о хозяйственных циклах, назвал его Цзефэнсы (杰奉斯) [32]. 
Переводчик «Теории политической экономии» Джевонса Го Дали взял перевод фа-
милии у Янь Фу [33]. Унификация написания фамилии в виде Цзевэньсы (杰文斯) 
произошла только после образования КНР. Тем не менее вплоть до настоящего вре-
мени в  китайских статьях по логике его по-прежнему именуют Ефансы вслед за 
переводом Янь Фу.

Джевонс являет пример западного ученого, с которым в Китае познакомились 
очень рано, однако интерес к нему сохраняется до наших дней. В современном Ки-
тае часто обращаются к его книге «Угольный вопрос» («The Coal Question», 1865), 
ставшей актуальной в связи с выдвижением на первый план задачи охраны окружа-
ющей среды. Другим сюжетом из наследия Джевонса, к которому проявляют инте-
рес современные китайские авторы, является связь экономических циклов с влия-
ющими на урожай природными циклами. Первопроходцем в разработке этой темы 
с опорой на китайские исторические тексты выступил в конце XIX в. Лян Цичао.

Примечательно, что последовательность восприятия в Китае трудов Джевонса 
не совпала с авторской хронологией их создания. Раньше всего в Китае перевели 
его поздние работы  — учебники политэкономии и  логики, «Государство в  отно-
шении к труду». Начиная с 1930-х годов и до конца XX в. наибольшее внимание 
было привлечено к его работам, внесшим вклад в теорию предельной полезности 
и в  использование математических методов в  экономике. Современный интерес 
к «угольному вопросу» отсылает к самой ранней крупной работе британского эко-
номиста.
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The paper examines the history of Chinese translations of the works of the British economist 
W. S. Jevons in the late nineteenth — early twentieth centuries as part of the process of introduc-
tion of Western scientific knowledge to China. The attention is focused on the translations of 
Jevons’s Primer of Political Economy and his book The State in Relation to Labor. The termino-
logical features of Chinese translations of these works are analyzed, including the searches for 
equivalents of modern scientific vocabulary in the heritage of Chinese culture. Jevons’s textbook 
was translated by Joseph Edkins and Yan Fu, who proposed their methods of adapting the text to 
the perception of the Chinese reader. The paper demonstrates that Edkins’s translation faithfully 
followed the original and used Chinese terminology available at that time. The clarity of Jevons’s 
textbook contributed to the dissemination of elementary knowledge of Western economics in 
China. The Policy to Enrich the Nation and Support the People served in China as one of the ear-
liest sources of information about Adam Smith, his concept of division of labor, the theory of 
exchange, the theory of wages, and the principles of taxation. Multiple versions of hieroglyphic 
transliteration of Jevons’s name obstructed the formation of comprehensive vision of his legacy 
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in China, therefore one of the objectives of the paper was to collect all available information 
about Chinese translations of the economic works of the British scholar. Jevons’s theory of the 
impact of natural factors on economic cycles influenced Liang Qichao, who compared it with 
ancient Chinese ideas about the relationship of famine and natural disasters with location of 
celestial bodies. After the translation of the Primer of Political Economy the focus of attention 
shifted to Jevons’s works in industrial legislation and finances. 
Keywords: Western learning, political economy, translation of economic text, terminology, 
Chinese tradition, cultural adaptation.
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