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Аннотация
Книга вводит читателя в загадочный мир восточных религий.

Автор убежден, что знакомиться с древними учениями Индии
и Китая следует не по измышлениям европейских теософских
компиляторов, а по первоисточникам: Конфуцианскому канону
и Упанишадам, Бхагавад-Гите и буддистским сутрам. Глубокий
анализ этих и других, древних рукописей, а также эпохи их



 
 
 

создания позволяет автору – а вместе с ним и читателю – понять
самую суть восточных учений и их роль в духовных исканиях
человечества.
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Введение

 
В середине первого тысячелетия до н. э. глубокий кризис

потряс старые магические цивилизации. На смену древней
«ритуальной философии» пришли новые учения и мировые
религии, которые во многом изменили внутренний облик
культур и окончательно определили пути дохристианского
человечества.

Слово Христово в первую очередь было обращено к ми-
ру, выросшему на идеях великих Учителей, идеях, которые
в большинстве своем живы и в наши дни. Понятия о Боге,
Вселенной и человеке, о добре и зле, созданные в Греции
и Палестине, Китае и Индии, пронизывают своим влиянием
людей XX века. Отрешенная мистика и пантеизм, тотали-
тарная идеология и атеизм, социальные идеи и утопии – все
эти порождения эры Учителей для многих продолжают со-
хранять свою привлекательность. С другой стороны, духов-
ные поиски нашего времени удивительно перекликаются с
тем страстным исканием высшей правды, которое характе-
ризует период Упанишад, Будды, Конфуция, Сократа и биб-
лейских пророков. Поэтому диалог Евангелия с нехристиан-
ским миром – не только событие двухтысячелетней давно-
сти, но нечто, продолжающееся и сегодня1.

Наше повествование о мировых Учителях разделено на



 
 
 

три части. Одна (том III) посвящена странам Юго-Восточной
Азии: Китаю и Индии, другая – Греции (том IV), а третья –
Израилю (том V). Том VI в цикле рисует панораму Востока
и Запада накануне явления Христа.

В той величественной эпопее, какой является странствие
человека на путях к истине, мир Юго-Восточной Азии со-
ставляет особую главу, полную глубины и значительности.
Долгое время европейцам казалось, что «буддийские стра-
ны» – это какой-то парадокс, нечто бесконечно далекое от
столбовой дороги всемирной истории, и поэтому их нельзя
рассматривать в едином контексте общечеловеческой куль-
туры. Действительно, народы Юго-Восточной Азии жили в
изоляции от средиземноморской семьи культур, порождая
своеобразные, непохожие с виду на другие типы мышления,
искусства и религии. С этими загадочными мирами Евро-
па познакомилась сравнительно недавно. Но чем больше она
узнавала о них, тем яснее становилось, что при всем сво-
ем отличии от западноевропейского и средиземно-морско-
го миров Китай и Индия гораздо ближе к ним, чем думали
прежде. Под покровом экзотических драпировок стали от-
четливо вырисовываться идеи, стремления и надежды, свой-
ственные людям всех континентов. Оказалось, что религи-
озные системы и философскую мысль Востока следует рас-
сматривать не как причудливое исключение, а как явление,
глубоко родственное Западу2.

Изучение Востока положило конец попыткам отсечь его



 
 
 

от общего потока человеческого духа. Достаточно сравнить
живопись Египта и Китая, философию эллинов и Упанишад,
Рамаяну и Гомера, для того чтобы убедиться в поразитель-
ном сходстве или, если хотите, родстве между самыми от-
даленными очагами творческого гения. И замечательно, что
эта общность культур проявлялась нередко даже тогда, когда
отсутствовали всякие внешние контакты между ними.

 
* * *

 
Основное содержание предлагаемой книги будет состав-

лять Индия. О первых шагах ее религиозного развития бы-
ло уже сказано в предыдущем томе «Магизм и Единобо-
жие» (главы VIII и IX). Теперь же мы обратимся к той эпохе,
в которую Индия, по словам Вл. Соловьева, «в лице своих
мудрецов служила некоторое время национальным органом
всемирной душе человечества, когда эта последняя поняла
суетность природного существования и освободилась от пут
слепого желания»3. Мы увидим, до каких захватывающих
дух вершин поднимались восточные мудрецы, как склады-
валась их вера, согласно которой весь мир и человек пред-
назначены исчезнуть в глубине Божественного…

Индия – родина буддизма, одной из первых мировых ре-
лигий избавления. Мы вслушаемся в слова Будды, который
как бы воплотил в себе всеобщую жажду спасения. Несмотря
на все духовные опасности и соблазны, которые с христиан-



 
 
 

ской точки зрения кроются в его доктрине, ему, несомненно,
принадлежит исключительное место среди предшественни-
ков Христа.

Мало где еще необходимость спасения была осознана
столь остро, как в буддизме, нигде тоска по божественной
полноте не облекалась в столь прекрасные формы, как в буд-
дийских писаниях. Уже одно это дает право говорить о Будде
как о человеке, оказавшем влияние, пусть даже косвенное,
на приуготовление мира к Евангельской вести.



 
 
 

Лао-цзы. Китайская статуэтка

Восток шел к Истине дорогами, очень сходными с теми,
по которым шел Запад. Но если западный мир непосред-
ственно приобщился к новозаветному Откровению, то Во-
сток все еще продолжает находиться в пути4. В пути к под-
линному спасению. Ибо оно достигается не там, где земная
жизнь заслоняет Небо, и не там, где Небо поглощает землю,



 
 
 

но лишь там, где Небо и земля соединяются во вселенском
таинстве Богочеловечества.



 
 
 

 
Часть 1

Китайская философия
 

Древнекитайский символ неба



 
 
 

 
Глава первая

На берегах Хуанхэ. Китай
между XII и VI вв. до н. э

 

Царство идет к своей гибели скорой.
Небо оставило нас без опоры!
Даже пристанища нам не найти.
Как мы идем, по какому пути?

Ши цзин

Высокий желтолицый старик с длинной бородой, густыми
черными бровями и голым шишковатым черепом. Таким за-
печатлели его китайские художники. Нередко его изобража-
ли сидящим на быке, который уносил его далеко в неведо-
мые края. По преданию, последним, кто видел старика, был
начальник пограничной заставы, получивший от него на па-
мять удивительную книгу «О пути и добродетели». Расстав-
шись с ним, мудрец отправился куда-то далеко на запад. Фи-
гура его растаяла, подобно призраку, среди горных прохо-
дов. С этого дня никто о нем больше не слышал…

Над всем обликом этого человека и доныне клубится дым-
ка легенд, обманчивая, как туман в горах. Даже имени его
никто не запомнил точно. Одни называли его Данем, дру-
гие – Ли Эром, третьи – Ли Бо Янем. Но всем он был изве-



 
 
 

стен под прозвищем Лао-цзы, что значит «Старое дитя» или
«Старый мудрец». Временем его рождения многие считали
604 г. до н. э.

