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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Авторитет классика 

 

Мое первоначальное знакомство с творческим  наследием выдающегося 

китаеведа академика Василия Михайловича Алексеева состоялось более 

сорока лет назад в городе Кишиневе. Там мне удалось приобрести 

свежеизданный том переводов Пу Сунлина под интригующим названием 

«Рассказы Ляо Чжая о чудесах
1
». На прочтение книги не хватило в ту пору ни 

времени, ни желания, но, листая комментарии, я не мог не обратить внимания 

на чудное четверостишие танского поэта Лю Фанпина:   
 

Бедная иволга в утренний час плачет, как будто со мной.  

Двери открою – только и вижу: травы роскошно густеют.  

Время от времени в сад и во двор ветер с востока влетит;  

Тысячи-тысячи ивовых веток – к западу все протянулись.
2
   

 

Особенно поразила воображение аллитерация согласной «в» в третьей 

строке: 
 

                 Время от времени в сад и во двор ветер с востока влетит  
 
Через пару лет благодаря щедрости Виктора Борщевича моя личная 

библиотека обогатилась сборником переводов «Лисьих чар
3
», а еще через три 

года в книжном магазине нашего города был приобретен солидный фолиант 

избранных трудов академика Алексеева
4
.   

Прошли годы, и постепенно все эти книги были с огромным 

наслаждением прочитаны. Литературный и научный авторитет классика 

отечественного китаеведения был в моих глазах совершенно непререкаем. 

Первое легкое разочарование довелось испытать при изучении трактовки 

В.М. Алексеевым термина «самоестественность»:  
 
Самоестественность  – цзыжань – стоит выше дао, служит ему образом. 

Самоестественность творилась в идеальной древности. Самоестественность жизни земных 

масс, мелодий природы. Ее образы: обновление природы, вода. Самоестественная 

божественная духовность, вне сознания, – природное нутро, не то, что добывается усилием 

и исправлением, не выкраивается; к самоестественности возвращается поэт; 

самоестественность в творчестве поэта, в диком вдохновении, в стихе, в человеческих 

словах, в дружбе. Самоестественность – дао-послушное следование природе, пассивная 

природность, истинная непосредственность, пассивное непротивление природы человека 

внутреннему зову дао, простота, чистота, бесхитростность, самораспущение.
5
 

 

                                                 
1
 Пу Сун-лин «Рассказы Ляо Чжая о чудесах». М. 1973  

2
 Там же. с. 518 

3
 Пу Сун-лин «Лисьи чары». М. 1970  

4
 В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978 

5
 Там же. с. 278 
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Странно! Кем же творилась самоестественность? Ответ на этот вопрос 

нашелся в парафразе 10 станса Сыкун Ту: 
 

Десятый станс воспевает самосущность, дао-естественность, самопроизвольное 

творчество поэта, грядущего в стезе дао к слиянию с ним. Он прозревает дао всем своим 

чувством, влекущим его к бесконечно далекому Творцу Мира, к тому же дао, образно 

величаемому Небесным Станком. <...>
6
 

 

Из последнего отрывка следует, что дао – Творец Мира
7
. Оно же, надо 

полагать, и творило самоестественность в идеальной древности. Может ли 

творение-самоестественность  быть выше своего творца-дао и служить ему 

образом?  

 

В духовном ядре 
 

 

С некоторым опозданием к 120-летию со дня рождения и 50-летию со 

дня смерти академика Алексеева издательская фирма «Восточная 

литература» приступила к расширенному переизданию его трудов по 

китайской литературе
8
, а в 2008 году было, наконец, переиздано 

фундаментальное исследование «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун 

Ту». Предварительное ознакомление с последним изданием не произвело 

того впечатления, которое необходимо для сосредоточенного и тщательного 

прочтения памятника научной мысли такого рода.  

Возбуждению особенного интереса к «Китайской поэме о поэте» 

послужили два важных обстоятельства. Во-первых, по окончании работы над 

эссе «Пути сердца» я неожиданно наткнулся на «Жизнеописание» Ю.К. 

Шуцкого
9
, побудившее сопроводить текст одной из глав следующей 

ссылкой: 
 

Особенно изящна дефиниция китаеведа Ю.К. Шуцкого, являющаяся 

реминисценцией 13-го станса  Сыкун Ту: «При более точной наблюдательности человек 

может найти в душевной жизни сущностное духовное ядро и усмотреть в нем основу мира 

<…>» 
 

Попытку отождествить «частицу божественной субстанции» с 

«сущностным духовным ядром» вряд ли можно считать вполне корректной, 

но, как говорится, «еже писах, писах».  

Другим важным обстоятельством стало изучение второго стиха XXI 

станса из «Фаз живописца» Хуан Юэ в переводе В.М. Алексеева: 
 

                                                 
6
 Там же. с. 178 

7
 В 4 главе «Дао дэ цзина» высказывается предположение,  что дао «предшествует небесному 

владыке». («Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 116). В английской 

версии Гу Чжэкуня: «It seems to have appeared before the existence of God»! [The Book of  Tao and The. 

(With the Bamboo Slip-text: “The Great One Begot Water”) Translated by Gu Zhengkun. Peking. 2008].   
8
 В.М. Алексеев «Труды по китайской литературе». В 2-х тт. М. 2002-2003 

9
 http://www.psylib.org.ua/books/shchu01/txt04.htm 

http://www.psylib.org.ua/books/shchu01/txt04.htm
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В раченье порою бывает избыток,  

 А духа-энергии может не быть.
10

  

 

Казалось бы, лучшей поэтической иллюстрации для подтверждения 

гипотезы о дуализме духа-энергии и духа-субстанции трудно представить. 

Для того чтобы убедиться в правильности вывода, следовало изучить 

алексеевский парафраз 13-го станса Сыкун Ту, озаглавленного «В 

ДУХОВНОМ ЯДРЕ». Но о духовной субстанции там ничего сказано не было: 
 

Тринадцатый станс говорит о сгущенности поэтического дао-вдохновения до 

некоторого духовного «ядра», тайным очарованием творимого в душе поэта силою дао, 

как некое самосущное бытие. Это — дух жизни, высоко парящий над условной 

мертвечиной и не подлежащий человеческому окорнанию. Этот дух неистощим, как 

вечный родник; и, стремясь к этой неизбывной силе, поэт приобщается ей, кроит себя на ее 

лад и становится дао-поэтом.
11

   

 

Как может вдохновение сгущаться, а духовное «ядро» высоко парить?! 

Попробуем разгадать этот труднейший пневматологический ребус, 

рассмотрев подробные комментарии В.М. Алексеева к «Поэме о поэте».  

                                                 
10

 В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, с. 210 
11

 Там же. с. 180 
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   Глава 1 

ПОДМЕНА ОТНОШЕНИЯ 

 
Вводный синтез 

 

Статью, посвященную  XIII стансу, предваряет так называемый вводный 

синтез: 
 

Станс XIII говорит о сгущенности дао-вдохновения до некоторого духовного 

«ядра»,
12

 в тайном очаровании творимого в душе поэта самим дао как некоего 

самосущного бытия (цзы жань). Это – дух жизни, высоко парящий над условной 

мертвечиной и не подлежащей человеческому окорнанию
13
. Этот дух неистощим как 

вечный родник и, стремясь к этой неизбывной силе, поэт ей приобщается и становиться 

дао-поэтом. Очарование этой напряженной духовности не поддается точному выражению, 

и только некоторые образы могут картинно передать его. 

Компактная бездонность, глядящая сквозь светлую рябь; сжатая жизнь 

зародышевого цветка; жизнерадостность попугая как медиума весны; сладостное 

бурление отшельнического духа в чарах вина и в беседе с другом среди очаровательной 

природы – вот что даст мысль о безграничной силе вдохновения, рвущегося из некоторой 

внутренней квинтэссенции.
14

  

 

В данном синтезе В.М. Алексеевым представлена довольно длинная 

цепочка отождествлений: 
 

сгущенность дао-вдохновения ≡ духовное ядро ≡ самосущное бытие ≡ дух 
жизни ≡ неизбывная сила ≡ напряженная духовность ≡  компактная бездонность ≡ 
сжатая жизнь ≡ жизнерадостность ≡ бурление отшельнического духа ≡ внутренняя 
квинтэссенция 

 

В эту цепочку не вписывается «безграничная сила вдохновения», 

поскольку в противном случае окажется, что последняя рвется из самой себя, 

что нелепо. Равным образом нетождественны понятия «сгущенность» и «дао-

вдохновение», поскольку одно из них является определением другого. 

Можно ли утверждать тождественность «дао-вдохновения» и рвущегося 

наружу «вдохновения»? Никак, ибо можно сгущать (собирать) одно, а 

рассеивать (расточать) другое. Следовательно, 
 

                                    дао-вдохновение ≢ вдохновение 

 

Алексеев против Алексеева 
 

Далее следуют дословный перевод и перевод-парафраз XIII станса под 

заголовками «Ядро духовности» и «Сгущено-бодрое бытие духа». Кстати 

сказать, в версии 1947 года предложен третий вариант – «В ДУХОВНОМ 

ЯДРЕ».  

                                                 
12

 По неясной причине запятая в тексте отсутствует. 
13

 В тексте ошибочно – «окарнанию». 
14

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 279 
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В китайском оригинальном тексте заголовок состоит из двух 

иероглифов: цзин шэнь (精 神). Для перевода цзин использовано слово «ядро» 

и словосочетание «сгущено-бодрое бытие». Между тем в гнездовой статье 

«Большого китайско-русского словаря», посвященной указанному 

иероглифу, ни то, ни другое значение не представлено: 
 
II cущ. 1) эссенция; экстракт  <…> 2) квинтэссенция, сущность; тайный 

(сокровенный) смысл <…> 3) семя; сперма  <…> 4) дух, душа; энергия; [духовные] силы 

<…> 5) привидение; оборотень; призрак  <…>
15

    
 
Дабы избежать обвинений в излишнем педантизме, не станем придавать 

значения данному обстоятельству, тем более что слова «ядро» и «семя» 

довольно близки по значению. Но при этом нельзя не обратить внимания на 

другую принципиальную несообразность: по правилам китайской 

грамматики «определение в архаическом, как и вообще в древнекитайском 

языке, всегда предшествует определяемому
16
» с единственным исключением: 

 
<…> в определительной конструкции с именным приложением, состоящей из имени 

нарицательного и собственного, существует обратный порядок слов: хоу чжуань <…> 

«Хоу, имя которого Чжуань», цзу гэн <…>  «мужской предок Гэн», пи гэн <…> «женский 

предок Гэн», фу си <…> «жена Си».
 17

   
 
Между тем в одной из своих позднейших статей В.М. Алексеев писал: 
 
 <…> в поиске очередной конъектуры – а с него начинается всякий анализ всякого 

китайского словосочетания слого-знаков, как пока еще гадательных так и уже 

приблизительно устанавливающихся, – в этом поиске я, как всегда, иду по линии  

наименьшего сопротивления, т.е. исхожу из наиболее обычного и наиболее часто 

встречающегося, а именно: пользуюсь тем, что из грамматики китайского языка знаю, что 

определение-определяемое есть также одна из основных формул китайского синтаксиса 

<…>
18

  
 
И что же? По неизвестной причине, цзин шэнь переведено как «ядро 

духовности»! Если же следовать высказанному им самим правилу, заголовок 

следовало перевести как «ядерный дух» или «дух ядра»
19

.  

Но самое удивительное сказано в конце примечания к заголовку XIII 

станса: 
 

                                                 
15

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 204 
16

 М.В. Крюков, Хуан Шу-ин «Древнекитайский язык». М. 1978, с. 20 
17 М.В. Крюков, М.В. Софронов, Н.Н. Чебоксаров «Типология порядка значимых элементов в языке 
иньских надписей». (http://historylib.org/historybooks/M--V--Kryukov--M--V--Sofronov--N-N--

CHeboksarov_Drevnie-kitaytsy-problemy-etnogeneza/85) 
18

 В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, сс. 535-536 
19

 Примечательно, что истолкование анонимным китайским комментатором аналогичного 

словосочетания синь шэнь  как «дух души», принимается В.М. Алексеевым без особых возражений. 

(В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 333). 
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Вот еще несколько вариантов перевода цзин шэнь, которые я могу здесь предложить 

читателю помимо переводов, уже сделанных мною: «экстракт духовности»; «сильный, 

яркий дух
20
», «внутренняя сила»; «квинтэссенция вдохновения» и т.д.

21
  

 

«Сильный, яркий дух»! Никакого обратного порядка слов: 

предложенный вариант вполне соответствует правилам китайской 

грамматики…  
 

Отношение взаимоопределения 

 

Попробуем выяснить подоплеку появления версии с обратным порядком 

слов рассмотрением используемой В.М. Алексеевым третьей версии 

перевода цзин шэн: 

 

Ядро-дух  есть доля Неба [в человеке] <…>
22

 

 

*** 

 

<…> выбели до снежности свой ядро-дух  <…> Ядро-дух  рождается из дао.
23

 

 

*** 

 

Ветровые тучи меняют вид, 

 Цветы-травы – ядро-дух…
24

 

 

Возможно, употребление при переводе словосочетания «ядро-дух»  

является заменой ассимметричного отношения определения симметричным 

отношением взаимоопределения: 
 

Существительные, связанные по принципу приложения, могут взаимоопределяться, 

варьируя и интенсифицируя значения друг друга: ум-разум, путь-дорога, житье-бытье, 

род-племя, океан-море, друг-приятель, гуси-лебеди, сон-дремота, беда-досада, труды-

заботы, буря-непогода, дым-туман, снег-пороша, вьюга-метель, грусть-тоска, тоска-

кручина, кручина-истома, печаль-тоска, пир-беседа, утеха-забава, шум-гром, смешки-

прибаутки, чудо-диво. <…>
25

 

 

На этот вопрос, казалось бы, следует ответить отрицательно, поскольку 

притяжательное местоимение «свой» во втором примере согласовано со 

словом «дух». Это обстоятельство, указывает, что в роли зависимого слова 

выступает слово «ядро». Но разве есть какая-то особая нейтральная форма 

притяжательных местоимений, с помощью которой можно было 

зафиксировать  взаимозависимость существительных «ядро» и «дух»?..  

                                                 
20

 В гнездовой статье  «Большого китайско-русского словаря» значений, соответствующих эпитетам 

«сильный» и «яркий», обнаружить не удалось: I прил. 1) чистый, рафинированный, без примеси <…> 2) 

отборный; лучший, совершенный <…> 3) тонкий,  точный; аккуратный; тщательный;  

детальный ; 4) хитроумный; искусный, опытный  <…> 5) гибкий,  остроумный; хитрый,  

ловкий  <…> 6) голый; пустой <…> («Большой китайско-русский словарь». В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 

3, с. 204) 
21

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 283 
22

 Там же. с. 281 
23

 Там же. сс. 281-282 
24

 Там же. с. 377 
25

 «Краткая русская грамматика». (http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5304) 
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                                                                              Глава 2 

ИДЕЯ ЦЗИН 
 

Рисовое ядро 

 
Начало примечаний к заголовку станса XIII посвящено семантике 

иероглифа 精 (цзинь): 

 
Слово цзинь, пишущееся с детерминативом «рис» (№ 119), сообщает прежде всего 

мысль о зерне риса как лучшей его части, в противоположность слову цу
26
, пишущемуся с 

тем же детерминативом и сообщающему мысль о зерне в оболочке как грубом виде риса. 

<…>
27

 

 
Предложение снабжено нижеследующей ссылкой: 

 
Реформированное издание китайского словаря, известного под именем «Нового 

словаря иероглифов» (текст 1139), совершенно правильно начинает излагать значения 

слова цзин именно с этого: «Обскрести зерно риса, сделав его чистым и белым» (текст 

1140). В «Словаре Канси» – только «ошелушить» (цзао). Вторым значением «Новый 

словарь иероглифов» берет «обратное грубому» (цу; текст 1141), причем совершенно 

последовательно отмечает под словом цу его противоположность слову цзин (текст 

1142). <…>
28

 

 
Согласно обоим словарям иероглифов, слово цзин имеет значения 

«обскрести зерно риса, сделав его чистым и белым», «ошелушить» и 

«обратное грубому». Однако на  основании только этих данных вряд ли 

можно переводить иероглиф цзин словом «ядро». Более серьезные аргументы 

в пользу «ядерной» версии сообщаются далее. 

 
Дух детской души 

 
Первое и решительное для всей последующей семасиологической истории слова 

цзин перенесение его значения в отвлеченную область находим у Лао-цзы, который 

сначала (в гл. 55) применяет его к душе ребенка как элементарной и вечной потенции (дэ; 

текст 1143), а затем (в гл. 21
29
) к эссенции самого дао как «ядра» в непроницаемом мраке 

(текст 1144).
30

 

 

Для того чтобы выяснить, в каком смысле употреблено слово цзин в 

начале 55-й главы «Дао дэ цзина», рассмотрим несколько версий его 

перевода
31

:     

                                                 
26 Указанный иероглиф имеет начертание 粗. 
27

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 280 
28

 Там же. сс. 280-281 
29 Согласно номерам глав, Лао-цзы сначала применяет слово цзин к эссенции дао, а уж потом к душе 

ребенка. 
30

 Там же. с. 281 
31

 Для удобства отрывки разбиты на стихи и пронумерованы.  
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1 Кто содержит в себе совершенное дэ, тот похож на новорожденного.  

2 Ядовитые насекомые и змеи его не ужалят, свирепые звери его не схватят, хищные 

птицы его не заклюют.  

3 Кости у него мягкие, мышцы слабые, но он держит [дао] крепко. 

4 Не зная союза двух полов, он обладает животворящей способностью.  

5 Он очень чуток.
32

 (Ян Хин-шун) 

 

***  

 

1 Тот, кто хранит в себе глубину совершенства,  

Подобен новорожденному младенцу: 

2 Ни скорпионы, ни осы, ни змеи его не ужалят, 

Хищные птицы и дикие звери его не схватят. 

3 Его кости и сухожилия мягки, а хватка крепка, 

4 О соитии не знает, а мужская сила в нем есть - 

5 Ибо семя в нем пребывает сполна.
33

 (В.В. Малявин) 

 

***  

 

1 Кто преисполнен добродетели, походит на младенца.  

2 Его не ужалит ядовитая змея, не схватит лютый зверь, не заклюет пернатый хищник.  

3 Его кости слабы, сухожилия мягки, но держит в горсти крепко.  

4 Хотя ему еще неведома связь самца и самки, он всецело развит.  

5 Его сгущенность совершенна.
34

 (И.И. Семененко) 

 

***  

 

         1 A man of prodigious virtue  

         is just like a newly-born baby:  

2 Poisonous insects will not harm it; 

Beasts of prey will not sting it;  

Birds of prey will not swoop down upon it. 

3 Its bones and muscles are weak and supple,  

Yet its hold is tight. 

4 It does not know sexual intercourse  

              between the male and female,  

Yet its little penis often erects itself;  

5 This is because it is at the height of virility.
35

 (Gu Zhengkun)  

 

Внимательный читатель уже, наверное, заметил, что ни в одной из 

четырех цитат нет ни слова о «душе».  Неужели, В.М. Алексеев совершил 

ошибку по невнимательности? Поверить в это довольно трудно. Не менее 

странным выглядит также смысловое различие переводов 5-го предложения, 

в котором используется интересующий нас иероглиф цзинь. Для выяснения 

смысла термина необходимо изучение контекста, тем более что перевод 

                                                 
32

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 131 
33

 «Дао-дэ цзин». М. 2003, с. 380 
34

 Лаоцзы «Книга о пути и добродетели (Даодэцзин)». М. 2008, с. 196 
35

 The Book of  Tao and The. (With the Bamboo Slip-text: “The Great One Begot Water”) Translated by Gu 

Zhengkun. Peking, 2008, p. 159  
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окончания предыдущего стиха столь же неоднозначен. С этой целью был 

осуществлен буквальный перевод:  
 

Еще не знает [он] соития самки и самца, но половой орган младенца поднимается.  
 

Данный перевод, кстати сказать, хорошо согласуется с английской 

версией Гу Чжэнкуня. В русском переводе:  
 

Он не знает сексуальных отношений между самцом и самкой, тем не менее его 

маленький пенис часто выпрямляется.  
 

А теперь зададимся таким нехитрым вопросом: мог ли автор этого стиха, 

сведущий во всех деталях детской физиологии и анатомии, предполагать 

наличие у младенца полноту мужского семени
36
?  В.М. Алексеев, безусловно, 

заметил эту несообразность и предположил, что словом цзин назван дух 

жизни, сообщающий одухотворенность детской душе. Этот дух у И.И. 

Семененко назван «сгущенностью», а В.В. Малявин в примечании 

оговаривается, что «знак цзин означает “семя” или “эссенцию” жизни в ее 

тончайшем одухотворенном состоянии
37
». Однако, поскольку слово «семя» 

может вызвать у читателя ряд ложных ассоциаций,  малявинский перевод 

вряд ли можно признать удачным.      

   
Наставление Чжуан-цзы 

 
Более основательному разбору в примечаниях к заголовку станса XIII 

повергнут отрывок из Чжуан-цзы: 

 
У Чжуан-цзы идея цзин сопутствует идее шэнь причем в одном месте (гл. 11; см. 

[Legge, 1891, pt I, с.298]) цзин, наравне с шэнь, противополагается слову син «тело»: «Не 

утруждай свое тело, не волнуй свое “ядро” (“vital force”, по Леггу. – В.А.), и тогда 

можешь долго жить. Когда глазам твоим ничего не будет видно, ушам твоим ничего не 

слышно и сердцу, следовательно, ничего не будет известно, то твой гений-дух  (“spirit”, 

по Леггу – В.А.) будет блюсти [твое] тело, и оно тогда будет долго жить» (текст 1145). 

«Новый словарь иероглифов» поэтому вполне справедливо характеризует значение цзин, 

выходящее из этого примера, как «дух сердца» (текст 1146), т.е. как бы духовное 

(отвлеченнейшее
38
) начало самого духа, его эссенцию. Таким образом, цзин объясняется 

этим словарем при помощи шэнь, и изучаемое нами выражение цзин шэнь сливается вроде 

как в нечто нераздельное. Я не думаю, чтобы это было сделано невольно, так как тот 

словарь помечает третьим значением слова шэнь сочетание цзин ци «лучшее духа» (текст 

1147) наряду с самим цзин шэнь. Итак, цзин есть как бы образ для шэнь. Я приготовлен 

теперь к изучению целого термина цзин шэнь.
39

 
 

                                                 
36

 И то сказать – откуда у младенца семя? 
37

 «Дао-дэ цзин». М. 2003, с. 382 
38

 Слово «отвлеченнейшее» находится в тесной смысловой связи с выражением «отвлеченная область» 

из предыдущего отрывка. Иными словами, если дух считать отвлеченным понятием, то его основа или 

сущность (эссенция) понятие еще более отвлеченное (отвлеченнейшее).   
39

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 281 
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Итак, иероглиф цзин В.М. Алексеев переводит уже известным нам 

термином «ядро», а знак шэнь – словосочетанием «гений-дух». Сопоставим 

эти термины с терминами вводного синтеза  
 

        1) сгущенность дао-вдохновения ≡ … ≡ ядро 

        2) дао-вдохновение ≢ вдохновение ≡ гений-дух  
 

Следовательно, в данном случае мы имеем дело с тремя 

пневматологическими категориями:  
 

        1) наитие (дао-вдохновение) 

        2) фазис наития (сгущенность дао-вдохновения; ядро) 

        3) следствие наития (вдохновение; гений-дух) 
 

Соответственно «духовное (отвлеченнейшее) начало» есть не что иное, 

как фазис наития (ядро), а несогласованное определение («самого духа») 

обозначает «отпечаток
40
» наития или гений-дух. 

 

Носитель духа 
 

К слову шэнь из предпоследнего предложения имеется подробная 

ссылка: 
 
Я считаю недопустимым произволом толковать цзин через «дух человека», а шэнь – через 

«заповедное человека» (текст 1148), как это делает комментатор Гао Ю при объяснении слов цзин шэнь, 

служащих названием гл. 7 книги «Хуайнань-цзы» (текст 1149). Это недопустимо помимо прочего еще 

потому, что в этой главе идет речь об элементе Неба в человеке, элементе, именуемом цзин шэнь. К чему 

объяснять термины по-своему, когда они уже объяснены самим автором? 

Комментатор Ян почему-то считает цзин внутренним феноменом, а шэнь – внешним
41

 (текст 1150). 

Отказываюсь понимать, как это возможно.
42

  
 

 По сути, Гао Ю также ведет речь о внутреннем («заповедное человека») 

и внешнем («дух человека») феноменах, совершая при этом «рокировку» 

терминов. Понять китайских комментаторов можно, если учесть, что помимо 

самого человеческого духа должен быть носитель
43

 этого духа – умный центр 

или частица божественной субстанции. Однако носитель духа  не может 

обозначаться ни одним из вышеназванных терминов – в этом смысле В.М. 

Алексеев абсолютно прав. 

Список трех пневматологических категорий должен быть, таким 

образом, пополнен четвертой: 
 

 1) наитие (дао-вдохновение) 

 2) фазис наития (сгущенность дао-вдохновения; ядро) 

 3) «отпечаток» наития (вдохновение; гений-дух) 

 4) носитель «отпечатка» («заповедное человека»; «внутренний феномен») 

                                                 
40 Ср.: «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4:30). 
41

 У Яна буквально сказано: «Скрывается внутри, показывается снаружи». 
42

 Там же.  
43

 Точнее, приемник-ретранслятор. 



15 

 

 
                                                             Глава 3 

НЕБЕСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

 

Во втором абзаце примечаний к заголовку приводятся цитаты из 

различных источников, разъясняющие смысл словосочетания цзин шэнь: 

 
Цзин шэнь , являющееся названием и содержанием гл. 7 книги «Хуайнань-цзы», 

определяется у ее автора-мистика как небесный элемент в человеке, состоящем кроме того 

еще из земного (текст 1151). «Поэтому, – говорит он, – дао-человек [совершенный] 

подражает Небу и следует своему нутру, не стесняя себя будничным и не давая людям 

себя морочить» (текст 1152). Ле-цзы говорит об этом (в гл. 1) почти теми же словами: 

«Ядро-дух  есть доля Неба [в человеке], а кости-тело – доля Земли». По отделении друг 

от друга, каждая из них возвращается к своему “истинному” [жилью] (текст 1153)». 

<…>
44

 
 

Слово «элемент», употребленное В.М. Алексеевым, имеет здесь 

достаточно узкий смысл, поскольку речь идет не о некоем «первоначале», а о 

«составной части». Однако в тексте 1151 употреблен иероглиф ю (有) – 

«владение», а не фэнь (分) – «доля» как в тексте 1153.  
 

*** 
 

Далее идет обширная цитата из «Чжуан-цзы», начало которой 

необходимо исследовать самым тщательным образом:  
 

У Чжуан-цзы цзин шэнь является предварением и порождением самого дао. Так в гл. 

22 он заставляет Лао-цзы говорить с вопрошающим его Конфуцием следующими 

словами: «Ты постись и блюди заповеди, прочисть и промой свое сердце, выбели до 

снежности свой ядро-дух и ударом дави на свои знания. О дао!.. глубоко тайное… трудно 

выражается! Пожалуй, расскажу тебе о нем вкратце (текст 404
45
). <…>».

46
 

 

«Выбелить до снежности» значит, по сути дела, очистить. Но ведь 

очистке подвергается цу, а не цзинь, ибо цзинь по определению изначально 

чисто. В подлиннике использован иероглиф цзао (澡), имеющий значения: 
 

I гл. 1) мыть [руки]; умывать, купать <…> 2) сохранять чистоту; держать в чистоте 

<…>
47

 

 

Таким образом, было бы правильнее перевести «сохраняй в снеговой 

чистоте». Подтверждением точности перевода может служить выдержка из 2 

главы «Хуайнань-цзы», приведенная В.М. Алексеевым в примечании к 6 

строфе X станса:  
 

                                                 
44

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 281 
45

 По непонятным причинам текст 404 не содержит первого предложения отрывка.   
46

 Там же. сс. 281-282 
47

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 716 
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Он [Сверхчеловек – В.О.] держит [в душе] сверкающую белизну, не чернясь. Он 

действует лучшей простотой, не осложняясь [примесями]. Он пребывает в изначальном 

мраке, не омрачаясь. <…>
48

 

 

Наставления «не волновать» (гл. 11) и «сохранять в чистоте» (гл.  22) 

«духовное ядро» близки по смыслу и взаимно дополняют друг друга. В 

применении к поэтическому творчеству, согласно В.М. Алексееву, советы 

Чжуан-цзы выглядят следующим образом: 
 

Есть также целый условий, при которых особенное наитие ускользает от поэта. Оно 

разлучается с ним, если он его срочно ждет. Оно разрежается  до нуля, если поэт к 

нему подходит вплотную  и, во всяком случае, становится уже не тем, чем было в 

оригинале. Оно уходит  прочь, когда его хотят использовать. Оно улетает в чудесную  

непостижимость, когда поэт рождает ему мысль и образ, а тем более когда он хочет 

облечь его в плоть и формы. Тогда это становится как бы наложением длани  на 

неуловимое – и последнее сейчас же вызволяется из столь грубого пленения. Прямо 

высказать все это невозможно. Примеры   существуют только для ограниченных  и 

тупых людей. Однако не стоит даже размышлять  о нем, а тем паче воспевать  его в 

звучных фразах, ибо озвученность  наития есть как бы нуль оригинала.
49,50

     
 

Отсюда легко убедится, что ни о каком «выбеливании духовного ядра» и 

речи быть не может. 
 

                                                 
48

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 250 
49

 То есть произойдет то, о чем предупреждал Хуан Юэ в «Фазах живописца»: «В раченье порою 

бывает избыток, / А духа-энергии может не быть». (В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, с. 

210). 
50

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 29 
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                                                               Глава 4 

БОГ ГОВОРИТ ОДНАЖДЫ 
 

На этом мы завершим последовательное детальное исследование 

примечания к заголовку XIII станса, поскольку далее рассматриваются 

несущественные подробности о приложении цзин шэн к «жизни ума», к 

«закаленной стали», к «бессмертному журавлю», к «дракону и лошади», к 

«цветам» и «состоянию здоровья человека». Все эти сведения представляют 

некоторый интерес, но сообщают ничего нового о значении компонентов 

изучаемого словосочетания, так как, по мнению В.М. Алексеева,  

«выражение цзин шэнь сливается вроде как в нечто нераздельное
51
». Однако 

интересующую нас информацию удалось обнаружить в примечании к первой 

строфе XX станса: 

 
Обращаясь к тексту изучаемой поэмы, вижу, что слова шэнь и лин употребляются в 

двух различных значениях: или в даосско-трансцендентальном, как иносказание дао и 

духа-божества (шэнь мин в XXIV, 5, 1; шэнь чжи лин в XXI, 1, 1; шэнь хуа в VIII, 5, 2; лин 

в XXI, 1, 1), или же применительно к человеческому гению (син шэнь в VIII, 1, 1; чжао 

шэнь в VII, 3, 2; шэнь цунь фугуй в IX, 1, 1; шэнь чу в XVI, 5, 1; цзин шэнь в заголовке 

станса XIII; лин – здесь).
52 

 

Что означает фраза «употребляются применительно к человеческому 

гению»? Для уточнения воспользуемся приведенными ссылками (VII, 3, 2; 

VIII, 1, 1; IX, 1, 1; XVI, 5, 1): 
 

Отрывок из примечания к VII, 3, 2 
 

<…> шэнь здесь <…> скорее всего духовность, средоточие личности и 

человеческого духа <…>
53

  
 

Отрывок из примечания к VIII, 1, 1 
 

<…> У комментатора-анонима шэнь означает правильно «дух всего сердца», т.е. 

эссенцию духа <…>.
54

  
 

Отрывок из примечания к  IX, 1, 1 
 

Комментатор аноним справедливо замечает, что речь идет не о внешне достигаемом, 

а о подлинном духовном богатстве (текст 754). В том же смысле высказывается и Ян: «Раз 

умеешь добыть “гений-мозг” знатности-богатства, то не будешь почитать мирскую 

роскошь за роскошь».
55

  

 

 

                                                 
51

 Там же. с. 281 
52

 Там же. с. 382. 
53

 Там же. с. 205  
54

 Там же. с. 217 
55

 Там же. с. 231 
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Отрывок из примечания к XVI, 5, 1 

 

Шэнь встречается в нашей поэме в трех различных значениях: мистически 

понимаемого духа (VIII, 5, 2; XXI, 1, 1; XXIV, 5, 1), сосредоточенной энергии жизни (XIII, 

заголовок; XX, 3, 2) и человеческого гения (VII, 3, 2; VIII, 1, 1; IX, 1, 1; XVI, 5, 1). Для 

меня, как видно из предыдущего перечня, представляется несомненным, что в данном 

случае значение шэнь должно принадлежать к третьей группе. Анонимный комментатор 

весьма последовательно истолковывает шэнь через син шэнь «дух души» (ее 

эссенцию
56

).
57

  
 

Комментарий к первому отрывку 
 

Выражение «средоточие человеческого духа»  вполне может быть 

истолковано в пользу значения «человеческий гений». 
 

Комментарий ко второму отрывку 

 

Отождествить «дух всего сердца» и «эссенцию духа» с «человеческим 

гением» вряд ли возможно, поскольку в тех же самых выражениях в 

примечании к заголовку XIII характеризуется цзинь, а не шэнь:  
 

«Новый словарь иероглифов» поэтому вполне справедливо характеризует значение 

цзин, выходящее из этого примера, как «дух сердца» (текст 1146), т.е. как бы духовное 

(отвлеченнейшее) начало самого духа, его эссенцию.
58

  

 
Осуществить такого рода отождествление крайне затруднительно по 

другой серьезной причине: человеческий гений во II главе описательного 

отдела назван «эссенцией души», а не духа: 

 
Наитие, исповеданное как дао, приходит в душу поэта и живет в ней различным 

образом. Оно гнездится в божественной  эссенции его души, в ее духовном  гении, 

устремленном  в дао и разобщенном с обычно человеческим.
59

  

  
И тем не менее наличие выражений «дух всего сердца» и «эссенция 

духа» в рассматриваемом отрывке не может отменить выполненных В.М. 

Алексеевым  буквального и парафразного переводов первой строфы VIII 

станса: 

 
Движет гений, словно в пустоте.

60
 

 

*** 

 

Поэт движет свой гений свободно, словно в просторе пустоты <…>
61

  

                                                 
56

 В тексте ошибочно – «эссению».  
57

 Там же. с. 333 
58

 Там же. с. 281 
59

 Там же. с. 28  
60

 Там же. с. 214 
61

 Там же.  
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Комментарий к третьему отрывку 

 

«Гений-мозг» у комментатора Яна и обе версии алексеевского перевода 

строфы с использованием слова «гений» однозначно свидетельствуют в 

пользу «человеческого гения»: 
 

Гений содержит и богатство и знатность <…>
62

 
 

*** 

 

Коль скоро мой гений заключает в себе богатство и знатность <…>
63

  

 

 

Комментарий к четвертому отрывку 

 

Выражение «человеческий гений» удалось обнаружить только в 

последнем отрывке, однако из списка ссылок к значению «человеческий 

гений», приводимом автором в примечании к пятой строфе XVI станса, 

ссылка на заголовок XIII станса почему-то перекочевала  в список ссылок к 

значению «сосредоточенная энергия жизни».  

 

*** 

 

Таким образом, поскольку во всех рассмотренных случаях В.М. 

Алексеевым отдано предпочтение значению «человеческий гений»,  надо 

полагать, что туманное выражение «употребляются применительно к 

человеческому гению» означает «имеют значение “человеческий гений”». 

Отсюда можно с уверенность заключить, что иероглиф шэнь в заголовке XIII 

станса имеет тот же смысл.  

Еще одним подтверждением этого вывода может служить выдержка из 

примечания к первой строфе XX станса: 
 

Шэнь, как мы видели (VII, 3,2; VII, 1,1; IX, 1,1; XIII, заголовок; XVI, 5,1), означает 

эссенцию человеческого духа, его гений.
64

  

 

Недаром в Книге Иова сказано: «Бог говорит однажды и, если того не 

заметят, в другой раз
65
». 

 

                                                 
62

 Там же. с. 229 
63

 Там же.  
64

 Там же. с. 384 
65

 Иов. 33: 14 
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          Глава 5 

СОБРАНИЕ НЕСООБРАЗНОСТЕЙ 
 

Управление наитием 

 

Начало главки «Дао-носитель (дао-поэт) в эмпиреях дао» во II главе 

описательного отдела вызывает полное недоумение:   
 

 Таково дао как высшая субстанция, инертный центр всех идей и всех вещей, хозяин 

и направитель поэтического наития. Теперь речь идет о том идеальном человеке, который 

является носителем этого дао и этого даообразного наития <…>
66

  
 

Как может оставаться «инертный центром» тот, кто управляет 

поэтическим наитием? Об этом, между прочим, недвусмысленно заявлено в 

самом начале II главы: 
 

Есть двадцать четыре вида высокого поэтического наития-вдохновения, и все они 

управляются как бы проницающим их великим дао.
67

  

 

В том и другом отрывке «дао» и «дао-наитие», казалось бы, 

рассматриваются как самостоятельные понятия, но, как оказалось, последнее 

может быть исповедано как дао: 
 

Наитие, исповеданное как дао, приходит в душу поэта и живет в ней различным 

образом. Оно гнездится в божественной  эссенции его души, в ее духовном  гении, 

устремленном  в дао и разобщенном с обычно человеческим.
68

  
 

«Исповедовать» означает «открыто признать». Но разве можно признать 

родниковую воду – родником, а электрический свет – лампой накаливания? 
 

Живой дух 

 

 Подобные логические ошибки автор совершает неоднократно. Называя, 

например, человеческий гений во II главе описательного отдела «живым 

духом», он применяет в той же самой главе это же самое выражение для 

обозначения истинного наития:  
 

Наитие сгущается до состояния неистощимого  ядра духовности
XIII
, и в этом его 

фазисе самоестественное  дао творится тайным очарованием, вызволяя живой  дух  

из мертвого праха  житейщины.
69

  

 

*** 

 

В призме своего истинного распознания наитие проходит сквозь ряд отрицательных 

ограничений. Так, оно не должно обязательно быть божественным чудом  или даже 

                                                 
66

 Там же. с. 27 
67

 Там же. с. 24 
68

 Там же. с. 28  
69

 Там же. с. 25 
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тайной природы  и не обязательно глубоко. Затем, оно не требует усилия, чтобы 

остаться в душе: наоборот, от этого оно легко нищает. Оно непреоборимо , 

несдерживаемо  и неуловимо , не заимствуется , не отыскивается , не подлежит  

осознанию , не имеет ни границ, ни дна, ни какого-либо конца. Оно – не мертвая 

зола, а живой дух  и некая тайная цепь, прорыв  которой, особенно в слове , 

недопустим .
70

  

 

Но уже на следующей странице «наитие» и вызволяемый им «дух» 

вполне обоснованно рассматриваются в качестве самостоятельных 

категорий: 
 

Таково небо – «то, движущее  энергией», откуда  он встречает свое наитие, куда 

устремляется его освобожденный  дух <…>
71

 

 

В противном случае окажется, что наитие вызволяет и освобождает 

самое себя.   
 

 

                                                 
70

 Там же. с. 28-29 
71

 Там же. с. 30 
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Глава 6 

ЭССЕНЦИЯ ДУХА 
 

Ранее нами были рассмотрены примеры отождествления понятия 

«человеческий гений» (шэнь) с понятиями «эссенция души» и «эссенция 

духа», а из примечания к заголовку XIII станса известно, что эссенцией духа 

является «ядро» или «сгущенность» (цзин) наития: 
 

«Новый словарь иероглифов» поэтому вполне справедливо характеризует значение 

цзин, выходящее из этого примера, как «дух сердца» (текст 1146), т.е. как бы духовное 

(отвлеченнейшее) начало самого духа, его эссенцию.
72

  

 

Отсюда со всей очевидностью вытекает, что «ядро» наития есть не что 

иное, как эссенция эссенции или сущность сущности. Можем ли мы со всей 

определенностью утверждать то же самое в отношении «человеческого 

гения»? Для ответа на этот вопрос обратимся к третьей выдержке из 

примечаний к первой строфе XX станса Сыкун Ту: 
 

<…> [Чжуан-цзы – В.О.] формулирует син при помощи соотношений тела и гения 

(экстракта) духа (шэнь): «Когда формирование (?) плоти  и хранение духа  – каждое 

имеет свою норму, то это и называется природой  (!)» (текст 1951).
73,74 

 

Так что же такое гений? Эссенция или экстракт? Вопрос далеко не 

праздный. Рассмотрим гнездовые значения этих слов в «Словаре русского 

языка»: 
 

ЭКСТРАКТ, <…> 1. Вещество, извлеченное из растительной и животной ткани с 

помощью какого-л. растворителя и сгущенное затем путем выпаривания; вытяжка. 

2. Сгущенный сок ягод или плодов. <…> 

3. Устар. Краткое, сжатое содержание сути какого-л. сочинения, документа, речи и 

т.д. <…>
75

 

 

*** 

 

ЭССЕНЦИЯ, <…> 1. Концентрированный раствор какого-л. вещества, 

употребляемый в пищевой, фармацевтической промышленности, а также в парфюмерии. 

<…> 

2. перен. Сущность чего-л., квинтэссенция. <…>
76

 

 

                                                 
72

 Там же. с. 281 
73

 Там же. с. 385 
74

 Указанный оригинальный китайский текст (1951) состоит из трех предложений, из которых 

переведено лишь последнее, состоящее из четырех иероглифов. Буквальный перевод, естественно, 

столь же краток: «Плотская природа обнимает дух». Возможно, В.М. Алексеев перевел указанный 

текст с английской версии Джайлза. В этом убеждает сноска, прилагаемая к слову «плоть»: «Я не могу 

разыскать этот текст на месте. Указатель Джайлза приложен к его собственным пересказам мыслей 

Чжуан-цзы и потому бесполезен». Впоследствии этот текст был найден и вошел в подборку, данную в 

приложении, но сверка и корректировка перевода с оригиналом проведена не была.  
75

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. IV, с. 753 
76

 Там же. с. 756 
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Первое и второе значения слова «экстракт» обозначают некий продукт, 

получаемый путем экстрагирования и последующего сгущения; третье – 

сжатое содержание сути некоего текста. Отчасти сходно по смыслу со всеми 

значения слова «экстракт» и первое значение слова «эссенция». Все они 

могут быть рассмотрены как видовые понятия, объединяемые родовым 

понятием «продукт сгущения». Последнее в монографии В.М. Алексеева 

передано словами «сгущение», «сгущенность» и «ядро». 

Что же касается значений «сущность» и «квинтэссенция», то они никоим 

образом не присущи слову «экстракт». В этом можно убедиться путем 

изучения соответствующих словарных статей: 

 
СУЩНОСТЬ, <…> 1. Самое главное и существенное в чем-л., внутренне 

содержание; суть. <…> 

2. Филос. Внутренняя основа предметов, определяющая их глубинные связи и 

отношения, которые обнаруживаются и познаются в явлениях.
77

 

 

*** 

 

КВИНТЭССЕНЦИЯ, <…> Книжн. Основа, самая сущность чего-либо.
78

  

 
Слово «эссенция», употребляемое в монографии В.М. Алексеева 

главным образом в значении «сущность», используется иногда для 

обозначения «сгущенности»:  
 

Первое и решительное для всей последующей семасиологической истории слова 

цзин перенесение его значения в отвлеченную область находим у Лао-цзы, который 

сначала (в гл. 55) применяет его к душе ребенка как элементарной и вечной потенции (дэ; 

текст 1143), а затем (в гл. 21) к эссенции самого дао как «ядра» в непроницаемом мраке 

(текст 1144).
79

 

 

Именно этот смысл, казалось бы, имеет слово «эссенция» в следующем 

отрывке:  
 

<…> Ты постись и блюди заповеди, прочисти и промой свое сердце, выбели до 

снежности эссенцию своего духа и ударом дави свое познание. <…>
80 

 

Однако выражение «эссенция своего духа» никак не согласуется с 

выражением «свой ядро-дух» в параллельной версии перевода. Соединенные 

через дефис «ядро» и «дух»  переведены в заголовке XX станса 

словосочетанием «ядро духовности». Следовательно,  выражению «свой 

ядро-дух» эквивалентна формулировка «свое ядро духовности»,  а не  «ядро 

своей духовности»
81
. Таким образом, гипотеза, что в вышеупомянутом 

                                                 
77

 Там же. с. 314 
78

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. II, с. 45 
79

 Там же. с. 281 
80

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 182 
81

 Не иначе – опять Джайлз попутал. 
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отрывке слово «эссенция» обозначает понятие «сгущенность», не 

подтверждается. 

Тогда предположим, что этот самый смысл имеет слово «экстракт» в 

выражении «гений (экстракт) духа». Но тогда мы приходим к выводу, что 

помимо цзин (ядра даообразного наития) существует ядро человеческого 

духа. К такому заключению подталкивает Предметный указатель, 

сообщающий, что дао-человек «сгущает свою духовность
82
». Между тем на 

странице, сообщаемой указателем, приводится цитата из «Чжуан-цзы» со 

словами: 
 

Его [духообразного человека – В.О.] духовность сгущается <…>
83

 

 

Отсюда можно сделать вывод, что речь, скорее всего, идет о дао-наитии, 

сгущаемом самим дао, а не духообразным человеком… 
 

*** 
 

На вопрос В.М. Алексеева, нет ли в его монографии «противоречий, 

неправильно поставленных мыслей, недосказанных положений», академик-

арабист И.Ю. Крачковский ответил: «Незаметно». Так ли это? Сравним для 

примера два отрывка, где упоминается злополучная «эссенция духа»: 
 

1 

 

«Новый словарь иероглифов» поэтому вполне справедливо характеризует значение 

цзин, выходящее из этого примера, как «дух сердца» (текст 1146), т.е. как бы духовное 

(отвлеченнейшее) начало самого духа, его эссенцию.
84

 

 

2 

 

Я брал для шэнь значение гения – эссенции духа.
85

   

 

Если это не противоречие, то что же?

                                                 
82

 Там же. с. 469 
83

 Там же. с. 261 
84

 Там же. с. 281 
85

 Там же. с. 382 
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Глава 7 

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО 
 

Словосочетание «гений-элемент» было обнаружено в том же 

Предметном указателе: 
 

Д.
86

 – гений-элемент, «основное» нашей природы 175, 382-385
87

 

 

На указанный пяти страницах выражение гений-элемент употребляется 

всего дважды: 
 

Емко устремляюсь гением-элементом…
88

 

 

Словосочетание «гений-элемент» передается в оригинале с помощью 

иероглифов шэнь су (神素). Для выяснения точного смысла знака су 

обратимся к соответствующей словарной статье: 
 

 I сущ. 1) некрашеный чистый белый шёлк; суровая ткань <…> 2) траурное 

(белое) платье; траур  <…> 3)  постная (вегетарианская) пища  <…> 4) материал, 

сырье; полуфабрикат <…> 5) корень, база, основа <…> 6) основное свойство; характер, 

природа (души); чувства, устремления <…> 7) хим. простое вещество, элемент <…> 8) 

диал. чайник для вина  <…>
89

  

 

Вероятнее всего, иероглиф употреблен здесь в значении «простое 

вещество, элемент», что подтверждается автором в примечании к пятой 

строфе V:  
 

Я добавлю еще, что, судя по данным «Нового словаря иероглифов», су в новом языке 

означает химический элемент (текст 1940). Можно, значит, думать, что идея 

элементарной простоты сырца су развивается по двум семантическим линиям: во-первых, 

по линии нейтральной, в приложении, например, к природе человека, являющейся 

некоторым элементом
90
, на который накладывается, по мере развития человека, все 

остальное; во-вторых, по линии отличительного (похвального) свойства благородной 

отчужденности от прикрас <…>
91

 

 

Во втором случае «гений-элемент» употребляется в примечании к 

первой строфе XX станса: 
  

Итак, слова лин, шэнь, су обозначают человеческий гений как нечто основное, ни от 

чего не зависящее, и что шэнь су в пятом и лин су в данном стансе значат – и то и другое – 

гений-элемент .
92

  

                                                 
86

 дух 
87

 Там же. с. 473 
88

 Там же. с. 175 
89

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 4, сс. 411-412 
90

 Во избежание путаницы, отметим, что слово «элемент» в употребляемом В.М. Алексеевым 

выражении «небесный элемент» имеет значение «составная часть».   
91

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 383 
92

 Там же. с. 385 



26 

 

 

А теперь подумаем, как можно, не мудрствуя лукаво, перевести 

выражение шэнь су (神素)? Ответ максимально прост: «духовное простое 

вещество» или «духовная субстанция»! 