Тому, кто захотел бы рассказать о жизни Лао-цзы, сделать
это было бы нелегко, ибо ничего достоверного о нем факти-
чески не известно. Нередко возникали серьезные сомнения
в самом его существовании. Тем не менее рискованно пре-
небрегать древними преданиями. Слишком часто, к изумле-
нию недоверчивых критиков, в них обнаруживалось ценное
историческое ядро.

Скудные сведения о Лао-цзы восходят к его последовате-
лю Чжуан-цзы (IV в. до н. э.) и историку Сыма Цяню (II в. до
н. э.). Сыма Цянь утверждал, что легендарный мудрец был
царским чиновником и заведовал архивом. Когда при дворе
начались неурядицы, он оставил службу и, решив «навсегда
удалиться от мира», покинул родину. По словам Сыма Ця-
ня, Лао-цзы «считал, что человек должен жить в уединении
и чуждаться славы»5.

Свое учение философ изложил в «Дао де цзине», книге
«О пути и добродетели». Некоторые полагают, что писал ее
не сам Лао, а его ученики. Впрочем, в ней слишком чувству-
ется печать личного творчества, и вряд ли ее можно считать
созданием многих людей. И даже если бы вся легенда о ее
авторе оказалась вымыслом, он, несомненно, должен быть
поставлен в первые ряды мировых мыслителей. Кто бы он ни
был, какое бы ни носил имя – перед нами писатель огром-



 
 
 

ной силы, по праву названный Вл. Соловьевым «величай-
шим умозрительным философом желтой расы»6.

Величие и своеобразие этого человека легче всего понять,
если рассматривать его появление в контексте его эпохи и
всей культуры Китая.

 
* * *

 
Лао-цзы родился в стране, само название которой уже

давно стало синонимом всего консервативного, заурядно-
го, неподвижного. На ее историю наложило неизгладимую
печать своеобразное положение среди других культурных
стран древности. Ни одна из них не была в такой степени
отрезана от прочего цивилизованного мира, как Китай. На
север от него тянулись безжизненные пространства пустыни
Гоби и монгольские степи, по которым бродили орды воин-
ственных кочевников. Запад охраняли неприступные твер-
дыни Тибета; юго-восточное побережье омывалось водами
Великого океана.

Этот замкнутый мир бесконечно отличался от динамич-
ного Средиземноморья и близлежащих стран. Там народы,
даже если бы и захотели, не смогли бы избежать взаимных
столкновений и влияний. В великих битвах и на шумных ба-
зарах, на караванных путях и в школах жрецов вавилоняне
и финикийцы, египтяне и иудеи, персы и греки постоянно
встречались друг с другом, и эти встречи порождали духов-



 
 
 

ное брожение и стимулировали культурное развитие. Не то
мы видим в Китае.

Из века в век китайские племена знали почти только друг
друга; контакты с другими цивилизациями были случайны-
ми и мимолетными и оказали ничтожное влияние на исто-
рию Китая.

Рассматривать себя как некий центр мира было свой-
ственно многим древним народам. Так, в Египте и Греции
чужеземец долгое время почти не считался человеком. Но
жизнь постепенно вносила свои поправки в эти представле-
ния. Культурный обмен, торговля и завоевания делали гра-
ницы государств условными и непрочными. Египтяне поль-
зовались вавилонской клинописью в своих дипломатических
документах, финикийцы поклонялись вавилонским богам,
иудеи призывали из Тира художников и строителей, грече-
скими спортивными играми увлекались в Иерусалиме, элли-
нистические государи принимали древнеегипетские титулы,
греки заимствовали свой алфавит у финикийцев. Китайцы
же, которые называли свою страну Чжун-го, «Срединная им-
перия», и были уверены в том, что она является средоточием
вселенной, навсегда сохранили это горделивое чувство своей
исключительности и превосходства над всеми. Оно настоль-
ко укоренилось в сознании народа, что его не смогли поко-
лебать никакие более поздние контакты с другими цивили-
зациями.

Малейший намек на опасность проникновения инозем-



 
 
 

ных идей или иноземных изделий вызывал в Древнем Китае
бурную реакцию. За четыре тысячи лет своей истории Китай
сумел сохранить внутреннюю обособленность. Только три-
жды за все это время «Великая китайская стена» дала тре-
щины. Мы имеем в виду появление в Китае буддизма, ком-
мунизма и элементов западной науки. Но и они имели успех
лишь потому, что в Китае уже прежде были сходные тенден-
ции и учения.

В мировоззрении народов Ближнего Востока и Греции из-
древле существовал дуализм, который мыслился как борьба
между силами созидания и стихией хаоса. У китайцев же он
принял весьма своеобразные черты: они рассматривали ис-
конные космические начала скорее как начала взаимодопол-
няющие, чем противоборствующие. Принципы Ян и Инь со-
здавали, по их понятиям, стабильность и равновесие, на ко-
торых покоился неизменный строй мироздания7. Под влия-
нием этого учения в обстановке длительной изоляции выко-
вывался и характер китайца – трезвый, рассудочный, урав-
новешенный, мало склонный к темпераментным порывам и
поискам неизведанных путей.

Река Хуанхэ, одновременно кормилица и враг, воспиты-
вала людей неприхотливых, настойчивых и трудолюбивых. У
ее берегов сложился и образ идеального человека, на которо-
го сознательно и бессознательно равнялись все. Его мир был
ограничен, но зато человек этот был упорен в достижении
цели, отличался самообладанием и рассудительностью; он



 
 
 

относился с почтением к отцу, к семье, роду, к отечествен-
ным обычаям и традициям. Он любил порядок и враждеб-
но встречал все чужое. Ясность, граничащая с узостью, реа-
лизм, граничащий с тривиальностью, сковывали в нем свой-
ственный человеку мятежный дух, тот дух, который вечно
волновал народы Запада.

Пламенный пророк, мечущий громы и молнии, вак-хант,
отдающийся экстазу Дионисовой пляски, цезарь, изощряю-
щийся в безумствах, – все это было в достаточной степени
чуждо древним обитателям Срединной империи. Если они и
делали добро, то без надрыва и сентиментальности, спокой-
но и сдержанно, если же проявляли жестокость, то не в со-
стоянии эмоционального припадка, а с неумолимой после-
довательностью и обдуманностью.

Устойчивость жизненного уклада закрепляла социальные
и этические нормы, создавала цивилизацию, застывшую в
лоне своих неизменных традиций.