«Гений-элемент» не что иное, как то самое «заповедное человека», его 

«внутренний феномен» или сверхмалая частица божественной субстанции, 

называемая в христианской традиции «искрой Божией». Это и есть то самое 

недостающее звено в духовной систематике стансов Сыкун Ту, с таким 

трудом обнаруженное в грандиозном исследовании В.М. Алексеева. 

Смысловую цепь пневматологических категорий можно теперь без особого 

труда изобразить следующим образом: 
 

1) Одухотворяющий – (дао) 
2) Одухотворение – (дао-наитие) 
3) Одухотворяемый-оживляющий – (гений-элемент) 
4) Одухотворенность – (дух-гений) 
5) Оживление – (?93) 
6) Оживляемый – (душа) 
7) Оживленность – (?) 
 

 

                                                 
93

 Поиск эквивалентов для пятой и седьмой категории не дал удовлетворительных результатов, 

поскольку в Предметном указателе, составленном В.М. Алексеевым, отсутствует термин «душа». 
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Глава 8 

ФАЗИСЫ НАИТИЯ 

 
Волны немыслимого эфира 

 
Написанию этой главы предшествовало обнаружение сноски к 

словосочетанию «дао-поэт» в конце I главы описательного отдела. Привожу 

ее целиком: 
 
Эта отвлеченная личность может, однако, и конкретизироваться, так как, судя по темам поэзии, 

воспеваемым в «Категориях стихотворений», а также и главным образом по сходству мотивов, образов, 

формы стиха и самих слов с поэзией Тао Цяня (V, 6, 1; IX, passim
94

; X, заголовок; XII, 4; XV, 4; XIX, 5; 

XXIII passim), Сыкун идеальным поэтом считает отчасти именно его, хотя, конечно, отвлечение на нем 

всецело не останавливается. В дальнейшем изложении будет указано влияние Тао Цяня на поэзию Сыкун Ту 

вообще. Здесь же я ограничусь пока ссылкой на известное предисловие Сяо Туна к собранию сочинений Тао 

Цяня (текст 2507), совершенно справедливо считающее основой вдохновения этого поэта мистику Чжуан-

цзы. Таким образом, Сыкун мог намекать на то, что Тао есть отчасти тот именно поэт, который наиболее 

других выразил разные фазисы сложного наития. Тао Цянь до известной степени поэтизировал дао, но, 

конечно, до транса воображаемой личности дао-поэта Сыкун его не поднимает, ибо как-никак, а поэзия Тао 

есть все же поэзия слов, а не интуитивных волн некоего немыслимого эфира (дао), осознание которого 

разрушает все обычное, имеющее форму. 
95  

 

Ценность этого отрывка состоит в том, что здесь предложено уникальное 

определение дао как «интуитивных волн некоего немыслимого эфира
96
». 

Сопоставим это определение с другой цитатой: 

 
Друг – родная душа. Однако по временам он разрешает себе нарушить свое 

одиночество и отправляется искать «предмет своих дум», «прекрасного человека», 

подобного драгоценной яшме, такого же, как и он сам «прекрасного ученого», 

чья душа сквозит светом дао.
97 

 

Оптический вихрь 
 

Нетрудно заметить, что в первом случае дао рассматривается в качестве 

волн духовной энергии, а во втором – в качестве источника  этих волн. Как 

согласуются эти модели с идеей сгущения дао-наития «до состояния 

неистощимого ядра духовности
98
»? Если оставаться в рамках световой 

модели, «ядро духовной энергии» можно сравнить с оптическим вихрем:  
 
Оптический вихрь – это результат наложения двух или большего числа световых 

пучков (в частности, монохроматических), которые как бы «уравновешивают» друг друга 

                                                 
94

 в разных местах (лат) 
95

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 24 
96

 «Для Р.–М. Рильке Бог – это “волна, проходящая через все вещи”». (Литературная  энциклопедия. В 

11-ти тт. М. 1929-1939. т. 9, с. 670) 
97

 Там же. с. 33 
98

 Там же. с. 25 
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(волновые максимумы одного пучка накладываются на минимумы другого), в результате 

чего формируется пятно, которое человеческому глазу кажется черным. <…> 

«Вихри» представляют собой области нулевой интенсивности света.
99 

 

«Область нулевой интенсивности света»! Эта формулировка 

обнаруживает смысловое сходство с 21 главой «Дао дэ цзина»:  
Содержание великого дэ подчиняется только дао. Дао бестелесно. Дао туманно и 

неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно 

туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. 

Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти 

тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью. 

С древних времен до наших дней его имя не исчезает. Только следуя ему, можно 

познать начало всех вещей. Каким образом мы познаем начало всех вещей? Только 

благодаря ему.
100

 

 

Вихревое наитие 

 

Если под дао в этом отрывке мы будем разуметь фазис его наития, 

сгущенного до светового вихря, фраза «оно глубоко и темно» становится 

вполне объяснимой. Как, впрочем, и продолжение цитаты из 22 главы 

«Чжуан-цзы»: 
 

 <…> Светло-светлое рождается из темно-темного. <…>
101

 

  

Дао-наитие будучи «темно», обладает способностью воспламенять 

частицу божественной субстанции, которая начинает излучать оживляющий 

душу духовный свет
102

.  

 

Следовательно, помимо известной нам волной модели, имеет право на 

существование принципиально отличная от нее вихревая модель
103

. 

Несомненными преимуществами вихревого вдохновения являются 

интенсивность и неистощимость, к числу недостатков следует отнести 

крайнюю неустойчивость: 
 

Поэт – это весь мир, вся вселенная, целостное мироздание, с его предвечной 

материей и такою же энергией. Его душа полна всем истинно сущным, как великий хаос, 

предшествовавший оформлению жизни, особенно в ее виде все ограничивающего и 

всеограниченного (по учению Лао-цзы) человечка и его так называемого человеческого 

начала. Эта сверхистинная суть вещей живет в нем полностью, рождая великую энергию 

жизни, всегда нестойкую и всегда уходящую от своего закрепления в какие-то формы.
104

 

 

                                                 
99 http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=80072 
100

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 121 
101

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 282 
102

 «В тьме зарождается свет, в покое рождаются мысли». (Цзэн Пу. «Цветы в море зла» М. 1990, с. 

109) 
103

 «<...> вихри и волны это совершенно разные объекты природы, не имеющие между собой ничего 

общего. В вихрях частицы двигаются по концентрическим окружностям. А в волнах частицы гуляют 

сами по себе, каждая из которых описывает свою индивидуальную окружность». 

http://bvas81240.ucoz.ru/publ/anatomija_vikhrevykh_voln_rossbi_ili_pochemu_priroda_ljubit_vikhri/1-1-0-

15 
104

 В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, с. 172 
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Увлечение вихревым вдохновением в ущерб вдохновению волновому
105

, 

как и всякая односторонность, ведет к жизнеотрицанию: 
 

Таков поэт, преснеющий от жизни и, как отшельник и схимник, ее отрицающий!
106

                                                 
105

 Волновое вдохновение описывается в парафразе ко 2 стансу: «<…> это наитие напоминает 
чудесный ветерок, ветерок благодетель, освежающего истомленного в своем гнезде обывателя». Там 

же. с. 173   
106

 Там же. с. 173 
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              ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Пылающий дух 

 

Нам осталось выяснить, что означает исследуемое нами словосочетание 

цзин шэнь. Это выражение встречается в текстах Сыкун Ту дважды: в 

заголовке XIII станса и в 3 строфе XX-го. Рассмотрим для начала дословную 

и парафразную версии перевода этой строфы: 
 

Ветровые тучи меняют вид
107

, 

Цветы-травы – ядро-дух…
108

 

 

*** 

 

И метаморфозы туч, гонимых ветром, 

И бодрая жизнь цветов <…>
109

  
 

Откуда появилась в переводе-парафразе «бодрая жизнь»? Может быть, 

найти ответ на этот вопрос поможет нам текст примечания? 

 

Цзин шэнь, составляющее заголовок станса XIII, было трактовано во всех подробностях 

соответствующими примечаниями, причем был учтен и настоящий его контекст. Одно из 

выражений, предложенных мною в означенном стансе в качестве перевода цзин шэнь – «яркий 

дух», имеет себе отклик и здесь, в парафразе Яна (текст 1977), употребляющего, между прочим, 

знак хуань, пишущийся с детерминативом «огонь».110
    

  

Иероглиф  хуань (煥) имеет значения: 
 

<…> прил./наречие пылающий, ослепительный; сверкающий, сияющий, блестящий; 

ясный; славный <…>
111

 

 

Детерминативу «огонь», на который ссылается В.М. Алексеев, 

полностью отвечает только значение «пылающий». Что же касается 

выражения «бодрая жизнь», то в нем полностью утрачена всякая связь с 

духовностью:  
 

В этой формуле – норма корма, 

дух из нее давно улетел.
112

  
 

В версии 1947 года ни само выражение «яркий дух», ни его аналоги не 

использованы вовсе. В результате получилось нечто неудобовразумительное: 
 

Так ветровые тучи меняют свой вид,  

И цветы и травы – в жизнеполном ядре.
113

  

                                                 
107

 Иероглиф сюн (熊), переведенный словом «вид», на самом деле означает «медведь». Правильный 

перевод: «Ветровая туча превращается в медведя». 
108

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 377 
109

 Там же. 
110

 В.М. Алексеев «Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту». М. 2008, с. 389 
111

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 639 
112

 Б. Слуцкий «Я историю излагаю…» М. 1990, с. 240 
113

 В.М. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, с. 172 
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Между тем в пользу словосочетания «пылающий дух» свидетельствует 

русский поэт Николай Заболоцкий: 
 

В очарованье русского пейзажа 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна. 
 
С утра обремененная работой, 

Трудом лесов, заботами полей, 

Природа смотрит как бы с неохотой 

На нас, неочарованных людей. 
 
И лишь когда за темной чащей леса 

Вечерний луч таинственно блеснет, 

Обыденности плотная завеса 

С ее красот мгновенно упадет. 
 
Вздохнут леса, опущенные в воду, 

И, как бы сквозь прозрачное стекло, 

Вся грудь реки приникнет к небосводу 

И загорится влажно и светло. 
 
Из белых башен облачного мира 

Сойдет огонь, и в нежном том огне, 

Как будто под руками ювелира, 

Сквозные тени лягут в глубине. 

 

И чем ясней становятся детали 

Предметов, расположенных вокруг, 

Тем необъятней делаются дали 

Речных лугов, затонов и излук. 

 

Горит весь мир, прозрачен и духовен, 

Теперь-то он поистине хорош, 

И ты, ликуя, множество диковин 

В его живых чертах распознаешь.
114

 

 

Следовательно, буквальную и парафразную версии перевода второй 

части третьей строфы можно представить в виде: 
 

Цветы-травы – чистый дух.  

 

*** 

 

Цветы и травы сквозят светом [дао]. 
 

 

                                                 
114

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.–Л. 1965, сс. 168-169 
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Метонимия и эллипсис 
  

Отсюда можно заключить, что словосочетание цзин шэн в прямом 

смысле обозначает родовое понятие «дао-наитие», а не его вихревой и 

волновой фазисы. Иначе говоря,  цзин шэнь  используется в XIII и XX  

стансах метонимически (родовое понятие вместо видового).  

С другой стороны, употребление иероглифов цзин и шэнь вместо 

словосочетания цзин шэнь есть не что иное, как эллипсис. В первом случае 

имеет место пропуск определяемого (субстантивный эллипсис), во втором – 

определения (адъективный эллипсис).   
 

Дольный дух 
 

Главное отличие вихревого дао-наития от волнового – в малой 

интенсивности последнего. Волновое дао-наитие светит и оживляет, но не 

воспламеняет.  

В целом дао-наитие вторично, поскольку само питается энергией Шэн 

Лин
115

 (Духа Божия). Неслучайно в шестой главе «Дао дэ цзина» дао-наитие 

именуется гу шэнь (谷神) – «дольным духом
116
». Но это уже совсем другая 

история…  
 

                                                 
115

 См.: А.Е. Иванов «Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и  точном 

значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). «Письменные памятники Востока». 2 (7). М. 2007, с. 62 
116

 Несомненно, «дольний дух» противопоставляется некоему «Горнему Духу». Гу Чжэкунь переводит 

гу шэнь словом «Tao»: «Tao never dies». [The Book of  Tao and The. (With the Bamboo Slip-text: “The 

Great One Begot Water”) Translated by Gu Zhengkun. Peking, 2008].  
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О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ БУДДА 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Вы не узнали меня 
 

Книжка с загадочным названием «Юнхэгун
117
» привлекла мое внимание 

весной 1973 года в букинистическом магазине на Староневском. Оценить по 

достоинству это уникальное издание удалось лет через пять в пору 

внезапного «патологического» увлечения буддизмом. Особенно сильное и 

неизгладимое впечатление произвела на меня первая часть III главы под 

названием «Будда грядущих времен»: 
 

Почти в любом, даже самом маленьком буддийском храме вы увидите это 

смеющееся лицо, полное неподдельного оптимизма, огромный живот с рельефно 

выделяющимся пупком, с глазами хотя несколько остекленевшими, но проникновенными, 

светящимися искренней радостью. Раньше, до того как мы более или менее подробно 

ознакомились с буддизмом и его персонажами, мы называли это веселое существо «богом 

доброты». Во многих английских и французских книгах мы также вычитали это 

определение – «бог доброты». И действительно, глядя на его внешний облик, о нем 

трудно подумать как-либо иначе. И, однако, это не бог, и даже понятие «доброта» 

является слишком односторонним для его характеристики.  

Кто же такой этот священный добряк, встречающий посетителей храма 

гостеприимной и приветливой улыбкой?  

Это будда грядущего, Майтрейя, а говоря на китайском языке, Милофо (彌勒佛)
118

, – 

олицетворение будущего, а в настоящем – бодисатва, находящийся еще далеко от 

священных раев будд, в четвертом небесном слое. У него все в будущем, он наследник 

нынешнего владыки, Шакья-Муни.   

Говорят, что это случилось около тысячи лет назад. В один прекрасный день в 

провинции Чжецзян появился таинственный монах с мешком за плечами. Люди спросили 

его: «Ответь нам, что у тебя в мешке?» –  «Весь мир» – отвечал он.  

Вскоре этого человека узнали во всех уголках страны. Его звали Ци Цы (契此). Он 
нес людям правду, в которой они так нуждались, он учил их любить и верить, он указывал 

им путь к спасению. Но старость и страдания за несчастных людей дали себя знать, и 

монах Ци Цы умер.  

Это случилось на веранде у входа в один из буддийских храмов. Обессиленный 

монах упал и пропел окружившим его почитателям: «О, люди! Вы не узнали меня! Ведь я 

– Майтрейя!!» Так, по рассказам буддистов покинул землю священный Ци Цы, ставший 

после этого бодисатвой и наследником Шакья-Муни
119
. Статуя «смеющегося будды» есть 

не что иное, как воспроизводимый с тех пор образ монаха с волшебным мешком, из 

которого он черпал священную мудрость буддизма.
120

  

 

Волшебный мешок атеизма 
 

В отличие от монаха Ци Цы «священную мудрость буддизма» в 70-80-е 

годы нам приходилось черпать главным образом из атеистической 
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литературы, принадлежавшей перу «специалиста в области истории и теории 

религии» А.Н. Кочетова. В моей библиотеке до сих пор сохранились книги 

«Ламаизм
121
» и «Буддизм

122
» упомянутого автора, которые до сих пор не 

утратили своего значения. Ахиллесовой пятой религиоведа А.Н. Кочетова 

следует признать невладение восточными языками, на которых были созданы 

священные буддийские тексты.  

 

Пристальный интерес 

 

Книга Г.М. Борнгарда-Левина «Древнеиндийская цивилизация
123
» была 

в свое время подарена мне другом юности Виктором Борщевичем. Анализу 

вероучения буддизма отведены в ней пятая и девятая главы. Судя по 

многочисленным подчеркиваниям бывшего владельца, пристальный интерес 

вызвала в нем девятая глава «Буддизм Махаяны».  
 

Сквозь тьму пожара 

 

Вместе с «Древнеиндийской цивилизацией» Виктор вручил мне 

красочно изданный том «Богов лотоса
124
» Еремея Парнова, содержащей 

помимо прочего эпиграфы из «Дхаммапады», искусно переведенные 

автором. Вот некоторые из них: 
 

Покоя не найти в песках, 

Нет амбры в испареньях серных, 

Блаженства – в нищенским кусках, 

И одиночества – в пещерах. 

Отшельника вне мира – нет, 

Без темноты немыслим свет. 

Не убегай же словно ртуть, 

Когда душа взлететь готова. 

Есть только Восьмеричный путь 

И истины четыре слова.
125

 

        

***  
 

Твой сын – не твой, твое богатство – прах, 

Ты сам – не ты, лишь отзвуки в горах.
126

 

 

***  
 

За смех, за буйства наши – кара: 

Трещит огонь. Спасенья нет. 

И не дано сквозь тьму пожара 

Увидеть настоящий свет.
127
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Философская оппозиция 

 

Труды академика Ф.И. Щербатского
128

 и его ученика О.О. Розенберга
129

 

по праву считаются классикой отечественной буддологии. В то же время 

немалый интерес представляет филологическая оппозиция диссертации 

последнего, предпринятая китаеведом В.М. Алексеевым в 1918 году
130
. Что 

же касается оппозиции философской, то она будет достаточно подробно 

изложена в нижеследующих главах. 

С этой целью были привлечены публикации буддологов новой волны: 

философов Л.Г. Лысенко
131

 и А.М. Пятигорского
132
, филолога О.Г. 

Ульциферова
133
, историка В.П. Андросова

134
. «Книга, – писал В.М. Алексеев, 

– орудие производства. <…> Когда я читаю научную книгу, я работаю: около 

мыслей автора рождаю свои мысли
135
». Этим достойным делом я и 

предлагаю заняться читателям предлагаемого исследования. 

 

                                                 
128

 Ф.И. Щербатской. Избранные труды по буддизму. М. 1988; Ф.И. Щербатской «Теория познания и 

логика по учению позднейших буддистов». В 2-х частях. М. 1995  
129

 О.О. Розенберг. Труды по буддизму. М. 1991 
130

 В.М. Алексеев «Наука о Востоке». М. 1982, сс. 350-354.  
131

 В.Г. Лысенко, А.А. Терентьев, В.К. Шохин «Ранняя буддийская философия. Философия 

джайнизма». М. 1994 
132

 А. Пятигорский «Введение в изучение философии буддизма». М. 2007  
133

 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005 
134

 В.П. Андросов «Буддийская классика Древней Индии». М. 2008 
135

 М.В. Баньковская «Алексеев и Китай. Книга об отце». М. 2010, с. 250  



38 

 

          Глава 1 

ПЕРВАЯ БЛАГОРОДНАЯ ИСТИНА 

 

Сущностное ядро 

 

В очерке «О миросозерцании современного буддизма на Дальнем 

Востоке» О.О. Розенберга есть своего рода «сущностное ядро», куда, как мне 

кажется, сходятся смысловые нити «проблем буддийской философии»: 
  

Нет бытия без страдания, нет страдания без бытия; быть и страдать – одно и то же, и 

то и другое безначально.
136

 

 

Поскольку в этих словах сосредоточена квинтэссенция буддизма, 

должен существовать некий базовый текст, на основании которого можно 

утверждать тождественность категорий «бытие» и «страдание». И хотя в 

сборнике трудов О.О. Розенберга источник этой мысли, к великому 

сожалению, не приводится, о нем знает всякий уважающий себя адепт учения 

Будды. Это так называемая «Первая Благородная (буквально «Арийская») 

Истина», с различными переводами которой нам предстоит ознакомиться.     

 

Текст I 

 

Вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение – страдание; расстройство 

здоровья – страдание; болезнь – страдание; смерть – страдание; присутствие того, кого мы 

ненавидим – страдание; отделение от того, кого мы любим, – страдание. Короче, 

пятичленная привязанность к существованию – страдание (Mahāvagga. – In: The sacred books 

of the East, vol. XIII).
137

 

 

Сообщаемый в сноске источник цитаты указан А.Н. Кочетовым неполно, 

и, тем не менее, отыскать его удалось. Вследствие незнания языка пали автор 

использовал английский перевод: 
 

This, O Bhikkhus, is the Noble Truth of Suffering: Birth is suffering; decay is suffering; 

illness is suffering; death is suffering. Presence of objects we hate, is suffering; Separation from 

objects we love, is suffering; not to obtain what we desire, is suffering. Briefly, the fivefold 

clinging to existence is suffering.
138

  
 

Первое, что моментально бросается в глаза, – это неточный перевод 

английского слова «decay». У этого слова всего 6 словарных значений: 
 

1) гниение, распад 

2) сгнившая часть (яблока и т.п.) 

3) разложение, упадок, загнивание; распад (государства, семьи и т.п.) 

4) расстройство (здоровья)  

5) разрушение (здания) 

6) радиоактивный распад
139
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Ясно, что заключенные в скобках существительные могут выступать в 

качестве несогласованных определений к указанным значениям слова 

«decay». Но если в английском тексте они отсутствуют, добавлять их при 

переводе на русский язык некорректно. Поэтому вместо словосочетания 

«расстройство здоровья» переводчику следовало употребить слово «распад» 

(или «упадок»). Кроме того, выражение «расстройство здоровья» есть не что 

иное, как «болезнь», упомянутая в следующем суждении. Такого рода 

небрежность непростительна кандидату философских наук.  

Но это еще не все. По странной забывчивости переводчик упустил из 

виду седьмое суждение «not to obtain what we desire, is suffering» – «не 

получать, что мы желаем, – страдание»!  
 

Текст II 
 

Такова, о монахи, арийская истина о духкхе. Рождение есть духкха, старость есть 

духкха, болезнь есть духкха, смерть есть духкха. Соединение с неприятным  есть духкха, 

разъединение с приятным есть духкха, любое неудовлетворенное стремление есть духкха. 

Короче, пять агрегатов (скандх) суть духкха. («Дхаммачаккаппаватанасутта» <…>).
140

  

 

Удивительное дело! Судя по названию «Дхаммачаккаппаватанасутта», 

перед нами перевод с языка пали. Откуда в нем появились санскритские 

термины «духкха» и «скандха», понять невозможно. 
 

Текст III 
 

Вот, о монахи, Благородная Истина о Страдании. Рождение – это страдание; старость 

– страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание; грусть, печаль, тоска, боль, 

отчаяние – страдание. Встреча с горестным – страдание, расставание с радующим – 

страдание, неполучение желаемого – страдание. Словом, пять скандх – страдание 
[Dhammacakkapavattana (samyuttanikäya, LVI, 11 of the suttapitaka) in: Pali Canon / Ed. by L.Feer and 

Mrs. C. Rhys Davids. L.: Pali Text Society, 1904. P. 421].
141

 

 

Здесь мы видим появление нового суждения «грусть, печаль, тоска, боль, 

отчаяние – страдание». Нельзя также не отметить наличие смыслового 

повтора «болезнь» – «боль».   
 

Текст IV 
 

О подвижники, существует и благородная истина о страдании. Рождение есть 

страдание, старость – страдание, болезнь – страдание, связь с тем, что неприятно, – 

страдание, утрата того, что приятно, – опять страдание, не иметь того, что хочется, – тоже 

страдание. Одним словом, пять видов привязанности суть страдания.
142
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Куда исчезло суждение «смерть есть страдание»? Тайна сия велика есть. 

Также несколько настораживает необоснованное употребление наречий 

«опять» и «тоже».  
 

Текст V 

 

Рождение – духкха, старость – духкха, болезнь – духкха, смерть – духкха, страдание и 

несчастие – духкха, беспокойство – духкха, соединение с тем, что не нравится – духкха, 

невозможность достичь желаемого – это духкха. Одним словом, пять агрегатов 

«присвоения» (упадана-скандха) суть духкха. (Самъюттаникая, «Дхаммачаккаппаватана-
сутта» V. 420-424).

143
   

 

Перед нами расширенная версия текста II
144
. Число суждений путем 

позднейшего редактирования увеличилось до 10
145
! Оттуда взялись еще три?!  

 

Текст VI 

 

Вот, о братья, благородная истина о страдании. В муках рождается человек, он 

страдает увядая, страдает в болезнях, умирает в страданиях и печали. Стенания, боль, 

уныние, отчаяние – тяжки. Союз с немилым страдание, страдание – разлука с милым, и 

всякая неудовлетворенная жажда сугубо мучительна. И все пять совокупностей, 

возникших из привязанностей – мучительны. (Дхармачакра Правартана сутра).146
  

 

Указанный перевод (как и остальные девять) опубликован на одном 

сетевых сайтов.  Из сравнения с текстом III можно заключить, что слову 

«печаль» из «группы пяти» придан предикативный смысл. Насколько это 

оправдано, покажет последующее изучение первоисточника на языке пали.    
 

Текст VII 
 

Все есть страдание. Рождение – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание. 

Соединение с неприятным – страдание, разлучение приятным – страдание. Поистине все 

пять групп привязанности суть страдание (Е.А. Торчинов «Введение в буддизм»).
147

 

 

Число суждений здесь минимально, текст лаконичен и прост. Некоторое 

сомнение вызывает наличие отсутствующих в предыдущих вариантах 

обобщающих местоимений «всё» и «все».  
    

Текст VIII 
 

А вот, о бхикшу, Благородная Истина о страдании: рождение – это страдание; 

старость – это страдание, болезнь – это страдание, смерть – страдание; тревога и 

подавленность – мучительны; соединение с тем, что неприятно, и утрата того, что 
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любимо, – болезненны; невозможность достижения желаемого вызывает страдание; в 

целом пять вещей, возникающих из привязанности, причиняют страдание.
148

 
 

«Группа пяти» сократилась до субъектов «тревога» и «подавленность». 

Эта версия  грешит литературными излишествами в переводе предиката: 

«страдание», «мучительны», «болезненны», «вызывает страдание», 

«причиняют страдание». Особенные нарекания вызывают две последние 

формулировки, поскольку «быть страданием» и «причинять (вызывать) 

страдание» далеко не одно и то же.  

 

Текст IХ 
 

И это, монахи, Благородная Истина о страдании:  
 
* рождение есть страдание, 

* старение есть страдание, 

* болезнь есть страдание, 

* смерть есть страдание, 

* соединение с неприятным есть страдание, 

* разлучение с приятным есть страдание, 

* не получение желаемого есть страдание, 

* если кратко, то пять совокупностей, подверженных цеплянию, есть страдание.
149 

 

«Группа пяти» в тексте отсутствует; число и содержание суждений 

аналогично текстам III, IV и VIII. 

 

Текст Х 
 

О биккху! В таком случае Святая Абсолютная Истина Страдания такова. А именно: 

рождение – это такое же страдание; старость – это такое же страдание; болезнь – это такое 

же страдание; смерть – это такое же страдание; всевозможные несчастливые события, 

печаль, страдание, острая боль, мучения – это такое же страдание. Встреча с врагами – это 

страдание; расставание с любимыми – это страдание. Невозможность получить желаемое 

– это такое же страдание. Короче говоря, Пять Накоплений Захваченностей – это такое же 

страдание.
150

 

   

Общее число суждений, благодаря «группе пяти» возросло до восьми. В 

этом смысле данный вариант аналогичен текстам II и VI, если не считать 

шестикратного употребления словосочетания «такое же».  

Но есть в этом тексте одна очень важная деталь, вызывающая полное 

недоумение: в «группе пяти» возник субъект «страдание», что привело к 

появлению тавтологии. Такого рода повтор, по всей вероятности, имеет 

место и в самом первоисточнике. Данное обстоятельство послужило 

основной причиной умножения числа суждений в тексте V. Видимо, для 
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 http://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Buddhism/benares/ 
149

 http://www.theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/Texts/sn56_11-dhammacakka-pavatana-sutta-sv.htm 
150

 http://www.kunpendelek.ru/library/buddhism/pali-canon/sutta-pitaka/2371/#o11 
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устранения тавтологии третий по счету субъект был истолкован в качестве 

предиката.        

 

Текст ХI 
 

Монахи, вот Благородная Истина о Страдании: рождение есть страдание, старение 

есть страдание, [болезнь есть страдание], смерть есть страдание. И горе, и скорбь, и 

физическая боль, и душевная боль, и отчаяние есть страдание. С нелюбимым быть – 

страдание, с любимым разлука – страдание; не получать того, чего желаешь – страдание. 

Говоря кратко, Пять Накоплений Захваченности (санскр. скандха, пали кхандха) есть 

страдание (пали дуккха) (Текст дублируется переводом Тханиссаро Бхикху с пали на 

английский язык).
151 

 

Суждение «болезнь есть страдание» заключено в квадратные скобки, что 

свидетельствует об отсутствии этого выражения в нижеследующей 

первоначальной  английской версии перевода. 

 

Текст ХII 

 

Now this, monks, is the noble truth of stress: Birth is stressful, aging is stressful, death is 

stressful; sorrow, lamentation, pain, distress, & despair are stressful; association with the 

unbeloved is stressful, separation from the loved is stressful, not getting what is wanted is 

stressful. In short, the five aggregates of clinging/sustenance are stressful.
152 

 

Отметим, что в исходном английском тексте в качестве предиката везде 

использовано прилагательное «stressful» – «напряженный, стрессовый»; 

третий субъект из «группы пяти», во избежание тавтологии переведен здесь 

словом «pain» – «боль, страдание».   
 

Текст ХIII 

 

 А в чем состоит благородная истина о страдании? 

 и рождение страдание, и старость страдание, и смерть страдание, 

 и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние – страдание. 

 С нелюбимым связь – страдание, с любимым разлука – страдание, 

 и не получать то, чего хочется – страдание. 

 Короче говоря, пять групп привязанности (упадана кхандха) – страдание.
153

 

 

Сходство с предыдущей английской версией очевидно. Но есть и одно 

весьма существенное различие: в пяти из семи суждений употреблен 

перечислительный союз «и». 
 

Текст ХIV 

 

А в чем состоит благородная истина о страдании?  

и рождение страдание, и старость страдание, и смерть страдание, 

и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние – страдание. 

                                                 
151 http://dazan.spb.ru/buddhism/concepts/4-istiny/ 
152
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С нелюбимым связь – страдание, с любимым разлука – страдание, 

и не получать то, чего хочется – страдание. 

Короче говоря, пять присваиваемых совокупностей (упадана кхандха) – страдание.
154

 

 

Единственное отличие от предыдущего текста состоит в замене слов 

«пять групп привязанности» словами «пять присваиваемых совокупностей».

                                                 
154

 http://dhamma.ru/canon/sn/sn56-11.htm 
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Глава 2 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

 
Дхамма-чакка-паваттана сутта 

 
Появление такого множества версий Первой Благородной Истины 

вызвано двумя основными причинами. Первая из них – низкий уровень 

квалификация переводчиков с языка пали, на котором изложены буддийские 

священные тексты. Вторая причина связана с наличием, по крайней мере, 

двух изводов оригинального текста «Дхамма-чакка-паваттана сутты» 

(«Сутты запуска колеса Дхаммы»), которые мы условно обозначим 

латинскими буквами  A и B.  
 

Текст A 
 

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jātipi dukkhā jarāpi dukkhā vyādhipi 

dukkho maraṇampi dukkhaṃ appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho 

yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā.
155

 

 

Текст состоит из семи частных суждений и одного общего
156
. Из этого 

отрывка можно сделать следующий предварительный вывод: в качестве 

предикатов первоисточник содержит прилагательные мужского (dukkho
157

), 

среднего (dukkhaṃ
158
) и женского (dukkhā

159
) рода и множественного числа 

(dukkhā
160
), а отнюдь не существительное dukkha

161
 в форме именительного 

падежа (dukkhaṃ
162

). Указанное обстоятельство полностью отражено в 

английской версии (текст XII) и лишь отчасти в текстах VI и VIII.  
 

Текст B 
 

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jātipi dukkhā jarāpi dukkhā maraṇampi 

dukkhaṃ soka'parideva'dukkha'domanass'upāyāsā'pi dukkhā appiyehi sampayogo dukkho piyehi 

vippayogo dukkho yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā 

dukkhā.
163

 

 

В этом тесте мы обнаруживаем так называемую «группу пяти». 

Субъекты этой группы разделены апострофом ('), обычно используемым для 
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 http://www.dhammawiki.com/index.php?title=SN_56.11_%28Pali%29 
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 Предикаты всех восьми суждений выделены подчеркиванием. 
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обозначения выпадения гласных
164

 (soka'parideva'dukkha'domanass'upāyāsā). 

Существительное «dukkha» употреблено здесь в основной
165
, а не в падежной 

форме, что не позволяет рассматривать его в качестве предиката.  
 

Сравнительно-обобщающая таблица 

 

Результаты сравнительного изучения всех вышеуказанных текстов 

можно представить в виде таблицы: 
 

 
 

 Поскольку мы уже выяснили, что появление темы «страдание и 

несчастие» в тексте V не более чем плод недоразумения
166
, можно с полной 

уверенностью утверждать, что все переводы основаны исключительно на 

двух вышеупомянутых изводах «Дхамма-чакка-паваттана сутты».  
 

Реконструкция прототекста 
 

Подлинность суждения «пяти групп» 

(soka'parideva'dukkha'domanass'upāyāsā'pi dukkhā) вследствие отмеченной 

нами внутренней тавтологичности вызывает большие сомнения. Не 

исключено, что мы имеем дело с позднейшей неумелой вставкой в 

подлинный текст Первой Благородной Истины.  

Что касается темы «болезнь», отсутствующей в тексте B, то она, в 

сущности,  выпадает из логического ряда. «Рождение», «старость» и 

«смерть» образуют хронологическую последовательность, а болезнь есть не 

что иное, как один из видов «соединения с неприятным». Таким образом, в 
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 Ч. Дюрозель «Практическая грамматика языка пали». с. 17. 

(http://dhamma.ru/paali/durois/duroiselle.pdf) 
165

 «Основная форма, которую можно считать основой, и от которой происходят остальные формы». 

[Джеймс В. Гейр, В. С. Карунатиллаке «Новый курс по чтению пáли». Урок I. Грамматика первого 

урока. (http://kiev.convdocs.org/docs/24194/index-30281.html?page=5)] 
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 См. комментарий к тексту X. 
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соответствии с логическим правилом «не множить сущее без 

необходимости», тему «болезнь» при реконструкции прототекста можно 

проигнорировать. 

С учетом всего сказанного число единичных суждений, входящих в 

Первую Благородную Истину, на данном этапе исследования следует 

сократить до шести.  
 

Прототекст 
 

Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jātipi dukkhā jarāpi dukkhā maraṇampi 

dukkhaṃ appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampicchaṃ na labhati tampi 

dukkhaṃ saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā. 

 

Согласно вышеупомянутому правилу «не привлекать новые сущности 

без крайней на то необходимости», следовало бы избавиться от темы 

«неполучение желаемого», так как она исчерпывающим образом отражена в 

теме «разлука с приятным». Однако «желаемое» и «приятное» все же не 

являются синонимами.  

Для окончательного решения вопроса обратимся к изучению общего 

суждения (saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā).  
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             Глава 3 

ОШИБКА РОЗЕНБЕРГА 

 

Короче говоря 

 
В переводе с языка пали «saṅkhittena» означает «вкратце

167
». Следуя 

элементарной логике, можно  с уверенностью утверждать, что фраза 

«pañcupādānakkhandhā dukkhā» явлется своего рода резюме, не сообщающем 

нам  ничего нового. Но в этом случае число предыдущих суждений должно 

равняться пяти, поскольку «pañcupādānakkhandhā (pañca + upādāna + 

khandhā)» это «пять групп привязанностей
168
».     

Самые «дальновидные» переводчики приписали «saṅkhittena» 

внесловарный смысл: «и все» (текст VI), «поистине все» (текст VII), «в 

целом» (текст VIII). Следовательно, предположение, что шестое суждение 

является позднейшей редакторской вставкой, находит здесь новое 

подтверждение.   
 

Пять скандх 

 

Согласно словарю Д.А. Ивахненко, палийское слово «khandha», имеет 

четыре основных смысла: 

 
1) масса, большое количество, скопление 

2) плечо  

3) ствол дерева 

4) раздел, глава (в комментаторской литературе)
169

 
 

В версии текста II «pañcupādānakkhandhā» ошибочно переведена 

хитроумным выражением «пять агрегатов (скандх)
170
». Дело в том, что 

взятый в скобки санскритский аналог
171

 слова «khandha», отождествлен здесь 

со словом «агрегат», что привело к пропуску слова upādāna, имеющего 

значения: 

 
1) непосредственная, производящая материальная причина 

2) привязанность, пристрастие, присвоение, отождествление
172

 

 

Этот пропуск вовсе неслучаен. Для того чтобы убедиться в этом, 

достаточно рассмотреть начало статьи «Пять скандх» в Википедии: 
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 Краткий пали-русский словарь. Составил Д.А. Ивахненко. Дополнения А. Гуннского. Версия от 9 сентября 
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168

 Там же. с. 77 
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«присвоения» (упадана-скандха) суть духкха». («Индийская философия». Энциклопедия. М. 2009, с. 

845).  
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 skandhá (В.А. Кочергина «Санскритско-русский словарь». М. 1987, с. 750) 
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Пять скандх (кхандх) или «групп привязанности», Паньчаскандхи (пали. 

pañcakhandhā IAST, санскр. पञ्चस्कन्धी, pañcaskandhī IAST) – пять составляющих, 

необходимых для создания личности, в соответствии с феноменологией буддизма. 

Другими словами, совокупность пяти скандх является «Я» индивидуума, в терминологии 

Юнга – самость.
173

 
 

А вот другой, не менее яркий пример из статьи Рахулла Валпола «Чему 

учил Будда»:  
 

То, что мы называем «существо», «личность» или «я», согласно буддийской 

философии, лишь сочетание постоянно меняющихся телесных и духовных сил или 

энергий, которые можно разделить на пять совокупностей или групп (паньчаккхандха). 

Будда говорит: «Вкратце, эти пять совокупностей привязанности суть дуккха». Повсюду 

он определяет дуккха как пять совокупностей: «О бхиккху, что есть дуккха? Следует 

говорить, что это пять совокупностей привязанности». Здесь следует ясно понимать, что 

дуккха и пять совокупностей не являются двумя различными вещами; пять совокупностей 

сами по себе являются дуккха. Мы лучше поймем это положение, когда у нас будет 

некоторое представление о пяти совокупностях, составляющих так называемое 

«существо. Итак, каковы эти пять совокупностей?
 174

 
 

 

Омраченные и неомраченные 

 
«Легкость в мыслях необыкновенная»! То «пять совокупностей», то 

«пять совокупностей привязанности». Как будто это одно и то же! Ведь 

любому здравомыслящему человеку понятно, что любое использование 

определения имеет целью «опредéлить», т.е. сузить объем понятия. 

Некоторую ясность в этот запутанный вопрос внес Ф.И. Щербатской в статье 

«Центральная концепция буддизма и значение термина “дхарма”»: 
 

VI. Шестое деление 72 активных элементов 

(обусловленных saṃskrta-dharma) на 5 групп (skаndha) 

 

1. rūра-skandha, чувственные, физические элементы, вещество – 11 dharma.  

2. vedanā-skandha, ощущение – 1 dharma.  

3. sanjnā-skandha, представление-различие – 1 dharma.  

4. saṃskāra-skandha, усилие и другие силы – 58 dharma.  

5. vijñāna-skandha, чистое сознание (без содержания) – 1 dharma. 

                                                          ––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                   Всего: 72 dharma.  

 

Группа означает собрание, т.е . dharma прошедшие, настоящие и будущие, 

отдаленные и близкие, чистые или омраченные и т.д . Asaṃskṛta не включены в это 

деление, но другие anāsrava (неомраченные), так же как и sāsrava (омраченные), 

включены. Когда имеются в виду одни sāsrava, то группы называются upādāna-skandha, 

т.е . элементы привязанности в
175

 жизни. Другие синонимы для этого случая: rаṇа – букв, 

«борьба», duḥkha – «волнение», duḥkha-samudaya – «причина волнения», loka – «мирское 
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бытие», dṛṣṭi-sthiti – «ложный взгляд на существование (bhava), просто «бытие», ибо под 

просто бытием подразумевается существование обычных людей.  

Когда skandha (группы) охватывают все saṃskrta-dharma (обусловленные элементы), 

как sāsrava (омраченные), так и asāsrava (неомраченные), они получают в 

противоразличие к upādāna-skandha (элементы привязанности к жизни) другие названия: 

adhvānaḥ – (три) времени, kathā-vastu – «объекты речи» (предметы обсуждения), 

saniḥsaraṇa – «элементы, подлежащие подавлению», savastuka – «имеющие 

(эмпирическую) реальность» или «подчиненные законам причинности».
176

    

 
Итак, поскольку upādāna-skandha («upādānakkhandhā») составляют лишь 

часть «дхарм подверженных бытию
177
» (saṃskrta-dharma), утверждать 

тождество бытия и страдания на основании суждения «saṅkhittena 

pañcupādānakkhandhā dukkhā» мы не можем.   
 
 

Бытие без страдания 
 

Между тем О.О. Розенберг знал о существовании sāsrava- и anāsrava-

dharma, называя их «волнующимися» и «неволнующимися»: 
 

II. Дхармы «волнующиеся» и «неволнующиеся» («сасрава» и «анасрава»). Вторая 

классификация дхарм по двум группам тоже исходит из понятия конечного успокоения. 

Дхармами «без волнения» (анасрава) называются те, в которых сказывается тяготение 

субстрата личности к конечному покою. К дхармам без волнения относятся, разумеется, 

только что описанные дхармы, не подверженные бытию (асанскрита), но кроме них и 

часть дхарм, рождающихся и исчезающих, т. е. подверженных процессу бытия; эти 

дхармы, как, например, элемент религиозного прозрения и др., связанные с ним, 

называются «без волнения» на том основании, что элементы суеты, поддерживающие 

круговорот бытия, при них не могут найти опоры.
178

 
 

Так что же, неволнующиеся дхармы тоже dukkhā? Вряд ли О.О. 

Розенберг задумывался над этим вопросом. Но если существуют дхармы, при 

которых элементы суеты не могут найти опоры, значит, есть элементы бытия 

без страдания и потому суждения «нет бытия без страдания» и «все есть 

страдание» не соответствуют действительности. Более мягкую 

формулировку буддийского кредо предлагает О.Г. Ульциферов: 
 

Мир полон страданий. Нельзя отрицать существование счастья, но страдание в той 

или иной форме пронизывает все наше бытие.
179

 
 

Ну что же – audiatur et altera pars: 
 

Мир полон счастья. Нельзя отрицать существование страдания, но счастье в той или 

иной степени пронизывает все наше бытие.  
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Так что ошибочно отрицать существование того и другого: 
 

<…> сказать: «Почему бы не признавать [только] правду и отрицать неправду, 

признавать [только] порядок и отрицать беспорядок?» – означает не понимать закона неба 

и земли и [природных] свойств всех вещей. Это то же самое, что признавать небо и 

отрицать землю, признавать начало инь и отрицать начало ян. Очевидно, что так 

поступать нельзя. А тот, кто все же не отвергает [таких высказываний] и продолжает о 

них говорить, тот если не дурак, то лгун.
180

 

  

*** 

 

Сдайся мечте непреложной, 

Сбудется, что суждено 

Сердцу закон непреложный – 

Радость-Страданье одно!
181
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Глава 4 

КРИВАЯ ЛОГИКА БУДДИЗМА 

 

Перевод термина khandha 
 

Пришло время оценить  смысловую точность перевода отдельных 

терминов «pañcupādānakkhandhā». Начнем с определяемого слова khandha. С 

этой целью была составлена следующая таблица: 

 

              
 

Оправданность педантизма 
 

Переводы «khandha», подтверждаемые словарем Д.А. Ивахненко, 

выделены жирным шрифтом. Важно отметить, что использованные 

переводчиками термины «совокупность» и «группа» несмотря на их мнимое 

сходство со словарным значением «скопление», следует признать 

надуманными. В оправданности такого рода педантизма легко убедиться, 

заглянув в словарь русского языка: 
 

СОВОКУПНОСТЬ, -и, ж. Сочетание, общая сумма, общее количество чего-либо. 

Совокупность фактов. Совокупность признаков. Совокупность доказательств.
182

  
 

Если, как необдуманно полагают переводчики, «совокупность» и 

«скопление» – синонимы, должны иметь место такие словосочетания как 

«скопление фактов», «скопление признаков» и «скопление доказательств». 

Все дело в том, что скопление и его элементы находятся в отношении часть-

целое, а совокупность и ее элементы в отношении рода и вида. Родовидовое 

отношение, называемое иногда отношением принадлежности, служит «для 

выражения отношения между классами: из двух классов тот, что содержит в 

себе другой, называется родом, а тот, что содержится, – видом
183
».  

Подобную логическую ошибку совершает, например, А.Н. Кочетов в 

своих рассуждениях о первичных и вторичных дхармах: 
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Основные (первичные) дхармы – это недоступные никакому восприятию 

элементарные сущности высшего духовного сверхбытия – неделимые частицы 

сверхъестественного, а по мнению буддистов, – «истинно-реального» мира. Производные 

(вторичные) дхармы – это «манифестация» или проявление первичных дхарм, которые 

каким-то непостижимым путем выплывают из своего сверхбытия и вспыхивают 

мгновенными частицами, составляющими в своей совокупности «поток индивидуального 

сознания». И только это индивидуальное сознание (по терминологии трактатов – «опыт») 

может быть подвергнуто критическому анализу. Конечно, краткость этой вспышки не дает 

возможности сказать что-либо определенное и о вторичных дхармах. Поэтому анализу 

подвергаются не отдельные дхармы сознания (их, по мнению разных школ, 75, 84 или 

100), а их сочетания.  

Принцип сочетания может быть различным. Так, всю совокупность вторичных дхарм 

делят на «физические» (рупа), «сознание», «элементы сознания» и «чистые силы».
184

 

 

Понятие «сочетание» волшебным образом преобразилось в 

«совокупность», которая, как оказалось, является родовым понятием, 

поскольку подлежит делению на видовые понятия (классификации). Так 

становится понятной подоплека появления в IV тексте термина «вид», а 

заодно всех пяти так называемых «скандх» в вероучении буддизма.  

Ну что ж, посмотрим, как осуществляли классификацию «совокупности 

вторичных дхарм» «отцы буддийской церкви».    
 

Полная бессмыслица 
 

Двойственность употребления терминов в буддийских текстах, 

многократно отмеченная О.О. Розенбергом, воспринималась им, как мне 

кажется, излишне снисходительно:     
 

Сущность каждой дхармы трансцендентна, непознаваема; только «признаки», или 

проявления дхарм образуют поток сознательной жизни; таким образом, элементы, на 

которые разлагается поток сознания, не являются дхармами, а «проявлениями дхарм» 

(«дхармалакшана»), однако ради краткости часто употребляется термин «дхарма» вместо 

выражения «проявление дхармы»; в таком случае «дхарму» можно передавать прямо 

словом «элемент».
185

   

 

Разумеется, смысл термина нетрудно выяснить на основании изучения 

контекста, но терминологическими вольностями  адепты учения Будды не 

ограничивались – были просчеты куда более серьезные. Для начала 

рассмотрим один чрезвычайно значимый текст из «Проблем буддийской 

философии», резюме которого было изложено А.Н. Кочетовым: 
 

<…> Всякое переживание может рассматриваться критическим наблюдением как 

комплекс, состоящий из: 1) сознательных чувственных восприятий чего-то объективного 

и 2) сознательных психических явлений как эмоций, воспоминаний и т. д. Если мы в 

абстракции отделим сознание как таковое, т. е. чистое сознание, как форму от его 

содержания, мы получим три основных элемента: 1) сознание, 2) психические явления в 
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абстракции от сознания и 3) чувственное, тоже в абстракции от сознания. По буддийской 

терминологии, эти три элемента называются «читта» (или «виджняна»), «чайтта» и 

«рупа». Эти элементы объединяются, вступают в связь друг с другом и сменяют друг 

друга; самый факт или процесс их сплетения, процесс смены и т. д., может быть 

рассмотрен как новый, четвертый элемент.
186

  

 

Прежде всего отметим терминологическую неточность самого О.О. 