Широко распространено преувеличенное представление
о какой-то баснословной древности китайской культуры,
представление, поддерживаемое и самими китайцами. Но в
действительности первые значительные культурные сдвиги
на берегах Хуанхэ произошли лишь незадолго до гибели ди-
настии Шан-Инь (XVIII–XII вв. до н. э.). В частности, пись-
менность появилась в Китае уже много позже падения Древ-
него царства в Египте и исчезновения великой шумерской
цивилизации. Культуры, сложившиеся на берегах Нила, Ев-



 
 
 

фрата и Инда, старше китайской. Само Шан-Иньское госу-
дарство возникло во времена Хаммурапи и Миносской дер-
жавы на Крите.

Что же создало Срединной империи славу чуть ли не
древнейшего в мире центра цивилизации? Безусловно, глав-
ную роль в этом сыграло то, что китайское искусство, музы-
ка, литература в целом настолько мало изменялись на про-
тяжении веков, что только специалист в состоянии заметить
в них какое-то движение. Пожалуй, ни один народ в мире
не сохранил столь целостного и непрерывного потока куль-
турной традиции. Не нужно быть большим знатоком, чтобы
усмотреть различие в стиле архаической Геры и Венеры Ми-
лосской. Между тем картины китайских художников XVIII
или XIX в. поразительно близки к картинам, написанным в
X и XI вв.

Эта стойкость традиции отразилась и на общественных
идеалах. Они были столь же единообразны, как и художе-
ственные каноны. Законы предков и древних легендарных
царей считались высшим источником государственной муд-
рости. Сяо (почтение к родителям) было цементом, связую-
щим общество, которое мыслилось как некая огромная се-
мья. На вана — правителя или царя – смотрели как на об-
щего отца народа-семьи.

Нигде в древности, кроме, быть может, Греции, мы не
встретим такого интереса к вопросам политического устрой-
ства, как в Китае. Но если у греков этот интерес приводил



 
 
 

к утопиям, социальным экспериментам, то для китайцев он
сводился к непрерывной реставрации старины, к упорным
попыткам возродить традиционный общественный строй.
Даже события в Китае XX века, при всей их кажущейся «ре-
волюционности», есть, по сути дела, лишь одна из таких по-
пыток.

Подобно тому как в первобытном обществе племя, род яв-
ляются всем, а индивидуум – ничем, так и в типично ки-
тайском воззрении на общество главным было «целое», его
устои и порядок; от личности же требовалось лишь подчине-
ние. Согласно этому воззрению, «народ, правитель, чинов-
ники – все принадлежат в равной степени государству»8.

Неудивительно поэтому, что китайский общественный
идеал принял форму своеобразного культа порядка, унасле-
дованного от древности. В свою очередь пиетет перед древ-
ностью был самой благоприятной средой для процветания
магизма в религии. Магия была призвана поддерживать не
только природный, но и политический порядок. Мистиче-
ские источники живой веры были буквально задавлены ме-
ханическим ритуализмом, церемониями и обрядностью. По-
сюсторонний характер магизма отразился на стремлении ки-
тайцев «устроить свои дела на земле». Древнейшие письмен-
ные памятники Китая – гадательные надписи – свидетель-
ствуют о том, что людей, вопрошавших богов, интересовали
только земные житейские проблемы: начать ли войну, куда
двинуться походом, построить ли крепость и т. д.9. Не слу-



 
 
 

чайно и то, что в Китае довольно рано начала развиваться
техника. Бумага и искусство выплавки чугуна, магнитный
компас и ветряное колесо были изобретены там за много сто-
летий до того, как все это появилось на Западе.

В то же время не может не бросаться в глаза слабость под-
линно религиозного начала в Китае. Китай не создал таких
великих религиозных движений, какие возникли в Индии
или Палестине. Он был далек от переживаний, вдохновляв-
ших авторов Риг-Веды, псалмов, египетских или вавилон-
ских молитв. Его «священные книги» совершенно не похожи
на Упанишады, Библию или буддийскую Трипитаку. В них
господствует светский дух, они в лучшем случае поднима-
ются до холодных этических и философских рассуждений.

Правда, в китайской религии, как и в большинстве язы-
ческих культов, сохранились следы первоначального едино-
божия. Китайцы знали о некоем Верховном Начале, которое
называли Тянъ, Небо, или Шан-Ди, Господь10.

Характерно, однако, что это Высшее Начало почиталось



 
 
 

праотцем народа, как бы главой огромной семьи китайцев.
Поэтому к нему подобало относиться с таким же, если не с
большим уважением, как к вану, главе рода или старшему в
семье. Это «почтительное» отношение выражалось, в част-
ности, жертвоприношениями Небу.

Церемонии и обряды были гражданским общенародным
делом. Жертвы Небу приносились самим ваном. Ван счи-
тался «сыном Неба» и находился под его особым покрови-
тельством. В установленное время в сопровождении огром-
ной процессии он появлялся перед главным национальным
алтарем. Присутствие Божества обычно символизировалось
не изображениями, а простыми поминальными табличками,
перед которыми ставили вино, рис, различные блюда. Здесь
же закалывали жертвенных животных и воскуряли ароматы.
Склонившись до земли, царь просил Небо – своего отца –
послать благоденствие народу. Церемония сопровождалась
музыкой, ударами барабанов и пением. У алтаря складывали
дорогие ткани, нефрит, яшму. Особые чиновники следили
за тем, чтобы обряд совершался в точности по предписанно-
му распорядку.

Таким образом, царь, будучи потомком Верховного царя
Неба, был одновременно и верховным жрецом. Его прибли-
женные и главы родов имели также жреческие полномочия
и совершали ритуалы, посвященные богам и духам. Поэтому
не было необходимости в особом священническом сословии.

Исключение составляли гадатели, сообщавшие вану о ре-



 
 
 

зультатах своих манипуляций. Но они не образовывали сво-
бодной корпорации, а являлись государственными чинов-
никами. Вообще чиновничество было неотъемлемой состав-
ной частью китайского строя. Чиновники осуществляли са-
мые разнообразные функции, являясь «оком и рукой» пра-
вительства. Главной задачей чиновников-гадателей было со-
хранение порядка. Порядок же и традиции были священны-
ми потому, что исходили от Неба. В древнейшем сборнике
китайских гимнов Ши цзине, «Книге Песен», говорилось:

Небо породило весь народ,
Которому даны и вещи, и порядок,
Народ придерживается законов,
Это и есть прекрасная добродетель11.

Небо иногда отождествлялось с сонмом духов и предков.
Во всяком случае в представлении китайцев оно обнимало
собой полчища духов, составлявших такую же сплоченную
семью, как созданный Небом народ. Жертвы должны бы-
ли «успокаивать духов». Исключительное значение прида-
валось духам земли, влиявшим на земледелие. «Духов зем-
ли и сторон четырех уважай!» – заповедовала Ши цзин12.
Отправляя внешний культ, человек выполнял свой космиче-
ский и гражданский долг – укреплял миропорядок и строй
государства. Через ритуальное служение человек искал путь
к безбедному существованию в поднебесном мире. Ради это-



 
 
 

го можно было не считаться ни с какими жертвами, и неуди-
вительно, что ритуальное убийство практиковалось в Китае
вплоть до IV столетия до н. э., а отдельные случаи его были
известны и в новое время.