Розенберга. «Элемент», как мы только что видели, есть «проявление 

дхармы». А есть еще «виды элементов» или «виды проявлений дхарм», 

которые в свою очередь по отношению к родовому понятию «элемент» 

выступают в качестве видовых понятий. Можно, разумеется, предположить, 

что слово «элемент» употреблено здесь в метонимическом смысле…  

Прочитав данный отрывок, А.Н. Кочетов сократил его и вставил в свою 

книгу о ламаизме. И совершил при этом непростительную ошибку, 

поскольку в следующем абзаце сказано, что видов элементов не четыре,  а 

пять: 
 

Кроме самих элементов и их взаимоотношений, т. е. самого факта их сплетенности, 

необходимо иметь в виду еще один элемент, обусловливающий способ их сплетения; от 

этого элемента зависит характер личности и характер переживаемого ею внешнего мира. 

Этот организующий элемент, или формирующая сила, буддистами называется «карма»; 

сущность ее сводится на психический элемент, на активность сознания.
187

 
 

«Кроме самих элементов и их взаимоотношений…» А сами 

взаимоотношения разве не составляют четвертый элемент?  

«Кроме самих элементов <…> необходимо иметь в виду еще один 

элемент…». Иначе как полной бессмыслицей эту конструкцию не назовешь!  

«Сущность ее сводится на психический элемент»! Таким образом, 

новоявленный пятый элемент, к немалому изумлению читателей, оказался 

внутри второго элемента. 

Сколько всего элементов в данной классификации, и какой признак 

положен в основание деления, остается только гадать.  
 

Пять категорий 
 

Систематической классификации дхарм посвящена IX глава «Проблем 

буддийской философии». Открывает ее вполне разумная классификация, 

начинающаяся словами: 
 

I. Дхармы, подверженные бытию и не подверженные бытию («санскрита» и 

«асанскрита»).
188

 

 

 Этой информации нам вполне достаточно, чтобы приступить к 

рассмотрению классификации дхарм по пяти категориям. Вот она: 
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IV. Распределение дхарм по пяти категориям. При систематическом изложении 

теории дхарм принято распределять совокупность 75 или 100 разновидностей по пяти 

отделам, из которых первые четыре являются подразделением указанной выше общей 

группы санскрита-дхарм, т. е. дхарм, подверженных бытию. Пять категорий древними 

школами перечисляются в следующем порядке: (1) чувственное («рупа»); (2) сознание 

(«виджняна» или «читта»); (3) психические процессы («чайтта»); (4) непсихические 

процессы («читта-випраюкта-санскара»); (5) не подверженные бытию («асанскрита»).
189

 

  

Авторы этой, с позволения сказать, классификации совершили, по 

крайней мере, две грубейшие логические ошибки: 
 

1)В классификации отсутствует единое основание деления. 

2) Подразделение на подклассы не является непрерывным. Нужно было сначала 

разделить класс дхарм на «санскрита» и «асанскрита», затем последнюю – на элементы: 

«рупа», «виджняна», «чайтта» и «читта-випраюкта-санскара».  Здесь же «не 

подверженные бытию (“асанскрита”)» произвольным образом оказались в подклассе 

«элементов» (проявлениях дхарм), вопреки правилу «брать ближайший подкласс и не 

перескакивать в более отдаленный
190
». 

 

Причина появления дхармы «асанскрита» среди «проявлений дхарм» 

объяснить довольно просто. Буддийским богословам для распространения их 

собственных взглядов потребовался авторитет Будды Шакьямуни. Вот и 

пришлось, вопреки здравому смыслу, дополнить список «элементов» за счет 

«асанскрита».  

Теми же мотивами руководствовалcя, надо полагать, Васубандху, автор 

классификации дхарм на группы или скандхи. Попробуем теперь выяснить 

реальный смысл аналога «асанскрита» в терминологии Васубандху путем 

сравнительного изучения ряда отрывков.    
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Глава 5 

ПЯТЬ СКАНДХ 

 
Отрывок 1 

 

1) Группы, или скандхи. Термин «скандха» встречается очень часто в буддийской 

литературе. Объясняется он следующим образом: «Если объединить в одну группу все 

дхармы чувственные (“рупа”), т. е. “прошедшие”, “настоящие” и “будущие”, притом всех 

разновидностей, то получится группа чувственного (“рупа-скандха”)».  

Таким же образом получается группа сознания («виджняна-скандха») и др., т. е. 

группа чувств («ведана-скандха»), группа процессов «различения» («санджня-скандха») и 

группа вообще процессов («санскара-скандха»). <…>
191 

 

Не очень понятно, что означает словосочетание «группа вообще 

процессов». Включает ли она в себя «группу процессов “различения”»? При 

любом ответе на этот вопрос классификация оказывается несостоятельной.  
 

Отрывок 2 
 

Простейшая классификация всех элементов бытия представлена путем деления на 

пять групп элементов: 1) чувственное; 2) ощущения; 3) представления; 4) волевые акты и 

другие способности; 5) чистое ощущение или общее понятие сознания (без 

содержания).
192

  
 

Может ли сознание рассматриваться в качестве познавательного опыта 

индивида? В этом случае сознание должно познавать самое себя… 

 

Отрывок 3 
 

VI. Шестое деление 72 активных элементов 

(обусловленных saṃskrta-dharma) на 5 групп (skаndha) 

 

1. rūра-skandha, чувственные, физические элементы, вещество – 11 dharma.  

2. vedanā-skandha, ощущение – 1 dharma.  

3. sanjnā-skandha, представление-различие – 1 dharma.  

4. saṃskāra-skandha, усилие и другие силы – 58 dharma.  

5. vijñāna-skandha, чистое сознание (без содержания) – 1 dharma. 

                                                          ––––––––––––––––––––––––– 

Всего: 72 dharma. 
193

 

 

Этот отрывок уже рассматривался нами в составе более обширной 

цитаты. Он взят из Приложения II к очерку «Центральная концепция 

буддизма и значение термина “карма”», т.е. из того источника, что и отрывок 

2. Можем ли мы признать идентичность «волевых актов и других 

способностей» «усилиям и другим силам»? Ни в коем случае! 
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Отрывок 4 
 

«Пять агрегатов (скандх) суть духкха» суммирует все сказанное на специальном 

буддийском языке. Пять скандх – это буддийский термин для пяти аспектов 

познавательного опыта индивида: опыта формы, или чувственного (рупа), ощущения 

(ведана), распознавания (санджня), кармических импульсов (санскара) и сознания 

(виджняна).
194

  

 

Каждый новый отрывок преподносит иную версию истолкования 

термина «санскара». Что за притча? 
 

Отрывок 5 

 
4. Санскара-С. включает группу 50 ментальных явлений (дхарм), среди которых 

намерение (четана), внимание (манасикара), витарка и вичара (выделение объекта 

мысли и его обдумывание), мысленное сосредоточение (самадхи), решимость 

(адхимокша), энергия (варья), мудрость (праждня) (списки С. варьируются от школы к 

школе). Иногда перечисляются лишь три санскары – речь (вачи), мысль (читта) и тело 

(кая). Эта С. самым тесным образом связана с кармой, главной действующей силой, к-рой 

буддисты вслед за Буддой часто называют намерение. Санскара-С. описывается как 

«собирающая», «составляющая» др. С. В этом отношении все остальные С. тоже являются 

санскарами, но уже в пассивном смысле – «составными», «обусловленными». Хотя 

упадана (присвоение) характеризует все С., как активная сила она приписывается именно 

Санскара-С.  Поэтому деление др. С. на кармически благоприятные и неблагоприятные 

относится к рубрике Санскара-С. Напр. восприятия (санджня) считаются 

благоприятными, если происходит идентификация явлений, к-рые важно понимать для 

достижения освобождения: прежде всего изменчивости (анитья), неудовлетворенности 

(духкха), отсутствия самости (анатман) и т.п. (культивирование благоприятных 

восприятий составляет практику випассаны); все остальные восприятия в конечном счете 

неблагоприятны, поскольку приводят к пролифертации (прапанча) слов, что является 

препятствием к нирване.
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Все, что писал Ф.И. Щербатский относительно upādāna-skandha, 

современным буддологом напрочь отвергнуто! И ни о каком основании 

деления тут и речи быть не может. Сомневаюсь, чтобы в этом 

терминологическом хаосе можно было отыскать хоть какую-либо систему, да 

и вообще какой-нибудь разумный смысл. Чего стоит, например, следующий 

нелепый пассаж: «Санскара-С. описывается как “собирающая”, 

“составляющая” др. С. В этом отношении все остальные С. тоже являются 

санскарами, но уже в пассивном смысле – “составными”, 

“обусловленными”»! Воистину:  
 

Пока неясно вам, что вы сказать хотите, 

Простых и точных слов напрасно не ищите
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Информацию по остальным четырем скандхам вследствие их 

обширности опускаю. 
 

Отрывок 6 
 

1. форма, чувства – рупа (пали. rūpa-kkhandha 
IAST

, санскр. रूप, rūpa 
IAST

; кит. трад. 

色蘊, упр. 色蕴, пиньинь: sè yùn) – тело, шесть его органов чувств и их объекты – 18 

дхату. Форма состоит из четырёх компонентов (махабхута): земли, ветра, огня и 

воды. Понятие рупа близко к понятию материи в западной философии. 

2. чистые чувства, ощущения – ведана (пали. vedanā-kkhandha 
IAST

, санскр. वेदना, 
vedanā 

IAST
; кит. трад. 受蘊, упр. 受蕴, пиньинь: shòu yùn), без эмоций: речь идёт о 

действии предметов мира на чувственность, их наличие, перцепции. Существует три 

вида чувства: приятное, неприятное и нейтральное. Их особенность в том, что они не 

осмысливаются, а только принимаются – их качество пропорционально их 

интенсивности. 

3. восприятия-ощущения, представления – санджня (сання) (пали. saññā-kkhandha 
IAST

, санскр. संज्ञा, saṃjñā IAST
; кит. трад. 想蘊, упр. 想蕴, пиньинь: xiǎng yùn), речь 

идёт о детальном, чувственном восприятии, аффективной обработке. Существует 

шесть классов восприятия: восприятие форм, звуков, запахов, вкусов, телесных 

ощущений и идей. 

4. духовные склонности и воля, также опыт – самскара (санкхара) (пали. sankhāra-

kkhandha 
IAST

, санскр. संस्कार, saṃskāra 
IAST

; кит. трад. 行蘊, упр. 行蕴, пиньинь: 

xíng yùn) – практически все виды умственной деятельности (мнения, мысли, порывы, 

решения), которые в дополнение к чувству и восприятию присутствуют в отдельном 

моменте сознания. Воля (четана) – источник кармы. Речь идёт об осознанном 

действии. 

5. сознание-разум, знание, различение – виджняна (виняна) (пали. viññāṇa-kkhandha 
IAST

, санскр. ववज्ञान, vijñāna 
IAST

; кит. трад. 識蘊, упр. 识蕴, пиньинь: shìyùn) – то, что 

объединяет ряд непостоянных и мгновенных состояний сознания. Речь идёт о 

понимании результатов действия, не омрачённом эмоциями, иначе — о 

запоминании, накоплении знания.
197

 

  

Совместимость в одном подклассе «духовных склонностей» и «воли» 

вызывает большие сомнения.     
 

Отрывок 7 

 
Четвертая – это Совокупность Умственных Образований (Самкхараккхандха). Сюда 

включена всякая намеренная деятельность, как хорошая, так и плохая. Сюда подпадает то, 

что обычно известно как карма (камма). Здесь следует вспомнить данное Буддой 

определение кармы: «О бхиккху, это намерение (четана), я называю кармой. Создав 

намерение, действуют телом, речью и умом». Намерение – это «умственное созидание, 

деятельность ума. Его действие – это направлять ум в хороших, плохих и нейтральных 

делах». Также, как ощущения и восприятия, намерение бывает шести видов, связанных с 

шестью внутренними способностями и шестью соответствующими объектами (как 

телесными, так и умственными) внешнего мира. Ощущения и восприятия не являются 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.89.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D0.B8.D1.84.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%FF%F2%FC_%F1%EA%E0%ED%E4%F5
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намеренными действиями – такие как внимание (манасикара), воля (чханда), решимость 

(адхимоккха), доверие (саддха), сосредоточение (самадхи), мудрость (пання), усилие 

(вирия), страсть (рага), отвращение или ненависть (патигха), неведение (авидджа), 

самомнение (мана), представление о своем «я» (саккая-диттхи) и т.д. – могут производить 

кармические воздействия. Существуют 52 такие деятельности ума, которые составляют 

Совокупность Умственных Образований.
 198

 
 

«Темна вода во облацех воздушных»! Отказываюсь комментировать этот 

бессвязный бред.  
 

Словарные значения 

 

Разброс мнений относительно добавочной пятой скандхи поражает 

воображение. Что же означает на самом деле этот таинственный термин? Для 

уяснения смысла любого термина есть одно верное средство: тщательное 

изучение соответствующей словарной статьи. На этот раз мы обратимся к 

санскритско-русскому словарю В.А. Кочергиной: 
 

संस्कार saṅskāra m. 1) приготовление 2) исполнение 3) приукрашивание 4) уход 5) 

правильность 6) законченность 7) влияние (например, среды, воспитания) 8) хинд. обряд, 

ритуал
199

 
 

Нетрудно убедиться, что ни один их отрывков не отражает реальных 

смыслов слова संस्कार (санскара). Это обстоятельство можно рассматривать в 

качестве подтверждения гипотезы о надуманности классификации по пяти 

скандхам.  

                                                 
198

 http://modernlib.ru/books/rahula_valpola/chemu_uchil_budda/read 
199

 В.А. Кочергина «Санскритско-русский словарь». М. 1987, с. 671 

http://modernlib.ru/books/rahula_valpola/chemu_uchil_budda/read
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Окончание реконструкции 

 
Статью  в Википедии о пяти скандхах открывает вступительный абзац 

следующего содержания:  
 
Эти группы являются пятеричной классификацией, в которой Будда подытожил все 

физические и умственные явления существования, и в частности те, которые кажутся 

невежественному человеку его «эго» или личностью. Следовательно, рождение, старение, 

смерть и т. д. также входят в эти пять групп, охватывающих в действительности всё 

мироздание.
200 

 
Кто на самом деле прикрывает свое духовное невежество 

глубокомысленным словоблудием, мы уже знаем. Нам также известно, что 

рождение, старение, смерть, соединение с неприятным и разъединение с 

приятным и есть те самые сочетания присвоения, о которых говорил Будда. 

Это дает нам право представить окончательную реконструкцию Первой 

Благородной истины в виде: 
 
Idaṃ kho pana bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ: jātipi dukkhā jarāpi dukkhā maraṇampi 

dukkhaṃ appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho saṅkhittena 

pañcupādānakkhandhā dukkhā. 
 
В исправленном переводе на русский язык этот отрывок звучит так: 
 
А в чем состоит арийская истина о страдании?  

И рождение мучительно,  

и старость мучительна,  

и смерть мучительна. 

Соединение с неприятным мучительно,  

разъединение с приятным мучительно. 

Короче говоря, пять присваиваемых совокупностей мучительны. 
 

Три -pi 
 

Наличие трех частиц -pi (выделены жирным шрифтом) имеет, по-

видимому, особый смысл, указывающий, что рождение, старость и смерть не 

могут переживаться одновременно. Что же касается «соединения с приятным» 

и «разъединения с неприятным», то они могут сочетаться как с первыми тремя 

субъектами, так и между собой.   
 

                                                 
200

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Пять_скандх 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%FF%F2%FC_%F1%EA%E0%ED%E4%F5
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Правота Будды 
 

Это обстоятельство может стать идеальным основанием для точной 

систематики страдания. Будда прав в том отношении, что жизнь без 

благодати Божией может превратиться в сплошное страдание. Основателю 

буддизма была дана эта таинственная благодать, которую он пытался 

сообщить своим последователям. Насколько это ему удалось? Наверное, еще 

не пришло время судить об этом. 
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ТРИ ГЛАЗА ШИВЫ 
 

                                                         Стремление выбирать между противоположностями  

                                                     обнаруживает неспособность оставаться на уровне  

                                                     высшего совершенства. 

                                        Плотин 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

В жизни каждого человека бывают моменты полной безысходности, 

когда не только настоящее и будущее, но и прошлое бывает окутано 

непроглядным мраком отчаяния. Но, как говорится, «во тьме зарождается 

свет, в покое рождаются мысли
201
»: ни с того ни с сего приходят на ум 

трогательные детские впечатления, начинают звучать давно забытые строки, 

утешая истомленное сердце невыразимым тайным обаянием: «счет моим 

годам уже кончился, наступает срок перерождения наново
202
».  

Именно так открылась мне в свое время необыкновенная красота 

индийского учения о реинкарнации, осужденного Православной Церковью 

на Константинопольском Соборе 1076 года. Третий пункт соборного 

постановления гласит: 
 

Предпочитающим глупую внешних философов так называемую мудрость, и 

следующим за их наставниками, и принимающим перевоплощение человеческих душ или 

что они, подобно бессловесным животным, погибают и переходят в ничто и вследствие 

этого отрицающим воскресение, суд и конечное воздаяние за жизнь – анафема.       

 

Между тем после выхода в свет книги американского психоаналитика 

Станислава Грофа «За пределами мозга»
203
, истинность метемпсихоза, если 

судить по публикации в одном из популярных изданий
204
, принято считать 

доказанной. Так что же, святые отцы христианской Церкви ошибались? Или 

же ошибаются современные интерпретаторы сомнительных экспериментов с 

использованием ЛСД?  

Чтобы правильно сориентироваться в этой труднейшей проблеме, 

пришлось погрузиться в систематическое изучение древнеиндийской 

философской традиции. При выборе основного источника информации 

предпочтение было отдано справочному пособию О.Г. Ульциферова 

«Культурное наследие Индии»
205

. С некоторыми впечатлениями от 

увлекательного путешествия в terra incognita индуизма мне и хотелось бы 

поделиться с читателями этого очерка.      
 

 

                                                 
201

 Цзэн Пу «Цветы в море зла». М. 1990, с. 109  
202

 Пу Сун-лин «Лисьи чары». М. 1970, с. 299 
203

 С. Гроф «За пределами мозга». М. 1992 
204

 См.: Г. Шулимов «Пожить по-человечески? Это мы еще успеем». «Моя семья». 2006. №26, с. 23 
205

 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005 
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Глава 1 

ТАТ ТВАМ АСИ 

 

Яджурведа  
 

По мнению  О.Г. Ульциферова, идея реинкарнации появилась 

сравнительно поздно, в постведийский период:     
 

Ведизм уже давал человеку веру в другую жизнь на небесах, но еще не оперировал 

такими понятиями, как карма или перевоплощение (реинкарнация).
206

 
 

Однако авторы статьи в Википедии придерживаются по этому поводу 

иного мнения:  
 

Переселение душ впервые упоминается в Ведах – древнейших священных писаниях 

индуизма. Согласно общепринятому мнению, доктрина реинкарнации не зафиксирована в 

древнейшей из Вед, «Риг-веде». Однако отдельные учёные указывают на то, что и там 

содержатся элементы теории переселения душ. Как один из примеров присутствия 

доктрины реинкарнации в «Риг-веде» цитируется альтернативный перевод гимна 

1.164.32
207

: 
  

Кто его создал, тот его не ведает.  

Он спрятан от того, кто его видит 

Скрытый в лоне матери, 

Родившийся множество раз, он пришёл к страданиям. 

  

В данном гимне «Риг-веды» существуют два значения слова бахупраджах: 

«имеющий большое потомство» и «родившийся множество раз». Древнеиндийский 

грамматик Яска даёт в «Нирукте» оба эти значения. В «Яджур-веде» говорится: 
  

О учёная и терпимая душа, после странствий в водах и растениях личность попадает в 

утробу матери и рождается вновь и вновь. О душа, ты рождаешься в теле растений, деревьев, во 

всем, что сотворено и одушевлено, и в воде. О душа, сверкающая подобно солнцу, после 

кремации, смешавшись с огнем и землей для нового рождения и найдя прибежище в материнском 

чреве, ты рождаешься вновь. О душа, достигая чрева вновь и вновь, ты безмятежно покоишься в 

материнском теле как ребёнок, спящий на руках у матери.
208

 

 

В сноске содержится соответствующая ссылка на источник цитаты:  
 
Яджурведа, 12.36-37.  

 

Поскольку отыскать русский перевод «Яджурведы» не удалось, 

обратимся к английской версии текста:  
 

36 Agni, thy home is in the floods: into the plants thou forcest way,  

And as their child art born anew.  

                                                 
206

 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005, сс. 115-116 
207

 В переводе Т.Я. Елизаренковой: «Кто его создал, тот его не ведает. / Кто его видел, от того он уже 

прочь. / Скрытый повсюду в лоне матери, / Имея обширное потомство, он пришел к гибели». 

(«Ригведа. Мандалы I-IV». М. 1989, с. 203) 
208

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация 
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37 Thou art the offspring of the plants, thou art the offspring of the trees: The offspring 

thou of all that is, thou, Agni, art the Waters’ Child,  

38 With ashes having reached the womb, the waters, Agni and the earth, 

United with the mothers, thou blazing hast seated thee again.  

39 Seated again upon thy seat, the waters, Agni! and the earth, In her, thou, most 

auspicious One, liest as in a mother’s lap.
209 

   
Вышеупомянутая цитата является, таким образом, переложением не 

двух, а четырех стихов «Яджурведы». При некотором сходстве русской и 

английской версии имеются значительные смысловые расхождения между 

ними. Одно несомненно: идея реинкарнации нашла свое отражение в 

«Яджурведе», одной из четырех индийских Вед.  
 

Упанишады 

 
Продолжим чтение справки из Википедии: 

 
Обстоятельное описание доктрины реинкарнации содержится в Упанишадах – 

древних философско-религиозных текстах на санскрите, примыкающих к Ведам. В 

частности, концепция переселения душ отражена в «Шветашватара-упанишаде» 5.11 и 

«Каушитаки-упанишаде» 1.2. 
  
Как тело растёт за счет пищи и воды, так индивидуальное «я», питаясь своими стремлениями 

и желаниями, чувственными связями, зрительными впечатлениями и заблуждениями, обретает в 

соответствии со своими действиями желаемые формы.
210 

 
Для справки приведем указанные тексты в переводе А.Я. Сыркина:  

 
2. И он сказал: «Поистине, те, кто уходит из этого мира, все идут к луне. Благодаря 

их жизненным силам она растет в первую половину месяца и во вторую половину месяца 

заставляет их родиться [снова]. Поистине, луна – это врата небесного мира. Кто отвечает 

ей [должным образом], того она отпускает. Кто же не отвечает ей, тот став дождем, 

проливается здесь дождем; тот снова рождается здесь червем, или насекомым, или рыбой, 

или птицей, или львом, или вепрем, или змеей, или тигром, или человеком, или в каком-

либо ином состоянии, согласно [своим] деяниям, согласно [своим] знаниям. Его, 

пришедшего, [луна] спрашивает: «Кто ты?» Пусть он ответит:  

«От мудрого, о времена года, принесено [мое] семя, от пятнадцатичастного, от 

произведенного, от обители предков.  

Доставьте меня в мужа творящего, с помощью мужа творящего излейте меня в мать.  

Я рожден и снова рожден как двенадцати- [или] тринадцатимесячный от отца как 

двенадцати- [или] тринадцатимесячного. Я знаю это, я знаю противоположное этому. 

Приведите же меня, о времена года, к бессмертию. Этой правдой, этим подвижничеством 

я [есмь] время года. Я – происходящий от времен года». – «Кто ты?» – [спрашивает луна]. 

«Я есмь ты», – [отвечает он, и она] отпускает его.
211
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 «The Texts of the White Yajurveda translated by Ralph T.H. Griffith [1899]». (http://www.sacred-

texts.com/hin/wyv/wyvbk12.htm)  
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 https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация 
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 «Упанишады». В 3-х кнн. М. 1992. кн. 2,  сс. 47-48  
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***  

 
11. Благодаря воле, осязанию, зрению, заблуждениям, изобилию еды и питья 

рождается и растет тело. 

Соответственно [своим] действиям, наделенный плотью принимает постепенно 

[разные] образы в [разных] состояниях.
212

 

 

Тринарное отношение 

 

Мнение о том, что вторая цитата подтверждает идею реинкарнации 

можно легко оспорить.  Таким образом, мы имеем более чем неожиданный 

результат: Упанишады содержат один единственный текст в пользу 

существования явления метемпсихоза. Как это может быть?! 

В трудах индолога Г.М. Борнгарда-Левина можно найти вполне 

очевидное объяснение этому факту: 
 

<…> упанишады отнюдь не являлись отражением какой-либо одной тенденции в 

развитии древнеиндийской мысли, как это нередко изображается во многих трудах по 

истории индийской философии.
213

 

 

Короче говоря, идея реинкарнации в эпоху Упанишад разделялась 

далеко не всеми философами. Для подтверждения этой мысли обратимся к 

одному из великих речений Упанишад, о котором в справочнике О.Г. 

Ульциферова сказано следующее:     
 

Значительное место в Упанишадах занимает отношение Всевышнего к миру, что 

проявляется в единстве его и мира. Упанишады утверждают, что Брахман – безличное 

абсолютное мировое начало и мировая душа – является единой абсолютной реальностью. 

Брахман выступает в нескольких ипостасях: создателя, хранителя и разрушителя. 

Индивидуальная человеческая душа (джива атман) рождается из Брахмана и уходит в 

него. Отсюда вытекает учение о тождестве Брахмана и Атмана, объекта и субъекта, мира 

и души, что проявляется в формулах (сутрах) «этот Атман есть Брахман», «это Брахман, 

это Атман», «я есмь Брахман», которые завершаются наиболее абстрагированным 

выражением идеи тождества: «Ты есть то» (тат твам аси), где тат («это») представляет 

Абсолют, или Брахман, а твам («ты») выражает индивидуальное «Я», или Атман. Таким 

образом, ставится знак равенства между абсолютной реальностью и мирозданием. Нет 

ничего, что не являлось бы Брахманом, и в то же время не существует такого предмета, 

который можно было бы обозначить как Брахман.
214

 
 

В энциклопедии индийской философии относительно идеи тождества 

говорится: 
 

С одной стороны А[тман] выступает в качестве внутреннего «Я», т.е. 

индивидуального, субъективного принципа, с др. – совпадает с бытие как таковым, т.е. с 

высшим Брахманом. Отождествление А[тмана] и Брахмана, в наиболее общем плане 
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выступающее как совпадение субъекта и объекта, воспринимающего сознания и всего 

сотворенного мира, обычно осуществляется через ряд промежуточных ступеней. 

Единство микро- и макрокосмоса достигается благодаря одновременному сочетанию 

противоположных атрибутов, т.е. благодаря их взаимному снятию. «Вот мой А[тман] в 

сердце – меньше зернышка риса или ячменя… Вот мой А[тман] в сердце – больше всей 

земли…» – «Чхандогья-уп[анишада]» III.14.3).
215

   
 

Автор энциклопедической статьи по неосторожности путает понятия 

«тождество» и «единство». По всей видимости, он далек от понимания, что 

отношения между Атманом, внутренним «Я» и Брахманом нужно 

рассматривать   
 

<…> не как традиционно двустороннее отношение бытия и сознания или материи и 

сознания, а как системное тринарное отношение материи, сознания и бытия: материи и 

сознания как частей, а бытия как целого.
216

  
 

Система Уддалаки 
 

Великое изречение «тат твам аси» из поучений брахмана Уддалаки 

Аруни своему сыну Шветакету впервые произносится в восьмой главе 

шестой части Чхандогья-упанишады. Рассмотрим указанное изречение в 

самом широком контексте с использованием  двух альтернативных 

переводов: 
 

О голоде и жажде узнай от меня, дорогой мой. Когда человек голодает, воды, 

говорят, уводят съеденное [им]. Подобно тому как говорят «вожак коров», «вожак 

лошадей», «вожак людей», так и о воде говорят как о вожаке пищи. Поэтому узнай, 

дорогой мой, что это – проросший побег, ибо оно не может быть без корня.  

Где, кроме пищи, может быть корень его? Точно так же, дорогой мой, с помощью 

пищи как побега ищи воду как корень. С помощью воды как побега ищи, дорогой мой, 

жар как корень. С помощью жара как побега ищи, дорогой мой, сущее как корень. Сущее 

– корень всех творений, дорогой мой, сущее – их пристанище, сущее – их опора.  

Далее. Когда человек испытывает жажду, жар, говорят, уносит выпитое [им]. Точно 

так же, как говорят «вожак коров», «вожак лошадей», «вожак людей», так и о жаре 

говорят как о вожаке воды. Поэтому узнай, дорогой мой, что это – проросший побег, ибо 

оно не может быть без корня.  

Где, кроме воды, может быть корень его? С помощью воды как побега ищи, дорогой 

мой, жар как корень. С помощью жара как побега ищи, дорогой мой, сущее как корень. 

Сущее – корень всех творений, дорогой мой, сущее – их пристанище, сущее – их опора. О 

том, как каждое из этих трех божеств, дойдя до человека, становится тройным, сказано, 

дорогой мой, уже раньше. Речь умирающего человека входит в мысль, мысль – в дыхание, 

дыхание – в жар, жар – в высшее из божеств.  

Эта тонкая часть есть весь этот мир, это – истина, это – атман, это ты, Шветакету». – 

«Обучи меня и дальнейшему, господин!» – «Хорошо, дорогой мой», – сказал он.
217
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*** 

 

Узнай от меня, дорогой, о голоде и жажде. Когда человек, как это называют, голоден, 

то это вода уводит съеденное [им]. И как [говорят]: «уводящий коров, уводящий лошадей, 

уводящий людей», так говорят и о воде: «уводящая пищу». Знай, дорогой, что там 

поднимается этот росток [-тело], ибо он не может быть без корня.  

И где еще мог бы быть его корень, как не в пище? И так же, дорогой, если пища – 

росток, ищи корень в воде. Если вода – росток, дорогой, ищи корень в жаре. Если жар – 

росток, дорогой, ищи корень в Сущем. Все эти творения, дорогой, имеют корень в Сущем, 

прибежище в Сущем, опору в Сущем.  

Далее, когда человек, как это называют, испытывает жажду, то это жар уводит 

выпитое. И как [говорят]: «уводящий коров, уводящий лошадей, уводящий людей», так 

говорят и о жаре: «уводящий воду». Знай, дорогой, что там поднимается этот росток, ибо 

он не может быть без корня.  

И где еще мог бы быть его корень, как не в воде? Если вода – росток, дорогой, ищи 

корень в жаре. Если жар – росток, дорогой, ищи корень в Сущем. Все эти творения, 

дорогой, имеют, корень в Сущем, прибежище в Сущем, опору в Сущем. О том, дорогой, 

как каждое из этих трех божеств, достигнув человека, стало тройным, было сказано 

раньше. И когда, дорогой, этот человек умирает, то его речь погружается в разум, разум – 

в дыхание, дыхание – в жар, жар – а высшее божество.  

И эта тонкая [сущность] – основа всего существующего, То – действительное, То – 

Атман. Ты – одно с Тем, Шветакету!» – «Учи меня дальше, почтенный!» – [сказал 

Шветакету]. «Хорошо, дорогой, – сказал он.
218

 
 

Согласно переводу В.В. Шеворошкина, индивидуальное «Я» 

тождественно Сущему (Атману), тождественному, в свою очередь, «корню 

всех творений», «их пристанищу» и «их опоре». Отсюда с необходимостью 

следует взаимное тождество «корня», «пристанища» и «опоры», что с 

формально-логической точки зрения совершенно нелепо.    

Перевод А.Я. Сыркина основан на предположении, что Атман находится 

с внутренним «Я» в отношении единства, хотя санскритский глагол as не 

имеет значения «быть единым с кем- или чем-либо»:  
 

अस् as <…> 1) быть, иметь место 2) происходить, случаться 3) принадлежать кому-

либо 4) быть свойственным кому-л. (Gen.) 5) находиться где-л. (Loc.) 6) служить быть 

поводом к чему-л. (Dat.) 7) становиться, делаться
219

  
 

Третий вид отношения
220

 между Атманом и внутренним «Я» обозначен в 

«Древнеиндийской цивилизации» Г.М. Борнгарда-Левина: 
 

В учении Уддалаки сама природа выступает творящей силой, из которой рождаются 

прочие формы жизни. Жар – источник воды, вода производит пищу (речь идет, видимо, о 

твердом веществе вообще). Из различных сочетаний жара, воды и пищи возникают все 

виды живых существ. «И где еще мог бы быть его [тела ] корень, как не в пище? – говорит 

он в беседе с сыном. – И так же, дорогой, если пища – росток, ищи корень в воде. Если 

вода – росток, дорогой, ищи корень в жаре. Если жар – росток, дорогой, ищи корень в 
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Сущем. Все эти творения, дорогой, имеют корень в Сущем, прибежище в Сущем, опору в 

Сущем». <…> 

Привлекала Уддалаку и проблема соотношения причины и следствия. Он вводит 

понятия «корня» (мула) и «ростка» (шунга), имея в виду, что росток всегда есть 

порождение корня. Согласно взглядам мудреца, все без исключения явления мира 

вызываются конкретными материальными причинами. В своих наставлениях Уддалака 

употребляет и слово «Атман», но понимает его не так, как Яджнавалкья
221

, – он 

подразумевает под этим понятием ту материальную первооснову человека, которая 

роднит его с остальными существами и элементами природы. Признать единство «я» с 

окружающим миром – значит ощутить свою причастность к бытию природы в целом и 

осознать себя ее естественной частью.
222

 
 

Идея тождества 
 

Нельзя не отметить, что «наиболее абстрагированное выражение идеи 

тождества: “Ты есть то” (тат твам аси)» вступает в противоречие с «идеей 

реинкарнации», поскольку из набора тождеств Я1 ≡ А; Я2 ≡ А; Я3 ≡ А… со всей 
очевидностью вытекает цепочка Я1 ≡ Я2 ≡ Я3…, или тождество всех 

индивидуальных «Я». Однако как учение о реинкарнации, так и тесно 

связанное с ним учение о карме основаны на идее личной, а не всеобщей 

моральной ответственности за совершенные индивидом действия (телесные, 

речевые и ментальные).  
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Глава 2 

ТЕЧЕНИЯ ВЕДАНТЫ 

 

Адвайта веданта 
 

Последовательное рассмотрение индийской философии выходит далеко 

за рамки настоящего очерка. Поэтому, оставив без внимания философские 

школы ньяя, вайшешика, санкхья, йога и миманса, ознакомимся с 

некоторыми положениями различных ответвлений ведантизма. Начнем с 

адвайта веданты или монистической веданты,  основателем которой был 

Шанкарачарья («Учитель Шанкара»). По мнению Шанкары,  
 

<…> все в этом мире тождественно, поэтому он признает тождество души и Бога. 

Как считается, человек состоит из души и тела, но тело, как и любой другой 

материальный объект, является лишь иллюзорной видимостью. Следовательно, 

единственной реальностью остается душа, которая есть не что иное, как Бог. Поэтому 

известное изречение «тат твам аси» («это есть ты») как раз и означает полное единение 

души и Бога, где «это» – чистое сознание, образующее сущность Бога, а под словом 

«твам» подразумевается чистое сознание человека. Душа, будучи тождественной Богу, 

есть то, чем реально является Бог.
223

        

 

О каком единении души и Бога может идти речь, если душа есть не что 

иное, как Бог?  
 

Вишишта адвайта веданта 

 

Школа ограниченного монизма (вишишта адвайта веданта)  
 

<…> получила свое название в связи с тем, что, признавая существование единого 

Бога, она усматривала в Боге наличие многих различных атрибутов. Существует только 

единый Бог. Все остальное, что предстает перед нами, является различными 

манифестациями или атрибутами Бога. Бог представляет собой органическое целое, 

состоящее из множества специфических (вишишта) проявлений, что никак не сказывается 

на его единичности.
224

   

 

Основоположник этой школы Рамануджа считал, что душа является  
 

<…> составной частью Бога, поскольку наделена сознанием. Она составляет 

сущность божества. Поэтому Бог, душа и материя – три вечные субстанции. Душа 

обладает самосознанием, она не подвержена изменениям и неделима как мельчайшая 

частица (ану). Существует бесчисленное множество душ. Душа Рамануджи есть его 

индивидуальная душа. Она полностью реальна и внешне отделена от Бога. Но она, в 

действительности, вышла из Бога и неотделима от него, хотя и наслаждается личным 

существованием и останется таковой на вечные времена. 

Рамануджа считает, что тождество Бога и человека, на что указывается в 

Упанишадах, не является на самом деле абсолютным. Простой смертный не может быть 

тождественным Богу ни в каких проявлениях. Человек тождественен Богу в том смысле, 
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что Бог пребывает в нем и управляет им, как и всем остальным во Вселенной. Подобно 

тому, как часть неотделима от целого, качество – от субстанции, живое тело – от души, 

так и человек со своим бытием неотделим от Бога.
225

 
 

Неабсолютное тождество на поверку оказывается отношением подобия:  
 

Но изучение веданты дает лишь книжные знания, что не может принести 

освобождения. Оно достигается лишь реальным знанием, то есть постоянным и 

неизменным вспоминанием бога (дхрува смрити), что происходит через размышление 

(дхьяну), молитву (упасну), соблюдение религиозных обрядов (бхакти). Постоянное 

размышление о Боге как предмете обожания должно сопровождаться соблюдением всех 

ритуалов, которые устраняют препятствия на пути познания Бога. Все это, в конечном 

итоге, приводит к истинному познанию Бога (даршане, или сакшаткаре). Следовательно, 

познание и есть решающее средство освобождения, уничтожающее всякое незнание и все 

прошлые кармы. Душа, познавшая Бога, навсегда освобождается от тела и от возможности 

родиться вновь.  

Но одних человеческих усилий мало для достижения освобождения. Бог Нараяна, 

вняв молитвам верующего, устраняет препятствия, чем помогает верующему достигнуть 

истинного знания. Но освобождение не означает того, что душа становится 

тождественной Богу. Она, обладая чистым сознанием, становится лишь подобной Богу. 

Именно это подразумевают Упанишады, говоря об объединении освобожденной души с 

Богом.
226

 

 

Сделаем краткое резюме: если О.Г. Ульциферов ничего не напутал, то, 

согласно Раманудже, неабсолютное тождество, подобие и единство являются 

синонимами.  
 

Двайта веданта 
 

Дуалистическая веданта (двайта веданта) была основана религиозным 

реформатором и чудотворцем по имени Мадхва:   

 
Мадхва видит абсолютное различие между Богом и живыми и неживыми объектами. 

Только Бог является независимой реальностью, которой подчиняются все живые и 

неживые объекты. Веданта Мадхвы есть философия абсолютных различий (атьянта бхеда 

даршана). Все последователи Мадхвы должны твердо верить в пять реальных и вечных 

различий (панча бхеда): 1) между Верховным существом и индивидуальной душой; 2) 

между Богом и материей; 3) между душой и материей; 4) между одной душой и другой 

душой; 5) между разными частями материи.  

Философия Мадхвы во многом сходна с философией Рамануджи. Он также признает 

Вишну Верховным богом. Феноменальный мир реален и вечен. Все различия в нем 

реальны. Все индивидуальные души (дживы) зависят от Хари (Вишну). Существует шкала 

превосходства и подчинения между индивидуальными душами. Освобождение 

представляет собой наслаждение блаженством, которое испытывает индивидуальная 

душа. Полная преданность Богу (бхакти) – средство достижения освобождения. 

Восприятие, вывод и священные писания являются тремя составными частями знания. 

Вишну можно познать только через изучение Вед. Поклонение богу Кришне, как это 

проповедуется в «Бхагавадгите», составляет основу учения Мадхвы.  

                                                 
225

 Там же. с. 352 
226

 Там же. с. 354 



72 

 

Согласно Мадхве, объективная реальность, или падартха, подразделяется на две 

категории: независимую (сватантру) и зависимую (паратантру). Только Бог является 

независимой реальностью, тогда как душа и мир представляют собой зависимые 

реальности, которыми управляет Бог.
227 

 
«Чтобы выпрямить нужно перегнуть, не перегнешь – не выпрямишь

228
» – 

место отношений тождества и единства занимают у Мадхвы отношения 

господства и подчинения, а также отношение зависимости. 
 

Двайта-адвайта веданта 
 

Основным представителем течения дуалистического монизма (двайта-

адвайта веданты) считается Нимбаркачарья («Учитель Нимбарка»): 
 
<…> отношение Бога к душе и миру представляет собой единство тождества и 

различия. Душа и мир отличаются от Бога, поскольку наделены качествами, которые 

отличаются от качеств Бога. В то же самое время они не отличаются от Бога, поскольку 

Бог вездесущ и управляет ими.  

Философия Нимбарки считает Бога высшей реальностью. Мир и душа являются 

лишь частичной манифестацией его силы (шакти). Душа и Брахман обладают 

самосознанием, но душа ограничена, а Брахман не знает границ. Брахман является 

независимой реальностью, а душа и мир представляют собой зависимые реальности. 

Душа – это то, что наслаждается (бхокта), мир – это то, чем можно наслаждаться 

(бходжья). А Брахман есть Верховный вершитель.  

Но Бог, душа и мир не являются абсолютно различными, иначе Бог не мог бы быть 

вездесущим, он был бы так же ограничен, как душа и мир, и не смог бы считаться их 

Верховным вершителем. Поэтому Нимбарка считает, что и различие, и тождество 

являются реальными. Душа и мир отличны от Бога, поскольку наделены качествами, 

отличными от тех, которыми обладает Бог. Но они сохраняют и тождество, поскольку не 

могут существовать сами по себе и полностью зависят от Бога. Подобные отношения 

существуют между солнцем и его лучами, между огнем и его искрами. Душа и мир 

отличны от Бога, но они тесно с ним связаны, как волны с водой, как пенька с веревкой. 

Они оба отличны и не отличны от Бога.
229

  
 
Все вышесказанное можно объединить формулой:  
 
различие + тождество = зависимость 

 
Ачхинтья бхабабхеда веданта 

 

Данное философское течение можно назвать ведантой «непостижимого 

различия и тождества»:  
 

                                                 
227

 Там же. с. 356 
228

 Мао Цзэ-дун. Избранные произведения. В 5-тт. Пекин. 1967-1977.  т. 1, с. 30 
229

 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005, сс. 362-363 
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Согласно теоретическим воззрениям школы, мир и души зависят от Бога, хотя они 

отделены и независимы от него. Они не являются одним и тем же с ним, но и не 

отличаются от него, что можно рассматривать как «непостижимое различие и тождество» 

(ачхинтья бхедабхеда).
230

  

 

Зависят, будучи независимы? Логика у адептов ачхинтья бхабабхеда 

веданты явно хромает.  
 

Душа являет собой максимально малую величину. Она — вечная служанка Бога. Она 

относится к Богу  так же, как лучи солнца к самому солнцу, как искры огня к самому 

огню, из которого они разлетаются. Луч солнца, хотя и проистекает из солнца, является 

лишь частью солнца, но не самим солнцем. Так же и душа (джива), частично идентичная с 

Богом в том, что касается духовности (чайтаньи), но частично отличающаяся от него 

благодаря своей живой природе и восприимчивости к влиянию иллюзий (майи), не есть 

Бог.
231

  
 

Здесь вполне уместна обобщающая формула: 
 

различие + тождество = причинность 
 

Души, или дживы, не являются следствием. Они – части (амсы) Бога. Они спонтанно 

появляются из него как искры из пламени.
232

  
 

Пример неудачный, так как искры частью пламени никоим образом не 

являются.  

                                                 
230

 Там же. с. 377 
231

 Там же. сс. 378-379 
232

 Там же. с. 380 



74 

 

 
Глава 3 

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

 
Философский плюрализм 

 
В справочнике О.Г. Ульциферова важное место занимает рассмотрение 

религиозных и философских взглядов вероучителей джайнизма. Джайнисты 

с уважением относятся к мнению философов других школ и направлений, 

полагая, что каждое суждение может быть справедливым со своей точки 

зрения, поскольку бывает порождено различными условиями:  
 
Придерживаться определенной точки зрения не означает отрицать другие точки 

зрения. То, что является истиной с одной точки зрения, может не являться таковой – с 

другой. Частные аспекты никогда не охватывают реальность в целом. Относительные 

умозаключения являются абстракциями, которые рассматривают лишь часть реальности и 

не дают ее полной оценки. Согласно одному из основных принципов джайнизма, истина 

относительна с нашей точки зрения, и общий характер реальности создается на основе 

разных частных взглядов.  

На этой основе создана джайнистская теория суждения (сьядвада), согласно которой 

лишь всеведущее существо может с помощью совершенного знания (кевала джняны) 

познать объект во всех его бесчисленных аспектах. Несовершенное существо в 

определенный момент видит объект с одной частной точки зрения и, следовательно, 

получает знание только об одном аспекте, об одной характерной черте конкретного 

объекта. Такое суждение, основанное на частичном знании, у джайнистов получило 

название «ная».  

Следовательно, каждое обыкновенное суждение, достигнутое нашим 

несовершенным умом, может считаться верным только в отношении к отдельной частной 

стороне объекта и выражает лишь частный взгляд индивида на данный объект. Подобная 

теория (сьядвада) делала джайнистских мыслителей более терпимыми по отношению к 

другим взглядам и теориям. Они принимали другие взгляды и точки зрения как различные 

гипотезы, высказанные с различных точек зрения. С другой стороны, джайнистские 

ученые не признают догматических претензий представителей других философских школ 

на исключительную непогрешимость.
233 

 
Философский плюрализм джайнистов гармонично дополняет детально 

продуманная теория познания «ная»:  
 
Существуют две формы познания: познание объектов как таковых (прамана), и 

познание объектов в их отношениях (ная). Последняя форма познания представляет собой 

особенность джайнистской логики. Познание «ная» являет точку зрения, на основе 

которой индивид делает свое заключение по поводу объекта, что совершается с помощью 

абстракции.
234

 

 

                                                 
233

 Там же. сс. 390-391 
234

 Там же. с. 390  
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Указанная методология позволяет свести воедино исходные положения 

рассмотренных в предыдущей главе пяти течений ведантизма и попытаться 

осуществить философский синтез упомянутых частных взглядов.   

 
Объекты 

 

Информация об объектах познания можно представить в виде 

следующей таблицы:  

 

 
 

 

Поскольку  категории «мир» и «материя» в первом приближении можно 

считать синонимами, нетрудно заметить, что, за единственным исключением, 

индийская философская мысль имеет дело с триадой: Бог – душа – мир.  
 

Отношения 
 

Все упомянутые О.Г. Ульциферовым отношения изображает другая 

таблица:    
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Из перечисленных видов отношений только одно (отношение единства) 

является тринарным, остальные – бинарны. В группе бинарных отношений 

можно выделить подгруппу логически противоречивых отношений 

неабсолютного тождества, неабсолютного различия и непостижимого 

различия и тождества. Само по себе наличие этой подгруппы наводит на 

мысль, что адекватное описание отношений между объектами триады Бог-
Мир-Душа в рамках бинарной парадигмы осуществить невозможно.  

 



77 

 

Глава 4 

КВАЗИТРИНАРНОСТЬ  
 

Свойства бинарных отношений 
 

Для рассмотрения интересующего нас тринарного отношения 

необходимо прежде ознакомиться со свойствами бинарных отношений, о 

которых в  «Логическом словаре» Н.И. Кондакова сообщается следующее:  
 

БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ – отношение между двумя величинами, объектами, 

высказываниями. Если  

xRx  

для любого x из поля отношения R, то такое отношение называется рефлексивным, где x и 

x – объекты мысли, а R знак, свидетельствующий о том или ином виде отношения между 

объектами мысли. Если  

xRy → yRx,  

то такое отношение называется симметричным, где → – знак импликации (см.), сходный с 

союзом если…, то…». Если 

(xRy ∧ yRz) → xRz, 

то такое отношение называется транзитивным, где ∧ знак конъюнкции (см.), сходный с 

союзом «и».  

Бинарное отношение, которое одновременно рефлексивно, симметрично и 

транзитивно, называется отношением эквивалентности <…>
235

  
 

 Латинскую букву «R» в обозначении бинарных отношений для 

наглядности будем заменять разнонаправленными стрелками ⇒, ⇙, ⇘, ⇖, ⇗. 

Так группа формул, описывающих транзитивные отношения, изображается 

схемой: 
 

                      

                                            Схема 1 

 

Одностороннее синтетическое тожество 

 

Данная схема есть не что иное, как графический синтез трех бинарных 

отношений. Указанную тройку ни в коем случае нельзя смешивать с 

тринарным отношением, R-образное обозначение которого может быть 

представлено другой схемой:    

                                                 
235

 Н.И. Кондаков. «Логический словарь». М. 1976, с. 70 
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   Схема 2 

          

Несводимость тринарных отношений к бинарным достаточно отчетливо 

просматривается на предыдущих примерах. Но человек обречен мыслить 

бинарно, что, в сущности, является причиной непостижимости тринарного 

отношения Бог-душа-мир. Означает ли это, что между бинарностью и 
тринарностью «утверждена великая пропасть

236
»? Первая попытка 

преодоления этой пропасти была предпринята русским философом Я.С. 

Друскиным
237
. 13 ноября 1956 года он записал в своем дневнике:  

 
<…> моя жизнь сейчас есть жизнь и мысль о ней, но мысль о жизни не жизнь. До 

сих пор еще держалась рационалистическая теория двух субстанций или атрибутов – 

физического и психологического: дуализм в случае субстанций, монизм в случае 

атрибутов. Мне всегда было это непонятно, ведь и физическое я знаю только через 

психическое. Одностороннее синтетическое тожество (ОСТ) заменяет эту надуманную и 

нерелигиозную теорию.
238

 

       
ТоЖество в терминологии Я.С. Друскина отличается от тоЖДества тем, 

что допускает  тожественность логически несовместных предложений: 

 
Прообраз Одностороннего синтетического тожества: вочеловечение Слова: «Бог есть 

Бог и человек, тот же человек сам не Бог». Может, это ключ к совмещению всеведения 

Христа с эмпирической ограниченностью Его знания».
239

 

 
Одностороннее синтетическое тожество может быть выражено в 

следующей абстрактной формулировке
240

:   

 
А есть А и В, само В не А.  

 

Между тем, ОСТ представляет собой частный случай отношения xRy∧z, 

где  
                                                 
236

 Лук. 16: 26 
237

 Друскин Яков Семенович (1902–1980) – русский философ, литератор, теолог, искусствовед. 
238

 Л.С. Друскин «Штрихи к портрету Я.С. Друскина». «Вопросы философии». 1994. №9, с. 204 
239

 Там же. с. 205 
240

 Данная формула, основанная на словесных формулировках Я. Друскина, отличается от формулы, 

предложенной им самим: А есть А = В, само В ≠ А.  

Однако, наиболее адекватным образом ОСТ (Одностороннее синтетическое тожество) может быть 

представлено в виде: А есть А и В, но В не есть В и А.   



79 

 

 
x = A  

y = A  

z = B  

 

Отношение xRy∧z с одной стороны бинарно, с другой стороны тринарно, 

так как одним бинарным отношением связаны три объекта (x, y, z). Таким 

образом, «трехмерное» тринарное отношение (см. схему 2) может быть 

рассмотрено в виде трех «двухмерных» квазитринарных «проекций»: 

 

1) xRy∧z 

2) yRx∧z  

3) zRx∧y  

 

Свойства квазитринарных отношений 
 

Подобно бинарным, квазитринарые отношения обладают следующими 

свойствами:   
 

Если  

xRx∧y  

для любого x из поля отношения R, то такое отношение называется рефлексивным. 

Если  

xRy∧z → yRx∧z,  

то такое отношение называется симметричным.  

Если 

(xRy∧z ∧ yRz∧v) → xRy∧v,  

то такое отношение называется транзитивным.  

 

Необходимо добавить, что как бинарные, так и квазитринарные 

отношения могут быть антирефлексивными, антисимметричными и 

антитранзитивными. Само собой разумеется, что далеко не все триады 

объектов мысли могут находиться в тринарных отношениях.    
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Глава 5 

ТРИНАРНАЯ ИЕРАРХИЯ 

 

Водушевление Бога 

 

В терминах философии веданты тезис «Бог есть Бог и человек, тот же 

человек сам не Бог
241
» будет выглядеть следующим образом: 

 

Бог есть Бог и душа
242
, та же душа сама  не Бог. 

 

В абстрактной формулировке: 
   

А есть А и В, само В ≠ А 

 

Первую часть тезиса, где A – Бог (Б), B – Душа (Д), можно представить в 
виде квазитринарного отношения тождества: 

 

Б ≡ Б ∧ Д 

 

Таким образом, христианскому понятию «вочеловечение» отвечает 

ведантийское понятие «водушевление». Соответственно, вторая часть тезиса 

может быть представлена в виде квазитринарного нетождества или различия: 
 

Д ≢ Д ∧ Б 

 

Вомировление Бога 
 

Аналогичным образом отношение между Богом (Б) и миром (М) следует 
рассматривать в виде квазитринарных тождества и различия: 

 

Б ≡ Б ∧ М 

М ≢ М ∧ Б 

 

Понятиям «вочеловечение» и «водушевление» отвечает здесь понятие 

«вомировление».  
 

Tertium non datur 
 

Каков род отношений между Душой и Миром? Здесь нам придется 

сделать выбор между квазитринарными парами: 
 

1) М ≡ М ∧ Д / Д ≢ Д ∧ М 

2) Д ≡ Д ∧ М / М ≢ М ∧ Д   

 

                                                 
241

 Л.С. Друскин «Штрихи к портрету Я.С. Друскина». «Вопросы философии». 1994. №9, с. 204 
242

 Под словом «душа» мы будем иметь в виду понятие «человеческая душа». 
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Речь, таким образом, может идти о выборе между «воодушевлением 

Мира» и «вомировлением Души». Поскольку, как говорится, tertium non datur 

– третьего не дано, остановимся на первом варианте. Этот выбор 

основывается на представлении о безусловном иерархическом превосходстве 

Мировой Души над всякой индивидуальной человеческой душой.  
 

Вырождение тринарности 
 

Квазитринарные проекции тринарного отношения Бог-Мир-Душа  

наглядно изображает схема 3:   
 

                                                                  

   Схема 3 

 

Каждая стрелка, будучи направлена в сторону иерархически 

подчиненного элемента, соединяет в себе квазитринарные отношения 

тождества и различия. Отсюда нетрудно видеть, что шестерка 

квазитринарных отношений   
 

1) Б ≡ Б ∧ М 

2) Б ≡ Б ∧ Д 

3) М ≡ М ∧ Д 

4) М ≢ М ∧ Б 

5) Д ≢ Д ∧ Б 

6) Д ≢ Д ∧ М 

 

в философии веданты вырождается в бинарные отношения: 

 

1) Б ≡ М 
2) Б ≡ Д 
3) М ≡ Д 

4) М ≢ Б 

5) Д ≢ Б 

6) Д ≢ М 
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И хотя  
  

<…> формально-логически эти <…> предложения несовместны, реально 

онтологически они тожественны. Логическая несовместность – свойство моего ума. Но 

если я хочу вернуться к Богу, то я должен реально отречься от себя, в том числе и от 

своего ума.
243

   
 

Актуализация тринарности 

 

Возможность войти в поле тринарного отношения Бог-Мир-Душа 
присуща всем человеческим душам. К великому сожалению, далеко не все 

мы оказываемся в состоянии отречься от своего бинарного ума и занять 

подобающее место в благодатной духовной иерархии. Чаще всего усилия 

индивидуальной души бывают направлены к однобокому выстраиванию 

отношений  с одним из двух других элементов триады, вопреки заповеди: 
 

<…> сие надлежало делать, и того не оставлять.
244

        
 

      

Трансцендентная Сверхгармония 

 

Поскольку квазитринарное отношение между Богом и Миром никак не 

зависит от полноты квазитринарных отношений последних с 

индивидуальной душой, между состоянием духовной изоляции (уровень I)  
 

 

                                                    
         Схема 4 

 

и «трансцендентной Сверхгармонией
245
» (уровень III) 

 

                                                         
                                                                         Схема 3 

                                                 
243

 Я.С. Друскин «Я и ты. Ноуменальное отношение». «Вопросы философии». 1994. №9, с. 209 
244

 Матф. 23: 23 
245

 Г.С. Батищев «Найти и обрести себя». «Вопросы философии». 1995. № 3, с. 104 
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существуют односторонне ориентированные парадигмы IIa 

 
 

                                               
                                                                                  Схема 5 

 

 

и IIb 

                                             
                                                                   Схема 6 

 

 

 

Пути достижения трансцендентной Сверхгармонии обобщены в схеме 7:  

 

                                     
                      

                                                                   Схема 7 

 

На этом мы заканчиваем рассмотрение трансцендентной Сверхгармонии 

и  приступаем  к  детальному  изучению  последнего  элемента  ведантийской 

триады Бог-Мир-Душа. 
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Глава 6 

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР 

 
Терминологические ошибки 

 
В энциклопедии индийской философии понятию «душа» отведена 

отдельная статья:    

 
ДУША. Уже в Ведах различаются представления о материальной Д. (телесная Д.), с 

одной стороны, и. Д., отличной от тела (свободная Д.), – с другой (в др.-инд. литературе 

эти представления часто выражались в одних и тех же терминах – напр., индо-иран. 

термин асу в «Атхарваведе» и др.). Атман (этимологию этого термина часто связывают с 

дыханием – ср. греч. «пневма», лат. anima), прежде чем стать синонимом бессмертной 

нематериальной Д., тоже ассоциировался с жизненной силой и быстрым движением, 

подобным движению ветра. В упанишадах нет единой концепции Д. Ее описывают то как 

своего рода тонкий слепок человека (Пуруша – гомункулус), который, покидая тело во 

сне, предается всем мирским радостям (Брихадараньяка-уп. I 3,4,7-14); то как жизненный 

принцип (дживу), прану (жизненную энергию), тонкую субстанцию, оживляющую тело 

при рождении, регулирующую его жизнедеятельность и покидающую его при смерти, 

чтобы вместе с дымом погребального костра отправиться на небо либо путем предков 

(питрияна) и, претерпев нек-рые превращения, вернуться к земному существованию (для 

тех, кто просто выполнял ведийские обряды), либо окончательно уйти путем богов 

(дэваяна) в мир Брахмана и больше не перерождаться (для постигших высшую истину – 

Брихадараньяка-уп. VI 6, 17); то как неизменный высший принцип (Атман, Пуруша), 

тождественный Брахману.
 246

  

 
Отметим, что материал первого абзаца никаких возражений не вызывает. 

Читаем дальше:    

 
В философских школах Д. рассматривалась в двух осн. перспективах: в перспективе 

перерождения (сансара) Д. выступает как источник деятельности (картри), познания 

(джнятри, кшетраджня) и субъект морального воздаяния (бхоктри); в перспективе 

освобождения (мокша, нирвана) – как абсолютный субъект, т.е. чистое созерцающее 

сознание (сакшин). <…>
247

 

 
Что здесь можно сказать? Автор статьи совершает одну 

терминологическую ошибку за другой. Нужно говорить не «источник 

деятельности и познания», а «субъект деятельности и познания», не «субъект 

морального воздаяния», а «объект морального воздаяния», поскольку  

субъектом воздаяния является тот, кто воздает, а не тот, кому воздают: «в 

настоящем рождении Д. вкушает плоды действий, совершенных в прошлых 

рождениях
248
».  

                                                 
246

 В.Г. Лысенко. «Индийская философия. Энциклопедия». М. 2009, с. 371 
247

 Там же. с. 372 
248

 Там же.  
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И наконец правильнее сказать не «в перспективе перерождения», а в 

«аспекте перерождения», поскольку слово «перспектива» обозначает «то, что 

должно или может произойти вслед за настоящим
249
». Однако от 

перерождения к перерождению с душой ничего принципиально нового не 

происходит: она неизменно остается «источником деятельности, познания и 

морального воздаяния». Где же здесь перспектива, позвольте спросить?  
 

Тонкое тело 

 
Возникает подозрение, что используя слово «перспектива», автор 

энциклопедической статьи пытался соединить в одном понятии разные 

предметы, рассматривая один из них в качестве атрибута в соответствии с 

учением школы ньяя:   
  
Душа и ее освобождение являются одним из основных объектов внимания в 

философии ньяя, которая использует различные доводы, чтобы доказать существование 

субъекта, или индивидуального «Я». Наяйики рассматривают «Я» с позиций реализма, 

считая его единственной субстанцией, к которой  сознание, чувства и понятия относятся 

как атрибуты. Они не принадлежат физическим субстанциям, поскольку не 

воспринимаются внешними чувствами, и, следовательно, представляют собой 

специфические свойства некой субстанции, отличной от других физических субстанций. 

В различных физических телах существуют различные «Я», поскольку их специфические 

свойства не совпадают. Поэтому «Я» неразрушимо и вечно, бесконечно и вездесуще. «Я» 

– это тот, кто знает, наслаждается и делает. Оно отлично от тела, чувств и ума. «Я» – это 

не сознание, а субстанция, обладающая сознанием как атрибутом, поскольку нет сознания, 

которое не было бы связано с субъектом или не относилось бы к нему. Сознание 

возникает тогда, когда оно связано с умом, который, в свою очередь, связан с чувствами, 

вступающими в контакт с объектами внешнего мира. Но все это было бы ложным, если бы 

не было постоянного носителя сознания и чувств, то есть «Я».
250 

  
То «чувства» – атрибуты «Я», то «Я» отлично от чувств. Как можно 

отличать носитель атрибутов от самих атрибутов? Если верить О.Г. 

Ульциферову, столь же непоследовательны в этом смысле философы школы 

санкхья:  
 
В школах индийской философии существуют разногласия относительно природы 

«Я». Одни школы отождествляют «Я» с телом, другие – с чувствами, третьи – с умом, 

четвертые – с жизнью. Последователи систем ньяя-вайшешика считают, что «Я» 

представляет собой лишенную сознания субстанцию. Есть и другие мнения, речь о 

которых пойдет ниже.  

Согласно школе санкхья, «Я» отличается от тела и чувств, ума и интеллекта. Оно не 

принадлежит миру объектов. «Я» – есть дух, обладающий сознанием. Он всегда является 

субъектом и никогда не становится объектом познания. «Я» представляет собой чистое 

сознание, которое составляет сущность «Я», а не его качество. «Я» стоит над всеми 

изменениями и любой активностью, «Я» – вечная, всепроникающая, лишенная причины 

                                                 
249

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. III, с. 112.  
250

 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005, с. 267 
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реальность, которая свободна от всяких привязанностей и воздействий каких-либо 

объектов. Поэтому нельзя отождествлять «Я» с телом, чувствами и интеллектом. В 

противном случае «Я» становится объектом изменений и деяний, что ведет его к 

страданиям и боли.
251

  

 

Поначалу со всей решительностью заявлено, что «”Я” стоит над всеми 

изменениями», а затем следует предупреждение не отождествлять «Я» с 

телом, чувствами и интеллектом, так как в результате подобного 

отождествления «”Я” становится объектом изменений»
252

. 

По сведениям того же справочника, 
 

Санкхья принадлежит к одной из старейших и наиболее влиятельных классических 

школ индийской философии. В санскрите это слово [санкхья – В.О.] имеет значение «тот, 

кто хорошо считает» и может рассматриваться как рабочий синоним слов «исчисление», 

«вычисление» и «распознавание», поскольку само учение делает упор на установление 

различий между пурушей («Я», дух, сознание) и пракрити (материальное начало).
253

 
 

Итак, если Я стоит над всеми изменениями, отождествить ее с пурушей 

мы не можем. Но признать душу материальной мы тоже не можем, поскольку 

в этом случае выходит, что перерождается не душа, а «тонкое тело»: 
 

Согласно санкхъе и йоге, после смерти «грубого тела» остается «тонкое» – сукшма-

шарира, к-рое несет в себе отпечатки (санскары) прошлых деяний индивида. Под 

влиянием доминирующих отпечатков – благих или неблагих – оно прикрепляется к 

семени отца и крови матери, и происходит новое рождение.
254

  

 

В результате мы оказываемся перед нелегким выбором между учением о 

чистом сознании («Я») и идеей реинкарнации. 
 

                                                 
251

 Там же. с. 288 
252

 Отсутствие ясности в вопросе о субъекте перерождения отмечено, в частности, экспертом в области 

истории индийской философии В.К. Шохиным: 
В «Брихадараньяка-упанишаде» новое учение было выражено как представление о «пути богов» – пути 

огня и «пути предков» – пути дыма: первый – путь восхождения от земли через солнце в миры 

Брахмана, второй же предполагает после достижения луны возвращение на землю, благодаря чему 

следующие этому пути «совершают круговращение», а те, кто этих двух путей не знают, становятся – 

вследствие самого своего неведения – насекомыми, мотыльками, либо кусающимися тварями (VI. 

2.16). Здесь же формулируется и та сентенция, которая обычно и интерпретируется как «закон кармы»: 

«посредством благого действию [он] становится благим, посредством дурного – дурным» и, еще 

точнее, «каково [его] действие и поведение, таковым [он] и становится» (III.2.14; IV.4.5). Обретение 

нового тела, как следствие указанной зависимости, уподобляется переползанию гусеницы с одной 

травинки на другую или способности ремесленника придать новую форму своему прежнему материалу 

(IV. 4. 3-4). Однако другие пассажи той же упанишады оставляют открытым вопрос о том, кто 

же, собственно, перевоплощается в соответствии со своими деяниями, ибо высший Атман, 

пребывающий в «сердцевине сердца», «владыка всего», не подвергается никаким изменениям 

посредством добрых или злых деяний – как и достигший познания Атмана уже не беспокоится о том, 

почему он не совершил добро или совершил зло (IV. 4. 22). [Проф. В.К. Шохин «Учение о 

реинкарнации и карме: Заметки востоковеда». 

(http://www.svhram.ru/kontent/missioner/knigi&staty/V_K_Shohin_IF%20RAN-

Uchenie%20o%20reinkarnacii%20i%20karme_Zametki%20vostokoveda.pdf ) сс. 2-3]  
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Глава 7 

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

Результаты сотен экспериментов 

 

В книге «Жизнь после смерти» епископа Александра Милеанта была 

опубликована небольшая заметка с многообещающим названием «Критика 

учения о перевоплощении», где можно прочесть следующее: 

 
Помимо того, что это учение есть сплошной ничем не доказуемый вымысел, оно при 

некоторой кажущейся привлекательности в действительности ужасно мрачно. Во-первых, 

что собственно перевоплощается после смерти человека? Очевидно, это не та душа, 

которую мы отождествляем с нашим «Я». Ведь наше «Я» сознает себя единым и 

непрерывным существом на протяжении всей жизни. Наше «Я» познает, набирается 

опыта, развивает свои таланты. А тут получается, что весь этот духовный багаж, 

приобретенный с большим трудом, во время смерти стирается, и человек в своем новом 

теле должен начинать учиться с нуля: в момент нового воплощения его сознание – белый 

лист бумаги. Если человек страдает за плохую карму, собранную в прежней жизни, то он 

никогда не сможет понять, за что именно он наказывается. Ведь он ничего не помнит. 

Получается, что он несет наказание за дела, совершенные им в состоянии невменяемости, 

что несправедливо и недопустимо ни в одной законодательной системе.
255

 

 

Некомпетентность автора в знании тонкостей учения о перевоплощении 

достаточно очевидна. Во-первых, отождествлять душу с нашим Я 

совершенно некорректно, поскольку, по мнению индийских философов, «Я» 

– это «вечная, всепроникающая, лишенная причины реальность, которая 

свободна от всяких привязанностей и воздействий каких-либо объектов». 

Душа же, напротив, не свободна от привязанностей и претерпевает в течение 

всей жизни самые разнообразные изменения. Столь же произвольным 

кажется на наш взгляд утверждение, что в момент нового перерождения 

душа представляет собой чистый лист бумаги. Видимо, ко времени 

написания заметки,  о существовании «тонкого» или «кармического» тела, 

хранящего информацию о всех прошлых воплощениях человека, автору 

ничего не было известно.  

Из текста отрывка с необходимостью следует, что владыка Александр не 

счел нужным ознакомиться с содержанием книги С. Грофа, ограничившись 

изучением бестселлера Р. Моуди. В популярном изложении журналиста Г. 

Шулимова результаты сотен экспериментов представлены следующим 

образом: 
 

Пациенты в полугипнотическом ЛСД-трансе уходили в свое прошлое на две-три и 

более жизней назад, подробнейшим образом рассказывая о том, кем были раньше, в каком 

времени и в какой стране жили, чем занимались… Книга Грофа не имела бы такого успеха 

(подумаешь! врут, кто во что горазд!), если бы не дотошные и обширные комментарии 
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 Епископ Александр (Милеант) «Жизнь после смерти».  

(http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/death.htm) 
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ученых-историков, которые подтвердили правдивость практически всех рассказов 

испытуемых, вплоть до мельчайших подробностей. О которых сами рассказчики, чаще в 

сего в силу необразованности, понятия не имели. До тонкостей совпадали, например 

описания одежды и быта жителей Германии раннего средневековья, ристалищ Древнего 

Рима, мистерий Египта и Греции, особенности искусства проституток из храма Астарты в 

Эфесе, крестовых походов взятия Бастилии... Причем пациенты в трансе начинали бегло 

разговаривать на латыни, древнегреческом, древнеегипетском и других мертвых 

языках!
256

 
 

Трансперсональный опыт 
 

Переход в прошлое, безусловно, имел место, но можно ли его с полным 

основанием считать своим? Сомнение в истинности такого рода 

интерпретации вызывает использование С. Грофом термина 

«трансперсональный»:  
 

Наиболее серьезный вызов ньютоно-картезианской механистической модели 

Вселенной исходит от последней категории психоделических явлений — целого спектра 

переживаний, для которых я подобрал термин трансперсональные. Общим знаменателем 

этой богатой и разветвленной группы необычных переживаний является ощущение 

индивида, что его сознание расширилось за пределы Эго и трансцендировало границы 

времени и пространства. 

Многие из переживаний этой категории можно интерпретировать как историческую 

регрессию в биологическое, культурное или духовное прошлое. Довольно часто в 

психоделических сеансах доводится испытать достаточно конкретные и реальные эпизоды 

жизни плода и эмбриона. Многие сообщают о ярких фрагментах опыта на клеточном 

уровне сознания, что по-видимому отражает их существование в форме спермы или 

яйцеклетки во время зачатия. Иногда регрессия идет еще дальше, и у индивида возникает 

убедительное чувство повторного проживания эпизодов из жизни биологических предков 

или даже погружения в общий фонд коллективной и расовой памяти. Иногда люди под 

действием ЛСД сообщают о переживаниях, в которых они отождествляются с 

различными животными или у них возникает отчетливое чувство оживления 

воспоминаний их существования в предыдущем воплощении.
257

 
 

Прежде всего, отметим, что эпизоды из жизни плода и эмбриона никоим 

образом нельзя было отнести к трансперсональному опыту, так как тремя 

абзацами ранее экспериментатор называет их перинатальными: 
 

Более серьезные концептуальные проблемы связаны с третьим типом 

психоделических переживаний, которые я назвал перинатальными. Клинические 

наблюдения из ЛСД-психотерапии наводят на мысль, что человеческое бессознательное 

содержит хранилища или матрицы, активизация которых ведет к повторному проживанию 

биологического рождения <…> 

В перинатальном опыте принявшие ЛСД могут заново пережить элементы своего 

биологического рождения во всей их сложности и иногда субъективно подтверждаемыми 

деталями. Когда условия тому способствовали, я мог убедиться в точности многих 

подобных отчетов; часто люди до сеанса не знали обстоятельств своего рождения. Им 
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удавалось вспомнить особенности и аномалии утробного положения, детальную механику 

родов, характер родовспомогательного вмешательства и послеродового ухода.
258

 

 

Но не в этом главное! Если в ходе экспериментов имело место 

расширение сознания «за пределы Эго», то каким образом воспоминания о 

предыдущих воплощениях могут считаться «трансперсональными»?  Ведь в 

этом случае нам придется признать, что с каждым новым перерождением 

возникает совершенно новая личность.  
 

Формула самоидентичности 

 

Попробуем разобраться, что же происходит с личностью в переживаниях 

трансперсонального опыта. Но для этого нам необходимо выяснить смысл 

понятия «личность». Наиболее удачное определение этого термина было 

предложено членом-корреспондентом РАН А.Г. Спиркиным:  
 

Личность есть совокупность трех ее основных составляющих: биогенетических 

задатков, воздействия социальных факторов (среда, условия, нормы, регулятивы) и ее 

психосоциального ядра – Я. А что такое Я? Это интегральное ядро духовного мира 

человека, его регулятивный центр. Оно представляет собой как бы внутреннюю основу 

личности, ставшую феноменом психики, определяющую характер, сферу мотивации, 

проявляющуюся в определенной направленности, способе соотнесения своих интересов с 

общественными, уровне притязаний. Я – это основа формирования убеждений, цен-

ностных ориентации, словом, мировоззрения. Оно же является основой формирования 

социальных чувств человека: чувства собственного достоинства, долга, ответственности, 

совести, нравственно-эстетических принципов и т.д.
259 

 
Таким образом, словом «личность» обознается сумма трех слагаемых: 
 
Л = Я + Г + Ф  
 
где  Я – «духовно-смысловой центр личности

260
», Г – биогенетические 

задатки (генотип), Ф – результат взаимодействия с условиями социальной 

среды (социальный фенотип).  

Всякая личность обладает самоидентичностью, то есть «остается одним 

и тем же человеком, несмотря на все изменения в его росте и во 

взаимодействиях с внешним миром, осознаёт неизменность своего Я 

независимо от происходящих изменений
261
».    

На языке математических формул самоидентичность выражается в виде 

тождества: 
 
Я + Г + Ф ≡ Я + Г + Ф´   
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Ложное отождествление 
 

Что же происходит в момент «оживления воспоминаний о 

существовании в предыдущем воплощении»? Для начала рассмотрим 

следующую пару формул, обобщенно изображающих личности Л1 и Л2 в 

обычном состоянии сознания: 

 

Л1 = Я1 + Г1 + Ф1  
 
Л2 = Я2 + Г2 + Ф2   
  

Допустим, личность Л1 в ходе эксперимента переживает себя личностью 

Л2 с сохранением исходной идентичности. Это новое состояние может быть 

передано формулой: 

 

Л1 = Я1 + Г2 + Ф2   
 

Что же может помешать личности Л1 интерпретировать результаты ЛСД-

сеанса как опыт трансценденции  «в СВОЕ прошлое на две-три и более 

жизней назад»? Однако нетрудно заметить, что для такого рода 

отождествление некорректно, поскольку 

 

Я1 + Г2 + Ф2  ≢ Я2 + Г2 + Ф2 

 

Между тем, по мнению С. Грофа, 
 

Последней стоящей упоминания характеристикой необычных состояний сознания 

является трансценденция различия между Эго и элементами внешнего мира или, говоря 

обобщенно, между частью и целым. В ЛСД-сеансе возможно переживание себя кем-то 

или чем-то другим  либо с сохранением исходной идентичности, либо без таковой. 

Переживание себя в качестве бесконечно малой частицей вселенной вовсе не кажется 

несовместимым с ощущением себя в то же самое время любой другой ее частью или же 

тотальностью всего существующего. Принявший ЛСД может переживать одновременно 

или попеременно различные формы идентичности.
262

 
 

С подобным истолкованием результатов ЛСД-экспериментов ни один 

философски образованный человек согласиться не может, так как «исходная 

идентичность» по определению никоим образом и ни при каких условиях 

утрачена быть не может!  

Таким образом, представление о том, что испытуемые погружались в 

свои прошлые жизни, есть не что иное, как подмена отношения «переживать 

себя кем-либо» отношением «быть кем-либо». Причину этой ошибки, по сути 

дела, указывает сам С. Гроф: 
 

                                                 
262

 http://lib.ru/PSIHO/GROF/grof1.txt  

http://lib.ru/PSIHO/GROF/grof1.txt


91 

 

Теоретическая новизна этих наблюдений, достаточно впечатляющая сама по себе, 

еще более выигрывает оттого, что в психоделических сеансах трансперсональный опыт 

точно отражает материальный мир и возникает в том же самом континууме, тесно 

переплетаясь с другими видами опыта, содержание которого не согласуется с 

мировоззрением, господствующим в западной цивилизации.
263

  
 

Знакомство, зачастую весьма поверхностное, с учением о реинкарнации 

и является, по-видимому, «другим видом опыта», который инициирует 

«процедуру» ложного отождествления.  
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Глава 8 

ДИАЛЕКТИКА КАРМЫ 

 

Комментированное чтение 

 

Несмотря на отдельные несообразности и надуманность истолкования 

некоторых экспериментальных данных, в книге С. Грофа можно обнаружить 

немало примечательных и любопытных заявлений: 
 

Нет такой идеи или такой системы мышления, пусть самой древней или явно 

абсурдной, которая не была бы способна улучшить наше познание. К примеру, древние 

духовные системы и первобытные мифы кажутся странными и бессмысленными только 

потому, что их научное содержание либо неизвестно, либо искажено антропологами и 

филологами, не владеющими простейшими физическими, медицинскими или 

астрономическими знаниями. В науке разум не может быть универсальным, а 

иррациональное никак не исключить полностью. Не существует единственной интересной 

теории, которая соглашалась бы со всеми фактами в своей области. Мы обнаруживаем, 

что ни одна теория не в состоянии воспроизвести некоторые количественные результаты, 

и что все они на удивление некомпетентны качественно.
264

 
 

Насколько может улучшить наше познание доктрина кармы, 

«существующая в неразрывной связи с доктриной перерождения
265
»? 

Отправной точкой наших рассуждений станет характеристика закона о 

карме, предложенная современным индийским философом Сарвепалли 

Радхакришнаном: 

 
Закон кармы в моральном мире аналогичен физическому закону единообразия. Это 

закон сохранения моральной энергии. Характер закона и порядка раскрыт в рите Ригведы. 

Согласно принципу кармы, нет ничего неизвестного или случайного в моральном мире. 

Мы пожинаем,
266

 то, что сеем. Хорошие семена приносят хороший урожай, плохие – 

плохой. Каждый незначительный поступок имеет свое влияние на характер. Человек 

знает, что некоторые из тенденций к действию, существующие в нем в данное время, 

являются результатом сознательного или, разумного выбора с его стороны. Сознательные 

поступки имеют тенденцию стать подсознательными привычками, и нет ничего 

противоестественного, если подсознательные стремления, которые мы обнаруживаем в 

себе, рассматриваются как результат прошлых сознательных поступков. Мы не можем 

задержать процесса моральной эволюции, так же как мы не можем остановить ход 

морского прилива и отлива или движения звезд. Попытки обойти закон кармы так же 

тщетны, как и попытки перепрыгнуть через собственную тень. Это психологический 

принцип, что наша жизнь содержит в себе такие воспоминания, которые ни время не 

может затемнить, ни смерть стереть. Чтобы устранить недостатки старой ведийской идеи 

о том, что искупление греха может быть достигнуто путем приношения жертвы богам, 

особое значение придается закону кармы. Он провозглашает ужасную судьбу для души, 

которая грешит и которая должна умереть. Человек становится хорошим не через 

жертвоприношения, а благодаря своим хорошим делам. «Человек становится хорошим 
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через добрые дела и плохим – через злые». И еще: «Человек – создание воли. Сообразно 

тому, как он верит в этом мире, таким он будет, когда умрет». Так нас призывают желать 

добра и творить добро. «Какого бы мира он ни домогался своим разумом, каких бы 

объектов он ни желал, человек чистого духа достигнет этих миров и этих объектов; 

поэтому пусть он, стремящийся к бхути, проявленной силе, почитает того, кто познает 

Атмана». Расплату за поступки производит безначальная и бесконечная сансара 

посредством рождения и смерти. Теория кармы применяется к людям и богам, к 

животным и растениям.
267

  
 

Для лучшего усвоения авторской мысли используем метод так 

называемого «комментированного чтения».   

 
{Закон кармы в моральном мире аналогичен физическому закону единообразия. Это закон 

сохранения моральной энергии. 
 

О существовании биологического закона единообразия первого 

поколения гибридов  нам кое-что известно, а вот «физический закон 

единообразия» – это что-то новое. Кроме того, говоря о законе кармы, автор 

не удосужился дать непосредственное определение понятия «карма». 

Однако, поскольку «закон кармы» «это закон сохранения моральной 

энергии», выходит, что карма это процесс сохранения упомянутой энергии.} 

 
 

{Характер закона и порядка раскрыт в рите
268

 Ригведы.  

 
Отсюда никак не следует, что в рите Ригведы раскрыт закон кармы. 

Между тем авторы статьи в Википедии, осуществляя подмену видового 

понятия «рита, изложенная в Ведах» родовым понятием «рита», вопреки 

здравому смыслу пытаются утверждать именно это:   

 
Изложенное в Ведах понятие риты явилось философской основой для концепции 

дхармы в индуизме и других индийских религиях. Рита представляет собой 

универсальный космический закон, в согласии с которым происходит «упорядочивание 

неупорядоченного», вращение Вселенной и существование всего сущего, включая космос, 

человечество и его нравственные устои.
269

} 

 

 

{Согласно принципу кармы, нет ничего неизвестного или случайного в моральном мире. 

  

С таким же успехом можно доказать, что нет ничего необходимого. Об 

однобокости такого рода мышления сказано у Чжуан-цзы: 
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<…> сказать: «Почему бы не признавать [только] правду и отрицать неправду, 

признавать [только] порядок и отрицать беспорядок?» – означает не понимать закона неба 

и земли и [природных] свойств всех вещей. Это то же самое, что признавать небо и 

отрицать землю, признавать начало инь и отрицать начало ян. Очевидно, что так 

поступать нельзя. А тот, кто все же не отвергает [таких высказываний] и продолжает о 

них говорить, тот если не дурак, то лгун.
270

} 
 

 
{Мы пожинаем, то, что сеем

271
. Хорошие семена приносят хороший урожай, плохие – плохой.  

 
Если в первой фразе речь идет качестве семян собранного урожая, то во 

второй об урожайности. Для согласования смыслов необходимо было 

выразиться примерно так:  
 
Мы пожинаем то, что сеем. Хорошие семена приносят урожай хороших, плохие – 

плохих
272

.} 
 

 

{Каждый незначительный поступок имеет свое влияние на характер. Человек знает, что 

некоторые из тенденций к действию, существующие в нем в данное время, являются результатом 
сознательного или, разумного выбора с его стороны. Сознательные поступки имеют тенденцию 
стать подсознательными привычками, и нет ничего противоестественного, если подсознательные 
стремления, которые мы обнаруживаем в себе, рассматриваются как результат прошлых 
сознательных поступков. 

 

Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 

характер, посеешь характер – пожнешь судьбу?} 
 

 

{Мы не можем задержать процесса моральной эволюции, так же как мы не можем 

остановить ход морского прилива и отлива или движения звезд. Попытки обойти закон кармы так 
же тщетны, как и попытки перепрыгнуть через собственную тень. Это психологический принцип, 
что наша жизнь содержит в себе такие воспоминания, которые ни время не может затемнить, ни 
смерть стереть.  

 

Если воспоминания содержит в себе жизнь, где же они содержатся после 

смерти? Отсутствие элементарной логики, мягко говоря, удручает.}  
 

 

{Чтобы устранить недостатки старой ведийской идеи о том, что искупление греха может 

быть достигнуто путем приношения жертвы богам, особое значение придается закону кармы. Он 
провозглашает ужасную судьбу для души, которая грешит и которая должна умереть.  

 

Искупление греха, надо полагать, может быть достигнуто благодаря 

знанию и практическому применению закона кармы.} 
 

 

                                                 
270

 Чжуан-цзы. «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 272  
271

 Ср.: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6: 7). 
272

 Ср.: «Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Матф. 7: 16). 
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{Человек становится хорошим не через жертвоприношения, а благодаря своим хорошим 

делам. «Человек становится хорошим через добрые дела и плохим – через злые». И еще: 
«Человек – создание воли. Сообразно тому, как он верит в этом мире, таким он будет, когда 
умрет». Так нас призывают желать добра и творить добро.  

 

Поразительное совпадение! Западный богослов XI века Ансельм 

Кентерберийский тоже считал, что для усвоения благодати Божией человеку 

«нужно иметь некоторые заслуги – веру и добрые дела
273
». Однако условие 

стать хорошим является необходимым, но недостаточным. Воистину, «мы 

пожинаем то, что сеем», и далеко не каждый грех можно искупить добрыми 

делами.}  
 
{«Какого бы мира он ни домогался своим разумом, каких бы объектов он ни желал, человек 

чистого духа достигнет этих миров и этих объектов; поэтому пусть он, стремящийся к бхути, 
проявленной силе, почитает того, кто познает Атмана». Расплату за поступки производит 
безначальная и бесконечная сансара посредством рождения и смерти.  

 

Итак, расплата за грех осуществляется безжалостной сансарой, 

«определяющей характер нового рождения
274
». Какую роль при выборе 

природы будущего рождения играют добрые дела, можно только 

догадываться.}  

 
Дискредитация Божественной справедливости 

 
Модель искупления, имплицитно выраженная С. Радхакришнаном в 

главе «Карма», в изложении наиболее последовательного адепта теософского 

учения «Живой этики» А.И. Клизовского выглядит, надо сказать, достаточно 

убедительно: 
 

Воздаяние людям за их поступки производит не Существо, хотя бы и очень высокое, 

хотя бы и сам Бог, Которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий 

ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может 

дать ничего закону, чтобы получить от него больше, он не может его любить и не может 

рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Греческая Фемида говорила 

древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела 

производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон. Религиозно 

настроенный христианин может молиться своему Богу хоть с утра до вечера, может 

каяться в своих грехах хотя бы каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные 

поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту, ибо судьба человека 

складывается его делами, за которые закон Кармы приведет соответствующие результаты, 

и результаты эти нисколько не будут зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от 

покаяния.
275

 

 

В неприемлемо резкой форме отрицание традиционно-христианского образа 

искупления было высказано наставницей А.И. Клизовского Е.И. Рерих:  

                                                 
273 Игумен Илларион (Алфеев) «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие». 
(http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/alfeev_tainstvo_veru_36g-all.shtml#07)  
274

 Философский энциклопедический словарь. М. 1983, с. 248 
275

 А. И. Клизовский «Основы миропонимания новой эпохи». В 3-х тт. Рига. 1990. т. 1, с. 135. 
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Теперь, в чём заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь на 

протяжении веков внедряла в сознание своей паствы чувство безответственности. С детства 

мы знали, что человек может совершать самые большие злодеяния, но если священник на 

исповеди отпустит грехи его, то он освобождается от бремени их и может начинать вновь 

нагружать себя до следующего, столь же успешного освобождения, разве что за повышенную 

плату. <…> 

Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная 

заступница-церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведёт его к вратам Рая, и 

заключается тяжкое преступление церкви. Лишив человека ответственности, церковь 

лишила человека его Божественного Происхождения. Церковь дискредитировала великое 

понятие Божественной справедливости.
276

 

 

Образ из римского судопроизводства 
 

По свидетельству Писания, «Сын Человеческий не для того пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих
277
». По мнению большинства богословов, действие 

искупительной жертвы Христа распространяется    

 
<…> на всех уверовавших во Христа («кто будет веровать и крестится, спасен 

будет»; Мр. 16:16). Вера во Христа делает нас детьми Божьими, родившимися от Бога 

(Ин. 1: 12-13). Через веру, Крещение и жизнь в Церкви мы становимся сонаследниками 

Царства Божьего, освобождаемся от всех последствий грехопадения, воскресаем вместе со 

Христом и приобщаемся жизни вечной.
278

  
 

Перед нами типичный пример одностороннего бинарного мышления, в 

основании которого лежит представление, что все наши духовные проблемы 

могут и должны решаться в рамках отношения «человек – Бог». Насколько 
далека от истины установка такого рода, иллюстрирует другой Евангельский 

текст:  
 

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 

имеет что-нибудь против тебя,   

Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, 

и тогда приди и принеси дар твой. 

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не 

отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;  

Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего 

кодранта.
279

     
  

По мнению еп. Михаила (Лузина)
280
, одного из толкователей Евангелия 

от Матфея, 
 

                                                 
276

 (http://filegiver.com/free-download/pisma-yeleny-rerikh-i-tom-1929-1938. pdf), сс. 134-135 
277

 Мар. 10: 45; Матф. 20: 28 
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 Игумен Илларион (Алфеев) «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие». 

(http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/alfeev_tainstvo_veru_36g-all.shtml#07) 
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 Матф. 5: 23-24 
280

 Епископ Михаил (Лузин) (1830-1887) – православный богослов.  

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.1:12-13
http://filegiver.com/free-download/pisma-yeleny-rerikh-i-tom-1929-1938.%20pdf
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<…> речь Иисуса иносказательная. Образ взят из судопроизводства в отношении к 

заимодавцу и должнику, которое введено было и в Иудею после покорения ее римлянами, 

незадолго до рождества Христова. По римским законам, посредники старались сперва 

дома примирить заимодавца с должником, если первый требовал уплаты долга; если 

посредники не успевали в этом, то заимодавец требовал, чтобы должник шел с ним к 

судье; в случае несогласия должника, заимодавец тащил его туда силой. У судьи уже не 

было пощады к должнику, его сажали в тюрьму, и заимодавец держал его там, доколе 

должник или родственники не уплачивали долга.
281

  
 

Четыре вида прощения 
 

С помощью этой важной справки мы можем приступить к анализу 

Евангельской  притчи о несостоятельном должнике:   
 

<…> Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами 

своими; 

Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 

десять тысяч талантов;  

А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и 

детей, и всё, что он имел, и заплатить.  

Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и всё тебе 

заплачу».  

Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.  

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто 

динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен».  

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и всё 

отдам тебе».  

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.  

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю 

своему все бывшее.  

Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, 

потому что ты упросил меня; 

Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»  

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего 

долга.  

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от 

сердца своего брату своему согрешений его.
282

  
 
По справедливому замечанию другого толкователя, 

 
Тот просил отсрочки, этот дал прощение; стало быть, тот получил больше, чем 

просил.
283

  

 
Царь поступил благородно, но простил ли он своего раба от всего 

сердца? Внимательное изучение текста наводит на мысль, что речь здесь идет 

не об одном, а о четырех видах прощения:  

                                                 
281

 Цит. по: Б.И. Гладков. «Толкование Евангелия». С. Петербург. 1913, с. 222 
282

 Матф. 18: 23-35  
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 Б.И. Гладков. «Толкование Евангелия». С. Петербург. 1913, с. 406 



98 

 

 
1) Прощение необязательности, совершаемое заимодавцем 

 
Заимодавец прощает своему должнику экономический ущерб, 

нанесенный невыплатой долга в обещанный срок. Прощение заимодавца 

носит, таким образом, ограниченный и временный характер. 
  

2) Прощение долга, совершаемое государем 
 

Прощение государя сопровождается молчаливо предполагаемым 

условием прощать долги ближним. Невыполнение этого условия влечет 

денонсацию соглашения об окончательном списании долга.   
 

3) Прощение  согрешений брата, совершаемое грешником 
 

Прощение согрешений брата, совершаемое от всего сердца – 

непременное условие искупления собственного греха. 
 

4) Прощение греха, совершаемое Богом 
  

Прощение Бога также является окончательным и обратной силы не 

имеет:   
 
<…> Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.

 284
  

 

Покаяние злодея 
 

Таким образом, А.И. Клизовский и Е.И. Рерих, безусловно, правы: 

прощение греха не совершится до тех пор, пока не восторжествует 

Божественная Справедливость и не исполнится заповедь «прощайте, и 

прощены будете
285
»:   

 

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя 

и нас. 

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам 

осужден на то же? 

И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он 

ничего худого не сделал.  

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!  

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
286
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 Иер. 31: 34  
285

 Лук. 6: 37  
286

 Лук. 23: 39-43 



99 

 

«Мы осуждены справедливо…». Вот оно, истинное покаяние, от 

которого стынет кровь в жилах! Воистину, для того чтобы искупить вину 

перед ближним, все мы должны принять достойное по делам нашим: 
 

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 

и возьми крест свой, и следуй за Мною
287

  

 

Для получения прощения – нужно простить, чтобы простить – нужно 

пострадать. Не в этом ли главный смысл Голгофской смерти Господа нашего  

Иисуса Христа? 

                                                 
287

 Матф. 16: 24 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

 
В справочном пособии О.Г. Ульциферова приводится старинный миф о 

появлении третьего глаза Шивы: 
  

<…> однажды жена Шивы Парвати, дочь повелителя гор, крадучись подошла сзади 

Шивы и закрыла руками оба его глаза. На земле сразу же воцарился мрак, и все живое 

затрепетало от страха. Неожиданно лоб Шивы разорвали языки пламени, и на лбу 

появился третий, расположенный вертикально глаз. Этот глаз называют «передним 

глазом», «огненным глазом», «всевидящим глазом».
288

  
 

Три глаза Шивы, по мнению представителей индийских религиозных 

школ, символизируют трехступенчатую иерархию миров (лока). Между тем в 

полном соответствии с контекстом можно предположить, что легенда о 

третьем глазе Шивы является образом не знающего национальных и 

религиозных границ преодоления ограниченной бинарной  парадигмы на 

многотрудном пути обретения  непостижимой тринарной Сверхгармонии.  
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 О.Г. Ульциферов «Культурное наследие Индии». М. 2005, с. 61 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Антропологический метод 

 

 
                                                                            Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник, 
                                                                                                Князь Федор, мой племянник. 

                                                                                                                                          А. Грибоедов 

 

В середине февраля прошлого года на мой электронный адрес пришло 

письмо из Санкт-Петербургского Института восточных рукописей РАН, 

содержащее ссылку на статью А.Е. Иванова «Богобоязненность ходящих 

прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном значении чжоуских 

категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть II Категория вэй и 威儀289
». Беглое 

ознакомление с многообещающим началом второй части исследования 

навело на мысль о необходимости предварительного изучения первой 

части
290
. С  этой целью был оформлен заказ на вышедший годом ранее 

седьмой выпуск журнала «Письменные памятники Востока». Получив 

требуемое издание и заглянув в список авторов, я к своему изумлению 

обнаружил, что автор синологической статьи является заведующим 

Лабораторией органического синтеза химического факультета СПбГУ!  

Особый интерес вызывало вступление, содержащее  малоутешительную 

оценку современного понимания смысла древнекитайских религиозных 

категорий:      
 

Положение дел с исследованием религиозного мировоззрения в древнем Китае 

таково, что данную область синологии, по-видимому, проще отстроить заново, чем 

пытаться выправить, скорректировать и перекомпоновать всю громадную, но совершенно 

аморфную массу наработанного в ней научного материала в мало-мальски осмысленное 

целое. <...> Основная причина этого коренится не в чем ином, как в отсутствии 

надлежащего внимания к проблеме исследования категориального аппарата древнего 

мировоззрения – проблеме, без решения которой данное направление синологии обречено 

без конца балансировать на шаткой грани между наукой и эссеистикой.
291

  
 

«Единственной на сегодняшний день попыткой серьезного 

исследования» древнекитайских религиозных категорий является, по мнению 

А.Е. Иванова, монография В.М. Крюкова «Текст и ритуал: Опыт 

интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». В.М. Крюков 

полагал, что истолкование лингвистического контекста письменных 

памятников необходимо дополнить антропологической интерпретацией, 
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принимающей в расчет «ту незримую духовную среду, которая их 

формировала
292
». В.М. Крюков писал: 

 

<...> чрезмерный крен в сторону филологического метода нередко приводит к 

прямому перетолкованию исторического материала: работая с источниками Инь и 

Западного Чжоу, мы всегда оцениваем их сквозь призму классического письменного 

наследия и вольно или невольно приписываем их создателям умственный склад 

позднечжоуских и ханьских сочинителей. Чтобы избежать подобного переноса понятий, 

чреватого «конфуцианализацией» архаики, необходимо модифицировать 

методологическую задачу исследования. «Вопрос «что значат изучаемые категории и 

символы?», который составляет основу филологического анализа, следует 

переформулировать в антропологическом духе: «как они значат? Каковы те культурно-

исторические предпосылки, которые определяют их дискурсивную выразительность?»
293

 

 

Метаморфозы смысла 

 

Центральное место в системе категорий древнекитайской культуры, 

начиная с западночжоуского времени (1045-751 гг. до н.э.) занимало, по 

утверждению автора, понятие дэ 德, единодушно трактуемое английскими 

синологами как «virtue
294
», а российскими как «благая сила», «добродетель» 

или «благодать». Автор статьи справедливо полагает, что  
 

<...> подобные маловразумительные и вполне произвольные значения никогда и 

никем не были (да и не могли быть) доказаны <...> поскольку в силу своей крайней 

неопределенности они с большим или меньшим успехом удовлетворяют подавляющему 

большинству оперирующих понятием дэ 德 контекстов. Что, разумеется, никоим образом 

не может служить доказательством их правильности.
295

 
 

В монографии В.М. Крюкова, сторонника традиционной трактовки 

понятия дэ 德  как «благой силы» и «благодати», изложена авторская 

концепция происхождения указанной категории: 
 

С лингвистической точки зрения, термин дэ 德, который употребляется в иньских 

гадательных надписях, практически никак не связан с категорией дэ, получившей 

хождение письменных источниках раннего Чжоу. Во всяком случае, ни одному из 

специалистов по древнекитайской эпиграфике до сих пор не удалось выявить 

семантическую преемственность между иньским и западночжоуским дэ. А между тем 

отчетливая связь между понятиями двух исторических периодов существовала. <...> 

Наличие такой связи доказывается не анализом частных лексических ньюансов указанных 

терминов, а сопоставлением их места в системе религиозных обрядов династий Инь и 

Западного Чжоу.
296
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Выступая в качестве оппонента В.М. Крюкова, автор рассматриваемой 

статьи ставит целью «не просто “выявление семантической преемственности 

между иньским и западночжоуским дэ”, а прямое утверждение их 

абсолютной тождественности, причем в первую очередь “с лингвистической 

точки зрения”
297
». Отсутствие ясного понимания смысла чжоуского дэ 德, по 

замечанию А.Е. Иванова, свидетельствует «об изначально слабом понимании 

(а отсюда и не особенно внятном словоупотреблении) данного термина 

самими чжоусцами
298
» вследствие переноса вполне конкретного  и точного 

понятия из одной религиозно-культурной традиции в другую.  