Необычайно сложными представлялись китайцам их обя-
занности по отношению к умершим. Умилостивление при-
зраков было как бы составной частью Сяо – долга почтитель-
ности к старшим. При жизни родителей сын должен был бес-
прекословно подчиняться их воле, а после их смерти носить
по ним траур три года, отказавшись от общественной дея-
тельности.

Культ предков был не чем иным, как продолжением кров-
нородственных связей за гробом. Здесь как бы бросался вы-
зов самой смерти и через поминальную трапезу поддержива-
лось нерушимое единство всего народа – живых и усопших.

Предки явились, величия полны они —
Счастьем великим в награду меня одарят,
Тысячи лет ниспошлют, бесконечные дни13.

Обоготворение праотцев и древних царей несло уверен-
ность в благоденствии и избавляло от опасных перемен. Для
того чтобы урожай проса был обилен, для того чтобы каж-
дый чувствовал себя уверенно под своим кровом, необходи-
мо было неукоснительно совершать все установленные цере-
монии – Ли, правила общественного и культового этикета.



 
 
 

Отступление от Ли грозило неисчислимыми бедствиями.
 

* * *
 

В XII в. обитатели царства Шан-Инь смогли как бы во-
очию убедиться в практической ценности своей веры. Ко-
гда правящая династия стала пренебрегать законами и обря-
дами, подданные быстро усвоили дурной пример и в стра-
не воцарились беспорядки и распри. Этим воспользовались
вожди соседнего племени Чжоу и вторглись на территорию
Шан. Все видели в этом возмездие за поруганные законы.

О, горе великое царству Инь-Шан!
Безвременье шлет нам Верховный Владыка —
Ты, Инь, небрежешь стариною великой:
Хоть нет совершенных и старых людей,
Законов живет еще древнее слово,
Но ты не вникаешь в законы…14

Около 1120 г. шанский ван потерпел поражение и покон-
чил самоубийством. Воцарилась новая Чжоуская династия.
Правители Чжоу рассматривали себя как мстителей Неба;
они заявляли, что шанский царь «не уважал законов, навле-
кал бедствия на народ, предаваясь пьянству и разврату, не
поддерживал храмов своих предков и не приносил им жерт-
вы. И поэтому Небо повелело уничтожить его».



 
 
 

При Чжоу вновь укрепились старые обычаи, возродился
культ праотцев, едва не пришедший в упадок при последних
Шан. Для поддержания порядка был увеличен штат чинов-
ников и «министров», которые следили за исполнением об-
рядов, земледелием, общественными работами. Вожделен-
ная стабилизация и равновесие были, казалось, вновь надол-
го достигнуты.

Но в VIII  в., когда царство Чжоу разрослось благодаря
завоеваниям, правителям становилось все труднее поддер-
живать порядок в обширной стране. Знать быстро богате-
ла и отказывалась повиноваться, народ сопротивлялся вве-
дению налогов. В конце концов после смут и мятежей цар-
ство Чжоу стало распадаться и превратилось в несколько
княжеств, нередко враждовавших между собой.

Это было неспокойное время; старинные песни полны жа-
лоб на неурядицы и междоусобицы. Соперничество фео-
дальных князей, жестокость и произвол, рост преступности,
грозные стихийные бедствия – таковы были черты эпохи. За-
коны древности снова оказались пустым звуком.

В сердца многих людей начали закрадываться сомнения
относительно их спасительности и ценности. Так, в «Вели-
кой оде о засухе» царь в горести вопрошает:

Чем провинился наш народ?
Послало Небо смуты нам и смерть.
И год за годом снова голод шлет.
Всем духом я моленья возносил,



 
 
 

Жертв не жалея. Яшма и нефрит
Истощены в казне. Иль голос мой
Неслышен стал и Небом я забыт?15

В этих вопросах слышится затаенное недоверие к культу и
ритуалам, которые не принесли ожидаемого спасения. В пес-
нях и одах все чаще повторяются упреки правителям и чи-
новникам, жалобы на человеческую несправедливость. Это
уже нечто новое: берется под сомнение священный уклад на-
ции, возникает скептическое отношение к совершенству ми-
ровой системы. А ведь вера в это совершенство – основа ма-
гизма.

Но мы видим и нечто большее. Не только цари и церемо-
нии теряют свой ореол – колеблется доверие к самому Небу.

Велик ты, Неба вышний свод!
Но ты немилостив и шлешь
И смерть и глад на наш народ.
Везде в стране чинишь грабеж!
Ты, Небо в высях, сеешь страх,
В жестоком гневе мысли нет:
Пусть те, кто злое совершил,
За зло свое несут ответ.
Но кто ни в чем не виноват
За что они в пучине бед?16

И этот вопрос китайского Иова не просто одиночный го-



 
 
 

лос. «Небо оставило нас без опоры», «Небо лишь беды нам
шлет с высоты», «Небо не обладает искренностью», «Нель-
зя уповать на волю Неба», «Вышнее Небо несправедливо» –
так говорят скептики, и редко какая литература древности
сохранила столь много свидетельств религиозного отчаяния
и маловерия17.

Заколебались опоры, казалось бы прочные, как сама Все-
ленная. Что произошло с народом? Каких еще жертв требу-
ют предки? «Или они вовсе не люди» и в жертвах не нуж-
даются? В чем правда для человека, в чем его обязанно-
сти? Как привести народ в мирную гавань порядка и спокой-
ствия? В конце концов в этих поисках побеждает исконное
тяготение к прошлому. Не были ли люди счастливы во вре-
мена древних царей, во времена великого Вэнь Вана? Вот у
кого нужно искать ответ на тревожные вопросы! Пусть Небу
нельзя довериться – будем взирать на великих царей, вопло-
тивших в себе идеал!

Вышнего Неба деянья неведомы нам.
Воле Небес не присущи ни запах, ни звук!
Примешь Вэнь Вана себе в образец и закон —
Стран мириады с доверьем сплотятся вокруг18.

Религиозные заповеди – нечто туманное и неуловимое.
Отечественные предания, напротив, вполне конкретны.



 
 
 

Ясны законы царя Просвещенного,
Вечно да будут блистать!
С времени первого жертвоприношенья доныне
Дали они совершенство стране,
Счастье для Чжоу19.

С надеждой обращаются мыслящие люди Китая к насле-
дию седой старины. Древний этикет, древние установления,
древние обряды и обычаи становятся предметом скрупулез-
ного изучения.