Далее в качестве иллюстрации данного тезиса следовал достаточно 

подробный и весьма убедительный пример поэтапной трансформации 

иудейской традицией имени вавилонской богини-праматери Tiāmtu(m) 

(Тиамат) в древнееврейское tehom, служившее первоначально  для 

обозначения вод бушующего моря, а впоследствии – абстрактного 

физического понятия бездна. Точно так же, по убеждению автора статьи, 

«воспринятая чжоусцами от предшествовавших им иньцев
299
» категория дэ 

德 «до известной степени истерлась и абстрагировалась, претерпев к 

ханьскому времени метаморфозы, типологически идентичные превращению 

аккадской богини Тиамат в абстрактную древнееврейскую “бездну”
300
». 
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Глава 1 

КАТЕГОРИЯ ДЭ 

 
                                                                             Двусмысленны и шатки изреченья. 

                                                                                                         Словесность не приносит облегченья. 

                                                                                                                                                     В. Шекспир 
 

Идеографическая дешифровка 

 

Значения иньских иероглифов, согласно А.Е. Иванову, должны 

определяться «исходя из семантики составляющих его графических 

элементов
301
». Результаты предварительной идеографической дешифровки 

изложены следующим образом:  
 

У иньцев идеограмма дэ 德 имела вид  и состояла из изображения пары 

расставленных в шаге ног   (чи 彳) с очевидным значением «идти» и изображения глаза, 

перпендикулярного расположенному над ним вертикальному штриху-указателю –  с не 

менее очевидным значением «смотреть прямо перед собой». Обычно в словарях 

цзягувэнь
302

 последняя идеограмма и отождествляется с иероглифом чжи 直 «прямой, 

прямо». В сумме указанные значения складываются в представление о некоем «прямом 

хождении» или «хождении прямыми путями», исходя из которого, можно 

предположить, что в функции предикатива иероглиф дэ  (德) должен был (или во всяком 

случае, мог) иметь исходного значение «ходить прямыми путями», а в именной – 

соответственно – сами эти прямые пути.
303

  
 

«Святой Франциск! Какой переворот!» Идеограмма, имеющая, по 

словам автора,  очевидное значение «смотреть прямо перед собой» 

превратилась вдруг в идеограмму «прямой, прямо»! Для чего же тогда в 

иньском иероглифе присутствует изображение глаза? Вполне можно 

предположить значение «ходить, глядя прямо перед собой», а точнее 

«ходить, соблюдая величайшую осторожность». Кстати, из продолжения 

цитаты следует, что предполагаемое автором значение иньского иероглифа 

мало чем отличается от английского «virtue»: 
 

При этом факультативное предположение о том, что под «прямотой» путей дэ   

(德) надлежит разуметь не буквальную прямолинейность, а праведность (правильность, 

истинность), не кажется особо смелым.
304

  

 

Пусть теперь автор попробует объяснить, чем «хождение праведными 

путями» отличается от «добродетельного поведения»!    
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Неточная аллюзия 
 

Следующую далее подглавку «2.», в которой осуществлен любопытный 

анализ многочисленных и разнообразных примеров иньского 

словоупотребления иероглифа дэ  (德), как не имеющую непосредственного 

отношения к цели нашего исследования, мы оставим без рассмотрения. 

Особенный интерес представляет для нас содержание некоторых тезисов 

главки «3.»: 
 

В заключение необходимо остановиться еще на одной – чрезвычайно важно стороне 

обсуждаемой проблемы. Не следует забывать, что иероглифическое письмо выходит 

далеко за пределы произносимого слова. В нем язык обретает многогранную и богатую 

связями реальность, чем  в звучащей речи. Своей реалистической образностью 

иероглифика передает непосредственный мир, своей знаковой функцией как 

фонетической, так и семантический уровень языка. Поскольку сам путь к такому письму 

проходит не через языковое, а через образное оформление и усвоение мира, мы вправе и 

даже обязаны задаться вопросом, что за явленный в мире образ мог найти свое 

отображение в иньской идеограмме дэ  (德), а осмысление – в передаваемой ею 

религиозно-этическом представлении о «хождении прямыми путями»?
305

  

 

Нельзя не отметить, что этот отрывок содержит неточную аллюзию на 

стихотворение «Август» Бориса Пастернака: 
 

Прощай, размах крыла расправленный, 

Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 

И творчество, и чудотворство.
306

 
 

Аллюзия неточна, поскольку слово «образ» в выражении «явленный в 

мире образ» обозначает «внешний вид, облик
307
», а не «обобщенное 

художественное отражение действительности
308
».  И в самом деле, если 

«явленный в мире образ» находит свое отображение в идеограмме, значит, 

речь идет не художественном образе действительности, а о внешнем виде 

или облике самой действительности.  
 

Антропологическая дешифровка 
 

Ознакомим читателя с другими абзацами подглавки (3.): 
 

В.М. Крюков, справедливо критикуя мнение Д. Мунро, согласно которому категория 

дэ 德, начиная с раннего Чжоу, выражала определенное отношение или «взгляд» 

(viewpoint) человека на нормы поведения, установленные Небом, отмечает «Небо, если 

быть точным, ниспослало основателям династии Чжоу не «взгляд», но объект для взгляда; 
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благодать-дэ – это не способ реакции на реальность, а сама первичная реальность, в 

соответствии с которой человек строит свое поведение». Оставалось только назвать этот 

«объект для взгляда», конкретизировать эту «первичную реальность», но автор 

предпочел уклониться от формулировки соответствующих и как будто уже вполне 

очевидных определений.  

Так, что же реально отображала иньская идеограмма дэ  (德)? Что за движение, 

отмеченное в ней графом пары расставленных в шаге ног  (с предикативным значением 

«идти»), могло представляться человеку древности «движением по прямым (то есть 

правильным, истинным, неизменным) путям»? Какого рода объекты могли явить ему 

образец такого рода движения? Ответы на этот вопрос напрашиваются сами собой. 

Вероятно, ничто так не поражало воображение людей древности, как правильное – 

прямое – движение Солнца, Луны
 
и планет по неизменному

 
круговому пути 

зодиакальных созвездий (эклиптике). Устроенное самим Всевышним (Шан Ди 上 帝), 

звездное небо являлось едва ли не единственным надежным и абсолютно предсказуемым 

явлением среди всей окружающей человека действительности: Солнце, Луна и планеты из 

года в год двигались по раз и навсегда установленному «прямому (правильному; 

истинному)
 

пути» вдоль одной и той же последовательности неизменных в своих 

очертаниях созвездий, являя тем  самым предельное совершенство божественного 

миропорядка.
309

  
 

И далее:  
 

Первое, что бросается в глаза в древнейших начертаниях идеограммы дэ  (德) на 

гадательных костях и панцирях черепах  

 

 
 

это идеографически подчеркиваемая различность субъектов двух запечатленных в 

ней действий – направленного вверх движения и какого-то специфического – «прямого» 

– его «созерцания».
310

  
 

«Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано» – прямым 

оказалось созерцание, а не движение! От идеографической расшифровки 

иероглифа дэ  (德), обозначенной и подтвержденной  лингвистическим 

контекстом в подглавке (2.), не осталось и следа! Однако указанное 

обстоятельство автора ничуть не смущает: 
 

В самом деле, если бы данная идеограмма подразумевала движение самого 

«прямосозерцающего» субъекта, то стопы расставленных в шаге ног ( ), несомненно, 

были бы обращены в противоположную (исходящую от ока сторону), да и «шагали» бы, 

скорее всего, в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости, как это имеет место в 

идеограмме цзянь 見 «смотреть, видеть, взирать», состоящей из тех же пиктограмм глаза и 

пары шагающих ног. В случае идеограммы дэ  взаимная перпендикулярность 
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вертикально направленного движения и горизонтально направленного взгляда как будто 

нарочно дополнительно акцентируется специальным «вертикальным указателем», 

неизменно венчающим изображение глаза в идеограмме  (чжи 直). Данное 

обстоятельство окончательно убеждает в том, что глаз наблюдателя в идеограмме дэ , 

глядя прямо перед собой, созерцает направленное вверх (восходящее) движение 

какого-то объекта или – объектов. Небесная природа последних является наиболее 

вероятной. Дело в том, что важнейшим предметом древних астрономических наблюдений 

являлись гелиакические восходы и заходы звезд, фиксировавшиеся непосредственно над 

линией горизонта перед восходом или сразу после захода Солнца. Наблюдая оные, 

астроном, таким образом, смотрел прямо перед собой – его взгляд, направленный в 

сторону восточного или западного горизонта, был строго параллелен плоскости земли, в 

то время как движение восходящих из-за горизонта звезд (или заходящих за горизонт) 

происходило в вертикальной плоскости, что, возможно, и нашло свое исчерпывающе 

точное отражение в идеографии знака дэ  (德).
311

   

 

Астрономическое значение 

 

 В итоге, помимо ранее заявленного контекстного значения «ходить 

прямыми (праведными, правильными, истинными) путями», автор 

статьи предлагает в подглавке (3.) альтернативное астрономическое 

истолкование иероглифа дэ  (德): «наблюдать прямые (правильные, 

неизменные) пути Солнца, Луны и планет
312
».  

На каком основании пути движения Солнца, Луны и планет по 

эклиптике могут быть названы прямыми? И каким образом специальный 

вертикальный указатель не только указывает на «правильное – прямое – 

движение Солнца, Луны
 
и планет по неизменному

 
круговому пути 

зодиакальных созвездий», но и  акцентирует внимание на «взаимной  

перпендикулярности вертикально направленного движения и горизонтально 

направленного взгляда»?  Отсутствие ответов на эти и ряд других неудобных 

вопросов наводит на мысль, что окончательная расшифровка смысла иньской 

идеограммы дэ  (德), обозначенная в качестве цели рассматриваемой нами 

статьи, так и не была достигнута. 
  

                                                 
311

 Там же.  
312

 Там же. с. 75 
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   Глава 2 

ПРИТЧА О СТАРОМ ВИНЕ 

 
                                                                                   Отринем эту ложь. Вернемся мыслью вспять.  

                                                       Ж. Расин                      

 

Водя мелом по шнурку 

 

Титанические усилия отечественных синологов по выявлению 

онтологической основы чжоуских религиозных категорий заслуживают 

высочайшего уважения и самого тщательного изучения. Следуя мудрым 

наставлениям святых отцов Церкви, мы, христиане, должны 
 

<...> беседовать и со стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со всяким 

человеком, от кого только может быть какая-либо польза к попечению о душе. 

Красильщики назначенное к окраске приготовляют сперва особыми способами, и потом 

наводят цвет, пурпуровый или другой какой; подобным образом и мы, чтобы добрая слава 

наша навсегда оставалась неизгладимою, посвятив себя предварительному изучению сих 

внешних писателей, потом уже начнем слушать священные и таинственные уроки, и как 

бы привыкнув смотреть на солнце в воде, обратим, наконец, взоры к самому свету. 

Поэтому, ежели между учениями есть какое взаимное сродство, то познание их будет нам 

кстати. Если же нет сего сродства, то изучать разность учений, сличая их между собою, 

немало служит к подтверждению лучшего учения.
 313

 

 

Нельзя не отметить, что «духовное доминирование классической 

нарративной традиции
314
» свойственно не одной только китайской культуре, 

и мы приписываем порой богодухновенным авторам Священного Писания 

умственный склад позднейших христианских писателей. Поэтому, 

рассмотрев методы современной синологии, приспособим их к изучению 

отдельных текстов Нового Завета  «по дорической пословице: водя мелом по 

шнурку
315
».   

 

Позднейшая вставка 
 

Целью настоящей главы мы изберем углубленное исследование 

евангельской притчи о старом вине: 
 

И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше.
316

  

 

О том, что это изречение действительно является отдельной 

самостоятельной  притчей, недвусмысленно сказано в комментариях 

«Толковой Библии» А.П. Лопухина: 
                                                 
313

 «Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийския». 

М. 1993. Часть IV, сс. 346-347 
314

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000. с. 45 
315

 «Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийския». 

М. 1993. Часть IV, сс. 349 
316

 Лук. 5: 39 
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Он, так сказать, извиняет учеников Иоанновых в том, что они все еще составляют 

какой-то отдельный кружок, стоящий вне общения с Ним... Такое же извинение ученикам 

Иоанна содержится и в последней притче ο том, что старое вино вкуснее (ст. 39). Господь 

хочет сказать этим, что для Него вполне понятно то обстоятельство, что люди привыкшие 

к известным порядкам жизни и усвоившие себе давно уже определенные воззрения, 

держатся за них всеми силами и что старинное кажется им приятным...
317

 

 

Отчего же знатоки предпочитают старое вино? Оттого ли, что оно 

только кажется приятным, но не является таковым? Нет, конечно же. Но в 

чем тогда состоит истинный смысл этой сверхмалой притчи? В «Толковом 

Евангелии» Б.И. Лопухина приводится следующий комментарий:   
 

В этой притче слова – никто, пивши старое вино, не захочет тотчас молодого, – 

как будто противоречат сказанному о ветхой одежде и ветхих мехах. Но это кажущееся 

противоречие устранится, если мы примем во внимание, что старое вино считается 

хорошим, а молодое плохим, и если в самой притче слова эти заменим однозначащими; 

тогда и самый смысл притчи будет ясен. Никто, пивши старое вино, не захочет тотчас 

плохого.
318

  

 

«Я вижу сударь мой вы, ритор прирожденный – столь ваши доводы 

тонки и изощренны»! Но разве Христос считал свое учение плохим? И что 

выйдет, если мы заменим слова однозначащими и завершим цитату? – 

Тавтология чистой воды: 
 

Никто, пивши хорошее вино, не захочет тотчас плохого; ибо говорит: хорошее 

лучше.  
 

Выходит, если человека лишить хорошего вина, то рано или поздно он 

захочет плохого? 
 

Миссия Христа 

 

Будем снисходительны к комментатору: в своих рассуждениях и 

выводах Б.И. Гладков опирался на «безошибочный», по его мнению, 

Синодальный перевод Священного Писания, подготовленный на основе 

авторитетнейшего церковнославянского перевода. Однако, если сравнить 

указанную версию с подлинником, окажется, что соответствующего 

греческого слова      , церковнославянским аналогом которого является 

слово «абие
319
», там нет. Для выяснения причины появления «импланта» и 

установления истинного смысла притчи о старом вине необходимо 

рассмотреть предшествующий контекст: 
 

                                                 
317

 «Толковая Библия или комментарий на все книги св. Писания Ветхого и Нового Завета». Второе 

издание. Институт перевода Библии. Стокгольм. 1987. т. 3 (9), с. 164 
318

 Б.И. Гладков «Толкование Евангелия». С. Петербург. 1913, с. 180 
319

 тотчас 
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И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество 

мытарей и других, которые возлежали с ними.  

Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с 

мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, 

но больные;  

Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.  

Они же сказали Ему: почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, 

также и фарисейские, а Твои едят и пьют?  

Он сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними 

жених? 

Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. 

При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав 

от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой.  

И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет 

мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;  

Но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.
320

   

 

Первоначального и самого пристального внимания заслуживают слова 

Господа Иисуса Христа: 
 

<…> не здоровые имеют нужду во враче, но больные;  

Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.  
 

Эта цитата заставляет глубоко задуматься, и вот почему: в настоящее 

время в Православии (да и не только в Православии) господствует 

представление, что праведников как таковых не существует, поскольку «все 

согрешили и лишены славы Божией
321
». Так ли это? Во-первых, необходимо 

учесть то понимание греха, каким оперирует ап. Павел, поскольку грех у него 

есть нарушение любого из бесчисленных предписаний ветхозаветного 

закона
322
. Является ли такое полемически заостренное понимание 

единственным? Из контекста следует, что под словом «грешник» понимается 

человек, являющий таковым с точки зрения общества сынов Израилевых. 

Именно в этом более узком общественном смысле, «ученики Иоанновы и 

фарисейские» грешниками и духовно больными людьми не являются и 

никакие поучения им не нужны! Миссия Господа Иисуса Христа обозначена 

предельно конкретно в другом Евангельском тексте: 
 

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, 

Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.  

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, 

потому что кричит за нами.  

Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
323

 
 

 
                                                 
320

 Лук. 5: 36-38 
321

 Рим. 3: 23 
322

 «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются 

всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред 

Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим. 3: 19-20).   
323

 Матф. 15: 22-24 
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Мудрость апостола Павла 

 

Эта миссия коренным образом отличается от миссии апостола Павла, 

призванного стать духовным наставником языческих народов. И здесь 

возникает чрезвычайно важный вопрос, без решения которого выстроить 

правильную линию поведения в современном многосложном мире 

невозможно. Были ли во времена апостола Павла язычники, которые, 

подобно «ученикам Иоанновым и фарисейским», не нуждались в его 

миссионерской проповеди? Иными словами, были ли среди людей 

традиционных языческих верований праведники? Безусловно!  В Книге 

Деяний читаем: 
 

Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен,  

но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.
324

 

 

А вот свидетельство самого «апостола язычников»:  
 

Ибо нет лицеприятия у Бога.  

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под 

законом согрешили, по закону осудятся, –  

Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона 

оправданы будут,  

Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 

закона, они сами себе закон:  

Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 

совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую  

В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков 

через Иисуса Христа.
325

 

 

В речи апостола Павла перед ареопагом, нет и тени превозношения 

перед афинянами! Он говорит им: «мы, будучи родом Божиим»! Да и мог ли 

поступать иначе воспитанник Гамалиила, занявшего осторожную позицию 

по отношению к апостолам:  
 

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый 

всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,  

А им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с 

ними делать.  

Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему 

пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, 

рассеялись и исчезли.  

После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно 

народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались.  

И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие 

и это дело — от человеков, то оно разрушится,  

А если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и 

богопротивниками.
326

 

                                                 
324

 Деян. 10: 34-35 
325

 Рим. 2: 11-16 
326

 Деян. 5: 34-39 
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Не становимся ли мы богопротивниками, осуждая «знатоков старого 

вина»? Не находимся ли в плену ложных представлений о безусловном 

превосходстве христианства над другими религиями, хотя Сам Господь 

Иисус Христос нас этому не учил?  
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Глава 3 

СУЩНОСТЬ СУЩНОСТИ 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                          Все ваши знания чистейшая  химера. 

              Ж.-Б. П. Мольер 

 

Забывший про слова 

 

«Прочесть ли нам приветствие в стихах или войти без лишних 

предисловий?» – Среди множества  тонких наблюдений и глубочайших 

выводов, сделанных синологом В.М. Крюковым в монографии «Текст и 

ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-

Чжоу», особое место занимает мысль, что несмотря отсутствие 

семантической преемственности между иньским и западночжоуским дэ 

между этими понятиями существовала отчетливая внутренняя связь
327

.  

Как это может быть? Возможна ли внутренняя связь без 

преемственности? Чтобы развеять читательское недоумение обратимся 

сначала к тексту даосского трактата «Чжуанцзы» в переводе Л.Д. 

Позднеевой: 

 
Вершей пользуются при рыбной ловле. Наловив же рыбы, забывают про вершу. 

Ловушкой пользуются при ловле зайцев. Поймав же зайца, забывают про ловушку. 

Словами пользуются для выражения мысли. Обретя же мысль, забывают про слова. Где 

бы мне отыскать забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить!
328

 

 
Мысль есть не что иное, как сущность слов. Но и у мыслей есть своя 

сущность: 

 
Ум груб, неповоротливы слова 

Для тонкой сути, блещущей едва.
329

 

 

*** 

 

Не ум, а сердце любит, и ему 

Понятно непонятное уму.
330

 

 

                                                                  ***  

 

Ветер 

Всё шелестит песчаными волнами, 

Листает книгу барышни. И всё, что слышу, 

Преображенное каким-то чудом, 

                                                 
327

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000, с. 44 
328

 «Чжуан-цзы». СПб. 2000, с. 289 
329

 Ибн аль-Фарид. «Арабская поэзия средних веков». БВЛ. М. 1975, с. 541  
330

 Там же. с. 529 
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Так полновесно западает в сердце, 

Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо, 

И я смотрю как бы обратным взором 

        В себя.
331

  

 

Многообразие терминов 

 

Сущность мыслей или сущность сущности слов  у разных авторов 

называется по-разному: 

 
Помысел 

 
<...> выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце <...>

332
 

                                                                                              (Царь Давид)                                                                                

 

Ценность 
 

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек 

из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста 

его.
333

 (Господь Иисус Христос) 
 

*** 
 

Лишь тем воочию мысль Бога хороша, 

Что надобны: борьба, печали, зло, лишенья, 

Чтоб ценность выстрадать могла себе душа!
334

 

                                                  (К. Случевский) 

 

Любовь 

 

<...> знание надмевает, а любовь назидает.
335

 

                                                      (ап. Павел) 

 

*** 

 

Любовью я богаче, чем словами.
336

 

                                        (В. Шекспир) 

 

*** 

 

Мы любим иногда, не ведая о том, 

А часто бред пустой любовь мы зовем.
337

 

                                                         (Ж.-Б. П. Мольер) 

                                                 
331

 В. Ходасевич. Стихотворения. БСБП. Л. 1989, с. 113 
332

 Пс. 72: 7 
333

 Лук. 6:45 
334 Цит. по: Тахо-Годи. «Валгалла Константина Случевского или вечный дебют». (http://www.portal-

slovo.ru/philology/37125.php?ELEMENT_ID=37125&PAGEN_1=3)  
335

 1 Кор. 8: 1  
336

 В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. БВЛ. М. 1968, с. 367 
337

 Ж.-Б. П. Мольер. Полное собрание сочинений в трех томах. М. 1986. т. 2, с. 240 
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*** 

 

Превратным разумам любови существо 

  Неведомо и странно.
338

 

                                                (И. Богданович 

 

                            ***  
 

           Не буду говорить и думать ни о чем – 

Пусть бесконечная любовь владеет мною <...>
339

 

                                                              (А. Рембо) 

  

Идея 

 

Классические стихи, это движение идей. То, что обитает в сердце, – это идея; то, что 

проявлено в слове, – это стихи.
340

 (Конфуций) 
 

*** 
 
Идеи мои вдруг становятся словно прикрыты; все глубже там где-то, под спудом 

лежат; и мысли так трудно, так трудно идут, как будто их тащишь откуда-то сам.
341

 (Лу 

Цзи)  
 

Мудрость 
 

Не ум, а сердце любит, и ему 

Понятно непонятное уму. 
 
А сердце немо. Дышит глубина, 

Неизреченной мудрости полна.
342

 

                          (Ибн аль-Фарид) 

 

 

Чувство 

 

Слова парят, а чувства вниз гнетут, 

А слов без чувств вверху не признают.
343

  

                                           (В. Шекспир) 

 

*** 

 

Богатство чувств чуждается прикрас. 

Лишь внутренняя бедность многословна.
344

 

                                            (В. Шекспир) 

                                                 
338
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343
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344
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*** 

 

Каким образом возникшие в мозгу мысли передаются в сердце, мы не знаем, но 

мысль, как акт чисто психологический, в отличие от ощущений, как актов 

физиологических, не нуждается в анатомических путях проведения. Не нуждаются в этих 

путях и чувства, возникающие в сердце в зависимости от тех или других мыслей и в 

значительной мере формирующие их.
345

 (Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

 

Добродетель 

 

Пусть угоняют скот, – благодаренье небу,  

Остался в доме хлеб. А не осталось хлеба –  

Есть добродетели спасительная власть,  

Которую нельзя угнать или украсть.  

 

Преследованью, лжи, обиде и навету  

Не одолеть, не взять святую крепость эту.  

Она как мощный дуб, чья прочная кора  

Способна выдержать удары топора.  

 

На крыльях разума из темной нашей чащи  

Она возносится над всем, что преходяще.  

Бог чтит ее одну. Ей ведено судьбой  

Быть нам владычицей и никогда – рабой!  

 

С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем,  

Раз в глубине сердец сокровище мы прячем,  

Что нам дано навек – не на день, не на час,  

Что никаким врагам не отобрать у нас?!
346

 

                                                      (М. Опиц) 

 

Первообраз 

 

К нему певец: «Твой щедрый дар,  

О государь, певцу не нужен;  

С иною силою он дружен;  

В его груди пылает жар,  

Которым зиждется созданье;  

Служить творцу его призванье;  

Его души незримый мир  

Престолов выше и порфир. 

Он не изменит, не обманет;  

Всё, что других влечет и манит:  

Богатство, сила, слава, честь –  

Всё в мире том в избытке есть;  

А все сокровища природы:  

Степей безбережный простор,  

Туманный очерк дальних гор  

                                                 
345
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И моря пенистые воды,  

Земля, и солнце, и луна,  

И всех созвездий хороводы,  

И синей тверди глубина –  

То всё одно лишь отраженье,  

Лишь тень таинственных красот,  

Которых вечное виденье  

В душе избранника живёт!  

О, верь, ничем тот не подкупен,  

Кому сей чудный мир доступен,  

Кому Господь дозволил взгляд  

В то сокровенное горнило,  

Где первообразы кипят,  

Трепещут творческие силы!  

То их торжественный прилив  

Звучит певцу в его глаголе –  

О, отпусти меня, халиф,  

Дозволь дышать и петь на воле!»
347

  

                                       (А. Толстой) 
 

Облик 

 

Есть в земном творении облики незримые 

Глазу незаметные, чудеса творящие, 

Страшно ненавистные, горячо любимые, 

Целый мир обманчивый в этот мир вносящие. 
 

В жизни человеческой, в важные мгновения, 

Облики незримые вдруг обозначаются, 

В обаянье подвига, в злобе преступления 

Не жданно, негаданно духом прозреваются. 
 

С ними все незримое видимым становится, 

В гробовом молчании разговоры слышатся, 

Что-то небывалое в жизнь вступить готовится, 

Все основы мыслей, как тростник колышатся... 
 

Человек решается... и в его решении 

Мир несуществующий в обликах присутствует, 

Он зовет на подвиги, тянет к преступлению, 

И совсем по-своему вразумив – напутствует.
348

  

                                                (К. Случевский)  
 

Ключевое 

 

Но однажды, пласты разуменья дробя, 

Углубляясь в свое ключевое, 

Я увидел, как в зеркале, мир и себя, 

И другое, другое, другое.
349

 

                         (В. Набоков) 

                                                 
347

 А. Толстой. Полное собрание стихотворений в двух томах. БСБП. М. 1984. т. 1, сс. 226-227 
348

 «Сочинения К.К. Случевского в шести томах». С.-Петербург. 1898. т. 1, с. 5 
349 В. Набоков. Стихотворения и поэмы. М. 1991, с. 274 
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     ***  
 

Пергаменты не утоляют жажды. 

Ключ мудрости не на страницах книг. 

Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, 

В своей душе находит их родник.
350

 

                              (И.-В. Гёте) 
 

                ***  
 

Ночью вчера мне снилось 

– о блаженство забыться сном, –  

живая вода струилась в сердце моем. 

Не иссякая, немолчно, 

в сердце струился родник. 

Новой жизни источник,  

я к тебе еще не приник.
351

 

                                    (А. Мачадо) 
 

***  
 

Сердце мое ты уснуло? 

Не возвратятся рои 

грез моих? Высох колодец, 

мысли таивший мои? 

Только лишь тьму извлекают  

к свету пустые бадьи?
352

 

                                    (А. Мачадо) 
 

Замысел 
 

Верховный долг душа не исполнила, 

У вод стигийских нет ей забвения. 

Высокий замысел, хранимый 

В сердце моем, завершить я должен.
353

 

                                      (Ф. Гёльдерлин)  
 

Образ 
  

Разве ты объяснишь мне – откуда 

Эти странные образы дум? 

Отвлеки мою волю от чуда, 

Обрекли на бездействие ум. 
  

                                                 
350
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Я боюсь, что наступит мгновенье, 

И, не зная дороги к словам, 

Мысль, возникшая в муках творенья, 

Разорвет мою грудь пополам.
354

 

                              (Н. Заболоцкий) 

 

Склонность 

 

По сведениям, почерпнутым из «Древнегреческо-русского словаря» И. Х. 

Дворецкого, используемый евангелистами глагол          
355
, имеет 

значения:  
 

1) хранить, сохранять, сберегать 

2) откладывать про запас, накапливать 

3) хранить в душе, накапливать в памяти
356

 

 

Последнее снабжено пометой             NT. Существительное      

может в свою очередь означать:  
 

1) склонность, влечение, нрав, натура, характер 

2) раздражение, гнев, злоба
357

  
 

Установка 

 

Главное у человека – установка <...> И крепость его всегда духовная. Каков дух, 

такая и судьба.
358

 (М. Горбачев) 
 

Используя последний термин, можно перефразировать афоризм 

Чжуанцзы следующим образом:  
 

Чтобы поймать  мысль, нужны слова, когда мысль поймана, о словах забываешь. 

Чтобы поймать  установку, нужны мысли, когда установка поймана о мыслях забываешь.  
 

 

 

 

 

                                                 
354
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355
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Глава 4 

ОНТО-КОММУНИКАЦИЯ 

 

                                                                                              Зачем слова? В безбрежности лазурной  

                                                                                              Эфирных волн созвучные струи  

                                                                                              Несут к тебе желаний пламень бурный  

                                                                                              И тайный вздох немеющей любви.  

                                                    В. Соловьев 

 

От сердца к сердцу 

 

В качестве отправной точки дальнейших размышлений воспользуемся в 

очередной раз выдержкой из монографии В.М. Крюкова:   

  
<...> у нас нет оснований отрицать всякую преемственность между чжоуским дэ и 

иньским прото-дэ. По моему убеждению, такая связь существует, но она носит не узко 

лингвистический, а скорее культурно-символический характер.
359

 

 

Предложенное синологом противопоставление лингвистической 

преемственности культурно-символической может быть выражено на языке 

философских категорий Г.С. Батищева, противополагавшего глубинное 

общение (онто-коммуникацию) общению ординарному (лингво-психо-

коммуникации): 
 

В резком контрасте с онто-коммуникацией обычно подразумевают под ординарным 

общением процесс, ничего бытийственного не открывающий и ни к чему слишком 

судьбическому не обязывающий, – процесс текстовых, жестовых и эмоциональных 

сообщений, циркуляцию (прием и передачу) информации, контакты-соприкосновения. 

Все это вполне вписывается в предметы ведения психологии, лингвистики и прочих 

упомянутых выше наук, а постольку процесс этот можно поименовать лингво-психо-

коммуникацией, или, ради удобства: психо-коммуникацией. 

Нетрудно видеть, что психо-коммуникация не имеет никакой своей онтологии в 

культуре или природе, но обслуживает, кроме всех областей культуры, больше всего и 

шире всего – цивилизацию и вырожденные до уровня цивилизации слои культуры. 

Напротив, онто-коммуникация имеет лишь весьма скупой словарь символических 

выразительных возможностей – она есть такая культура, адекватная выразимость которой 

чрезвычайно проблематична и крайне трудна.
360

  
 

Глубинное общение – это прием и передача информации не столько на 

уровне мыслей, сколько на уровне установок или идей-ценностей. 

Противопоставление онто-коммуникации психо-коммуникации нашло свое 

отражение в  поэтическом творчестве И.-Ф. Гёте:  
 

Где нет нутра, там не поможешь потом.  

Цена таким усильям медный грош.  

Лишь проповеди искренним полетом  

Наставник в вере может быть хорош,  

                                                 
359
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А тот, кто мыслью беден и усидчив,  

Кропает понапрасну пересказ  

Заимствованных отовсюду фраз,  

Все дело выдержками ограничив.  

Он, может быть, создаст авторитет  

Среди детей и дурней недалеких,  

Но без души и помыслов высоких  

Живых путей от сердца к сердцу нет.
361

 

 

Ученики Аполлоса 
 

Однако «глубинное общение есть прежде всего двуединство
362
» и 

наставнику в вере, подобно плотнику Ши из притчи Чжуанцзы
363
, нужен 

«подходящий материал»  («в лукавую душу не войдет премудрость и не 

будет обитать в теле, порабощенном греху
364
») и действие Святого Духа 

(премудростью нельзя овладеть иначе, как если дарует Бог
365

): 
 

Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и 

сведущий в Писаниях, пришел в Ефес.  

Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе 

правильно, зная только крещение Иоанново.  

Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и 

точнее объяснили ему путь Господень.  

А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, 

располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим 

благодатью,  

Ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть 

Христос. 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в 

Ефес и, найдя там некоторых учеников,  

Сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и 

не слыхали, есть ли Дух Святый.  

Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение.  

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в 

Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса.  

Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса,  

И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 

говорить иными языками и пророчествовать.
366
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Глава 5 

ЖИВОЕ ПИСЬМО БОГА 
                                                                                                                                                            

Все то, чем в жизни я до этих пор дышал,  

Все не живым, а мертвым было. 

Нам книги вырыли могилы, 

И не один мудрец был увлечен в провал.   

                                                                     Э. Верхарн                      

 

В предыдущем отрывке из Книги Деяний ординарному общению 

Аполлоса, говорившего и учившего  «о Господе правильно», 

противопоставлено глубинное общение апостола Павла, имевшего в своем 

распоряжении «скупой словарь символических возможностей» в форме 

религиозного обряда. Другой чрезвычайно яркий пример такого рода 

антитезы можно обнаружить во Втором Послании к Коринфянам:  

 
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для 

некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? 

Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми 

человеками;  

Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное 

не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных 

скрижалях сердца.  

Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,  

Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но 

способность наша от Бога.  

Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому 

что буква убивает, а дух животворит.  

Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, 

что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы лица его 

преходящей, –  

То не гораздо ли более должно быть славно служение духа?
367

   

 

Психо-коммуникация пророка Моисея с сынами Израилевыми 

посредством текста противополагается здесь онто-коммуникации служителей 

Нового Завета. О каком служении идет речь? – О Таинстве Евхаристии, 

которое носит вполне определенный «культурно-символический характер»:  

 
Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, 

в которую предан был, взял хлеб  

И, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 

ломимое; сие творите в Мое воспоминание.  

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 

творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.  

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет.
368

 

                                                 
367

 2 Кор. 3: 1-8 
368

 1 Кор. 11: 23-26 
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Другая антитеза состоит в противопоставлении Нового Завета как 

системы духовных ценностей Канону Нового Завета, состоящего из тех же 

самых смертоносных букв.  Как сказал поэт:  
 

 

Опубликованному чуду 

я больше доверять не буду. 

Без тайны чудо не считается. 

Как рассекретишь, так убьешь. 

Даешь восстановленье таинства! 

Волхвов даешь! 

Жрецов даешь!
369  

                                                 
369

 Б. Слуцкий «Я историю излагаю...». М. 1990. с. 349 
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МОЛИТВА АРИЕВ 
 

                                                                                     Тогда уж я предчувствовал со страхом, 

                                                                              Что вы любовь свободную к богам 

                                                                              Хотите обратить в пустую службу, 

                                                                              Что лицемерить должен я, как вы. 

                                                                              Прочь с глаз моих! Мне мерзок человек,  

                                                                              Святыню превративший в ремесло! 

                                                                                                                           

     Ф. Гёльдерлин 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В статье А.Е. Иванова о происхождении и точном значении чжоуских 

категорий, дается принципиальная оценка истолкования синологом В.М. 

Крюковым категории дэ 德: 

 
Посвятив обсуждению понятия дэ 德 отдельную, в высшей степени содержательную 

главу
370
, В.М. Крюков также не избежал его традиционной трактовки как «благой силы» 

и «благодати».  Убедительно демонстрируя ущербность ряда альтернативных 

филологических толкований, автор усматривает причину их неудовлетворительности 

главным образом «в том, что они замыкаются на отдельно взятом знаке, не принимая в 

расчет его более широкого идеологического фона». И хотя значение культурного 

комплекса, обнаруживающего реальные связи той или иной категории с другими (да и 

всей антропологической перспективы в целом), в самом деле трудно переоценить, вряд ли 

все же субъективное несовершенство тех или иных филологических интерпретаций 

свидетельствует об объективном несовершенстве самого метода.
371

 

 

Каковы же аргументы самого В.М. Крюкова, придерживающегося 

традиционной трактовки категории дэ 德? Действительно ли интерпретация 

синолога настолько несовершенна? В поисках ответов на эти вопросы мы 

обратимся к тексту последней монографии В.М. Крюкова.  

                                                 
370

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000, сс. 217-248 
371

 А.Е. Иванов «Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном 

значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть I “Категория дэ”». «Письменные памятники 

Востока». 2 (7). М. 2007, c. 49 
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     Глава 1 

СЕМЬ ГАДАТЕЛЬНЫХ ФОРМУЛ 
 

Две группы контекстов 
 

Выяснению точного значения чжоуской категории дэ 德 – и в этом А.Е. 

Иванов, безусловно, прав – следует начинать с иньского иероглифа, 

«графически отождествляемого со словом дэ
372
». Относительно данного 

иероглифа в монографии В.М. Крюкова сообщается  в высшей степени 

важная информация:  
 
Грамматический анализ показывает, что иньское «дэ» (или – прото-дэ) почти всегда 

выступает в предложении в роли предикатива. Использование этого иероглифа в иной 

функции не исключено, но в нашем распоряжении нет серийных контекстов, в которых 

такое употребление являлось бы бесспорным. В этом главное отличие иньского «дэ» от 

своего чжоуского эквивалента – тому присуща исключительно именная функция. 

С лексической точки зрения, существует только два типа серийных контекстов, 

дающих верифицируемые значения прото-дэ. Первый связан с военными походами 

иньских ванов, второй – со сферой жертвоприношений. Все известные примеры 

использования прото-дэ так или иначе сводятся к одной из этих тем, либо вообще не 

поддаются толкованию. 

В первом случае прото-дэ лексически однородно синонимичным понятиям фа 伐 и 

чжэн 征 («идти походом», «покарать»):  

 
В день жэнь-чэнь гадали. Чжэн задал вопрос: мы покараем (фа) племя Цян-фан? <...> 

 

В день и-чао гадали. Цзюэ задал вопрос: ван на племя Ту-фан пойдет походом (чжэн)? <...> 

 

В день у-чэнь гадали. Цзюэ задал вопрос: ван совершит действие дэ в отношении племени 

Ту-фан? <...> 

 

В день гэн-шэнь гадали. Цзюэ задал вопрос: нынешней весной ван совершит действие дэ и 

покарает (фа) племя Ту-фан? <...>
373

 

 

Какой смысл вкладывал В.М. Крюков в понятие «лексическая 

однородность», остается только догадываться. Во всяком случае, содержание 

четвертой гадательной формулы однозначно свидетельствует, что понятия дэ 

и фа (а, следовательно, и чжэн), не являются синонимами. Что означает в 

таком случае выражение «ван совершит действие дэ в отношении племени 

Ту-фан»? Похоже, что установить специфический «военный» смысл термина 

прото-дэ автору так и не удалось.  

Немалые сомнения также вызывает тезис о возможности употребления 

иньского иероглифа в двух разных значениях. В статье А.Е. Иванова по 

этому поводу сказано следующее:  

                                                 
372

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000, с. 235 
373

 Там же. сс. 235-236 
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<...> не выглядит ли явной нелепостью <...> предположение о том, что на заре 

возникновения иероглифической письменности одно и та же идеограмма, в частности 

идеограмма дэ  (德), могла иметь в «военных» контекстах одно какое-то значение, в 

«ритуальных» – другое, а в ряде своих «общеупотребительных словосочетаний» – никому 

не ведомое третье, пятое, седьмое?
374

 
 

Рассуждения В.М. Крюкова о «ритуальном» применении иньского дэ 

столь же малоубедительны:  

 
Вторая группа контекстов соответствует использованию прото-дэ в качестве 

термина, близкого по значению понятию жертвоприношения ю 侑: 

 

В день цзи-ю гадали: в день дин-сы совершить возлияние жертвенного вина предку Цзу-дину 

и принести в жертву (ю) двух быков предку Цзу-синю и двух быков предку Фу-цзи? <...> 

 

Гадали: совершить действие (дэ) и принести жертву (ю) предку Цзу-и? <...> 

 

В день цзя-у гадатель ван задал вопрос: мне принести жертву (ю) и совершить действие дэ 

для предка Да-и? Совершить винное возлияние в день и-вэй? 
 

То обстоятельство, что знаки фа, чжэн, ю и дэ занимают в сходных контекстах 

одинаковую позицию, а при парном использовании могут меняться местами (дэ ю или ю 

дэ), говорит об идентичности их грамматических свойств, а, следовательно, – и об их 

лексическом сходстве.
375

  
 

Вывести из идентичности грамматических свойств лексическое сходство 

знаков вряд ли возможно. Что же означают словосочетания дэ ю и ю дэ в 

сходных контекстах?  
 

Смыслы идеограммы  ю 
 

Иероглиф 侑, по мнению авторов «Большого китайско-русского 

словаря», имеет значения «уговаривать (напр. пить, есть), угощать
376
». 

Значение «угощать» в частности подтверждается авторами пособия для 

изучающих древнекитайский язык
377

.   

Тексты двух последних гадательных формул, представленные А.Е. 

Ивановым в иероглифической записи
378
, содержат ценное указание, что 

иероглифу ю 侑 отвечает иньская идеограмма . Кроме того, из словаря к 

                                                 
374

 А.Е. Иванов «Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном 

значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть I “Категория дэ”». «Письменные памятники 

Востока». 2 (7). М. 2007, c. 72 
375

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000, с. 236 
376

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 178 
377

  М.В. Крюков, Хуан Шу-ин «Древнекитайский язык». М. 1978, с. 430 
378

 А.Е. Иванов «Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном 

значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть I “Категория дэ”». «Письменные памятники 

Востока». 2 (7). М. 2007, cс. 68-69 
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очерку М.В. Крюкова «Язык иньских надписей
379
» следует, что указанная 

идеограмма также идентична иероглифу ю 有 (иметь): 

 

 
 

  

Выходит, что у иньской идеограммы были значения «иметь» и 

«угощать», а для обозначения понятия «приносить жертвы» использовался 

другой иероглиф – ю . 

Используя значение «совершить жертвоприношение», предложенное 

В.М. Крюковым для идеограммы дэ  (德), и «иметь; угощать» для 

идеограммы (侑) можно перевести соответствующие гадательные 

формулы следующим образом: 
 
В день у-чэнь гадали. Цзюэ задал вопрос: вану совершить жертвоприношение (дэ) в 

отношении племени Ту-фан?
380

  
 

*** 

 

В день гэн-шэнь гадали. Цзюэ задал вопрос: нынешней весной вану совершить 

жертвоприношение (дэ), покарать (фа) племя Ту-фан? 

 

*** 

 

В день цзи-ю гадали: в день дин-сы совершить возлияние жертвенного вина предку 

Цзу-дину и угостить (ю) двумя быками предка Цзу-синя и двумя быками предка Фу-цзи?  

 

*** 

 

Гадали: совершить жертвоприношение (дэ) и угостить (ю) предка Цзу-и?  

 

*** 

 

В день цзя-у гадатель ван задал вопрос: мне иметь (ю)
381

 жертвоприношение (дэ) для 

предка Да-и? Совершить винное возлияние в день и-вэй? 
 

                                                 
379

 М.В. Крюков «Язык иньских надписей». М. 1973, с. 127 
380

 Речь идет не о жертвоприношении и последующем карательном походе, а о «карательном 

жертвоприношении». В статье А.Е. Иванова (с. 68) приводится гадательная формула  王德 伐方, 

которую можно перевести как «Ван жертвоприношением покарает народы».  
381

 Аналогичное словоупотребление идеограммы (ю) имеет место в гадательной формуле  旬有禍 – «В 

течение декады будет несчастье». См.: М.В. Крюков, Хуан Шу-ин «Древнекитайский язык». М. 1978, с. 

39 
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Жертвоприноситель 

 

Остается добавить, что предложенное А.Е. Ивановым истолкование 

личного имени последнего иньского царя Ди Синя [Шоу дэ (受 德)] как 

«Обретший прямые пути», «Восприявший прямые пути» или 

«Удостоившийся прямых путей», по меньшей мере, небезупречно. Иньский 

иероглиф шоу (受), по мнению М.В. Крюкова и Хуан Шу-ин, имеет значения 

«давать, получать », и соответственно словосочетание шоу дэ вполне может 

означать «Приносящий жертвы» или «Жертвоприноситель».  
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Глава 2 

ДОМЫСЛЫ И ДОГАДКИ 
 

 

Высшая инстанция 
 

По утверждению А.Е. Иванова, «ни один граф идеограммы дэ   не 

содержит ни малейшего намека на какое-либо жертвоприношение
382
». 

Значение иероглифа дэ  (德), выводимое из его идеографии, как полагает 

А.Е. Иванов, – «ходить прямыми (правильными; истинными) путями», 

однако рассуждения автора, посвященные идеографии этого знака, 

заставляют усомниться в истинности предлагаемого истолкования:  
 
Первое, что бросается в глаза в древнейших начертаниях идеограммы дэ   (德) на 

гадательных костях и панцирях черепах  

 
 

 
 

это идеографически подчеркиваемая различность субъектов двух запечатленных в 

ней действий – направленного вверх движения и какого-то специфического – «прямого» 

– его «созерцания». В самом деле, если бы данная идеограмма подразумевала движение 

самого «прямосозерцающего» субъекта, то стопы расставленных в шаге ног ( ), 

несомненно, были бы обращены в противоположную (исходящую от ока сторону), да и 

«шагали» бы, скорее всего, в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости, как это 

имеет место в идеограмме цзянь 見 «смотреть, видеть, взирать», состоящей из тех же 

пиктограмм глаза и пары шагающих ног. В случае идеограммы дэ  взаимная 

перпендикулярность вертикально направленного движения и горизонтально 

направленного взгляда как будто нарочно дополнительно акцентируется специальным 

«вертикальным указателем», неизменно венчающим изображение глаза в идеограмме  

(чжи 直). Данное обстоятельство окончательно убеждает в том, что глаз наблюдателя в 

идеограмме дэ , глядя прямо перед собой, созерцает направленное вверх 

(восходящее) движение какого-то объекта или – объектов. Небесная природа 

последних является наиболее вероятной. Дело в том, что важнейшим предметом древних 

астрономических наблюдений являлись гелиакические восходы и заходы звезд, 

фиксировавшиеся непосредственно над линией горизонта перед восходом или сразу после 

захода Солнца. Наблюдая оные, астроном, таким образом, смотрел прямо перед собой – 

его взгляд, направленный в сторону восточного или западного горизонта, был строго 

параллелен плоскости земли, в то время как движение восходящих из-за горизонта звезд 

(или заходящих за горизонт) происходило в вертикальной плоскости, что, возможно, и 

нашло свое исчерпывающе точное отражение в идеографии знака дэ  (德).
383

   

                                                 
382

 А.Е. Иванов «Богобоязненность ходящих прямыми путями (к вопросу о происхождении и точном 

значении чжоуских категорий дэ 德 и вэй и 威儀). Часть I “Категория дэ”». «Письменные памятники 

Востока». 2 (7). М. 2007, с. 67 
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 Там же. сс. 73-74  
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Для обоснования правильности этого вывода А.Е. Иванов обращается к 

авторитету ханьского филолога Сюй Шэня: 
 

Особый интерес в связи с вышеизложенным представляет то обстоятельство, что 

словарь «Шо вэнь цзе цзы» – высшая инстанция при решении сложных проблем 

древнекитайской филологии – указывает, по-видимому, именно астральное значение 

иероглифа дэ 德. Однако, прежде чем обратиться к определению Сюй Шэня, нужно 

сначала – хотя бы в двух словах – остановиться на одном примечательном моменте с 

судьбе иньской идеограммы дэ .  

В начале Западного Чжоу она включает в свой состав дополнительный графический 

элемент – синь 心 «сердце» – и приобретает вместе с тем свой окончательный облик. 

Большинство исследователей придают данному обстоятельству чрезвычайно большое 

значение, полагая означенный элемент важным смысловым детерминативом иероглифа дэ 

德. Так, В.М. Крюков считает, что «понятие синь вообще несет важнейшую смысловую 

нагрузку в семантике дэ
384
». Между тем Сюй Шэнь – и, на мой взгляд, совершенно 

справедливо – не придает ему ни малейшего значения.  

Но рассмотрим сначала, как определяет автор «Шо вэнь цзе цзы» графические 

элементы, входящие в состав иньского дэ , – идеограммы  (чи 彳) и  (чжи 直): 

 
彳: 小步也         «чи 彳» значит «двигаться мелкими шажками» («медленно двигаться»); 

直: 正見也         «чжи 直» значит «смотреть прямо» («наблюдать прямо перед собой»). 

 

Что же касается собственно иероглифа дэ 德, то – не замечая важного смыслового 

детерминатива синь 心 – Сюй Шэн помещает его под ключом чи 彳 с его указанным выше 

значением и определяет иероглифом шэн 升 «подниматься, восходить» (德: 升也). 

Интегрируя три данных определения, получаем «прямое наблюдение (чжи 直) какого-

то «медленного движения (чи 彳)», дополнительно характеризуемого как «восходящее 

(шэн 升)». Все правильно: одна из двух координатных характеристик звезды – ее небесная 

долгота – носит и в современной астрономии название прямого восхождения.
385

 

 

Что можно сказать по поводу такого рода аргументации? – Сплошные 

домыслы и догадки! Во-первых, Сюй Шэн никоим образом не подтверждает 

астрального значения иероглифа дэ 德. Во-вторых, у этого иероглифа есть 

еще одно важное значение – «преподносить»
386

...  
 

Знак ментального содержания 
 

Ну а теперь, пожалуй, самое интересное. Пытаясь объяснить появление в 

западночжоуском иероглифе дэ 德 детерминатива синь 心, автор впадает в 

явное противоречие: 
 

                                                 
384

 В.М. Крюков «Текст и ритуал: опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу». 

М. 2000, с. 220 
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В чем же тогда – в действительности – состоял смысл чжоуского добавления 

элемента синь 心 к идеограмме иньского дэ ? Ответ на этот вопрос, по-видимому, прост. 

Идеограмма синь 心 являясь чжоуским изобретением – кроме использования в своем 

узком знаменательном значении первоначально предназначалась для выполнения еще 

одной (причем едва ли не важнейшей) функции – служить пометкой, маркирующей в 

осваиваемой чжоусцами иероглифике знаки ментального содержания, абстрактные 

понятия, умозрительные представления. К таковым, несомненно, принадлежало и иньское 

дэ , что незамедлительно и было удостоверено чжоусцами добавление к его идеограмме 

соответствующего «ярлыка». Так что ни «важнейшей», ни какой бы то ни было 

«смысловой нагрузки» элемент синь 心 в иероглифе дэ 德 не несет, что – как явствует из 

представленных определений Сюй Шэня – было совершенно очевидно китайским 

филологам еще в конце ханьской эпохи.
387

 

 

По мнению А.Е. Иванова, иероглиф дэ 德 обозначает абстрактное 

понятие. Как же так? Разве не утверждал он несколькими страницами ранее, 

что  
 

<...> иероглиф дэ 德 означает <...> религиозный ритуал, а именно особую процессию, 

медленно и безмолвно двигавшуюся по кругу и символизирующую единодушно 

богобоязненное хождение почтительных потомков прямыми (правильными; 

праведными; истинными) путями пребывающих в вышних предков.
388

 
 

С каких это пор, вполне конкретный «религиозный ритуал» сделался 

абстрактным понятием???  Кроме того, даже если на мгновение допустить, 

что речь идет об особой процессии, разве она не должна была являться всего 

лишь частью ритуала жертвоприношения «пребывающим в вышних 

предкам»? 
 

Непостоянство поведения 
 

К великому сожалению, в рассуждениях А.Е. Иванова содержится еще 

одна серьезная логическая ошибка, называемая «подменой понятия». В этом 

нетрудно убедиться из рассмотрения следующего отрывка: 
 

Так, что же реально отображала иньская идеограмма дэ   (德)? Что за движение, 

отмеченное в ней графом пары расставленных в шаге ног  (с предикативным значением 

«идти»), могло представляться человеку древности «движением по прямым (то есть 

правильным, истинным, неизменным) путям»? Какого рода объекты могли явить ему 

образец такого рода движения? Ответы на этот вопрос напрашиваются сами собой. 

Вероятно, ничто так не поражало воображение людей древности, как правильное – 

прямое – движение Солнца, Луны
 и планет

 
по неизменному 

круговому пути зодиакальных 

созвездий (эклиптике). Устроенное самим Всевышним (Шан Ди 上 帝), звездное небо 

являлось едва ли не единственным надежным и абсолютно предсказуемым явлением 

среди всей окружающей человека действительности: Солнце, Луна и планеты из года в 

год двигались по раз и навсегда установленному «прямому (правильному; 
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истинному)
 

пути» вдоль одной и той же последовательности неизменных в своих 

очертаниях созвездий, являя тем  самым предельное совершенство божественного 

миропорядка. Наряду с мощным эмоциональным воздействием это движение  – 

подчиненное нерушимому вечному закону – являло собой еще и прообраз идеального 

общественного устройства, при котором подданные столь же неукоснительно следуют 

повелениям единоличной верховной власти, как небесные объекты – предназначенному 

им Высшей Волей пути. Потому-то в древних обществах астральная составляющая 

неизменно оказывалась неотъемлемой частью религиозного государственного ритуала, 

важнейшие идеологические основания которого главным образом в ней и 

сосредотачивались.
389

 
 

Какого же рода объекты явили образец «прямого (т.е. правильного, 

истинного, неизменного пути)»? Согласно приведенной цитате такими 

объектами являлись Солнце, Луна и планеты, годовое движение которых 

наблюдали люди древности. Не случайно же, завершая идеографический 

анализ иероглифа дэ 德, автор пишет: 
 

Вопрос о том, не предназначался ли иероглиф дэ  (德) первоначально для 

использования именно в астрономическом значении «наблюдать прямые (правильные, 

неизменные) пути Солнца, Луны и планет», вероятно, останется открытым. Ожидать 

обнаружения гадательных надписей соответствующего содержания не приходится. 

Движение небесных светил не могло быть предметом каких-либо гаданий в силу своей 

абсолютной предсказуемости. Понятием дэ  (德) в таком значении могли оперировать 

разве что иньские астрономические или религиозные трактаты, но таковые до нас не 

дошли.
390

  
 

Речь идет, таким образом, о наблюдении годового движения «Солнца, 

Луны и планет» по эклиптике. Причем здесь тогда восходящее движение 

звезд (зодиакальных созвездий)? Напрашивается вывод, что для 

истолкования смысла идеограмм  (чи 彳)  и  (чжи 直) автор рассматривает 

в качестве объекта для взгляда звезды, а для объяснения иероглифа дэ   (德) 

– Солнце, Луну и планеты солнечной системы. «Откуда такое непостоянство 

поведения?
391
»
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Глава 3 

СЕМАНТИКА ПРОТО-ДЭ 

 

Идеограмма чи 彳 

 

С учетом всего вышеизложенного, можно с полной уверенностью 

утверждать, что  версия А.Е. Иванова об астральном происхождении 

иероглифа дэ  (德)  не находит реального подтверждения. О направленном 

вверх (восходящем) движении какого объекта или объектов сообщает 

идеограмма  (чи 彳)? Ответ на этот вопрос может подсказать изучение 

следующей информации:   
 

Шанцы верили в то, что дыхание человека является его духом (на латыни spiritus = 

дыхание), который поднимается к небу, когда человек умирает, а затем овладевает 

неведомыми силами, способными укреплять или разрушать семейное благополучие. В 

случае с духом царя от него зависело благосостояние всей нации. Если дух не 

умиротворять жертвоприношениями, он будет вечно блуждать голодным в мрачном 

чистилище: чтобы избавить его от такой ужасной судьбы и позаботиться о собственном 

семейном благополучии, потомки должны при носить ему жертвы и в то же время 

постараться самим родить детей, которые будут делать то же самое для них. Преданность 

семейным ценностям и почитание старших, сопутствовавшие поклонению предкам, 

издревле были основными факторами социальной жизни китайцев. 

Потребность приносить пищу в жертву духам была логичной, поскольку, хотя дух 

человека отделялся от тела в момент смерти, тем не менее он по сути оставался в мире, о 

чем живущие узнавали, видя его в своих снах. Дух забирал только сущность еды, которая, 

таким образом, оставалась пригодной для употребления теми, кто совершал 

жертвоприношение: практическое соглашение, не слишком далекое от христианского 

вероисповедания. <...>
392

 

 

Объектами, совершающими виртуальное восходящее движение, 

мыслились, надо полагать, жертвы, приносимые  
 

<...> в честь высокочтимых предков, как близких, только что умерших, но уже 

обожествленных предшественников живущего правителя, так и более отдаленных 

боготворимых предков-правителей ди (иногда шанди – «верхние ди»). В жертву 

приносили прежде всего пленных иноплеменников, причем число их обычно измерялось 

сотнями.
393

  

 
Таким образом, «пара, расставленных в шаге ног

394
» могла изображать 

приносимых в жертву иноплеменников, но отнюдь не «восходящее движение 

звезд
395
».  
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Идеограмма чжи  
 

Каково значение другой составляющей иньского иероглифа дэ  (德) – 

идеограммы чжи   (直)?  – Выполнение нехитрого правила «смотреть прямо 

перед собой» позволяло избежать других, более серьезных нарушений, 

оскверняющих ритуал жертвоприношения. Один из примеров ритуальных 

преступлений такого рода содержится в комментариях «Цзо чжуань»: 
 

Чуский линь-инь Цзы Ци, участвуя в ритуале <...> царя ради,  оказался не сведущ [в 

его] уставе. [Он] и [его сородич] Ян-ши, затеяв [между собой] спор, упорствовали [в нем]  

без [всякого] удержу. Царь был [не на шутку] встревожен этим [обстоятельством]
396

. 

В день цзя-у девятого месяца чуский правитель убил Доу Чэн-жаня
397

 и уничтожил 

весь род Ян-ши. <...>
398

 

 

Недаром в ритуальном гимне «Величественный предок» из «Гимнов 

[династии] Шан» говорится: 
 

Взыскательно ревнив [твой] достославный предок – [он] оказывает свою поддержку 

[лишь] блюдущим строжайший порядок [в посвященных ему ритуалах].
399

 
 

Окончательный вывод 
 

В завершение анализа главы, посвященной семантике прото-дэ, нельзя 

не отметить самое главное: утверждая  тесную связь значения указанной 

категории со сферой жертвоприношений, безвременно ушедший из жизни 

выдающийся русский синолог В.М. Крюков был абсолютно прав!  

                                  

                                       ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
400
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Глава 4 

СЕМАНТИКА ДЭ 

 

Ритуальное воздействие 

 

Переходить к выяснению смысла чжоуского добавления элемента синь  

(心) к идеограмме иньского дэ   (德) без изучения некоторых важных цитат 

из монографии В.М. Крюкова было бы преждевременно:    
 
Гадательные надписи не оставляют сомнений в том, что иньские духи предков, так 

же как и и предки чжоуские, представлялись своим живущим потомкам в образе 

подателей неких благ. Однако между ними и «просвещенными духами» западночжоуских 

инскрипций есть существенное несходство. Иньские предки ниспосылали людям 

исключительно природные дары: дождь (юй 雨), урожай (нянь 年), физическое потомство 

(шэн 生); кроме того, они оказывали магическое содействие иньцам в их повседневных 

делах, например, в походах на враждебные племена или при проведении строительных 

работ. Но в явную противоположность чжоуским предкам, они никогда не выступали в 

роли дарителей «счастья», «благодати», «долголетия», «радости» и прочих жизненных 

ценностей, так сказать, длительного пользования, имеющих обобщенное сакрально-

этическое значение. То же самое относилось к Шанди и всем остальным божествам, о 

которых сообщается в иньских цзягувэнь.
401 

 
Какую роль в обретении жизненных ценностей длительного пользования 

могло играть человеческое сердце? Ответом на этот вопрос может служить 

характеристика понятия синь (心), изложенная в нижеследующем отрывке: 
 

Понятие синь вообще несет важнейшую смысловую нагрузку в семантике дэ. 

Выявление в себе благой силы сочетается с определенным ритуальным воздействием на 

«сердце», которое можно рассматривать в качестве вместилища дэ. В этой связи в 

надписях на бронзе применяется особое выражение мин синь чжэ дэ 明心哲德 

(«просветлить сердце, постичь благодать»):  
 

Чиновник Ван сказал: «Величественный и необычайно проявивший себя родитель Цзю-гун 

сумел глубочайше просветлить свое сердце и постичь свою благодать, чем воспользовался для 

служения прежним правителям». 

 

Известно, что в традиционном Китае с сердцем всегда отождествлялась не только 

область чувственных переживаний, но и интеллектуальная деятельность. Идеологически 

совместив «благодать» с «сердцем», чжоусцы увязали понятие дэ с особым типом 

мировосприятия, соответствующим «просветленному» сознанию. При этом «сердце» с 

самого начала истолковывалось не просто как анатомический орган, но как объект, 

имеющий преимущественно символическую значимость. Поэтому появление понятия 

синь в западночжоуских ритуальных текстах (в иньском языке это слово не 

зафиксировано) практически совпало по времени с возникновением категории дэ, которая 

иероглифически представляет собой результат слияния знака «сердце» с иньским 
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графическим прототипом дэ. Применение знака синь в роли смыслового детерминатива 

породило, наряду с дэ, целый класс терминов, относящихся к психоментальной сфере – 

нянь 念 («помнить»), ван 忘 («забыть»), цзи 忌 ("бояться"), мао 懋 («восхищаться»), му 慕 

(«стремиться») и т.д. 

Знак мин 明 в иньских гадательных надписях обозначал «рассвет», то есть выражал 

понятие внешнего природного феномена. В западночжоуской эпиграфике оно было 

дополнено контрастным значением внутреннего состояния человеческого духа. 

Характерное удвоение семантики мин, произошедшее одновременно с символическим 

познанием «сердца», весьма симптоматично. Оно служит свидетельством 

принципиальной новизны религиозной мысли ранних чжоусцев, выразившейся в 

разграничении внешнего и внутреннего аспектов ритуала. «Просветление» – это 

актуализация духовной глубины коммуникативного акта, открытие которой – настоящий 

познавательный прорыв по сравнению с иньским ритуализмом. Иньцы знали лишь 

непосредственный обмен с сакральными силами; смысл коммуникации был равен для них 

ее феноменальному объекту. Создатели чжоуской цивилизации впервые научились 

различать форму ритуала и его содержание.
 402

 

 

Иными словами, чжоусская категория дэ  (德) обозначала особое 

внутреннее состояние, вызываемое ритуальным воздействием на «сердце», то 

есть особый духовный дар, в европейской традиции именуемый 

«благодатью».   

 

Библейские параллели 

 

Чжоуское определение минь синь чжэ дэ можно считать 

древнекитайским аналогом ряда библейских изречений: 
 

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня (Пс. 50: 12). 

 

*** 

 

  Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Матф. 5: 8). 

 

*** 

   

<...> любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5: 5). 

 

*** 

 

<...> хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили 

пользы занимающиеся ими (Евр. 13: 9).  
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Глава 5 

ВЕДИЙСКИЙ КАНОН 

 

Трехмерная перспектива 

 

Постижение В.М. Крюковым внутренних аспектов чжоуского ритуала 

было осуществлено на основе углубленного изучения ведийского мышления 

и ведийской ритуальной культуры: 
 

Важность антропологического понимания исторических источников подтверждается 

не только китаеведческим материалом. Пример научной плодотворности подобного 

методологического подхода дает труд В. С. Семенцова «Проблемы интерпретации 

брахманической прозы». В этой монографии, трактующей семантические аспекты 

произведений ведийского канона, ставится вопрос о символической природе 

древнеиндийских ритуальных текстов. Выводы, к которым приходит автор, крайне 

актуальны для исследователя инь-чжоуской эпиграфики. 

По мнению Семенцова, невозможно понять смысл ведийских текстов, если 

относиться к ним как к литературным сочинениям или философским трактатам, 

представляющим собой цепь логических умозаключений. Содержанием этих текстов 

были не философемы или художественные метафоры, а магические наставления, 

нацеленные на собственное ритуальное воспроизводство. «Составители <...> текста 

замышляли его не как философско-символическое истолкование уже данного, 

законченного ритуала, пребывая сами как бы вне его, но, напротив, находясь внутри 

ритуала, стремясь посредством данного текста повысить его эффективность
403
».  

Анализ отдельных произведений брахманической прозы подвигает автора к 

интерпретации общих принципов «ведийского мышления» и созданной им ритуальной 

культуры. Главным ее признаком является «полное единство действия, слова и акта 

сознания». В отличие от современной рациональной культуры, в которой смысл 

письменного текста равен его системности, или совокупности соответствий между 

организующими его элементами, ритуальная культура зиждется на текстах 

«сверхрациональных» и «открытых». В них действуют не системы понятий, но 

сакральные «акты» – физические, речевые и ментальные. Эта трехмерная перспектива 

создает смысловую глубину текста, мало доступную для одномерных понятий 

современного человека. Семенцов реконструирует историко-культурные границы 

ведийской традиции, отличая ее от первобытного мифологического мышления и, с другой 

стороны, устанавливая момент ее исторического распада и перехода в неритуальную 

(«линейную») культуру.
404

 

 

Yа evam veda 
 

Далее, в изложении В.М. Крюкова, обозначена  главная цель ведийской 

ритуальной культуры, имеющая достаточно утилитарный характер:    
 

Особенности ведийского ритуального символизма находят выражение в магической 

формуле уа evam veda (букв.: «кто так знает»), по которой можно безошибочно 

определить принадлежность текста к корпусу брахманической прозы. Символический 
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смысл этих слов – тот, кто знает действие, произведенное божествами «во время оно», сам 

становится соучастником божественных деяний и обретает успех в своей деятельности. 

Использование фразы уа evam veda преследовало практическую цель, а именно получение 

конкретных жизненных благ в результате жертвоприношения богам. К числу таких благ 

относилось здоровье, счастье, многочисленное потомство, победа над врагом, успех в 

загробной жизни и т.д.
405

  

 

Так неужели формула уа evam veda использовалась исключительно для 

повышения практической эффективности ритуала? К великому сожалению, 

пренебрежительное представление о ведийской ритуальной культуре имеет 

глубокие корни в европейском линейном мышлении:  
 

Молитва Ариев древней других! Она, 

Тончайшей плотью слов облечена, 

Дошла до нас. В ней просит человек, 

Чтоб солнце в засуху не выпивало рек, 

Чтоб умножалися приплодами стада, 

Чтоб червь не подточил созревшего плода, 

Чтобы огонь не пожирал жилищ, 

Чтоб не был человек болезнен, слаб и нищ! 

Какая детская в молитве простота! 

Когда сравнишь ее с молитвою Христа, 

Поймешь, как много зла на жизненном пути 

По человечеству должно было взрасти, 

Чтобы оно могло понять и оценить – 

Божественную мысль, мысль новую: простить!
406

 

 

Особенности ритуально-символического мышления 

 

Однако медленное вдумчивое прочтение монографии В.С. Семенцова не 

оставляет ни малейших сомнений, что главной целью ведийской ритуальной 

культуры было обретение смысла человеческой жизни: 
 

Может создаться впечатление, что описываемые приемы, особенно синхронность 

слова, ментального усилия и действия (а к тому же еще, не забудем, мелодического 

распева), имеют мало отношения к тому, что мы привыкли называть мышлением: не 

переносят ли они нас в атмосферу некоего театрального представления? В таком случае 

все предыдущее изложение значительно выиграло бы в ясности, одновременно проиграв в 

серьезности. 

Однако это далеко не так; и хотя аналогия с театральным действием оказывается при 

ближайшем рассмотрении совсем не случайной – театр, по крайней мере античный 

(индийский в не меньшей степени, чем греческий), ведет свое происхождение от 

мистерий, а мистерия есть не что иное, как торжественное жертвоприношение, – ее все-

таки придется отклонить, поскольку целью ритуальных процедур является что-то 

несравнимо большее, чем «незаинтересованное удовольствие» для присутствующей 

публики. К сожалению, здесь исследование рискует зайти в тупик. Несмотря на то что 

высокоавторитетные тексты, успешно функционировавшие в своей культуре на 
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протяжении сотен и тысяч лет, уверяют нас, что результатом (а значит, и целью) 

ритуального действия могут быть такие прекрасные вещи, как долгая жизнь, потомство, 

богатство, удачное царствование и еще многое другое, мы не имеем ни малейшей 

возможности, оставаясь в рамках избранного жанра изложения фактов, все эти 

утверждения верифицировать: нам недостает тех самых причинно-следственных связей, 

без которых обходятся наши тексты.
407

 

 

*** 

 

<...> [ритуально-символическое мышление – В.О.] существует и функционирует 

рядом с обычным логическим (анализирующим и конструирующим) мышлением: оно 

одновременно и связано с ним, и, что очень важно, изолировано в особую сферу 

сакрального. Уяснить это двуединое соотношение нам опять-таки поможет образ: 

обыденное и сакральное мышление соотносятся примерно так же, как обыденная и 

обрядовая деятельность в жизни индийского домохозяина брахманической эпохи. 

Учитывая количество ритуальных процедур и придаваемую им внутри культуры 

значимость, можно без особого риска предположить, что вся обыденная жизнь 

домохозяина была ориентирована либо на подготовку, либо на проведение очередного 

священнодействия; опять-таки именно обыденная жизнь дает для жертвоприношения 

необходимые средства, помещения, животных и т.д. Взамен всего этого она получает от 

ритуала то, чего сама выработать не в состоянии, – представление об абсолютном смысле, 

реальности, прочности существования. Точно так же и дискурсивно-логический разум, 

соприкасаясь с ритуальным, получает от него идеи и образы, с помощью которых он 

мыслит мир (разумеется, внутри соответствующей культуры).
408

 

 

Ван жо юэ 

 

Справедливости ради отметим, что осознание В.М. Крюковым близкой 

ему чжоуской культурной традиции носило столь же глубокомысленно-

утонченный характер:    
 

Достойно внимания, что в раннечжоуских инскрипциях на бронзовых сосудах 

применялось устойчивое выражение, сравнимое по своей функционально-смысловой 

подоплеке с брахманической формулой уа evam veda: ван жо юэ 王若曰 («Ван так 

сказал»); этим словосочетанием обычно вводилась цитируемая в надписи царская речь. 

Наречие жо 若, аналогичное санскритскому evam, выражало принцип ритуального 

отождествления и одновременно воплощало идею сакральной благоприятности 

церемониальных речений правителя. Оно содержало в себе символическую отсылку на 

небесный прообраз ванских деяний и высказываний, тем указывая на их «дароносную» 

сущность. Запечатлевая их в инскрипции, владелец жертвенного сосуда магически 

приобщался к священным небесным дарам.
409

 

 

*** 

 

Чжоусцы открыли символическое значение цитаты, создав первичные духовные 

предпосылки для нарождения в древнем Китае канонической словесности. «Каноническая 
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потенция» цзиньвэнь
410

 отчетливо выражается парадигматической речевой фигурой ван 

жо юэ 王若曰, которую можно функционально сопоставить с выражением уа evam veda 

(«кто так знает») из текстов древнеиндийского ведийского канона. Религиозный смысл 

фразы уа evam veda состоит в магическом отождествлении совершаемого человеком акта 

жертвоприношения с его сакральным прототипом – самоприношением Праджапати, 

произведенным во время òно.
411

 Приблизительно таким же был механизм ритуального 

действия раннечжоуской формулы ван жо юэ. Подчеркивая, что ванское волеизъявление 

осуществляется «подобным образом», она указывала на священный прообраз речей и 

деяний правителя – явление божественной воли Вэнь-вану и У-вану. В результате 

церемониальный акт правителя преобразовывался в магическую «цитату» небесного 

перводара, которая, в свою очередь, превращалась в объект ритуального цитирования в 

инскрипции на бронзе.
412
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
 

 

О необходимости овладения ритуально-символическим мышлением в 

поисках абсолютного смысла человеческой жизни знали не только индийские 

брахманы и представители чжоуской культурной традиции. По 

свидетельству архимандрита Киприана (Керна), «наше мировоззрение 

должно быть евхаристично, и жить надо в евхаристической 

настроенности
413
», поскольку 

 

Кабинетное абстрактное умствование о Боге вне Евхаристической жизни и без 

личного, живого религиозного опыта, и именно опыта церковного, бесплодно и потому 

бесполезно. Всякие потуги дерзать в области мистики без Евхаристического общения, не 

приводят ни к чему, кроме самообмана, мистифицирования других и сектантского 

отпадения от Тела Церкви.
414

 

 

По воспоминанию о. Александра Шмемана об о. Киприане,  
 

<...> единственной подлинной радостью было в его жизни Богослужение, 

совершение Евхаристии, мистические глубины Страстной Недели, Пасхи, праздников. Тут 

жила вся его вера, вся его – никогда не дрогнувшая – любовь к Церкви, совершенная 

отданность Ей... Описать его служение можно одним словом: оно было прекрасно. 

Прекрасным делала его, прежде всего, всецелая сосредоточенность на главном, всему 

классическому и подлинному свойственная экономия средств, движений, ритма. Ничего 

лишнего, никакой мишуры, никакой торжественности ради торжественности, красоты 

ради красоты, но только красота, которая, достигая совершенства, сама претворяется в 

иную, высшую торжественность, в иную, подлинную красоту. Глядя на него, слушая его, 

следя за его движениями, думалось: «Да, вот для такого служения написаны тексты наших 

служб, таким оно задумано, так оно живет...» Каждый жест снова поражал своей 

необходимостью и оправданностью, каждый взмах кадила своей всецелой 

«отнесенностью» к смыслу, и вся служба нарастала и раскрывалась, как правда, как 

небесная правда – сказанная, переданная нам...
415

  
 

Автор выражает надежду, что предпринятое возвращение к истокам 

китайской и индийской духовной традиции может принести немалую 

духовную пользу моим современникам. Всем нам предстоит до конца 

усвоить древнюю истину:  
  

<...> внутри священнодействия нет и не может быть ничего «второстепенного», 

«неважного»; входя в мир богов, человек, согласно воззрениям ведийских текстов, 

начинает действовать и мыслить вместе с богами, и именно эта деятельность, 

происходящая по принципу «кто так знает», его в конце концов обожествляет, делает 

бессмертным.
416

 
 

                                                 
413

 Архимандрит Киприан (Керн) «Евхаристия». Париж. 1947, с. 28 
414

 Архимандрит Киприан (Керн) «Духовные предки Святого Григория Паламы. Опыт мистической 

родословной». Париж. 1942, с. 114 
415

 О. Александр Шмеман. Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн) «Антропология св. Григория 

Паламы». М. 1996, сс. X-XI 
416

 В.С. Семенцов «Проблемы интерпретации брахманической прозы». М. 1981, с. 34 



147 

 

Отсюда легко прийти к выводу, что главным действующим лицом 

любого жертвоприношения являются не тот, кто поет, читает или совершает 

взмахи кадилом, а тот, кто «умственно воспроизводит  определенный образ, 

являющиеся архетипом данного ритуального действия
417
», ибо 

 

Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и 

похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.  

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с 

радостью принимает его;   

но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, 

тотчас соблазняется.  

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и 

обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.  

Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и 

бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в 

тридцать.
418

 

                                                 
417

 См. там же. 
418

 Матф. 13: 19-23 
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СРОК МУДРОСТИ 
 

 

                                                                Мало-помалу осень уже вечереет.  

                                                                                                 

                                                                                                   Тао Юаньмин 
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Глава 1 

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ 

 
                                                Один святой старец сказал: «Я не умею  

                                                                                               молиться. Я только благодарю Бога».  

 

Сомнительный парадокс 
 

По мнению преподобного Пимена Великого, автора множества ярких, но 

весьма сомнительных парадоксов, 
 

Никто не может говорить о молитве, если он не молится. Если же он молится, у него 

нет ни малейшего желания об этом говорить.
419

  
 

Нетрудно заметить, что вторая часть этого высказывания вступает в 

явное противоречие с Евангелием от Матфея, согласно которому Господь 

Иисус Христос не только молился Сам, но и учил молиться: 
 

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 

останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 

получают награду свою.  

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.  

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем 

будут услышаны;  

Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения 

у Него.
420

 
 

Вопиющая небрежность 
 

Другим не менее очевидным примером отступления от изложенного в 

Нагорной проповеди учения о молитве могут служить «Откровенные 

рассказы странника своему духовному отцу». В качестве основания практики 

ежедневного совершения «по три, по шести, по двенадцати тысяч Иисусовых 

молитв
421
» анонимный автор этого сочинения ссылается на Послания 

апостола Павла:    
 

Я по милости Божией человек-христианин, по делам великий грешник, по званию 

бесприютный странник, самого низкого сословия, скитающийся с места на место. Имение 

мое следующее: за плечами сумка сухарей, да под пазухой Священная Библия; вот и все. 

В двадцать четвертую неделю после Троицына дня пришел я в церковь к обедне 

помолиться; читали Апостол из послания к Солунянам, зачало 273, в котором сказано: 

непрестанно молитеся. Сие изречение особенно вперилось в ум мой, и начал я думать, 

как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в 

других делах упражняться для поддерживания своей жизни? Справился в Библии, и там 

увидел собственными глазами то же, что слышал – и именно, что надо непрестанно 

                                                 
419

( http://remmash.prihod.ru/files/2013/10/Отцы-пустынники смеются.pdf) с. 22 
420

 Матф. 6: 5-8 
421

 «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Издание Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры. 1991, с. 7 

http://remmash.prihod.ru/files/2013/10/Отцы-пустынники%20смеются.pdf
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молиться (1 Сол. 5, 16), молиться на всякое время духом (Еф. 6. 18, Тим. 2. 8), воздевать 

молитвенные руки на всяком месте. Думал, думал, не знал, как решить.
422

 

 

Первое, на что следует обратить внимание, – это вопиющая небрежность 

и богословская необразованность автора «Откровенных рассказов»: 
 

1) Неверно указана ссылка 1 Сол. 5: 16 (правильно 1 Сол. 5: 17). 

2) Не указано, на какое из Посланий к Тимофею ссылается автор. 

3) Ссылка 1 Тим. 2: 8 должна следовать после слов «воздевать молитвенные руки на 

всяком месте».  

4) Использование ссылки 1 Тим 2: 8 является неуместным, так как фраза «воздевать 

молитвенные руки на всяком месте»  не является параллелью формуле  «молитесь 

непрестанно».  

 5) Столь же неуместно использование ссылки на Еф. 6: 18, поскольку греческое 

слово κ ι ό  означает не просто «время», а «подходящее время423
». Ни о какой 

непрестанной молитве, следовательно, речь там не идет.  

 

Непрестанно молитесь 
 

Попробуем отыскать подлинный смысл греческого выражения 

   ι           ο        , переведенного на русский язык словами 

«непрестанно молитесь». Поскольку уточнить смысл термина, вследствие 

неопределенности контекста, не представляется возможным, обратимся к 

другому Посланию апостола Павла, где было использовано то же самое 

наречие    ι        : 
 

Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что 

непрестанно воспоминаю о вас,  

Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне 

придти к вам
424

 
 

Рассмотрим уточненный перевод той части отрывка, которая следует 

после слова    ι         («непрестанно»): 
 

<...> вызываю воспоминание о вас,  

постоянно прося во время молитв моих, не удастся ли мне некоторым образом в 

ближайшее время как-нибудь по воле Божией прийти к вам.  

 

Мог ли апостол Павел непрестанно вызывать воспоминание о святых в 

Риме? Нет, конечно! Однако он постоянно вспоминал о них во время молитв, 

совершаемых «в подходящее время».  

Общий вывод следующий: при переводе выражения    ι         

  ο         вместо слова «непрестанно» уместнее было употребление слов 

«постоянно, регулярно, неизменно».   
 

 
                                                 
422

 Там же. с. 11 
423

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958. т. 1, с. 858. 
424

 Рим. 1: 9-10 
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Род медитации 

 

Любопытная трактовка практики «непрестанной молитвы» была 

предпринята святителем Феофаном Затворником: 
 

Пришло желание учиться молитве Иисусовой. Бог благословит! Но делание молитвы 

Иисусовой не есть непрестанная молитва, а только подспорье к ней... Непрестанная 

молитва есть дар благодати... и о сем молиться надо: «Господи, даруй мне непрестанно 

Тебе молиться!» Состоит сия молитва не в словах, а в чувстве к Богу неотходном. О сем 

чувстве и заботиться должно и его возгревать.
425

  
 

*** 

 

Молитва Иисусова есть хорошее к внутренней молитве средство, но сама по себе не 

внутренняя, а внешняя молитва.
426

 

 

*** 

 

Делание молитвы Иисусовой просто: стать вниманием в сердце пред лицем Господа 

и взывать к Нему: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя!» Дело не в словах, 

а в вере, сокрушении и предании себя Господу. С сими чувствами можно предстоять 

Господу и без слов... и это будет молитва.
427

 

 

*** 

 

Навыкай творить молитву Иисусову, чтобы навязла на язык, но всегда с мыслию о 

Господе. Если при сем ко Господу воздыхать из сердца будешь, это будет умная молитва, 

а не слова молитвы Иисусовой.
428

 

 

Итак, «непрестанная молитва», по утверждению святителя, есть не что 

иное, как воздыхания или стенания сердца. В последнем отрывке содержится 

аллюзия на Послание к Римлянам:  
 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 

как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
429

 

 

Однако у апостола Павла молится не сердце, а Дух Божий или «Дух 

усыновления
430
». Объяснить эту несообразность призван комментарий к 17 

стиху Первого Послания к Фессалоникийцам того же автора: 
 

1Сол.5:17. Непрестанно молитеся. И в других посланиях святой Павел заповедует 

«пребывать» (Рим. 12:12) и «терпеть в молитве, бодрствующе в ней» (Кол. 4:2), «всякою 

                                                 
425

 Святитель Феофан Затворник, Вышенский. Собрание писем.  В восьми выпусках. Свято-Введенский 

Печерский монастырь. 1994. Вып. V, с. 111  
426

 Святитель Феофан Затворник, Вышенский. Собрание писем.  В восьми выпусках. Свято-Введенский 

Печерский монастырь. 1994. Вып. I, с. 19 
427

 Там же. с. 224 
428

 Святитель Феофан Затворник, Вышенский. Собрание писем.  В восьми выпусках. Свято-Введенский 

Печерский монастырь. 1994. Вып. II, с. 58 
429

 Рим. 8: 26 
430

 Рим. 8: 15 
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молитвою и молением молиться на всяко время духом» (Еф. 6:18). Постоянству и 

неотступности в молитве научает и Сам Спаситель притчею о вдовице, неотступностию 

прошения умолившей неправедного судию (Лк. 18, 1 и далее). Видно, что непрестанная 

молитва есть не случайное предписание, а неотъемлемая черта духа христианского. Жизнь 

христианина, по Апостолу, «сокровенна со Христом в Бозе» (Кол. 3:3). В Боге и 

пребывать ему неотлучно должно вниманием и чувством, что и есть непрестанная 

молитва. С другой стороны, всякий христианин есть «храм Божий», в коем «живет Дух 

Божий» (1 Кор. 3, 16, 6:19; Рим. 8:9). Сей-то «Дух», всегда в нем пребывающий и 

ходатайствующий, молится о «нем всегда воздыханиями неизглаголанными» (Рим. 8:26), 

научая его самого непрестанной молитве. Самое первое воздействие благодати Божией, 

обращающей к Богу грешника, обнаруживается устремлением его ума и сердца к Богу. 

Когда потом, по покаянии и посвящении жизни своей Богу, благодать Божия, совне 

действовавшая, чрез таинства низойдет в него и пребудет в нем, тогда делается в нем 

неизменным и всегдашним и то устремление ума и сердца к Богу, в коем существо 

молитвы.
431

 
 

Таким образом, «непрестанная» или «внутренняя молитва» – это 

одновременно «чувства», «воздыхания» и «устремление ума и сердца к 

Богу». Но в чем же состоит в таком случае цель «непрестанной молитвы»? В 

стяжании благодати? Но такого рода молитва, по мнению преподобного 

Серафима Саровского, не может быть непрестанной:  
 

Вот, ваше боголюбие, за великое счастье считать изволите с убогим Серафимом 

беседовать, уверены будучи, что и он не лишен благодати Господней, то что-же речем о 

Самом Господе, Источнике присно-неоскудеваемом всякия благостыни и небесныя и 

земныя? А ведь молитвою мы с Ним Самим, Всеблагим  и Животворящим Богом и 

Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться только до тех пор, 

пока Бог Дух Святой не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. 

И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего-же и 

молиться тогда Ему: прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 

Блаже, души наша, когда  уже пришел Он к нам, во еже спасти нас, уповающих на Него и 

призывающих имя Его святое во истине, т. е. с тем, чтобы смиренно и с любовью сретить 

Его, Утешителя, внутрь храмины душ наших, алчущих и жаждущих его пришествия. Я 

вашему боголюбию поясню это примером: вот, хоть бы вы меня в гости к себе позвали и я 

бы по зову вашему пришел и хотел бы побеседовать с вами. А вы все-таки стали бы меня 

приглашать: милости-де просим, пожалуйте дескать, ко мне. То я поневоле должен был 

бы сказать: что это он? Из ума, что ли, выступил? – Я пришел к нему, а он все-таки меня  

зовет. Так, это и до Господа Бога Духа Святого относится. Потому-то и сказано: 

«упразднитеся и разумейте, яко Аз есмъ Бог, вознесуся во языцех, вознесуся на земли», 

т.е. явлюсь и буду являться всякому верующему в Меня и призывающему Меня и буду 

беседовать с ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом и с 

другими рабами Моими, с Моисеем, Иовом и им подобным. Многие толкуют, что это 

упразднение относится только до дел мирских, т. е. что при молитвенной беседе с Богом 

надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя от них при 

молитве необходимо упраздниться, но когда по всемогущей силе веры и молитвы 

соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас соизволит и приидет к нам в полноте 

неизреченной Своей благодати, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в 

молитве находится, когда молитву говорит; а при нашествии Духа Святаго надлежит быть 

                                                 
431

 http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2947 
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в полном безмолвии, слушать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, 

которые Он тогда возвестить соизволит.
432

 

 

Напрашивается вывод, что «непрестанная молитва» может существовать 

лишь при недостижимости или полном отсутствии цели. Но в таком случае 

это не молитва, а род медитации... 
 

От ветра главы своея 

 

Нельзя не обратить самого пристального внимания на другой важный 

тезис из комментария святителя Феофана Затворника: 
 

Сей-то «Дух», всегда в нем пребывающий и ходатайствующий, молится о «нем 

всегда воздыханиями неизглаголанными» (Рим. 8:26), научая его самого непрестанной 

молитве. 
 

Во-первых, разве у апостола Павла сказано, что «Дух» молится 

«всегда»? Во-вторых, налицо явная тавтология, поскольку глаголы 

«ходатайствовать»  и «молиться» в данном контексте обозначают одно и то 

же действие. В-третьих, откуда святителю Феофану известно, что «Дух» 

научает непрестанной молитве? – Не иначе как «от ветра главы своея»…   
 

Неотступность молитвы 

 

Комментируя соответствующий стих из Послания к Ефесянам
433

, 

святитель Феофан Затворник писал: 
 

Указывая на необходимость молитвы, Апостол тут же указывает и на то, какова 

должна быть молитва, чтобы быть услышанною. Первое – молитесь, говорит, всякою 

молитвою и молением, то есть всеусердно, с болезнию сердца, с пламенным к Богу 

устремлением. Святой Златоуст образец такой молитвы указывает в Анне, матери 

Самуила. «Много, говорит, пролила она слез. Устыдимся такой женщины! Она молилась о 

даровании ей сына и плакала, а мы просим о Царствии Небесном – и делаем это с какою-

то небрежностию! – «И ста, сказано, пред Господом и молилась: Господи Боже сил» (Цар. 

1:11). Но слезы лились прежде, чем она могла что-нибудь выговорить. Ими она и 

надеялась преклонить к себе милость Божию. Где слезы, там полное сокрушение, а где 

сокрушение, там много любомудрия и осмотрительности. – Затем смотри, какое 

благоговение и в том, что «устне ея двизастеся, а глас ея не слышашеся» (Цар. 1:13). С 

таким расположением приступает к Богу человек, искренно желающий получить 

просимое. Леность, невнимательность, рассеянность, небрежность, беспечность не имеют 

в нем места». 

Второе – «молитесь, – говорит, – во всяко время». Этим заповедует он неотступность 

и неусыпность молитвы. Молитва должна быть не занятием известного времени, а 

состоянием духа всегдашним. «Смотри, не ограничивайся одним известным временем 

дня. Слышишь, что говорит! – Во всякое время приступай к молитве, как и в другом месте 

сказал: «непрестанно молитеся» (1Сол. 5:17). Не слышал ли ты о вдовице, как она 

победила судию, благодаря своей неотступности? Не слышал ли, как один друг в самую 

полночь крепко молил, и – умолил своего друга? Не слышал ли и о хананеянке, как она 

                                                 
432

 «Беседа Преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни». М. 1991, сс. 12-13 
433

 Еф. 6: 18 
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своею неотступною просьбою возбудила к себе участие в Господе? – Эти люди получили, 

чего желали, – и каждый потому, что был неотступен в своей просьбе» (святой 

Златоуст).
434

  

 

Один друг умолил другого друга, хананеянка своею неотступной 

просьбой возбудила к себе участие Господа. Значит, Бога можно умолить, 

если постараться «как должно»? Разве не имеем мы в данном случае дело с 

одной из форм архаичного богопонимания, 
 
 <...> когда люди думали, что Бога можно умолить, задобрить, укланять так же, как 

это делают в отношении своенравного и сердитого человека <...>
435

? 
 
Нет никаких сомнений, что неотступность молитвы в определенных 

случаях полезна и даже необходима, но при одном чрезвычайно важном 

условии: христианин должен быть абсолютно уверен, что просьба его 

находится в полном соответствии с волей Божией. Это и есть та самая вера, 

которая спасает. Подтверждение этой мысли содержится в Послании к 

Римлянам:  
 
<...> ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно <...>

436
.   

 
Тщательное исследование подлинника позволило перевести фразу «мы 

не знаем, о чем молиться, как должно» следующим образом: 
 
<...> ибо того, о чем мы молили бы о себе, как должно, мы не знаем <...>   
 
Иными словами, апостол Павел полагает, что наша немощь  состоит в 

незнании, о чем нам нужно просить Бога «как должно», то есть так, как 

просили Его мать Самуила и хананеянка, пребывавшие в уверенности, что их  

молитва совершается по воле Божией. Если же на молитву нет благословения 

Божия, никакая неотступность и неусыпность нам не помогут!  

 

Духодвижная молитва 

 

Наибольшее недоумение вызывают рассуждения комментатора о 

духодвижной молитве: 

 
Третье – «молитесь, – говорит, – духом», то есть молитва должна быть не внешняя 

только, но и внутренняя, умом в сердце совершаемая. В этом существо молитвы, которая 

есть ума и сердца к Богу возношение. Святые отцы различают умно-сердечную молитву 

от духовной. Первая творится сознательною самодеятельностию молящегося, а вторая 
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находит, и хотя сознается, но движется сама помимо усилий молящегося. Эта молитва 

духодвижная. Последней нельзя предписывать, ибо она не в нашей власти. Ее можно 

желать, искать и благодарно принимать, а не совершать, когда ни захочешь. Впрочем, у 

людей очищенных молитва большею частию бывает духодвижною. Надо потому 

полагать, что Апостол предписывает умно-сердечную молитву, когда говорит: молитесь 

духом. Можно прибавить: молитесь умно-сердечно, с желанием достигнуть и 

духодвижной молитвы. Такая молитва держит душу сознательно пред лицем Бога 

вездесущего. Привлекая к себе и отражая от себя луч Божеский, она разгоняет врагов. 

Можно наверное положить, что душа в таком состоянии неприступна для бесов. – Так 

только и можно молиться во всякое время и во всяком месте.
437

 
 

Таким образом, согласно святителю Феофану Затворнику, существуют 

следующие виды молитв: 

 
 1) внешняя (молитва Иисусова) 

 2) внутренняя (непрестанная, умно-сердечная) 

 3) духовная (духодвижная) 

 

А теперь сравним стихи из Послания к Ефесянам и Послания к 

Римлянам: 
 

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 

самом со всяким постоянством и молением о всех святых
438

 

 

*** 

 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 

как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
439

 

 

По мнению святителя Феофана, выражение «молиться духом» означает 

молиться молитвой духовной или духодвижной. Но как можно призвать 

христиан молиться духовной молитвой, если она «движется сама помимо 

усилий молящегося»? Таким свойством обладает ходатайственная молитва 

«Духа», а не молитва духом! 

Кстати сказать, далеко не все современные авторы в состоянии четко 

отличить один вид молитвы от другого: 
 

Святитель Игнатий нам говорит о другом подходе к молитве: что для 

новоначального полезнее, лучше коротенькое молитвословие, но повторяемое в течении 

дня. Это замечательный опыт, и в этом плане молитвенное правило преподобного 

Серафима Саровского соответствует этому совету. Мы про это правило что знаем? 3 раза 

прочитал «Отче наш», 3 раза «Богородице Дево, радуйся», 1 раз «Символ веры», и 

человеку современному кажется: как замечательно, какое облегчение в молитвенной 

жизни. Но если мы целиком прочитаем совет преподобного Серафима, увидим, что, 

оказывается, молитвы нужно повторить в обед. А до обеда человек молится внутренней 

молитвой Иисусовой, а после обеда до вечера Богородице молится.
440
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Вместе с тем, согласно тому же Феофану Затворнику, Иисусова молитва 

никак не может быть внутренней! 
 

Отрывок из письма 

 

Наше небольшое и весьма поверхностное исследование практики 

непрестанной молитвы завершим крайне поучительным отрывком из письма 

святителя Феофана:  
 

Существо дела в том, чтоб «установиться в памяти Божией, или ходить в 

присутствии Божием». Можно всякому сказать: «Как хочешь, только добейся до этого... 

Иисусову ли молитву творить... поклоны ли класть, в церковь ли ходить... что хочешь 

делай, только добейся до того, чтобы быть всегда в памяти Божией». Помню, в Киеве я 

встретил человека, который говорил: «Никаких приемов не употреблял я и молитвы 

Иисусовой не знал, а все, что тут пишется, было и есть. А как, я и сам того не знаю. Бог 

дал!»
441
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                                                                                                                    Глава 2 

МОЛИТВА АНГЕЛА 

 

Отказываюсь понимать 

 

С некоторых пор во время чтения утренних и вечерних правил меня 

стало смущать  прошение ко святому Ангелу Хранителю молиться за нас 

грешных: 
 

Молитва утренняя 

 

Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави 

мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому 

демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и 

худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и 

покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни 

живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, 

и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и 

молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба 

Своея благости. Аминь.  

 

Молитва вечерняя 

 

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми 

прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага 

избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и 

недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы 

и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. 

 

Несмотря на то, что в Священном Писании не содержится каких-либо 

сведений о приставленных к каждому крещеному человеку собственных 

Ангелов Хранителей, вполне можно было признать существование оных в 

качестве хранителей и покровителей душ и телес наших. Но чтобы они 

молились за нас!? В чем смысл этих молитв? В том, чтобы умолить Бога? 

Между прочим, в Каноне Ангелу хранителю напрямую говорится об этом: 
 

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих 

мя зол избавити (Песнь 5). 

 

*** 

 

Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем 

животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки (Песнь 7). 
 

«Умолить» значит «склонить к чему-либо просьбами
442
» или «заставить 

сделать что-либо
443
». Но Бог, как известно, существо прóстое, неизменное: 
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Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли 

скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?
444

 

 

*** 

 

Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
445

 

 

*** 

 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 

Которого нет изменения и ни тени перемены.
446

  

 

*** 

 

Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным 

то, что Бог не изменяется, недоумевает, однакож как Он (будучи таков) о добрых 

радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является 

милостив к ним; то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается: ибо 

радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтобы Божеству было хорошо или худо из-за 

дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, 

пребывая всегда одинаковым; а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом – 

по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога – по несходству с 

Ним. Живя добродетельно – мы бываем Божиими, а делаясь злыми – становимся 

отверженными от Него; а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи 

наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если 

потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то 

значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и 

обращения нашего к Богу уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными 

вкушать Божию благость; так что сказать: Бог отвращается от злых, есть то же, что 

сказать: солнце скрывается от лишенных зрения.
447

 
 

Как может молитва Ангела изменить Бога? – Отказываюсь понимать! 
 