В стране появляется множество наставников и «ученых»,
которые, странствуя из княжества в княжество, поучают на-
род, дают советы правителям. Каждый на свой лад они ис-
толковывают традицию, предлагают свои рецепты для спасе-
ния страны. Они стремятся найти руководящие принципы
прежде всего в земной человеческой мудрости, а не в небес-
ных откровениях. Ведь недаром в Китае, предваряя Софок-
ла, говорили о том, что «нет никого сильнее человека».

Поэтому главной целью «ученых» было воспитание Жэнъ,
т. е. свойств истинно человеческих.

Эти китайские софисты стали подлинными основателями
мировоззрения Поднебесной империи. И хотя их выступле-
ние было связано с политическим кризисом Китая, оно име-
ло и более глубокие и общие причины. Именно в это время
во многих странах возникли новые умственные движения и
пробудились новые духовные силы.



 
 
 

Как бы ни был оторван Китай от остального мира, как бы
ни отгораживался от него в гордом самодовольстве, но и его
не миновала судьба прочих великих цивилизаций. То таин-
ственное веяние, которое пронеслось над человечеством и
всколыхнуло его до самых недр, оказалось сильнее всех пре-
град. Ветер перемен, миновав пустыни и горы, неотвратимо
вторгся в замкнутый круг китаизма.



 
 
 

 
Глава вторая

Мудрость дракона.
Китай VI–V вв. до н. э

 
Тот, кто постиг Единое, естественно приходит

к самоудовлетворению, он только следует Дао и на
этом останавливается.
Чжуан-цзы

Подобно тому как национальная катастрофа Израиля по-
служила сигналом к выступлению пророков, так и смутное
время «Воюющих царств» и «Пяти деспотов» было для Ки-
тая эпохой величайшего взлета национального гения 20.

Впрочем, это отнюдь не означает, что все «ученые», на-
воднявшие в те годы страну, были творцами высоких духов-
ных ценностей. Многие из них (или, лучше сказать, боль-
шинство из них) были лишь знатоками старозаветных обы-
чаев и кладезями житейской мудрости. Несмотря на то что
религиозный голод в народе был очевидным, эти учители
пытались подменить религиозные проблемы «преданиями
человеческими». Они изощрялись в поисках социальной и
этической панацеи для упрочения гражданского порядка.
Они спорили и препирались о тонкостях этикета, о деталях
поведения, между тем как старый, привычный мир посте-
пенно разрушался. Нужно было искать новые жизненные ос-



 
 
 

новы и в конечном счете новую веру…
И тогда-то появляется «Старый мудрец» Лао-цзы и без на-

зойливости суетливых «ученых», без шума, а как бы шепо-
том на ухо всему миру сообщает открывшуюся ему тайну
вещей. И так тиха была его речь, так просты и одновремен-
но загадочны были его слова, что для многих современни-
ков и для последующих поколений он оставался непостижи-
мым. Сам философ печально говорил о непонимании, кото-
рое встречает его учение: «Мои слова легко понять и легко
осуществить. Но люди не могут понять их и не могут осу-
ществлять»21.

Для решения всех метафизических, нравственных и по-
литических вопросов Лао-цзы, минуя все поверхностные те-
чения, опускает лот в самую глубину. В то время как боль-
шинство китайских «ученых» пытаются найти истину в на-
циональном прошлом, в древних традициях и установлени-
ях, автор «Дао дэ цзина» обращается за ответом на вечные и
временные вопросы к самой Сущности бытия. Он возвраща-
ется к древнему, первобытному откровению, к интуитивно-
му постижению единства, на котором покоится вся Вселен-
ная. В лице Лао-цзы возрождается и получает осмысление
архаическая мистика, тайноведение, присущее тем отдален-
ным временам, когда человек еще не успел создать цивили-
зации. В этом священном Едином философ находит забытый
источник истины, утерянное постижение Высшей реально-
сти.



 
 
 

«Есть бытие, – говорит он, – которое существует раньше,
нежели небо и земля. Оно недвижимо, бестелесно, самобыт-
но и не знает переворота. Оно идет, совершая бесконечный
круг, и не знает предела. Оно одно только может быть мате-
рью неба и земли. Я не знаю его имени, но люди называют
его Дао»22.

Дао буквально означает «путь», но в китайском языке оно
обладало таким же многогранным смыслом, как греческий
термин «логос». Им обозначали правило и порядок, смысл
и закон, высшую духовную сущность и жизнь, пронизанную
этой сущностью.

Лао-цзы и не стремился найти четкое определение для
этого Божественного начала; оно слишком возвышенно для
того, чтобы его мог исчерпать слабый человеческий язык.
«Дао, которое может быть выражено словами, не есть посто-
янное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть посто-
янное имя. Безымянное есть начало неба и земли». Боже-
ственное начало есть источник всего и стоит надо всем, по-
этому-то ему так трудно дать определение на человеческом
языке. «Дао бестелесно. Дао туманно и неопределенно»23. И
поскольку Дао – духовное начало, его невозможно постичь
ни зрением, ни слухом, ни осязанием. Все видимое бытие
бесконечно ниже его. Поэтому философ осмеливается на-
звать Дао – Небытием. Оно не существует так, как суще-
ствуют горы, деревья, люди. Его реальность превосходит ре-
альность земного и чувственного.



 
 
 

«Смотрю на него и не вижу, а потому называю его Невиди-
мым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его Неслы-
шимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому назы-
ваю его Мельчайшим… Оно бесконечно и не может быть на-
звано. Оно снова возвращается в Небытие. И вот называют
его формой без формы, образом без существа». «В мире все
вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии»24.

Говоря о неизреченном, Лао-цзы обращается к языку сим-
волов и метафор. Ведь он – художник, и его «Дао дэ цзин»–
изумительная по красоте поэма. Даже в переводах она за-
хватывает своей глубиной и совершенством. Так может го-
ворить лишь «посвященный», поэт и пророк.

Философ не считает открывшуюся ему истину о неиспо-
ведимом пути чем-то неслыханным и новым. Напротив, он
проникнут убеждением, что в древние времена люди были
ближе к Богу и жили в вечном сиянии Дао. Лишь впослед-
ствии дорога к царству истины была утеряна.

«В древности тот, кто был способен к просвещению, знал
мельчайшие и тончайшие вещи и глубокую тайну. Но они
были скрытыми, поэтому их нельзя было узнать… Они со-
блюдали Дао»25. Эту сокровенную эзотерическую мудрость
пращуров Лао-цзы хочет теперь сделать достоянием всех,
чтобы люди вернулись к исконному идеалу и обрели вожде-
ленный покой.

Даосизм, учение Лао-цзы, во многом близко к учению
Будды, но, в отличие от буддийской нирваны, Дао – не уда-



 
 
 

ленная от мира запредельная сущность. Оно пронизывает
все мироздание своими незримыми токами, оно проявляется
как некая незримая энергия. «Дао растекается повсюду. Оно
может быть направо и налево». Энергия Дао – творческая
энергия. Дао – «начало всех вещей», оно «рождает вещи»26.