Продолжая авторскую мысль 

 

Попытка разобраться в существе дела была предпринята религиозным 

деятелем прошлого века князем Н.Д. Жеваховым: 
 

Всякая религия, а православная по преимуществу, есть религия опыта; а опыт часто 

противоречит выводам и заключениям горделивого ума. И даже такие великие люди, 

каким был Н.В. Гоголь, проведший только короткое время в Оптиной пустыни в общении 

с Оптинскими старцами и опытно познавший Истину, пришел в ужас от своих писаний и 

уничтожил то, что бы могло еще более закрепить за ним славу гениального писателя. Это 

потому, что никакому уму не дано придти к выводам религиозного опыта, ибо дороги у 

них разные. Проведите, например, параллель между Винэ, Берсье, Ренаном и Гарнаком, с 

одной стороны, и нашими православными учителями Церкви и богословами, – с другой; 

сравните толкования Евангелия иностранных богословов с толкованиями Св. Иоанна 
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Златоустого, Феофилакта Болгарского или епископа Михаила... У первых все толкования 

разнятся друг от друга, тогда как написаны почти в одно время; у последних – все сходны 

между собою, хотя и писались разными людьми на протяжении разных веков... И это 

потому, что первые влагали в свои толкования выводы ума, а вторые – фиксировали 

выводы религиозного опыта, проверяли евангельские истины личными подвигами. Это 

понятно, ибо если Истина едина и пути к ней едины, то и впечатления и ощущения будут 

едиными. 

Русский человек знает это лучше, чем кто-либо другой. 

Здесь берет свое начало и хождение по монастырям, и розыски старцев, и священный 

трепет пред юродивыми, и припадание к св. мощам – словом, все то, что признается 

теперь отжившими формами архаического богопонимания... 

Это не пережиток той эпохи, когда люди думали, что Бога можно умолить, 

задобрить, укланять так же, как это делают в отношении своенравного и сердитого 

человека; что к Богу полезно найти протекцию в лице Угодника, забежать с черного хода 

через приближенных; здесь не отражение Средних веков, когда торговали св. мощами, 

амулетами, индульгенциями, истекавшее, в свою очередь, из обрядов и обихода времен 

язычества и первобытных религий, с их фетишами и тотемами.  

Нет. Здесь – тоска по идеалу, инстинктивное тяготение к чему-то лучшему и 

совершенному, рождаемое сознанием своей скверны; здесь одно из выражений сознания 

своей виновности перед Богом.  

Но это не пережиток той эпохи, когда люди думали, что Бога можно умолить, 

задобрить, укланять так же, как это делают в отношении своенравного и сердитого 

человека; что к Богу полезно найти протекцию в лице Угодника, забежать с черного хода 

через приближенных; здесь не отражение Средних веков, когда торговали св. мощами, 

амулетами, индульгенциями, истекавшее, в свою очередь, из обрядов и обихода времен 

язычества и первобытных религий, с их фетишами и тотемами.  

Нет. Здесь – тоска по идеалу, инстинктивное тяготение к чему-то лучшему и 

совершенному, рождаемое сознанием своей скверны; здесь одно из выражений сознания 

своей виновности перед Богом.  

«Хотя я и грешен и мерзок в очах Божиих, но я сам это сознаю и страдаю от этого 

сознания, силюсь вырваться из грязи и не могу. Но ты лучше, чище меня, ближе к Богу, 

ты знаешь, как сделаться лучше: так научи же меня», – вот психология хождения русского 

по старцам, по святыням. Найдет русская душа такого старца – и перед нами картины, 

известные каждому, знакомому с жизнеописанием подвижников благочестия, и какие 

видели все, кто знал Амвросия Оптинского, о. Иоанна Кронштадтского и многих других. 

Не найдет живого старца – потянется к Угоднику Божьему, и к новопрославленному 

побежит еще скорее, чем к прежним, и по вере своей получает просимое, возрождается 

духовно, набирается новых сил для борьбы с житейскими невзгодами, встречается с 

подлинными чудесами.
448 

 
Авторская мысль нуждается, на мой взгляд, в следующем дополнении: 

«Не найдет Угодника Божьего – обратится к Ангелу Хранителю: ты лучше, 

чище меня, ближе к Богу, ты знаешь, как сделаться лучше: так научи же 

меня». А вот и подтверждающие молитвенные тексты из Канона Ангелу 

Хранителю:  
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От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: 

покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, 

вразумляя и просвещая и укрепляя мя (Седален, глас 2-й). 

 

*** 

 

Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый 

Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния (Песнь 

7). 

 

Теперь уже совсем нетрудно догадаться, что Ангел Хранитель молится 

не для того, чтобы изменить Бога, а чтобы обрести благопотребные нам 

знания. Подобно пророку Давиду Ангел Божий:  
 

<...> того ради желает быть от Самого Господа научен оправданиям Божиим, что 

<...> трудно найти такого учителя, который ухитрился бы научать тому, чего сам не 

ведает.
449

   

 

Уловление энергии 
 

Другая цель молитвенного предстояния Ангела Хранителя наиболее 

отчетливо выражена в малоизвестном «Каноне молитвенном Ангелу, 

Хранителю жизни человеческой» монаха Иоанна Мавропода:     
 

Капли слезоточныя источи, покрывающего водами словом своя высокая 

превыспренная, благодать мне дати умоли, предстателю мой, яко да теми очистится 

сердце мое и узрит Бога. (Песнь 6) 
450

  

 

Выяснить точный смысл термина «благодать» в данном контексте 

поможет отрывок из сочинения российского философа и богослова С. 

Хорунжего: 
 

Бинарность, обращение, ответ: в контексте личностной отнологии все эти элементы 

концептуальной структуры молитвы складываются в фундаментальный факт, который 

констатирует св. Иоанн Лествичник: «Молитва по своему характеру есть общение» 

( ι ο    ). Это главная и суммарная характеристика молитвы как личного и 

межличностного отношения. Обращение, беседа, диалог – самые общепринятые имена 

молитвы в религиозной речи. Ситуация верующего сознания в самой своей сути 

диалогична; наличие в ней отношения и обращения к Богу как Личности в в точности 

означает, что это есть ситуация общения. Но это общение – особого, уникального 

характера.  Общение – обоюдный, двусторонний процесс, в котором мы предполагаем 

получить и отклик, ответ. Но если адресат – Бог, то получение от Него ответа – не что 

иное, как уловление Его энергии, получение Его благодати: акт мистический и крайне 

отличный от всего, что обычно понимают под диалогом.
451

 

 

                                                 
449

 Св. Амвросий. Цит по: Святитель Феофан Затворник Вышенский «118 псалом». М. 2005, сс. 428-

429. 
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 Сергей Хорунжий «К феноменологии аскезы». М. 1998, с. 53  
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Молитвенное уловление божественной энергии позволяет Ангелу 

Хранителю, помимо научения истине, воздействовать благодатью на 

богоподобный ум верующего человека,   
 

<...> которая и проявляется наконец в озарениях ума, в особых отрадных состояниях 

нравственных, в видениях, руководствах.
452 

 

О том, как посредством благодати осуществляется духовное 

руководство, есть вернейшее святоотеческое слово: 
 

Поелику некоторые утверждают, что при благодати душе уже не о чем заботиться, то 

Бог и в совершенных требует душевной воли на служение Духу, чтобы действовали 

согласно с благодатью. Ибо Апостол говорит: Духа не угашайте (1 Сол. 5, 19).
453

 

 

Теперь все встает на свои места: Ангел Хранитель молит Бога дать ему 

божественную энергию (благодать) для духовного просвещения верующего 

человека. Косвенное подтверждение правильности этой догадки можно 

найти в упомянутом «Каноне Ангелу Хранителю»: 

 
Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя 

славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, 

и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и 

низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго (Икос). 
 

Ангел Хранитель «содействует уверовавшему благодатью», поступая в 

соответствии с заповедью «даром получили, даром давайте
454
»: 

 
И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет 

вам и прибавлено будет вам, слушающим.
455

 

 
*** 

 

Расточая вдвое, втрое, расцветешь ты как алоэ,  

Это древо вековое, чье в Эдеме бытие.  

Щедрость – власть, как власть закала. Где измена? Прочь бежала.  

Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое.
456 
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Глава 3 

ТАЙНА ВЕЧНОСТИ 

 
                Истинная смерть  внутри –  в  сердце,  и  она  

                сокровенна, ею умирает внутренний человек.  

                Посему если кто перешел от смерти к жизни  

                сокровенной, то он истинно во  веки живет и  

                не умирает.  

                                        св. Макарий Великий 
 

Моленье с любовью 

 

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) однажды мудро 

заметил:  
 

Пред  Господом молитвы и пенье 

Да будут речью совсем простою. 

Лучше с любовью малое моленье, 

Чем великое с тяготою.
457

 

 

Но разве может истинная молитва состояться при отсутствии  

рассудительности? Надеемся, что примером такого рода рассудительного 

отношения к одному из молитвенных текстов может стать наше небольшое 

исследование.  
 

Тропарь Пасхи 

 

От праздника Святой Пасхи до Вознесения Господня во время утренних 

и вечерних молитв вместо молитвы «Царю Небесный» читается тропарь: 

 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот 

даровав. 

 

Подлинный смысл этого тропаря не настолько прост, как это может 

показаться на первый взгляд. И в самом деле, в чем же победа Христа? По 

зрелом размышлении напрашивается неутешительный вывод, что Спаситель 

победил только Свою собственную смерть, ибо люди как умирали, так и 

умирают.  

Особенное недоумение вызывает формула «сущим во гробех живот 

даровав». Кому дарована жизнь после воскресения Христа? Уж не тем ли 

«усопшим святым», о которых  сообщает Евангелие от Матфея: 

 
Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.  

И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 

расселись;  

И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли  

                                                 
457 Архиепископ Иоанн (Шаховской) «Христианская поэзия». (http://www.stihi.ru/2005/09/03-1123) 
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И, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим.
458

 

 

Однако тела усопших святых воскресли сразу после того, как Иисус 

испустил дух, а по воскресении Христовом они вышли из гробов и вошли в 

святый град..  

Так, может быть, речь идет о воскресении мертвых накануне Страшного 

Суда: 
 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 

обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились 

зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 

царствовали со Христом тысячу лет.  

Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое 

воскресение.  

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 

имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 

тысячу лет.  

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 

обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 

брань; число их как песок морской.  

И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.  

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;  

А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 11 И увидел я великий белый 

престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им 

места.  

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, 

и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 

написанному в книгах, сообразно с делами своими.
459

 

 

Но в тропаре сказано «даровав», то есть употреблено деепричастие 

прошедшего времени, а в Апокалипсисе имеется в виду будущее. И вряд ли 

можно назвать «даром» воскресение грешников  «в муку вечную
460
».  

 

Светлое кольцо 

 

Несколько лет тому назад  мое внимание привлекло стихотворение С. 

Липкина «Жуковский»: 
 

Какой тяжелый мрак, он давит, как чугунный, 

И звездочки тяжка сургучная печать, 

И странно говорит стихом Жуковский юный: 

«С каким весельем я буду умирать». 
 

Завидую ему: знал, что и за могилой 

Он снова будет жить среди верховных сил, 

Где собеседники – то ангел шестикрылый, 

То маленькая та, которую любил. 

                                                 
458
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459
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460
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Там слава не нужна, там нет садов Белева, 

Там петербургские не блещут острова, 

Но Пушкина и там пророчествует слово 

И тень ученика убитого жива.
461

 

 

Появлением этого шедевра  мы, в свою очередь, обязаны стихотворению 

юного В. Жуковского «На смерть Андрея Ив. Тургенева»:  
 

О, друг мой! неужель твой гроб передо мною! 

Того ль, несчастный, я от рока ожидал! 

Забывшись, я тебя бессмертным почитал... 

Святая благодать да будет над тобою! 
 

Покойся, милый прах; твой сон завиден мне! 

В сем мире без тебя, оставленный, забвенный, 

Я буду странствовать, как в чуждой стороне, 

И в горе слезы лить на пепел твой священный! 
 

Прости! не вечно жить! Увидимся опять; 

Во гробе нам судьбой назначено свиданье! 

Надежда сладкая! приятно ожиданье! – 

С каким веселием я буду умирать!
462

 

 

Авторы этих стихов изображают недоступное большинству из нас 

благодушное отношение к смерти. Это же чувство необыкновенно  отчетливо 

выражено К. Случевским в поэтическом цикле «Загробные песни»: 
 

 И я предстал сюда, весь полн непониманья… 

 Дитя беспомощное… чуть глаза открыв, 

 Я долго трепетал в неясности сознанья 

 Того, что я живу, что я иначе жив. 

 Меня от детских лет так лживо вразумляли 

 О смерти, о душе, что будет с ней потом; 

 При мне так искренно на кладбищах рыдали, 

 В могилы унося почивших вечным сном; 

 Все пенья всех церквей полны такой печали, 

 Так ярко занесен в сердца людей скелет, – 

 Что с самых ранних дней сомненья возникали: 

 Что, если плачут так, – загробной жизни нет?! 

 Нет! надо иначе учить от колыбели… 

 Долой весь темный груз туманов с головы… 

 Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели 

 И шествовали в смерть, как за звездой волхвы! 

 Тогда бы верили мы все и безгранично, 

 Что смерть – желанная! что алые уста 

 Нас зацеловывают каждого, всех, лично, – 

 И тайна вечности спокойна и проста!
463

 

 

                                                 
461

 С. Липкин «Семь десятилетий». М. 2000, с. 344 
462

 «Полное собрание сочинений В.А. Жуковского в двух томах». С.-Петербург 1902. т. 1, с. 107 
463

 К.К. Случевский. Стихотворения и поэмы. НБП. СПб. 2004, с. 365 



167 

 

Поразительный пример позитивного восприятия смерти представлен  в 

творчестве рано ушедшей из жизни харбинской поэтессы Нины Завадской:  

 
Я видела бесконечность прошлой ночью, великим светлым кольцом. 

Время было ее сыном, и смерть ее дочерью, и начало было ее концом!
464

 

 

Духовное воскресение 

 

По утверждению принца Гамлета, «сами по себе вещи не бывают ни 

хорошими, ни плохими, а только в нашей оценке». Другими словами, «каков 

сам человек, такой и смерть откроется ему
465
». Как и когда обретается 

адекватное отношение к смерти? Попробуем найти ответ путем 

внимательного исследования отрывка из Первого Послания апостола Петра: 

 
Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были 

постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.  

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;  

Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 

наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,  

Которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,  

Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.  

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 

обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,  

Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы 

и Власти и Силы. 

 

Сосредоточим наше внимание на словах  

 
<...> быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,  

Которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал <...> 

 

и рассмотрим текст комментария из «Толковой Библии» А.П. Лопухина: 

 
Состояние Христа Спасителя по смерти, у Апостола означенное выражением 

«умерщвлен быв плотью, ожив же духом», точно передано в известном церковном 

песнопении «во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог...» Страдательная форма 

глагола Ζ ο οι      – собств. «будучи оживотворен» – стоит у Апостола в соответствии с 

обычным словоупотреблением: спасительные действия Иисуса Христа в деле 

домостроительства Ап. Петр обычно представляет, как действия Бога Отца: «Бог 

воскресил Христа» (Деян II, 33). По ст. 19, Христос в оживленном или оживотворенном 

своем духе – но еще до воскресения Своего из мертвых сходил в подземную темницу 

(φ  κή), т.е. шеол, или ад (ср. Еф IV, 9–10) с целью проповеди Евангелия (ср. Мф IV, 23) 

находившимся там духам.  
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Итак, до воскресения из мертвых произошло оживление в духе или 

духовное оживление. Это, в частности, означает, что Господь наш Иисус 

Христос пережил на Голгофе не только телесную смерть, но и смерть 

духовную: 
 

От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;  

А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? 

то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
466

 

 

Выражение «духовное оживление» является, по сути дела, тем самым 

«духовным воскресением», о котором писал епископ Александр (Миллеант): 
 

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15:22). Эти 

апостольские слова говорят не только о физическом воскресении людей, но, первую 

очередь, о духовном возрождении. Как смерть бывает двоякая – духовная и физическая, 

так и воскресение бывает двоякое – духовное и физическое. Духовная смерть Адама, 

состоявшая в утрате общения с Богом, предшествовала его физической смерти.
467,468

  

 

Так не о духовном ли воскресении Христа, предшествовавшем Его 

физическому воскресению, поется в Тропаре Пасхи:  
 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот 

даровав. 

 

Если взять это предположение за основу, легко догадаться, что речь 

здесь идет о попрании духовной смерти и духовном воскресении «сущих во 

гробех» духов, 

 
Некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.  

 

За духовным воскресением умерших, «услышавших глас Сына 

Божия
469
», последовало духовное воскресение живых: 

 

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 

Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 

преуспевая в ней с благодарением. <...> 

Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 

Который воскресил Его из мертвых <...> 

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 

Бога;  

О горнем помышляйте, а не о земном.
470

 

                                                 
466

 Матф. 27: 45-46 
467

 http://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/voskresenie-hristovo-pobeda-nad-smertyu/ 
468

 К сожалению, епископ Александр, а следом за ним некоторые другие авторы ошибочно 

отождествляют «духовное воскресение» с «первым воскресением  <...> обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли 

начертания на чело свое и на руку свою» (Отк. 20: 4-5). 
469

 См.: Иоан. 5: 25 
470

 Кол. 2: 6-7, 12; 3: 1.  

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:22
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/zhizn_posle_smerti/index.shtml
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Но разве не помышлением о горнем проникнуто творчество В. 

Жуковского, К. Случевского, С. Липкина и Н. Завадской? Все они 

преодолели страх смерти, ибо духовно совоскресли со Христом верою в силу 

Бога. АМИНЬ. 
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МОНАХИ ПЕССИМИЗМА  
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Незаслуженно забытый 

  

    Лев Озеров, автор предисловия к двухтомному изданию избранных 

произведений Ильи Сельвинского, опубликованному в теперь уже далеком 

1989 году, грустно заметил, что новые поколения читателей либо знают имя 

одного из зачинателей советской поэзии понаслышке, либо вообще не знают. 

В том же предисловии сообщается, что «огромное литературное наследие 

поэта еще плохо и скудно издано, мало и слабо изучено
471
». К великому 

сожалению, с тех пор мало что изменилось. Одну из причин, по которой 

творчество Ильи Сельвинского остается невостребованным, обозначила дочь 

поэта Татьяна Ильинична Сельвинская: 

 
Я считаю, что как поэт папа вообще недооценен. Его часто упрекают за 

стихотворение против Пастернака. Когда папа в Ялте узнал, что Пастернак получил 

Нобелевскую премию, он послал ему телеграмму с поздравлением, а когда начались 

против того гонения, он напечатал стихотворение, причем тайком от мамы, мама не дала 

бы ему этого печатать, в котором были строчки, что Пастернак замутнил источник, 

который был так чист. Самое страшное было в этой фразе. Мне непонятно, почему папе ее 

не прощают, хотя Пастернаку она не могла серьезно повредить. А Пастернаку простили 

телефонный разговор со Сталиным о судьбе Мандельштама. Я не утверждаю, что от 

ответа Пастернака судьба Мандельштама могла измениться, но шанс был. Да, это один из 

худших поступков моего отца, но у него были и другие поступки, прямо 

противоположные. Он сам сказал, что к 40 годам его сломали.
472 

 
Разноголосица мнений 

 
Усеченный вариант упомянутого стихотворения вместе с подробной 

историей его появления можно обнаружить в мемуарах подруги и музы 

Бориса Пастернака Ольги Ивинской: 

 
В былые годы Б.Л. подарил Илье Сельвинскому превосходный свой портрет кисти 

отца – Леонида Пастернака. Еще совсем недавно Сельвинский публично благодарил:  
 

«... всех учителей моих  

От Пушкина до Пастернака». 
 
И вот теперь, в критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал 

ему из Ялты письмо: 
                                                                                                      

«Ялта, 24-Х-1958. 

Дорогой Борис Леонидович! 

Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской 

премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, 

удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, 

как видите, компании. 

                                                 
471

 И. Сельвинский. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 5 
472

 М. Бойко «К сорока годам его сломали». (http://mikhail-boyko.narod.ru/interview/selvinskaya.html) 
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Однако ситуация с Вашей книгой сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто 

вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – nihil, и вообще Вы никогда не 

прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но все же беру на себя смелость сказать Вам, что 

«игнорировать мнение партии», даже если Вы считаете его неправильным, в международных 

условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас 

верить в мое пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье. 

                                    Обнимаю Вас дружески. Любящий Вас 

                                                    Илья Сельвинский». 

 
Это письмо было лишь первой снежинкой в стремительной лавине писем, вдруг 

обрушившейся на нас со всего света и не утихавшей до самой Бориной смерти. 

Написав письмо Б.Л., Сельвинский не успокоился: вдруг оно останется 

неизвестным? Тридцатого октября (в других источниках – двадцать восьмого – В. Б.) он 

совместно с В. Б. Шкловским, Б. С. Евгеньевым (зам. гл. ред. журнала “Москва”) и 

Б.А.Дьяковым (зав. отд. худ. лит. изд-ва “Советская Россия”) отправился в редакцию 

местной газеты: «Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад — сказал И. Л. 

Сельвинский, — был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое 

предательство».  
 
(И на этом не успокоился Сельвинский: в “Огоньке” № 11 за 1959 г. он 

опубликовал стихотворение; после сентенций о плохом сыне, избитом матерью и 

пожелавшем отомстить ей дрекольем соседа, И.С. писал:  
 

А вы, поэт, заласканный врагом, 

Чтоб только всласть насвоеволить, 

Вы допустили, и любая сволочь, 

Пошла плясать и прыгать кувырком. 

К чему ж была и щедрая растрата 

Душевного огня, который был так чист, 

Когда теперь для славы Герострата 

Вы родину поставили под свист?)
473

  
 

По правде сказать, однозначно отрицательная оценка поступка Ильи 

Сельвинского разделяется далеко не всеми. Отметив, что в одном из своих 

стихотворений Илья Сельвинский называл Пастернака своим учителем
474

, 

литературный критик  Владимир Бушин пишет далее:  
 

Пастернак – учитель. Но когда его «Доктор Живаго» стал знаменем антисоветчины 

чуть не во все мире, Сельвинский не остановился, чтобы бросить в лицо учителю со 

страниц «Огонька»: 
 

                                                     Вы родину поставили под свист! 
 
И никакой еврейской солидарности.

475 
                                                 
473 О. Ивинская  «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком». М. 1972, с. 251. 
474 «Люблю тебя, мой русский стих, / Еще не понятый, однако, / И всех учителей моих – / От Пушкина 

до Пастернака». 
475

 В. Бушин «Недоноски и отморозки великих наций». 

(http://zavtra.ru/blogs/nedonoski_i_otmorozki_velikih_natcij) 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_booka14f.html?id=84901&aid=170
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Стихотворный триптих 

 

Поскольку ни в одном из собраний сочинений Ильи Сельвинского 

стихотворение, адресованное Борису Пастернаку, опубликовано не было, 

пришлось обратиться к электронному архиву журнала «Огонек». И как 

оказалось, в 11-м номере журнала «Огонек» за 1959 год  была напечатана  

подборка из трех стихотворений Ильи Сельвинского.  
 

 
 

После беглого ознакомления с содержанием публикации возникло 

отчетливое понимание, что все стихотворения объединяет тема детства. 

Следовательно, перед нами не просто подборка новых стихотворений, а 

стихотворный триптих. 
 

Нелепая эпиграмма 

 
Другое важное важное открытие было сделано по прочтении отрывка 

из «Записок незаговорщика» филолога Е. Эткинда, известного в качестве 

составителя сборника из 323 эпиграмм: 

 
Поэт Илья Сельвинский, впрочем, человек весьма достойный, заклеймил себя сам 

выступлением против Пастернака во время «проработки» в Союзе писателей. Когда-то он 

восхищался им и даже называл Пастернака одним из своих учителей – рядом с 
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Пушкиным. После той его постыдной речи родилась эпиграмма, которой мне хочется 

закончить рассказ о лилипутах и их мести Гулливеру: 

 

                             (На Илью Сельвинского) 

 
И всех учителей моих 

От Пушкина до Пастернака… 

 
В жизни я не вбил ни одного гвоздя. 

Илья Сельвинский 
 

Все позади – и слава, и опала. 

Остались зависть и пустая злость. 

Когда толпа Учителя распяла, 

И ты пришел забить свой первый гвоздь.
476

  
 

Авторство этой несправедливой и глупой эпиграммы принадлежит 

бездарному стихоплету Михаилу Левину.  

Эпиграмма несправедлива, поскольку в ней превратно обыгрывается 

последняя строчка из стихотворения «Карусель», имеющая особый 

утонченный смысл. Поэт сравнивает увлеченность, испытываемую девочкой 

на карусели, с увлеченностью поэтическим творчеством. Эта увлеченность не 

позволила ему испытать простое человеческое счастье созидания 

необходимых людям вещей и предметов. Причем здесь гвоздь как орудие 

казни? И как можно вбить «свой первый  гвоздь», после того как толпа уже 

распяла Учителя?  

 

Ненужные запятые 

 

Надо полагать, что последнее стихотворение триптиха подвергалось 

редакторской правке. Речь идет о добавлении запятых, искажающих смысл 

первой строки четвертой строфы: 
  

Ужели ты, чудовище, допустишь 

И станешь смаковать ребячье торжество. 

Да я бы душу выбил из него! 

Его садочек изрубил бы в пустошь.  
 

Из кого поэт готов выбить душу? – Из соседа. Чей садочек он изрубил 

бы в пустошь? – Садочек соседа. Следовательно, как личное местоимение 

«он», употребленное в форме родительного падежа, так и притяжательное 

местоимение «его» обозначают соседа, а не ребенка, поведение которого 

сравнивается с поведением лауреата Нобелевской премии. Что же 

происходит после постановки ненужных запятых? – «Чудовищем» 

оказывается непослушный ребенок, то есть поэт Борис Пастернак! 

 
                                                 
476

 Е.Г. Эткинд «Записки незаговорщика. Барселонская проза». (http://www.fedy-

diary.ru/html/022013/2302013-03a.html)  
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Выпадение из смыслового ряда 

 
В чем же состоит главный смысл поэтического послания Игоря 

Сельвинского Борису Пастернаку? Для ответа на этот вопрос обратим самое 

пристальное внимание на содержание  первой строфы: 
 

Отцы, не раздражайте ваших чад! 

Мы часто недовольны матерями: 

Они всё поучают, всё ворчат, 

Хоть мы уже полуседые сами. 
 

    Странное начало, не правда ли? Стихотворение обращено к отцам, а в 

центре внимания вдруг оказываются отношения между детьми и матерями! 

Читаем дальше: 
 

А в отрочестве – что греха таить, – 

Как говорится, всякое бывало. 

Попробуй только яблоко стащить –  

 Ремня наешься до отвала. 
 

    И опять ни слова об отцах!  
 

Но если вдруг, ревмя ревя от боли, 

Ты увидал за тыном меж ветвей, 

Как ваш сосед копается в дреколье, 

Чтоб рассчитаться с матерью твоей, –  
 

    С содержанием четвертой и последующих строф мы уже знакомы. И 

как ни крути, первая строка первой строфы полностью выпадает из 

смыслового ряда. Что за притча? 
 

Неглупые люди 
 

   И в самом деле, раскрыть тайну первой строки не так-то просто. Между 

тем, по словам самого Ильи Сельвинского,  именно в ней содержится ключ к 

пониманию всего стихотворения: 
 

…Году в 1961-м в Переделкине, в Доме творчества, мы с моим другом Михаилом 

Львовским стояли однажды у телефонной будки, в то время единственной, кажется, на 

весь поселок, и вдруг услышали: «Ну что, голубчики?», обращенное сразу к обоим. 

Обернулись и увидели Сельвинского. 

– Ну что, голубчики? Вижу вас здесь уже не первый раз! Нет, чтоб зайти проведать 

старика. А я ведь тут болел… 
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Мы стали что-то лепетать в ответ. Миша Львовский тоже ведь когда-то был у 

Сельвинского в семинаре. Неблагодарные ученики. Разумеется, обещали зайти, благо дача 

рядом. И зашли, как обещали, в тот же день. 

Мастер наш был так же вальяжен и значителен, и мало изменился с возрастом, и 

полон планов, и, конечно, читал нам свои стихи – на этот раз сцену из очередной 

трагедии. Так мы мило сидели у него наверху, и вдруг мой Миша Львовский, черт его 

дернул, возьми и скажи: 

– Илья Львович, тут среди ваших учеников самые разные толки по поводу этих 

ваших стихов в «Огоньке». Как бы вы сами их объяснили? 

Напрасно я наступал ему на ногу – он взял и сказал все это, и мне уже чудился 

сердечный приступ у нашего мастера, недавно перенесшего инфаркт. Что за хамство – 

прийти к человеку в дом и донимать его такими речами. Могли бы в конце концов и не 

приходить. 

Но мастер хвататься за сердце не стал. Он окинул нас обоих проницательным 

взглядом и изрек: 

– Ну, ребята! Миша, Толя! Но вы-то неглупые люди – неужели не поняли? 

– Не поняли, – тупо признался Миша. 

– Ну какая там первая строчка в этих стихах? «Отцы, не раздражайте ваших чад!» 

Неужели не ясен смысл? 

– Нет, – упрямился Миша. 

– Ну, знаете ли! А дальше? Вспомните! «К чему ж былая щедрая растрата 

душевного огня, который был так чист
477
…» 

– «Когда теперь для славы Герострата вы Родину подставили под свист!» – помнил 

наизусть Миша. 

– Да, это там есть, – согласился Илья Львович. – Но без этого не напечатать было 

первых двух строк, а в них-то все и дело. «Душевного огня, что был высок и чист»! 

«Высок и чист» – кто бы еще осмелился сказать такое о Пастернаке, вы вспомните, какие 

это были дни! 

Мы сконфуженно молчали. Он смотрел на нас, ожидая ответа, и, поняв, что не 

убедил, перешел в наступление: 

– Не думайте, он был не так прост! Это был на самом деле очень хитрый человек, 

себе на уме. Он только казался наивным. Такая удобная позиция. Он говорил: человек 

бывает самим собой только в уборной – это его слова!.. 

И дальше развивал эту тему, и это уже перестало быть интересным; можно было 

только гадать, в самом ли деле думает он так, как говорит. И я вдруг заподозрил его в… 

искренности. Я вспомнил, как в те далекие годы студенчества мы сидели у него дома 

вдвоем – такая была оказана мне честь, и он рассуждал на разные темы, иногда в самом 

вольнолюбивом духе, рискованно называя вещи своими именами. Затем он напутствовал 

меня советом: надо непременно иметь друга умнее тебя. Вот мне, сказал он, повезло, у 

меня есть такой друг и наставник, и он назвал литературного критика, ну, может быть, 

самого одиозного в смысле продажности, самого реакционного, хуже не было. Я не 

показал удивления, но подумал тогда: как это все уживается в нем. Все уживалось. 

Вот и сейчас: он говорил и правду, и ложь вперемежку, одно перетекало в другое. Он был 

вперемежку честен и лукав, он служил своему времени и боялся его, и любил, и только в 

одном он не был двойствен – в этом постоянном самоутверждении, в этом суетливом 

величии, без которого не мог жить. Поистине – тщеславие небезобидно, оно толкает на 

поступки. В желании славы можно дойти и до стихов «Отцы, не раздражайте ваших чад». 

Строчки этой, кстати, мы с Львовским так и не поняли…
478

 

                                                 
477

 Цитата приводится в исправленном виде, поскольку автор воспоминаний воспроизводит слова  И. 

Сельвинского неточно. 
478

 А. Гребнев «Записки последнего сценариста». 

(http://modernlib.ru/books/grebnev_anatoliy/zapiski_poslednego_scenarista/read) 
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Риторическая фигура 

 
    Автору вздорных обвинений невдомек, что любая попытка понимания 

духовного наследия Ильи Сельвинского без овладения сокровищами 

мировой культуры и истории обречена на провал. Возьмем, например, 

строки: 
 

К чему ж была и щедрая растрата 

                                    Душевного огня, который был так чист  

 
    Не всякий читатель заметит здесь аллюзию, то есть риторическую 

фигуру, содержащую намек на стихотворение Иннокентия Анненского 

«Другому»: 
 
Я полюбил безумный твой порыв, 

Но быть тобой и мной нельзя же сразу, 

И, вещих снов иероглифы раскрыв, 

Узорную пишу я четко фразу. 
 
Фигурно там отобразился страх, 

И как тоска бумагу сердца мяла, 

Но по строкам, как призрак на пирах, 

Тень движется так деланно и вяло; 
 
Твои мечты – менады по ночам, 

И лунный вихрь в сверкании размаха 

Им волны кос взметает по плечам. 

Мой лучший сон – за тканью Андромаха. 

 

На голове ее эшафодаж, 

И тот прикрыт кокетливо платочком, 

Зато нигде мой строгий карандаш 

Не уступал своих созвучий точкам. 

 

Ты весь – огонь. И за костром ты чист. 

Испепелишь, но не оставишь пятен, 

И бог ты там, где я лишь моралист, 

Ненужный гость, неловок и невнятен. 

 

Пройдут года... Быть может, месяца... 

Иль даже дни, и мы сойдем с дороги: 

Ты – в лепестках душистого венца, 

Я просто так, задвинутый на дроги. 

 

Наперекор завистливой судьбе 

И нищете убого-слабодушной, 

Ты памятник оставишь по себе, 

Незыблемый, хоть сладостно-воздушный... 
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Моей мечты бесследно минет день... 

Как знать? А вдруг с душой, подвижней моря, 

Другой поэт ее полюбит тень 

В нетронуто-торжественном уборе... 

 

Полюбит, и узнает, и поймет, 

И, увидав, что тень проснулась, дышит, – 

Благословит немой ее полет 

Среди людей, которые не слышат... 

 

Пусть только бы в круженьи бытия 

Не вышло так, что этот дух влюбленный, 

Мой брат и маг не оказался я 

В ничтожестве слегка лишь подновленный.  

 

Наличие этой несомненной аллюзии, свидетельствующей о 

величайшем смирении Ильи Сельвинского, не оставляет камня на камне от 

нелепых обвинений в двуличии и тщеславии.  

 

Прямая цитата 

 

Что же касается первой строки стихотворения, то она является не 

аллюзией, а прямой цитатой из церковнославянского перевода Посланий 

апостола Павла: 

 
И отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении 

Господни. (Еф. 6: 4) 

 

*** 

 

Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают. (Кол. 3: 21)  

 

Но это еще не всё! Наставление отцам по плоти в равной мере 

распространяется и на отцов духовных, о которых у того же апостола Павла 

сказано следующее: 

 
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во 

Христе Иисусе благовествованием. (1 Кор. 4: 15) 

 

*** 

 

Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих (Флм.1:10) 

 

*** 

 

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 

Христос. 
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     Иными словами, в первой строчке своего послания к Пастернаку Илья 

Сельвинский  выражает ему величайшее уважение, называя своим духовным 

отцом!  
 

Обращение к потомкам 

 

Наше небольшое исследование хочется завершить другой важной 

цитатой из стихотворения Ильи Сельвинского «Завещание»: 

 
Годы, годы… Я не протестую… 

Мне о Боге думать бы пора… 

Но придется в суету пустую 

Двинуть пламень моего пера. 

Завещаю вам мои потомки; 

Критики пускай меня честят, 

Но литературные подонки, 

Лезущие в мой интимный сад, 

Эти пусть не смеют осквернять 

Хищным нюхом линий моей жизни: 

Он мол в детстве путал «е» и «ять», 

Он читал не Джинса, а о Джинсе, 

Воспевая фронтовой пейзаж, 

Побывал однако же… в Ташкенте
479

, 

А стишата за него писал 

Монастырский служка Иннокентий. 

 

Впрочем, пусть. Монахи пессимизма 

Пусть докажут, что пустой я миф. 

Но когда скуфейки заломив,  

Перелистывают наши письма, 

Щупают родные имена, 

Третьим лишним примостятся в спальне, –  

О потомок, близкий или дальний, 

Встань тогда горою за меня.
480 

 

Встанем же горою за гениального русского поэта, пламенного патриота 

Илью Сельвинского!  

                                      

                                 ВЕЧНАЯ  ЕМУ  ПАМЯТЬ! 

                                                 
479

 В 1943 г. путь из Москвы на Северо-Кавказский фронт шел через Ташкент – Бухару – Красноводск – 

Баку – Армавир 
480

 И. Сельвинский. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 355 



182 

 

 

 



183 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

РЕВНОСТЬ НЕ ПО РАЗУМУ 
 

Опыт медленного прочтения статьи проф. А.И. Осипова  

«Учение о молитве Иисусовой святителя Игнатия (Брянчанинова) и  

в “Откровенных рассказах странника”» 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Бессильные силы  

 
{Аскетические творения святителя Игнатия (Брянчанинова) являются своего рода 

святоотеческой энциклопедией духовной жизни христианина. Святитель Игнатий не только в 
доступной форме переложил учение предшествовавших святых Отцов по всем основным 
вопросам духовной жизни, но и соотнес это учение с бессильными силами современного ему 
монаха и мирянина, погруженных в водоворот стихий этого мiра. Ценность творений Святителя 
особенно возросла в настоящее время в связи с оскудением духовных руководителей. Хотя и в его 
эпоху проблема духовного руководства стояла очень остро. «Богодухновенных наставников нет у 
нас!» (I,274)

481, – писал он в середине XIX-го века и уже настойчиво рекомендовал своим 
современникам руководствоваться Священным Писанием и творениями святых Отцов с советом 
старших, т.е. более опытных в духовной жизни, братьев. При этом он указывает на один из важных 
законов духовной жизни подвижника, нарушение которого может привести подвижника к гибели. 

 

«Осторожность – мать мудрости
482
». Может ли проф. Осипов 

гарантировать, что указанное переложение святых Отцов является вполне  

адекватным? Между тем в «Аскетических опытах» того же святителя 

Игнатия сказано:  

 
Святые Отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно 

понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его.
483  

 

Таким образом, смысл первого абзаца можно свести к аналогичной 

формуле: 

 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) научает, как приступать к учению святых Отцов, 

как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к 

уразумению его.  

 

Но кто же соотнесет аскетические творения святителя Игнатия с 

бессильными силами монахов и мирян эпохи гаджетов и соцсетей? Ну, 

конечно же, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич 

Осипов! Об уровне научной квалификации последнего мы можем судить на 

основании двух следующих абзацев исследуемой монографии.} 
 

Уточнение смысла 
 

{Закон этот заключается в «сродстве между собой как добродетелей, так и пороков», и 

означает, что добродетели, как и страсти, так взаимосвязаны между собой, что возникновение и 
развитие любой из них всегда обусловлено другой. «По причине этого сродства, – объясняет свт. 
Игнатий, – произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное 
подчинение другому благому помыслу; стяжание одной добродетели вводит в душу другую 
добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение 
одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому; стяжание одной греховной 

                                                 
481

 Здесь и далее проф. А.И. Осипов дает ссылки на третье издание «Сочинений епископа Игнатия 

Брянчанинова» (СПб. 1905).  
482

 Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка». М. 1982, с. 41 
483

 «Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова». В VIII-ми тт. М. 2008. т. I, сс. 103-

104 
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страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную; произвольное совершение одного греха 
влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали отцы, не 
терпит пребывать бессупружною в сердце» (V,351). 

О безусловной необходимости соблюдения этого закона, свидетельствуют приводимые 
святителем Игнатием следующие слова опытнейшего наставника в духовной жизни преподобного 
Исаака Сирина: «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный. 
Установил Он это не от злобы, но чтобы не произошло несварения, и мы не умерли. Каждая 
добродетель есть мать следующей за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и 
устремишься к взысканию дщерей, прежде стяжания матери, то добродетели эти становятся 
ехиднами для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь». 

 

 

У слова «закон» есть множество смыслов. Один из них – «объективно 

существующая необходимая связь между явлениями, внутренняя 

существенная связь между причиной и следствием
484
». Именно об 

объективной связи между помыслами и, соответственно, между 

добродетелями ведет речь святитель Игнатий. Говорить о необходимости 

соблюдения указанной связи, по меньшей мере, нелепо. Соблюдать можно 

закон как «строгое, непререкаемое предписание, веление
485
», а объективно 

необходимую связь нужно не соблюдать, а учитывать.  

Как же в таком случае понимать слова преподобного Исаака Сирина? –

Поскольку взыскание дщерей прежде стяжания матери невозможно в 

принципе, вместо глагола «становятся» переводчику, во избежание 

недоразумения,  следовало употребить слово «оказываются».}   

 

Преждевременное бесстрастие 
 

{Святитель Игнатий в связи с этим предупреждает: «Опасно преждевременное 

бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения Божественною благодатью! 
Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей» (I,532). 
Удивительные слова! Для духовно неопытного сама мысль о том, что какая-то добродетель может 
оказаться преждевременной, тем более, смертельной для души, «ехидной», покажется по 
меньшей мере странной, если не кощунственной. Но именно такова реальность духовной жизни, 
таков один из ее непреложных законов, открытый великим опытом святых. В пятом томе своих 
сочинений, который Святитель назвал «Приношение современному монашеству», в главе десятой 
– «Об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни», он прямо пишет: «Падший 
ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных 
видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели» (V,54). 

 

Уточнение смысла слов преподобного Исаака вынуждает внести 

определенные коррективы в адаптированную святителем Игнатием версию 

учения святых Отцов. Выражения «преждевременное бесстрастие» и 

«преждевременное получение наслаждения Божественной благодатью»    

следует понимать как «преждевременное стремление к бесстрастию» и 

«преждевременное стремление к получению наслаждения Божественной 

благодатью».  

Отметим, что преждевременным может оказаться лишь ожидание 

добродетели, порождающее, согласно закону об объективной связи, 
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 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. I, с. 530 
485

 Там же. с. 529 
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безрассудную готовность принимать желаемое за действительное. 

Аргументов против тезиса, что падший ангел может предложить иноку 

«возвышеннейшие добродетели», более чем достаточно. Вот лишь один из 

них: 

 
Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза 

смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
486

} 

 

Важнейшее делание 

   
{Указанные мысли имеют прямое отношение к пониманию важнейшего христианского 

делания – молитвы. Святитель Игнатий, утверждая согласно со всеми святыми, что «молитва 
есть мать добродетелей и дверь ко всем духовным дарам» (II,228), и перечисляя общие 
требования к правильной молитве, настоятельно указывает при этом на особые условия для того 
христианина, который становится на путь молитвенного подвига. Несоблюдение этих условий, 
предупреждает он, делает молитву подвижника в лучшем случае бесплодной, но большей частью 
– средством его глубокого повреждения. Сравнение учения свт. Игнатия и «Рассказов» о молитве 
Иисусовой дает хорошую возможность уяснения как этих условий, так и многих других положений 
данного вопроса. 

 

Основную мысль абзаца, завершающего вступление к основному тексту, 

выражает народная пословица «без толку молиться, без числа грешить». 

Однако и в этом небольшом отрывке автор не смог избежать противоречия, 

поскольку «мать добродетелей» «средством глубокого повреждения» быть не 

может.} 
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Глава 1 

ИСТОКИ МОЛИТВЫ И ЕЕ ЦЕЛЬ 
 

Устремленность к покаянию 
 

{Естественно обратить внимание прежде всего на причины, по которым христианин 

приступает к деланию м-вы Иисусовой. Святитель Игнатий рассматривает этот вопрос в контексте 

безусловного соблюдения вышеназванного закона. Он подчеркивает: 

«В упражнении молитвой Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец 

бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с конца... 

Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление... данное 

отцами-безмолвниками... необдуманно принимают это наставление в руководство своей 

деятельности. Начинают с середины те, которые без всякого предварительного 

приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С 

конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость 

молитвы и прочие благодатные действия ее. 

Должно начинать с начала, то есть совершать молитву со вниманием и благоговением, с 

целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно 

соприсутствовали молитве» (I,225-226). «Основная и первоначальная молитва, – пишет он, – 

должна состоять из прошений о прощении грехов» (I,516). 

 

Не очень понятно, что считать третьим качеством. Вероятно, надо иметь 

в виду не «цель покаяния», а  устремленность к покаянию.}  

 

Дар от Господа 

 
{Сопоставим эти мысли свт. Игнатия с повествованием «Рассказов». 

Первое, что обращает на себя внимание, это чисто внешняя причина, по которой Странник 

приступил к исканию м-вы. «Непрестанно молитеся. Сие изречение особенно вперилось 

в мой ум, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда 

необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для 

поддержания своей жизни?» (с.15)
487. «Сильное желание и любопытство возбудилось 

во мне» (19), – говорит он. Странника мучает мысль о том, как возможно непрестанно молиться, 

она заставляет его обращаться с этим вопросом к разным лицам, является движущей силой, 

можно сказать, всех его странствований и трудов. Конечно, он молодой человек, ему всего какие-

то двадцать лет. И он еще ничего не понимает в духовной жизни. Однако и его дальнейшая 

молитвенная практика не только не изменяет первоначальной установки, но и прямо следует по 

тому же пути. 

Если следовать классификации свт. Игнатия, то Странник начинает упражнения в м-ве с 

середины, «прочитав наставление... данное отцами-безмолвниками» и «необдуманно приняв 

это наставление в руководство своей деятельности». Затем он действительно «без всякого 

предварительного приготовления усиливается взойти умом в сердечный храм и оттуда 

воссылать молитву». Очень при этом показательно, что единственными источниками, с которыми 

Странник никогда не расстается и постоянно читает, являются Библия и затем Добротолюбие. «Я 

шел уже более по ночам, а дни преимущественно провождал в чтении 

Добротолюбия, сидя в лесу под деревами» (33). Из последнего он выбирает, как правило, 

наставления, даваемые монахам, значительно преуспевшим в духовной жизни. Впрочем, очень 

скоро он пытается взойти уже на высшую ступень молитвенного делания: усиленно ищет 
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«немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные 

действия ее». 

 

Вряд ли сопоставление, предложенное проф. А.И. Осиповым, можно 

считать удачным. Разве изречение «непрестанно молитеся» является одним 

из  наставлений отцов-безмолвников? Апостол Павел, как известно, 

безмолвником не был. И если человека заинтересует смысл какого-то из 

текстов Священного Писания, что в том плохого? Между прочим, по мнению 

святителя Феофана Затворника, так и должно быть:  
 

Внимательные монахини, внимая чтению Псалтири, Евангелия, Апостола и другим 

положенным чтениям и службам, как дар от Господа получают то, что один, или два, или 

более текста прильнут к сердцу и займут собой все сознание сладостно и начнут 

испускать из себя лучи ведения духовного. Получающие это не отрывают уже от них 

внимания, и все более развивают мысли их, питаются ими и насыщаются.
488

}  
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Глава 2 

СТУПЕНИ МОЛИТВЫ 
 

Два периода 
 

 {Святитель Игнатий пишет: «Упражнение молитвой Иисусовой имеет два главнейших 

подразделения или периода, оканчивающиеся чистой молитвою... В первом периоде 

предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии; благодать Божия... не 

обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в 

движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу...» (I,270). «Первоначальные 

плоды молитвы заключаются во внимании и умилении... Далее плодом молитвы бывает 

постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, отчего 

усиливается умиление и обращается в плач» (I,292). 

          У Странника на протяжении всех его рассказов не видно действия каких-либо страстей, ни, 

тем более, «расширяющегося зрения своих прегрешений». Нет и намеков на «мученический 

подвиг» в борьбе со страстями. Странник, можно сказать, с первого же момента занятия им м-вой 

Иисусовой погружается в мир блаженства и постоянно говорит лишь о «легкости, отрадности» 

(27), «несказанной радости и сладости сердечной» (65). 

  По свт. Игнатию, только «во втором периоде благодать Божия являет ощутительно своё 

присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться 

непарительно, или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою; при этом 

греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом» (I,270-271). Но «чтобы 

достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое, необходимо выказать и 

доказать основательность своего произволения, и принести плод в терпении (Лук.8,15)». 

Однако, подчеркивает Святитель, «душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно 

быть покаяние» (I,271). 

 

 Таким образом, по утверждению  проф. А.И. Осипова, в процессе 

упражнения молитвой Иисусовой имеет место нижеследующая 

последовательность  событий и явлений духовной жизни:  

 
В первом периоде 

 
1) Благодать Божия не обнаруживает своего присутствия 

 
2) Страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя 

молитвы к мученическому подвигу. 

 

3) Приобретаются первоначальные плоды молитвы: внимание и умиление. 