Возвышаясь над Вселенной, Дао созидает ее. «Дао – пу-
сто, но, действуя, оно кажется неисчерпаемым. О, глубочай-
шее! Оно кажется праотцем всех вещей»27. Величественный
строй мироздания, путь звезд в небе, произрастание трав и
деревьев, течение рек и полет птиц – все это проявление
силы Дао. Оно есть «естественность», основа миропорядка.
Оно регулирует извечную игру двух полярных начал космо-
са: ян и инь. У Лао-цзы мифологический смысл этих поня-
тий полностью оттеснен философским. Для него два начала
– свойства космического бытия, аналогичные «враждебным
началам» Эмпедокла и Пифагора. «Все существа носят в се-
бе инь и ян, наполнены ци и образуют гармонию»28. Ци, по
толкованию древних комментаторов, – это материальные ча-
стицы, из которых складывается видимый мир. Равномерное
и гармоническое сочетание ян и инь обусловлено законом
Дао. Он управляет всеми существами и «ведет их к совер-
шенству». Совершенство же заключается в обретении конеч-
ной цели – покоя. «Покой есть главное в движении». «Воз-
вращение вещей к своему началу и есть покой»29.

Но не является ли в таком случае Дао лишь вечным и



 
 
 

неумолимым законом природы? Не раз находились коммен-
таторы, которые именно так истолковывали даосскую натур-
философию, придавая ей материалистическую окраску30.

Двусмысленность выражений философа, многозначи-
мость китайских иероглифов – все это немало способство-
вало затемнению идей «Дао дэ цзина». Тем не менее в этой
философской поэме можно найти места, которые исключа-
ют двойное толкование и полностью опровергают попытку
изобразить Лао-цзы материалистом. Согласно его учению,
познание Высшего начала – это не исследование и не внеш-
нее наблюдение. Мудрец созерцает Дао, не выходя из дома,
«не выглядывая из окна, он видит естественное

Дао». Условием «достижения Дао» являются самоуглуб-
ление и духовное очищение. «Кто свободен от страстей, ви-
дит его чудесную тайну»; тот, кто достигает созерцания Бо-
жества, сливается с Ним воедино, обретая вечный покой.
«Человек с Дао – тождественен Дао», он как бы покоится на
лоне бытия, наслаждаясь неизреченной тишиной и ощущая,
как в его душу вливается сама вечность31.

Вся природа стремится к этому покою и гармонии, ибо
мир есть лишь видимое проявление сокровенного духовно-
го истока. Нет более достойной цели для человека, как жить
с Дао, жить по его законам. Но человек извращает приро-
ду, он уклонился от истинного пути. Через всю поэму Лао-
цзы проходит мысль о том, что человечество отпало от ис-
тины, заменив естественный закон Дао своими измышле-



 
 
 

ниями. Оно оказалось в плену собственных страстей. «Нет
большего несчастья, чем незнание границ своей страсти, и
нет большей опасности, чем стремление к приобретению бо-
гатств», – говорит мудрец. «Драгоценные вещи заставляют
человека совершать преступления»32.

Люди терзаются алчностью, завистью, честолюбием. Пра-
вители угнетают народ, соперничают друг с другом, подни-
мают войска, чтобы захватить чужие земли. Философ об-
ращается к царям и полководцам, кричащим о своих три-
умфах: «Прославлять себя победой – это значит радоваться
убийству людей… Если убивают многих людей, то об этом
нужно горько плакать. Победу следует отмечать похоронной
церемонией»33.

Ухищрения, которыми китайские учители и наставники
пытаются облегчить бедственное состояние страны, кажут-
ся Лао-цзы смешными. Они создают искусственные рамки
для человека и только еще дальше уводят его от святой есте-
ственности. Все эти Жэнь, Ли, Сяо есть насилие над людьми
и приводят к обратным результатам. Уже одно то, что потре-
бовалось создание этих правил и церемоний, доказывает от-
даление от Неба.

«Добродетель»,  – иронически замечает философ,  – по-
является после утраты Дао, «гуманность»  – после утраты
добродетели, «справедливость» – после утраты гуманности,
«почтительность» – после утраты справедливости. «Почти-
тельность – это признак отсутствия доверия и преданности.



 
 
 

Она начало смуты»34. Одним словом, законы этики оказы-
ваются ветхой системой заслонов, которые рушатся один за
другим.

Вообще вся человеческая деятельность представляется
Лао-цзы бесплодной суетой. Люди торопятся, копошатся,
мятутся, а Дао пребывает в божественной безмятежности.
Не двигаясь, оно движется, не делая, оно творит. И, взи-
рая на него, истинный мудрец отметает от себя соблазн зем-
ных забот. «Мудрый человек предпочитает недеяние (увэй)
и осуществляет учение безмолвно… Осуществление недея-
ния мудрецом всегда приносит спокойствие… Он не борет-
ся, поэтому он непобедим в этом мире»35. Его величие непо-
стижимо для низменных душ; он поистине совершает вели-
кую миссию – утверждает на земле царство Дао. В этом –
истинная добродетель, в отличие от фарисейских «гуманно-
сти» и «порядочности». Пусть дети мира смеются над мудре-
цом и считают его жалким и беспомощным. Он действитель-
но беспомощен и слаб в мире, но чего стоит человеческая си-
ла перед молчаливой мощью Дао? Погруженный в созерца-
ние могущественнее тех, кто кичится своей телесной силой.
«В мире самые слабые побеждают самых сильных. Небытие
проникает везде и всюду. Вот почему я знаю пользу от неде-
яния. В мире нет ничего, что можно было бы сравнить с уче-
нием безмолвия и пользой недеяния»36.

Человеческие знания, науку и просвещение, обычаи и со-



 
 
 

циальные нормы цивилизации – все это Лао-цзы безогово-
рочно отметает. Китайскую идеализацию прошлого он дово-
дит до последнего логического конца, почти до абсурда. Ес-
ли вся цивилизация содержит в себе уклонение от истинного
пути, то с ней нужно расстаться. Мудрец мечтает о возвра-
щении к первобытным временам, когда люди не знали роско-
ши, а вместо алфавита употребляли узелки на веревках. Он
призывает к опрощению и одновременно высмеивает тради-
ционную государственную мудрость.

Народ не нужно ни просвещать, ни обременять; людей на-
до предоставить самим себе и отдаться течению естествен-
ного хода вещей. Сама природа приведет их к благоденствию
и блаженству.

Следует искать мудрости не у древних царей, не у пред-
ков и не в ритуальных правилах, а у самого Дао, у человека,
духовно соединившегося с ним. Такой человек стоит выше
земных желаний, он сохраняет покой в своей душе, возвы-
шаясь надо всем. В этом – его божественность. «Побеждаю-
щий людей – силен. Побеждающий себя – могущественен».
Сверхчеловек не ведает мстительных чувств, он воздает доб-
ром за зло, ему незнаком страх, ибо «для него не существует
смерти»37.

Сам Лао-цзы был живым примером осуществления сво-
его учения. Он оставил царский дворец, бросил почетную
службу, променяв их на жребий вольного скитальца.

«Все люди радостны, – говорит он, – как будто присут-



 
 
 

ствуют на торжественном угощении или празднуют наступ-
ление весны. Только я один спокоен и не выставляю себя на
свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир.

О! Я несусь! Кажется, нет места, где мог бы остановиться.
Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто

отказался от всего…
Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен

тому, кто несется в морском просторе и не знает, где ему
остановиться»38.

Рассказывали, что некоторые последователи Лао-цзы ухо-
дили в горы и жили там, погруженные в созерцание и без-
молвие. Они восседали неподвижно среди скал многие годы;
лица их омывал дождь, ветер расчесывал волосы, их руки
покоились на груди, обвитые травами и цветами, растущими
прямо на их теле.

Легко понять, почему такой отрешенный идеал не мог
найти широкого отклика среди китайского народа, озабочен-
ного прежде всего устройством своих земных дел. Китайцы
с гораздо большим интересом слушали «ученых», которые
толковали им древние предписания. Для того чтобы идеи
«Дао дэ цзина» могли приобрести настоящую популярность,
требовался полный переворот во всем мышлении и характе-
ре Китая. В Индии проповедь о Дао нашла бы, несомненно,
больше сочувствующих, но на берегах Хуанхэ она чаше все-
го встречала непонимание.

Говорят, что Конфуций, всю свою жизнь посвятивший



 
 
 

пропаганде древних обрядов, посетил однажды старого муд-
реца. Даже если встреча эта и плод вымысла, она остается
прекрасным символом столкновения двух миров, двух ду-
ховных течений. Созерцатель и защитник гражданской эти-
ки оказались лицом к лицу. Конфуций заинтересовался мне-
нием Лао-цзы об этикете. Сам он возлагал на него большие
надежды, мечтая превратить наследие прошлого в незыбле-
мую систему нравственности и государственного устройства.

В ответ на вопрос Лао-цзы заявил, что Конфуций подни-
мает слишком много шума вокруг своей персоны, слишком
носится со своими проектами и планами реформ. Напрас-
но он печется о «гуманности» и «этикете»: все это челове-
ческие домыслы. «Гуманность и справедливость, о которой
вы говорите, совершенно излишни, небо и земля естествен-
но соблюдают постоянство, солнце и луна естественно све-
тят, звезды имеют свой естественный порядок, дикие пти-
цы и звери живут естественным стыдом, деревья естествен-
но растут. Вам тоже следовало бы соблюдать Дао».

Он убеждал изумленного Конфуция в том, что все его
попытки усовершенствовать общество путем искусственной
регламентации обречены на бесплодие. Для того чтобы до-
стичь совершенства, нужно возвыситься над всем времен-
ным и спокойно плыть по течению великой реки жизни, «Го-
лубь белый не потому, что он каждый день купается»39.

Старик высмеял надежды Конфуция на то, что найдется
правитель, который станет жить и править по его советам: «К



 
 
 

счастью, вы не встретили такого правителя, который желал
бы управлять страной при помощи вашего учения. В древ-
них книгах говорится о делах минувших прежних госуда-
рей… а то, что миновало, нельзя возвратить… Течение вре-
мени невозможно остановить, а путь Дао невозможно пре-
градить. Кто понял Дао, тот следует естественности, а кто не
понял Дао, тот ее нарушает».

К таким нарушителям Лао-цзы, очевидно, отнес и Кон-
фуция. Он прочел ему суровую отповедь: «Слышал я, что
хороший купец скрывает от людей накопленные им богат-
ства. Добродетельный человек старается показать, что он
глуп. Бросьте свою заносчивость и чрезмерные желания, на-
пыщенные манеры и низменные страсти – они не принесут
вам никакой пользы»40. Во время этого разговора Конфу-
ций, говорят, оробел и не мог произнести ни слова. Он был
потрясен и инстинктивно почувствовал величие этого чело-
века, хотя аскетические идеи Лао-цзы были ему чужды.

Размышляя над встречей, Конфуций сказал своим учени-
кам, что странный старик напомнил ему дракона. «Я знаю,
что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего
можно поймать в тенета, плавающего – в сети, летающего
можно сбить стрелой. Что же касается дракона – то я еще не
знаю, как его можно поймать! Он на ветре, на облаках взмы-
вает к небесам! Ныне я встретился с Лао-цзы, и он напомнил
мне дракона».

Таков был этот загадочный сын Китая, «Престарелое ди-



 
 
 

тя», человек, который пытался пробудить течение, идущее
наперекор всему потоку отечественной цивилизации. В ми-
ре, где условности значили так много, он хотел отбросить да-
же самые необходимые из них. Народу, чтившему древних
царей, он объявил, что их законы несовершенны. Людям,
хлопочущим о земном благополучии, он предлагал оставить
все заботы и целиком положиться на «естественность».

Но как могли люди строить свою жизнь в согласии с Дао,
когда Дао неизбежно оставалось чем-то поистине «туман-
ным и неясным»? С годами эту пропасть между Высшим На-
чалом и человеком у последователей Лао-цзы стали запол-
нять многочисленные боги и духи, служение которым требо-
вало сложных обрядов и магических операций.

Легенда говорит, что Лао-цзы умер в глубокой старости,
далеко от родной земли. О его долголетии ходили неверо-
ятные рассказы. Сыма Цянь ссылается на предание, соглас-
но которому философ «прожил целых двести лет, потому
что занимался самоусовершенствованием». Из этой легенды
родилось убеждение, что даосизм обладает секретом долго-
летия. Даосы с упорством и рвением занимались изыскани-
ем эликсира вечной юности, увлекаясь алхимией. В их пред-
ставлении сам Лао-цзы превратился в колдуна и мага, кото-
рому были подвластны стихии. Рассказы о нем стали приоб-
ретать совершенно сказочный характер. Уверяли, что он ро-
дился уже стариком и едва только увидел свет, как поднял-
ся в воздух, воскликнув: «На небе и на земле только Дао до-



 
 
 

стойно почитания». Ему приписывали сборники колдовских
формул и алхимических рецептов. Одним словом, от фило-
софских идей «Дао дэ цзина» в этой системе суеверий оста-
лось довольно мало41.

Однако параллельно с этим искалеченным даосиз-
мом продолжала существовать и пантеистическая мистика
даосов – философов, в которой жил подлинный дух Лао-
цзы. В приобщении к природе, в созерцании великого един-
ства Вселенной даосы стремились пережить чувство своей
духовной свободы и бессмертия. «Дао – это и есть я, – писал
один из них, – и по этой причине все существующее являет-
ся мной. Дао неисчерпаемо и безгранично, оно не рождается
и не умирает, поэтому я также неисчерпаем и безграничен,
не рождаюсь и не умираю. Перед смертью я существую, и
после смерти я также существую. Скажете, что я умер? Ведь
я не умираю. И огонь не сжигает меня, и в воде я не тону. Я
превращаюсь в пепел, и все же я существую. Я превращаюсь
в лапку бабочки, в печенку мыши, но все же я существую.
Сколь же я свободен, сколь долговечен, сколь велик!»42

Но, быть может, наиболее прямыми духовными наследни-
ками «Дао дэ цзина» явились люди искусства. В атмосфе-
ре умеренности и здравого смысла китайские поэты умели,
сбросив все путы, сберечь священное безумие, которое заве-
щал им Лао-цзы. Они внимали голосу Дао и отдавались его
баюкающему шепоту. А художники искали в красоте приро-
ды той священной «естественности», которая возвращала их



 
 
 

в лоно Целого. С каким-то поистине религиозным благого-
вением китайские живописцы изображали природу: причуд-
ливые скалы, побеги бамбука, пестрых бабочек, золотых ры-
бок и птиц.

Для европейца, который хотел бы найти путь к понима-
нию самого ценного, что есть в душе китайской культуры,
эти изумительные шедевры могут послужить первой ступе-
нью. Здесь, как нигде в Китае, мы обнаруживаем те обще-
человеческие духовные корни, которые являются залогом
сближения всех народов.

И все же Лао-цзы был прав, когда говорил, что его не
поняли. Для многих он так и остался таинственным драко-
ном, пути которого пролегали где-то в облаках среди воль-
ных ветров. Таким он показался Конфуцию, и китайский на-
род в большинстве своем сделал выбор: из двух своих вели-
ких учителей он предпочел Конфуция, обещавшего не отре-
шенный покой, а безбедную жизнь в хорошо организован-
ном обществе.



 
 
 

 
Глава третья

По заветам предков.
Китай 551–479 гг. до н. э

 
Вопреки распространенному мнению, Конфуция нельзя

считать основателем религии в строгом смысле этого слова.
Хотя его имя часто упоминается рядом с именами Будды и
Заратустры, на самом деле вопросы веры занимали в миро-
воззрении Конфуция самое незначительное место. Не был он
и умозрительным философом, подобно Пармениду или Пла-
тону. Теория познания и загадки бытия фактически также
оставались вне поля зрения Конфуция.

Но если китайский учитель не был ни пророком, ни мета-
физиком, то кем же он в таком случае являлся и какое место
занимал в духовном движении своей эпохи?

Ответить на этот вопрос гораздо легче, чем на вопрос о
Лао-цзы или о многих других мыслителях древности. Их
подлинные воззрения нередко скрывает завеса, сотканная
воображением последователей. Образ же Конфуция, напро-
тив, сохранился в источниках почти без всяких мифологи-
ческих прикрас. Он обрисован там вполне реалистически и
нисколько не похож на условное изображение. Мы можем
узнать о его привычках, характере, манерах, о событиях его
жизни, услышать его подлинные слова. В его облике нет ни-



 
 
 

чего сверхчеловеческого; он удивительно прост, даже проза-
ичен.

Тем не менее этот человек наложил неизгладимую печать
на всю культуру и дух своей страны. И не только своей стра-
ны. Его общественные и нравственные идеалы привлекали
впоследствии многих даже на Западе.

Конфуций, как Пифагор и Сократ, не оставил письменно-
го изложения своего учения. Но друзья и последователи муд-
реца записали его высказывания в книге «Лунь юй» – «Суж-
дения и беседы». Она состоит главным образом из собран-
ных без всякой системы отдельных афоризмов, которые на-
чинаются словами: «Учитель сказал…». Иногда в ней сооб-
щаются факты из биографии Конфуция, иногда попадают-
ся живые эпизоды, показывающие учителя в непринужден-
ной беседе с друзьями. И хотя предание приписывает Кон-
фуцию составление чуть ли не всей священной письменно-
сти Китая, «Лунь юй» остается почти единственным надеж-
ным свидетельством о мудреце и его учении43.

 
* * *

 
Имя Конфуций — латинизированная форма китайского

имени Кун-цзы, т. е. «учитель Кун». Он родился в княжестве
Лу около 551 г. Семья его принадлежала к старинному ари-
стократическому роду, к тому времени почти разорившему-
ся. Отец Конфуция умер, когда он был маленьким ребенком,



 
 
 

и ему рано пришлось познакомиться с нуждой и трудом. «В
юности я занимался работой простолюдина»44, – вспоминал
впоследствии мудрец; он был сторожем, пас овец и коз.

Рассказывают, что еще в детстве Конфуций так любил ста-
ринные обряды, что все его игры сводились к подражанию
священным церемониалам. Это очень интересный штрих.
Он свидетельствует о том, что Конфуций по всему своему
душевному складу тяготел к ритуалам и строгому порядку.
Они остались неизменной любовью его жизни, единствен-
ной неослабевающей страстью. Всегда умеренный и осто-
рожный, здесь он становился почти фанатиком, детская лю-
бовь к нерушимым канонам определила всю его дальнейшую
судьбу.

Именно стремление изучить традиционный строй культа
пробудило в мальчике желание учиться. Бедность не позво-
ляла ему поступить ни в одну из государственных школ, где
готовили чиновников, но это не остановило Конфуция. С
пятнадцати лет он стал брать частные уроки и заниматься са-
мообразованием. Овладев иероглифической премудростью,
он с головой погрузился в изучение древней литературы. «Я
любил древних, – говорил он ученикам, – и приложил все
усилия, чтобы овладеть их знаниями»45.

Девятнадцати лет Конфуций женился, и вскоре у него ро-
дился сын. Теперь ему нужно было заботиться не только о
матери, но и о собственной семье, и поэтому он решил по-
ступить на государственную службу. Получив место надзи-



 
 
 

рателя за продовольственными поставками, Конфуций с во-
одушевлением принялся за дело.

Нам трудно представить себе Будду или пророка Иеремию
с головой ушедшими в хозяйственные и административные
заботы. Даже Сократ, который иногда принимал участие в
гражданских делах, относился к ним довольно равнодушно.
Но Конфуций видел в работе чиновника нечто священное.
Он тщательно следил за тем, чтобы товары были доброка-
чественными, вникал во все мелочи, расспрашивал людей,
знающих толк в хозяйстве, беседовал с крестьянами, инте-
ресовался способами улучшения урожая.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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