 

4) Приобретается постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей 

греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. 

 
Во втором периоде 

 
5) Благодать Божия являет ощутительно своё присутствие и действие, соединяя ум 

с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно.  
 

А теперь восстановим соответствующие пропуски, соединив 

искусственно разорванные фрагменты основной цитаты:    
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В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном 

усилии; благодать Божия несомненно содействует молящемуся благонамеренно, но она не 

обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в 

движение, и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения 

и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и 

немощь его выражаются с ясностью. Во втором периоде благодать Божия являет 

ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность 

молиться непарительно или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою; 

при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом.
489 

 

В результате довольно бесцеремонного редактирования смысловое 

содержание ряда элементов вышеупомянутой последовательности 

претерпело значительные искажения. В действительности: 

 
В первом периоде 

 
1) Благодать Божия, хотя и не обнаруживает своего присутствия, но «несомненно 

содействует молящемуся благонамеренно». 

 

3)  Умиление отсутствует.  

 

4)  Отсутствует «постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей 

греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач».} 

 

Четыре ступени 
 

{У Странника же вообще отсутствует первое. И потому едва ли можно говорить о втором. 

«”Хотящие взойти, – цитирует свт. Игнатий преп. Симеона Нового Богослова, – на высоты 

молитвенного преуспеяния да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх, 

сперва на первую ступень лествицы, потом на вторую, далее на третью, наконец, на 

четвертую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на небо. Во-первых, он 

должен подвизаться, чтобы укротить и умалить страсти. Во-вторых, он должен упражняться 

в псалмопении, то есть в молитве устной; когда умалятся страсти, тогда молитва, 

естественно доставляя веселие и сладость языку, вменяется благоугодной Богу. В-третьих, 

он должен заниматься умной молитвой”. Здесь разумеется молитва, совершаемая умом в 

сердце: молитву внимательную новоначальных, при сочувствии сердца, Отцы редко 

удостаивают наименованием умной молитвы, приближая ее более к устной. “В-четвертых, он 

должен восходить к видению. Первое составляет принадлежность новоначальных; второе – 

возрастающих в преуспеянии; третье – достигших крайнего преуспеяния; четвертое – 

совершенных”» (I,226-227). Странник нигде не упоминает этой мысли прп. Симеона, он ее не 

замечает. И понятно почему. Вопреки непреложному закону последовательности и постепенности 

в духовной жизни он неудержимо стремится «немедленно раскрыть в себе благодатную 

сладость молитвы и прочие благодатные действия ее». Это вызывает серьезный вопрос об 

истинности духовного состояния Странника. Определенный свет на этот вопрос проливает 

понимание Странником умной м-вы. 
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У святителя Игнатия – два периода, а у преподобного Симеона Нового 

Богослова – четыре ступени. Что за притча? 

Причем соединение ума с сердцем осуществляется согласно первой 

классификации во втором периоде и на третьей ступени согласно  второй. 

Выходит, что святитель Игнатий произвольно соединил первую и вторую 

ступень, полагая, что подвиги и псалмопение могут совершаться 

одновременно. Вряд ли можно одобрить адаптацию такого рода.}  

 

*** 

 

Не совсем понятно, чем отличается «веселие и сладость языка» от 

благодатной сладости. Разве скрытая до поры до времени благодать, не 

«содействует молящемуся благонамеренно»? 
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Глава 3 

УМ И СЕРДЦЕ В МОЛИТВЕ 

 

Преждевременное усилие 

 

      {По учению Отцов, умная м-ва, или соединение ума с сердцем, является высокой ступенью 

молитвенного подвига, имеющей принципиально важное значение в духовной жизни христианина. 

Таинственный акт этого соединения совершается, по преп. Симеону, только на третьем уровне 

молитвенного подвига и особым действием Божиим. Свт. Игнатий уделяет этому вопросу большое 

внимание и, в частности, указывает на ряд серьезных моментов, имеющих прямое отношение к 

молитвенной практике Странника. Прежде всего, Святитель говорит о временных границах этого 

духовного события: «Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, а потом и в 

сердечную. Но на переход этот нужны многие годы» (II,200). При этом он решительно запрещает 

искать (мысленно) место в груди, где ум мог бы соединиться с сердцем и, таким образом, человек 

стал бы способным к переживанию благодатных действий Божиих: «... для новоначального 

искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно 

явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, 

систему науки. Такое начинание – начинание гордостное, безумное!» (I,271-272). «Вот тебе 

завет мой: не ищи места сердечного» (I,274). «К преуспеянию в молитве покаяния должны 

стремиться все христиане... Напротив того, они (святые Отцы – А.О.) строго воспрещают 

преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда 

эта молитва еще не дана Богом» (I,273). 
 

Из содержания предыдущей главы известно, что преподобный Симеон 

Новый Богослов различает всего три вида молитвы: 
 

1) Устная молитва 

2) Внимательная молитва 

3) Умная молитва 

 

При этом делается ремарка, что святые Отцы не отличают внимательной 

молитвы от устной. Поначалу может показаться, что молитвенная 

терминология святителя Игнатия также состоит из трех единиц: 
 

1) Устная молитва 

2) Умственная молитва 

3) Сердечная молитва 

 

Но не тут-то было! Кроме упомянутой в конце отрывка «благодатной 

молитвы», во втором томе «Полного собрания творений святителя Игнатия 

Брянчанинова» опубликовано «Слово о молитве умной, сердечной и 

душевной», в котором, помимо использования эпитетов «умная» и 

«душевная», имеет место отождествление сердечной и умной молитв:   

 

       Из всего вышесказанного можно усмотреть и время, приличествующее для умной, 

сердечной молитвы. Для занятия ею приличествует возраст зрелый, при котором уже 

естественно укрощаются в человеке порывы.
490
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Развитие воображения 
 

{Странник же, фактически, с самого начала своих упражнений употребляет все усилия к 

этому переходу, и другим советует также сразу приступать к поиску места сердечного, низводить 

ум в сердце. «Итак, прежде всего, я приступил к отыскиванию места сердечного, по 

наставлению Симеона Нового Богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, т.е. 

воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине 

груди и внимательно слушал его биение. Так занимался я сперва по получасу, 

несколько раз в день... в скором времени начало представляться сердце и 

означаться движение в оном; далее я начал вводить и изводить Иисусову м-ву 

вместе с дыханием в сердце, по наставлению святого Григория Синаита. Сперва я 

сим занимался по часу и по два ... наконец, почти целый день...» (50-51). Это же 

советует он и слепцу: «Я тебе все прочту, что относится до сердечной м-вы и укажу 

способ, как отыскать место сердечное и входить в него» (103). 

   Но такой метод для свт. Игнатия абсолютно неприемлем, ибо не только уводит внимание от 

главного в м-ве – внимания, благоговения и сокрушения сердца, но и приводит к развитию 

воображения, мечтательности в человеке, в результате чего он начинает естественно 

возникающие в нем образы и переживания принимать за благодатные, и впадает в прелесть. 

«Святые Отцы, – пишет он, – строго воспрещают употребление способности воображения, 

повелевают содержать ум вполне безвидным, незапечатленным никакою печатью 

вещественного». Напротив, «падшие духи, – предупреждает он, – стараются возбудить в нас 

действие воображения...» (III,287-288). «Ум во время молитвы должно иметь и со всею 

тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности 

воображения... Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемой завесою, 

стеною между умом и Богом» (I,147). 
 
   На наше счастье, далеко не все святые Отцы рассуждали подобным 

образом: 
 
Равным образом можешь ты для сокрушения сердца и возбуждения покаянных 

чувств помышлять еще о таинстве страшного часа смертного, о потрясающем дне Суда, о 

разных видах вечных мук, как-то: об океанах огня неугасимого, о мрачных в преисподней 

затворах, о тартарах мрачных, о червях неусыпающих, о сожительстве с демонами; 

помышляй также об упокоении и неизреченных радостях праведников, о Царстве 

Небесном, вечной славе и непрестающем блаженстве, о гласе празднующих, о 

совершеннейшем единении там с Богом, о всегдашнем сопребывании и сожительстве с 

ангелами и всеми святыми. 

Если ты, брате, нарисуешь на хартии воображения своего такие помышления и 

представления, то не только избавишься от непотребных воспоминаний и злых помыслов, 

но стяжешь и великую похвалу в оный день Суда за такой подвиг, как предвещает тебе св. 

Василий Великий в слове о девстве, говоря, что «Каждый человек, в теле сем живущий, 

походит на живописца, рисующего какой-нибудь образ в сокровенном месте. Как этот 

живописец, когда, кончив картину, вынесет ее из сокровенности на выставку, хвалим 

бывает зрителями, если хороший избрал для нее предмет и нарисовал его хорошо, и, 

напротив, бывает порицаем, если и предмет избрал дурной, и нарисовал его плохо, так и 

каждый человек, когда по смерти предстанет на суд Божий, имеет быть похвален и 

ублажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми, 

божественными и духовными образами и представлениями, и, напротив, имеет быть 

посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными 

и низкими». И св. Григорий Солунский удивление выражает тому, как от воздействия 
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вещей чувственных в душе чрез воображение водворяется или умный свет, доставитель 

вечно блаженной жизни, или мысленный мрак, ведущий в адскую тьму (греч. 

«Добротолюбие», с. 969).
491

} 

 
Глава добродетелей 

 

{«К преуспеянию в молитве покаяния, – продолжает свт. Игнатий, – должны стремиться 

все христиане; к упражнению в молитве покаяния и к преуспеянию в ней святые Отцы 

приглашают всех христиан. Напротив того, они строго воспрещают преждевременное усилие 

взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана 

Богом. Воспрещение сопрягается со страшною угрозою. “Умная молитва, – говорит 

преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного Григория Синаита, – выше всех 

деланий, и добродетелей глава, как любовь Божия. Бесстыдно и дерзостно хотящий войти к 

Богу, и чисто беседовать с Ним, нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляется 

бесами”» (I,273). 

 

«Сыпь барыня в решето!» – Молитва уже не мать, а глава добродетелей! 

К этому определению мы в свое время еще вернемся, а пока отметим наличие 

ошибки по невнимательности: нужно было употребить наречие «часто» 

вместо «чисто»... 

Добавим, что по непонятным причинам цитата приводится Святителем 

в урезанном виде. У преподобного Нила Сорского она завершается кратким 

уточнением, которое, кстати сказать, меняет дело:  

 
... если будет попущено.

492
}  

 
Сила вожделения 

 
{И еще один момент, связанный с аскетической практикой м-вы Иисусовой, имеющий 

серьезные последствия для занимающегося ею. В «Своде Отеческих уроков» (без ссылки на 

какого-либо св. Отца) Странник помещает пункт: «Отыщи воображением место сердца под 

левым сосцем (подчеркнуто нами – А О.) и там установись вниманием» (180). Однако по свт. 

Игнатию, концентрация внимания на нижней части сердца в высшей степени опасна. Он 

предупреждает: «Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца 

приводит в движение силу вожделения...» (II,299). Он даже говорит о том, что некоторые 

подвижники, не зная этого, начинали хулить м-ву Иисусову, другие, принимая производимые такой 

м-вой страстные ощущения за действие благодати, впадали в душевное сладострастие. 

 

Перед нами не что иное, как элементарная подмена понятия «место под 

левым сосцем» понятием «нижняя часть сердца». И какое отношение все это 

имеет к бедному Страннику, не совсем понятно.}  
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Глава 4 

БЛАГОДАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЛИТВЫ ИИСУСОВОЙ 

 

Ожидание благодати 

 

    {Молодые люди часто стремятся немедленно достичь совершенства. Кончается это, как 

правило, срывами, тяжелыми потрясениями, глубоким разочарованием, а не редко и гибелью 

мечтателя. Опытный учитель, поэтому, ведет своего воспитанника, постепенно увеличивая 

нагрузки, чтобы таким образом последний мог действительно достичь многого. Этот путь является 

единственно верным в аскетике. Ибо без повседневного труда исполнения заповедей и познания 

своей немощи и своего недостоинства перед Богом, подвизающийся непременно возгорится 

исканием в м-ве благодатных состояний, и незаметно для себя станет на путь т. н. естественной 

мистики, самовнушения, получая и соответствующие плоды. Экстатические состояния 

нехристианских мистиков, для многих из которых сама идея личного Бога, а тем более признание 

Христа воскресшего вполне чуждо, ярко свидетельствуют о возможности достижения 

неблагодатных, однако очень сильных нервно-психических переживаний. Но то, что для языческих 

мистиков, не знающих о благодати Божией, является искомым и, так сказать, естественным 

результатом, то для христианского подвижника оказывается ловушкой, обманом, заблуждением –

прелестью. Потому свт. Игнатий пишет: «Но если в тебе кроется ожидание благодати, –

остерегись: ты в опасном положении! Такое ожидание свидетельствует о скрытном 

удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором 

гордость. За гордостью удобно последует, к ней удобно прилепляется прелесть... Прелесть 

существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати... 

От ложных понятий являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений 

составляется самообольщение. К действию самообольщения присоединяется 

обольстительное действие демонов» (II,321). 

 

 По всей видимости, святитель Игнатий опять дует на холодное. Или 

пусть тогда проф. А.И. Осипов объяснит, как все эти зловещие 

предостережения можно согласовать  с учением преподобного Серафима 

Саровского о смысле христианской жизни:  
 

 Стяжавайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями, 

торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. 

Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный 

Божий из процентов невещественных и не по четыре или по шести на сто, но по сту на 

один рубль духовный, но даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно: дает 

вам более благодати Божией молитва и бдение – бдите и молитесь; много дает Духа 

Божьяго пост – поститесь; более дает милостыня – милостыню творите и таким образом о 

всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте.
493

} 

 

Сломанный телефон 

 

    {Он предупреждает: «Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны 

грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы 

ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности 

своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них с 

самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы: истинное покаяние» (I,149). 
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«Не устремимся к исканию наслаждений при молитве нашей!» (I,164). «Искание само собою уже 

есть обольщение...» (II,200). «Воспрещается безрассудное, разгоряченное стремление к 

открытию в себе благодатной сердечной молитвы; воспрещается это стремление потому, 

что причина его – неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя 

способным к благодатной молитве и достойным ее» (II, 272).  

 

    Для изучения контекста усеченной фразы «искание само по себе есть 

обольщение...» рассмотрим соответствующий отрывок из «Слова о поучении, 

или памяти Божией»:  
 

    Смиренный подвижник довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога. И 

это уже считает он великим благодеянием Создателя для бедной и немощной твари – 

человека. Он признает себя недостойным благодати, не ищет раскрыть в себе действий ее, 

познавая из учения святых отцов, что такое искание имеет началом своим тщеславие, от 

которого – прелесть и падение, что это искание само собою уже есть обольщение, потому 

что при всеусильном искании получение благодати зависит единственно от Бога.
494

 

 

   Перед нами еще один пример недобросовестного цитирования: слову 

«искание» в тексте святителя Игнатия предшествует указательное 

местоимение «это», то есть речь идет не о всяком вообще искании, а лишь об 

искании, имеющем началом своим тщеславие.  

   В конце рассматриваемого отрывка имеется ссылка на 55-е Слово 

Преподобного Исаака Сирина. Отыскать соответствующую цитату оказалось 

не так-то просто, но все усилия были вознаграждены сторицей: 
 

    Отречемся от того, чтобы искать у Бога высокого, когда не посылает и не дарует Он 

этого; потому что Бог знает сосуды, избранные на служение Ему.
495

}   

 

Избранный сосуд 

 

{Напротив, у Странника на пространстве всех его рассказов слышится активное искание 

сердечных переживаний благодатных плодов м-вы. Он с воодушевлением говорит, что Отцы 

«ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных 

внутренних ощущений в м-ве; и сколь они вожделенны, как-то: сладость... 

теплота... восторг, радость...» и т.д. (269-270). Странник не сомневается, что все его 

ощущения сладости, света и проч. (105) от Бога. И он живет ими, с упоением говорит о них своим 

собеседникам: «Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу 

моему и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал 

внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа, и познавал, 

что значит сказанное им: царствие Божие внутрь вас есть» (52). 

Но древо узнается по плодам. И те выводы, которые делает Странник, испытав 

«сладостную теплоту», лучше всего говорят об источнике и природе этих переживаний. Вот что 

он рассказывает: «Испытывая таковые и подобные сим насладительные утешения, я 

заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех видах: в духе, 

в чувствах и откровениях; в духе, например, сладость любви Божией, внутренний 

покой, восхищение ума, чистота мыслей, сладостное памятование Бога, в 

чувствах – приятное растепливание сердца, наполнение сладостию всех членов, 
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радостное кипение в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, 

нечувствительность к болезням и скорбям. В откровениях просветление разума, 

понятие священного писания, познавание словес твари, отрешение от сует и 

познание сладости внутренней жизни, уверение в близости Божией и любви Его к 

нам» (52) (подчеркнуто нами - А.О.). 
 
А что если Странник и был тем самым избранным сосудом?..} 

 
Неудачная попытка 

 
{В качестве своего рода самоубеждения Странник приводит слова св. Григория Синаита: 

«сердечное действие не может быть прелестным» (281), но умалчивает об учении этого 

святого о прелести. А свт. Игнатий цитирует следующие его слова: «Обычно уму, особенно в 

людях легкомысленных, преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молитвенных 

состояний... И потому должно тщательно рассматривать себя, чтоб не искать 

преждевременно того, что приходит в свое время, и чтоб не отвергнуть того, что подается 

в руки, направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе мечтанием 

высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в 

своем мнении». Свт. Игнатий делает вывод: «Прелесть в большей или меньшей степени есть 

необходимое логичное последствие неправильного молитвенного подвига» (I,268).  
 
Вероятнее всего, Странник приводит не слова Григория Синаита, а 

парафраз 86-й главы Святого Григория из пятого тома «Добротолюбия»: 
 
86. Опыты добродетелей, своим тщанием и усилием совершаемым, не дают душе 

совершенной благонадежности, если они не будут в существенное обращены сердечное 

расположение благодатью. Каждая из них имеет особое дарование и свое ей свойственное 

действо, – и когда дарована будет, оттоле сохраняется неизменной и непреложной. Ибо 

сподобившиеся сего имеют в членах своих, как душу живую, благодать, чтоб совершать 

их. Без благодати же весь сонм добродетелей обыкновенно бывает мертв, и в тех, кои по 

видимому имеют их, или и делом исполняют, одна тень их и призрак представляется, а не 

подлинный лик.
496 

 
В изложении святителя Игнатия эта глава выглядит следующим образом: 
 
Новоначальный должен обращать все внимание на одно сердечное действие, одно 

это действие признавать непрелестным, – прочего же не принимать до времени 

вступления в бесстрастие.
497 

 
Оба парафраза не выдерживают никакой критики, поскольку не 

облегчают, а затрудняют восприятие. Таким образом, мы в очередной раз  

получили возможность убедиться, что предпринятая святителем Игнатием 

Брянчаниновым попытка адаптации учения святых Отцов, оказалась крайне 

неудачной.} 
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Радетели святого вздора 

 

{Обращает на себя внимание, что все три вида последствий сердечной м-вы пронизаны у 

Странника одним – сладостью. И ни в одном из них нет даже упоминания о том, что является 

первым, главным и неизменным свойством м-вы на всех этапах духовной жизни: «Святые отцы 

Восточной Церкви, – пишет свт. Игнатий, – особенно пустынножители, когда достигали 

высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. 
Покаяние обнимало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было последствием зрения греха 

своего» (II,125-126). И продолжает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние суть делания, 
не имеющие окончания на земле» (II,127). Он цитирует прп. Петра Дамаскина: «Начало 

просвещения души и признак ее здравия заключается в том, когда ум начнет зреть свои 

согрешения, подобные множеством своим морскому песку» (II,410). 

Святитель приводит оценку истинными подвижниками своих подвигов: «Подвижник только 

что начнет исполнять их, как и увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто... 
Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его 

добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего 

естества... Исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их» (I,308-309). 

Поэтому святые, – говорит он, – «омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез» 

(II,403). 

 

«Великое остроумие похоже на глупость». Кто же вразумит 

обезумевших «радетелей святого вздора»? – Святой апостол Павел и Симеон 

Новый Богослов!  
 

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и 

сам не сужу о себе.  

Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне 

Господь.
498

 

 

***  

 

Ни к тому, кто богословствует, не идет покаяние, ни к тому, кто кается, не идет 

богословствование. Ибо сколько отстоит восток от запада, столько богословие выше 

покаяния. Кто находится в состоянии покаяния, тот себя имеет, как человек больной, день 

за днем проживающий среди разнемоганий, или как бедный, одетый в рубище и просящий 

милостыню. А кто богословствует, тот походит на человека, который проводит время в 

царских палатах в светлом царском уборе, всегда находится близ царя, беседует с ним и от 

него самого слышит ясно повеления его, и все, чего он хочет.
499

} 

 

Непростительная ошибка 

 

{Напротив, находящиеся в прелести «тотчас влекутся и влекут читателей своих к 

высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная... 
мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего 

понятия. Эта мечтательность признана ими благодатию» (IV,498). 

Странник, благодаря употребляемой им практике м-вы, с поразительной скоростью 

достигает желаемой цели. «Недели через три... я начал чувствовать... что как-то 

насладительно кипело в сердце. И я прелагался в восторг. Иногда чувствовалась 
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пламенная любовь к Иисусу Христу...» (50-51). С подобной же молниеносностью – менее чем 

через неделю – того же достиг и слепой, начавший действовать по указанному Странником 

способу. «Дней через пять он начал чувствовать сильную теплоту и... по временам 

он начал видеть свет... иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, 

что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца 

и выбрасываясь через горло наружу, освещал его; и он при сем пламени мог 

видеть даже и отдаленные вещи» (105). 

Потому свт. Игнатий писал: «Всем известно, какое душевное бедствие возникло для 

иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения: они соделались не 

только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию 

подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся 

возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг... Этот 

род прелести – ужасен: он одинаково душепагубен как и первый, но менее явен; он редко 

оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум и сердце. По 

производимому им состоянию ума Отцы назвали его мнением» (I,247). 
 
«Интрига сложная»! – Дается характеристика одному из видов прелести, 

которому подвергаются подвижники молитвы, пренебрегающие покаянием. 

Упомянутый вид прелести «одинаково душепагубен, как и первый». 

Вероятно, о первом виде прелести сообщается в пропуске?  Ну что же, 

восстановим цитату в полном объеме: 
 
Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и 

фарисеев из их неправильнаго душевнаго настроения: они сделались нетолько чуждыми 

Бога, но и изступленными врагами Его, Бога убийцами. Подобному бедствию 

подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, 

усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать 

наслаждение, восторг: они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, 

вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род 

прелести – ужасен: он одинаково душепагубен как и первый, но менее явен; он редко 

оканчивается сумасшествием, самоубийством, но растлевает решительно и ум и сердце. 

По производимому им состоянию ума Отцы назвали его мнением.
500 

 
Странно! Никакой информации о первом виде прелести пропуск не 

содержит. Вероятно, первый вид прелести рассмотрен в предыдущих 

абзацах? Однако все попытки обнаружить в отделе «О прелести» какие-либо 

сведения об интересующем нас предмете оказались безуспешны.  

Наконец в поле нашего внимания оказалась сноска  к слову «мнение»: 
 
Преподобный Григорий Синаит. Слова 108, 128. Добротолюбие. Ч. 1. Святой Иоанн Карпафийский, 

гл. 49. Добротолюбие. Ч. 4 
 
Ссылка, надо полагать, дается на  малоизвестное издание Добротолюбия. 

Как быть? После некоторых раздумий пришло осознание, что курсивное 

выделение слова «мнение» может означать только одно: именно это слово 

содержится в тексте, на который ссылается святитель Игнатий. Таким 
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хитроумным способом удалось обнаружить соответствующую главу из 

творений святого Григория Синаита: 
 

Вот и о прелести необходимо сказать по возможности, так как она для многих, по 

множеству и разнообразию ее козней и осечений, неудобораспознаваема и почти 

непостижима. Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит, – в виде 

мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первая 

бывает началом второй, а вторая началом третьей еще – в виде исступления. Началом 

мнимого созерцания фантастического служит мнение (притязательное на всезнайство), 

которое научает мечтательно представлять божество в какой-нибудь образной форме, за 

чем следует прелесть, вводящая в заблуждение мечтаниями, и порождающая хуление, а 

далее наделяющая душу страхованиями и наяву, и во сне. Ибо за возгордением следует 

прелесть (от мечтаний), за прелестью – хуление, за хулением – страхование, за 

страхованием – трепет, за трепетом – исступление из ума. Таков первый образ прелести от 

мечтаний. Второй образ прелести в виде воздействий бывает вот каков: начало свое имеет 

она в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. От сласти сей рождается 

неудержимость несказанных нечистот. Распаляя все естество и омрачив ум сочетанием с 

мечтаемыми идолами, она приводит его в исступление опьянением от палительного 

действа своего и делает помешанным. В сем состоянии прельщенный берется 

пророчествовать, дает ложные предсказания, предъявляет, будто видит некоторых святых, 

и передает слова, будто ими ему сказанные, опьянен будучи неистовством страсти, 

изменившись нравом и по виду став, как бесноватый. Таковых мiряне, – духом прелести 

водимые, называют блаженными, юродивыми: они приседят и пребывают при храмах 

святых неких, ими яко бы будучи одуховляемы, воздействуемы и мучимы, и от них людям 

возвещая откровения; но их следует прямо называть бесноватыми, прельщенными и 

заблудшими, а не пророками, предсказывающими и настоящее и будущее. Бес 

непотребства, омрачив их ум сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно 

представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Но бывает, что 

бесы эти сами являются и смущают их страхованиями: подчинив их игу велиара, они 

против воли толкают их на грехи делом, как преданных им рабов, имея потом проводить 

их в ад.
501

 

 

   «Темна вода во облацех»! Но кое-то прояснилось со всей отчетливостью: 

святитель Игнатий Брянчанинов не только забыл ознакомить читателя с 

первым видом прелести, но еще и перепутал один с другим! По утверждению 

святого Григория Синаита, мнение является началом первого вида прелести, 

а при описании второго вида данный термин не упоминается ни разу. Как 

можно было совершить столь непростительно грубую ошибку?   Что это, как 

не «усвоение лжи, принятой за истину
502
»? Кстати, по собственному 

выражению святителя Игнатия, 
 

    Мнящий о себе,  что он безстрастен,  никогда не очистится от страстей; мнящий о 

себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати; мнящий о себе, что он 

свят, никогда не достигнет святости.
503
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   Ну и, разумеется,  
 

    Мнящий о себе, что он знает, как избежать прелести, никогда не узнает, как 

избежать прелести...}  
 

Непостоянство поведения 
  

{Однажды доверие благодатности своих переживаний и силе своей м-вы едва не окончилось 

для Странника трагически. Он в марте, когда еще снег и холод, провалился в ручей по пояс, но 

пошел к литургии, и причастившись, выпросил разрешение у сторожа переночевать в нетопленной 

сторожке. «Весь оный день я был в несказанной радости и сладости сердечной; 

лежал на палатях в сей нетопленной сторожке, как будто покоясь на лоне 

Авраамовом: м-ва действовала сильно. Любовь к Иисусу Христу и Матери Божией 

как сладостные волны клубились в сердце и как бы погружали душу в 

утешительный восторг ... Поутру хотел встать, но вижу, что не могу и 

пошевелить ногами; совсем отнялись и расслабли как плети» (65). Действительно, 

«опасно преждевременное бесстрастие! Опасно преждевременное получение наслаждения 

Божественною благодатью! Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не 

наученного немощи своей» (I,532). 

 

О доверии действительной или мнимой благодатности идет речь? Судя 

по цитате, приведенной в конце абзаца, – о действительной. Но если нам 

память не изменяет, в статье под названием «Странник» того же самого 

автора говорится нечто противоположное:   

 
        Но если в тебе кроется ожидание благодати, – остерегись: ты в опасном положении! 

Такое ожидание свидетельствует о скрытном удостоении себя, а удостоение 

свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью удобно 

последует, к ней удобно прилепляется прелесть... Прелесть существует уже в самомнении, 

существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати... От ложных понятий 

являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений составляется 

самообольщение. К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие 

демонов.
504

 

 

Здесь уже о действительной благодати не говорится ни слова. Откуда у 

высокочтимого духовного наставника такое непостоянство поведения?}  
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Глава 5 

СНОВИДЕНИЯ 

 
         {Немаловажным в понимании духовного состояния Странника является его отношение к 

сновидениям. Он сообщает о том, что «изредка видывал во сне и покойного старца 

моего, который многое толковал мне» (34) в Добротолюбии, наставлял его и даже делал 

пометки углем на полях книги (48-50,63,70). Все эти сонные видения Странник принимает без какого-

либо сомнения и прямо следует полученным в них откровениям: «Сей случай уверил меня в 

истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и 

принялся читать Добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне 

старец во сне» (50). 

    Святоотеческое отношение к сновидениям хорошо известно. Свт. Игнатий, приводя 

высказывания Отцов, цитирует, в частности, очень яркие слова преп. Иоанна Лествичника: 

«Верующий снам подобен гонящемуся за своею тенью и покушавшемуся поймать ее» (V,348). 

Сам Святитель заключает свои рассуждения: «Нам надо знать и знать, что в нашем состоянии, 

еще не обновленном благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме 

составляемых бредом души и наветом демонов» (V,347). 

 

А нам позвольте привести цитату из другого, более авторитетного 

источника: 

 
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: 

встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, 

ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. 

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,  

И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который 

говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.
505
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Глава 6 

НАСТАВЛЕНИЯ СТАРЦА 

 
Примечания 

 
{Странник, по собственному признанию, в начале своего духовного пути ничего кроме 

Библии не читал и о м-ве, естественно, имел самое поверхностное представление. Поиски ответа 

на вопрос о непрестанной м-ве привели его к встрече со старцем-схимником, рекомендации 

которого и определили всю дальнейшую духовную жизнь Странника. Поэтому очень важно 

сопоставить их с учением по тем же вопросам свт. Игнатия. 

1. Источники 

У преп. Исаак Сирина есть такие слова: «Не следует тому, кто передает знание 

ученикам, с самого начала подводить их к совершенному знанию предмета, не научив их прежде 

как следует буквам алфавита и чтению по складам. Также очень плохо, когда высокое 

предлагается прежде, чем проработано низкое» (Слово 44. § 5). 

С чего же начинает старец наставление 20-летнему еще ничего непонимающему в духовной 

жизни молодому человеку, горящему жаждой приобрести непрестанную м-ву? Прежде всего, это 

поучения из Добротолюбия преподобных Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Каллиста 

и Игнатия Ксанфопулов, Никифора, то есть тех Отцов, наставления которых давались совсем не 

новоначальным в современном смысле этого слова. Свт. Игнатий предупреждал: «Делателю 

Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать Примечания (Предисловия) схимонаха 

поляномерульского Василия, на книги святых: Григория Синаита, Исихия Иерусалимского, 

Филофея Синайского и Нила Сорского. По прочтении сих примечаний чтение всего 

Добротолюбия делается более ясным и полезным. При чтении Отцов не должно упускать из 

виду и того, что меры новоначального их времен суть уже меры весьма преуспевшего в наше 

время. Применение Отеческих наставлений к себе, к своей деятельности, должно быть 

совершаемо с большою осмотрительностью» (V,117). Свт. Игнатий приводит слова св. Григория 

Синаита: «...всякий, проходящий излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения, 

погибает, как не стяжавший руководителя» (II,277), т.е. не нашедший истинного руководителя. Не 

в этом ли и была главная причина того духовного пути, по которому пошел Странник? 
 
Ну и где же эти «Примечания»? В «Добротолюбии»? Отнюдь нет, 

иначе, откуда у проф. Осипова такая уверенность, что Странник их не читал? 

А если их нет в «Добротолюбии», то 20-летний юноша не мог ничего знать о 

существовании оных. Как, впрочем, и старец-схимник. Все претензии в этом 

случае надо предъявлять нерадивым издателям, а не читателям 

«Добротолюбия».}  
 

Мать и глава добродетелей 
 

         {2. Молитва и добродетели (заповеди) 
Основная мысль наставлений старца такова: «Стяжи матерь и произведет тебе чад, 

говорит св. Исаак Сирин, научись приобрести первую (прежде всего – А О.) м-ву и удобно 

исполнишь все добродетели» (21-22). Но у Исаака Сирина в данном случае мысль совсем не о м-

ве, а об упоминавшемся выше законе последовательности в приобретении добродетелей (см. Исаак 

Сирин. Слово 72), об опасности нарушения которого предупреждал свт. Игнатий: «Опасно 

преждевременное получение наслаждения Божественною благодатью! Дары 

сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей» (I,532). Как 

видим, схимник по-своему трактует святого Исаака. Причина этого очевидна – он, как и Странник, 
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весь поглощен идеей непрестанной м-вы, в ней одной он видит сущность христианского подвига и 

цель жизни. В то же время о самом важном – о нравственных и духовных условиях ее совершения 

он, практически, ничего не говорит. 

 

К великому сожалению, проф. А.И. Осипов ошибается. Чтобы убедиться 

в абсолютной правоте старца-схимника достаточно прочесть абзац, 

завершающий 72-е Слово, целиком: 
 
Молись Богу, чтобы дал тебе ощутить желание Духа и вожделение Его. Ибо, когда 

приидут в тебя это ощущение и вожделение Духа, тогда отступишь от мира, и мир 

отступит от тебя. Сего же невозможно кому-либо ощутить без безмолвия, подвижничества 

и пребывания в определенном для сего чтении. Без этого не ищи и того, ибо, если будешь 

искать, то оное постепенно изменяется и делается телесным. Разумеющий да разумеет. 

Премудрый Господь благоволил, чтобы в поте снедали мы хлеб сей; и соделал сие не по 

злобе, но чтобы не было у нас несварения, и мы не умерли. Ибо каждая добродетель есть 

матерь следующей добродетели. Поэтому, если оставишь матерь, рождающую 

добродетели, и пойдешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь матерь их, то оныя 

добродетели оказываются для души ехиднами. Если не отринешь их от себя, то скоро 

умрешь.
506

 

 

«Тут именно и нужен тонкий ум». – Прежде всего, обратим внимание, 

что у преподобного Исаака сказано «оставишь матерь» и «отыщешь матерь», 

то есть в обоих случаях употреблено существительное единственного числа.  

Это означает, что речь идет не о «матерях» вообще, а о вполне определенной 

«матери». О какой же? – О молитве! В пользу этой версии однозначно 

свидетельствует начало абзаца: «Молись Богу...».  

Таким образом, нет никаких сомнений, что заключительный абзац 

полностью посвящен молитве. А как же иначе? Не со слов ли святителя 

Игнатия Брянчанинова и преподобного Григория Синаита, которых так 

охотно цитирует проф. А.И. Осипов, известно, что молитва – «мать и глава 

добродетелей»: 
 

<...> Святитель Игнатий, утверждая согласно со всеми святыми, что «молитва есть мать 

добродетелей и дверь ко всем духовным дарам» (II; 228), и перечисляя общие требования к 

правильной молитве, настоятельно указывает при этом на особые условия для того христианина, 

который становится на путь молитвенного подвига. <...> 

 

***  

 

«Умная молитва, – говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного 

Григория Синаита, – выше всех деланий, и добродетелей глава, как любовь Божия. <...>»} 

 

Was ist das Ziel? 
 

{Однако вся святоотеческая мысль, на которой настаивает и свт. Игнатий, утверждает, что 

задачей христианской жизни является исполнение заповедей Христовых и покаяние в случае их 

нарушения. Все другое является не более, как средством к достижению этой цели. И м-ва, в том 

числе, есть только одна из основных заповедей, одно из важных средств спасения, но сама по 
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себе недостаточное без исполнения других заповедей. Потому любая подмена этой святой цели 

какими бы то ни было средствами есть духовное самоубийство. «Сущность подвига, – 

подчеркивает свт. Игнатий, – заключается в исполнении заповедей» (I,526), то есть всего 

заповеданного Господом, а не одной только м-вы. Эта мысль красной нитью проходит через все 

творения всех святых Отцов. Потому свт. Игнатий, напоминая слова Христовы, «Кто имеет 

заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин.14,21), говорит: «Исполнение заповедей 

Спасителя - единственный признак любви к Богу, принимаемой Спасителем» (II,67-68). 
 
В чем же, на самом деле, цель христианской жизни? «Стяжание Святого 

Духа», «исполнение заповедей» и  «покаяние в случае их нарушения» – всего 

лишь средства к достижению оной… Цель христианской жизни раз и 

навсегда указана Господом Иисусом Христом в Нагорной проповеди:  
 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.}  

  
Лишение божественной благодати 

 
{Схимники же в «Рассказах» все дело христианской жизни сводят, по-существу, к одной 

лишь м-ве. Другие заповеди в поле зрения старцев, фактически, не присутствуют. Все их внимание 

обращено на «частость» м-вы. И приводимые ими высказывания Отцов даются исключительно в 

этом ключе без учета контекста, что часто радикально искажает их смысл. «Многие о деле м-

вы, научает один из них, - рассуждают совсем превратно, думая, что 

приуготовительные средства и подвиги производят м-ву, а не м-ва рождает 

подвиги и все добродетели» (20-21). Но  эта мысль старца расходится с учением Отцов. Свт. 

Игнатий пишет: «Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о 

благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть у 

молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвой Иисусовой. Эти 

заповеди служат для этой молитвы тем, чем служит елей для горящего светильника; без елея 

светильник... гаснет, разливая вокруг себя дым зловонный» (I,225-226).  
 

Наученные горьким опытом рассмотрим отрывок из святителя Игнатия 
в полном объеме:  

 

Особенное попечение, попечение самое тщательное должно быть принято о 

благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть 

уму молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвою Иисусовою. 

Эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем служит елей для горящего светильника; 

без елея светильник не может быть возжжен; при оскудении елея не может гореть: он 

гаснет, разливая вокруг себя дым зловонный.
507

 

 

Сравнение светильника с молитвой Иисусовой явно хромает. Дело в 

том, что молитва Иисусова, по мнению преподобного Макария Великого, 

может совершаться теми, кто не трудится «о приобретении смирения, любви, 

кротости и всего сонма прочих добродетелей»:  
 

«Как цвет и плод произрастает на стебле или дереве, которые сами прежде должны 
быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не 
может явиться, как на них» (I,261-262). «А как молитва заимствует свою силу из всех прочих 
добродетелей и из всего учения Христова: то монахи прилагают особенное тщание к 
исполнению евангельских заповедей» (I,458). 
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«...говорит преподобный Макарий Великий: “Кто принуждает себя исключительно и 

всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего 

сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только 

до того, что иногда, по прошению его, касается его Божественная благодать... Если же 

получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыка 

в них, то или лишается полученной благодати или, вознесшись, ниспадает в гордость, или... не 

преуспевает более и не растет”» (I,289).  

 

Для наиболее точного усвоения мысли преподобного Макария Великого 
рассмотрим  усеченную цитату в полном объеме: 

 

Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о 

приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не 

внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что «иногда», по 

прошению его, касается его Божественная благодать, потому что Бог по естественной 

благости Своей человеколюбиво дарует просящим то, чего они хотят. Если же 

получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет 

навыка в них, то или лишается полученной благодати, или, вознесшись, ниспадает в 

гордость, или оставаясь на низшей степени, на которую взошел, уже не преуспевает более 

и не растет.
508

  

 

Так вот оно что! Подвижника, который не исполняет заповедей, все же 

касается отнюдь не прелесть, а Божественная благодать! Затем он ее вполне 

заслуженно лишается, но опять ни слова о прелести. В чем же дело? Ответ 

достаточно прост: Макарий Великий и его современники ни о какой 

непрестанной молитве Иисусовой и слыхом не слыхали...} 

 

Заповедь о непрестанной молитве 

 
 {3. Непрестанная м-ва 
Поэтому, естественно, вызывает недоумение, что схимник преподносит м-ву Иисусову как 

единственное и самодостаточное условие познания Бога и получения от Него всех даров. Старец 
прямо поддерживает юношу в его восторженном стремлении овладеть непрестанной м-вой, 

ощутить сладостные переживания в ней. Он наставляет: «Токмо частость или 

непрестанность м-вы (как бы она ни произносилась вначале) есть единственное 

мощное средство как совершенства внутренней м-вы, так и спасения души» (246). 

«Если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божию о 

непрестанной м-ве, то в одной он исполнил бы все заповеди» (252). В этом можно очень 

усомниться. 
 

Усомниться можно и в существовании «заповеди Божией о 

непрестанной молитве», поскольку, по утверждению одного из специалистов 

в области исихазма, «этот вид духовного подвига зародился в апостольские 

времена
509
». Во всяком случае, ни в одном из четырех Евангелий нет ни 

малейшего упоминания о непрестанной молитве. Да и как можно, следуя 

наставлению Господа Иисуса Христа, непрестанно молиться, если 

непременным условием истинной молитвы является полное уединение: 
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И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах 

улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, 

что они уже получают награду свою.  

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись 

Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
510

   
 
Любому здравомыслящему человеку понятно: если непрестанно 

молиться, «затворив дверь свою», можно умереть с голоду.}  
 

Глубочайшее смирение 

 

{Свт. Игнатий приводит следующий случай из Алфавитного патерика: «Брат сказал преп. 

Сисою Великому: “Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия”. Преподобный 
отвечал: “Это не велико, что мысль твоя при Боге: велико увидеть себя ниже всей твари”. И 
Святитель делает следующий вывод: «Основание молитвы – глубочайшее смирение. Молитва 
есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается 
удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести» (I,310). Благодатное же смирение 
приобретается только одним путем: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает 
человека его немощи» (IV,9), - цитирует свт. Игнатий преп. Симеона Н.Б. 
 

Все правильно: сначала монахи-безмолвники на пустом месте 

изобретают «непрестанную молитву», а она, по закону сродства 

добродетелей и пороков, порождает нелепую идею о «глубочайшем 

смирении»...} 

 

Сосредоточенная молитва 
 

{А вот что свт. Игнатий пишет о частости м-вы: «Только совершенным христианам 

свойственно молиться “без гнева и размышления” (1Тим.2,8), то есть в глубоком мире, в 

чистейшей любви к ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без 

развлечения посторонними помыслами и мечтаниями (без размышления)... Очевидно, что 

непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального инока; но, чтоб сделаться 

способным в свое время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве» 

(V,112). 

 

В Синодальном переводе церковнославянское «размышление» заменено 

словом «сомнение». Вряд ли эту замену можно считать оправданной. 

Переводчикам следовало бы добавить к слову размышление уточняющий 

эпитет, выделив его курсивом. Речь здесь, надо полагать, идет о молитве, 

когда ум «совершенно чужд всякого мечтания
511
» и «погружается во 

внимание словам молитвы
512
». 

Справедливости ради отметим, что сосредоточенная молитва является 

изобретением древних ариев, которые с незапамятных времен практиковали 

«синхронность слова, ментального усилия и действия
513
».}  
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Качество зрелости 

 
{При этом очень важно отметить и тот факт, что «признак непрестанности и 

самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее 

благодатности, потому что не гарантирует ... тех плодов, которые всегда указывали на ее 

благодатность». «... духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение 

смирения ... подменяется у некоторых иной (промежуточной) целью: приобретением 

непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая ... не является конечной целью, а 

лишь одним из средств ее достижения»
514

. 

   Поэтому Святитель считает, что «для занятия ею (умной, сердечной молитвой – А.О.) 

приличествует возраст зрелый, при котором уже естественно укрощаются в человеке 

порывы. Не отвергается юность, когда имеет качество зрелости, в особенности, когда 

имеет руководителя» (II,216). 

   Но приобрести зрелость Странник не имел еще времени, а должного руководителя, как 

видим, он не встретил. Поэтому слышим от Странника: «Наконец, через непродолжительное 

время почувствовал, что м-ва сама собою начала как-то переходить в сердце, 

т.е. сердце при обычном своем биении, начало как бы выговаривать внутри себя 

молитвенные слова за каждым своим ударом, например: 1) Господи, 2) Иисусе, 3) 

Христе, и проч. Я перестал устами говорить м-ву и начал с прилежанием слушать 

как говорит сердце... Потом начал ... в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, 

что казалось, если бы Его увидел, то так и кинулся бы к ногам Его...» (33). По 

словам Странника, он «иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои 

внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела» (107). 

 

 Если сам святитель Игнатий уверен, что юность может иметь качество 

зрелости, почему 20-летний Странник не мог обладать им?} 

 

Бесполезная ссылка 

 
         {4.Техника молитвы 

Можно лишь удивляться тому, что схимник совсем еще молодому человеку, ничего не 

понимающему в духовной жизни, сразу же предлагает те внешние приемы при совершении м-вы 

Иисусовой, которые иногда использовали отдельные подвижники. Схимник зачитывает ему строки 

из преп. Симеона Н.Б.: «сядь безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза, 

потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, т. е. мысль из 

головы в сердце...» (23). И Странник начинает «изводить Иисусову м-ву вместе с 

дыханием в сердце, по наставлению святого Григория Синаита...» (51), но совсем не 

замечает, что говорит преп. Григорий о м-ве с дыханием: «Удерживай и дыхание, то есть 

движение ума, смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыхание ноздрей, то есть 

чувственное, как это делают невежи» (I,272). Свт. Игнатий по этому поводу пишет: «Возложение 

упования на эти пособия (ноздревое дыхание, тихость вдыхания и выдыхания и проч. – А.О.) очень опасно: оно 

низводит к вещественному, неправильному пониманию молитвы, отвлекая от понимания 

духовного, единого истинного» (II,288). И продолжает: «Из употреблявших с особенным тщанием 

вещественные вспомогательные средства достигли преуспеяния весьма редкие, а 

расстроились и повредились весьма многие» (II,297). «Подвиг умной и сердечной молитвы 

исправляется умом ... не от одного простого, вышеизложенного естественного художества 

через ноздревое дыхание или от сидения при упражнении молитвой в безмолвном и темном 

месте – да не будет! Это изобретено Божественными Отцами не для чего иного, как в 
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некоторое пособие к собранию мысли от обычного парения, к возвращению ее к самой себе и ко 

вниманию (Ксанфопулы)» (II,288-289). Поэтому заключает он: «Советуем возлюбленным братиям 

не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою» (V,114). 

 

«Удерживай и дыхание, то есть движение ума»? Как это? Неужели 

святые Отцы всерьез считали, что с помощью дыхания можно перемещать 

ум? Между тем «преподобнейший» Никифор уединенник был абсолютно 

уверен в этом:  

 
Ведомо тебе, что дыхание наше, коим дышим, есть втягивание в себя и выпускание 

из себя воздуха. Орган, служащий к сему, суть легкие, которые облегают сердце и, 

проводя чрез себя воздух, обдают им и сердце. Таким образом дыхание есть естественный 

путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, введи его в путь дыхания, коим воздух 

доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом понудь его сойти в сердце и там 

остаться.
515

  

 

С преподобнейшим Никифором все ясно. Но чтобы преподобный 

Григорий Синаит мог поверить в эту чушь!? Проф. Осипов взял эту цитату у 

святителя Игнатия, который привел ее в отделе «Об упражнении молитвою 

Иисусовою», сопроводив загадочной ссылкой на то же самое неизвестное 

нам издание «Добротолюбия»:   

 
О прелести. Добротолюбие. Ч. I 

 

Однако, несмотря на все усилия, источник цитаты отыскать так и не 

удалось.}  

 

Совершенные вся могут 

 
         {5. Количество и качество молитв  

Свт. Игнатий часто напоминает мысль Отцов: «Видишь юного, летящего на небо, стащи 

его за ноги на землю». Поэтому в отношении количества молитв свт. Игнатий дает такой совет: 

«Первоначально положи себе произносить сто молитв Иисусовых со вниманием и 

неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи 

другие сто. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число 

произносимых м-в. На неспешное и внимательное произнесение ста молитв (Иисусовых) 

потребно времени 30 минут... Не произноси молитву спешно... делай после каждой молитвы 

краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение 

молитвы рассеивает ум» (V,110). «Существенными принадлежностями этой м-вы должны быть: 

внимание, заключение ума в слова м-вы, крайняя неспешность при произнесении ее и 

сокрушение духа» (V,107). 

 

«Ты на гору, а черт за ногу»? – Если следовать этим сверхосторожным 

рекомендациям, о стяжании дара благодатной молитвы лучше забыть.  
 
 С чего начался молитвенный путь Странника? 20-летнему юноше, не имеющему никакого 

навыка в м-ве старец дает послушание: «Вот тебе четки, по ним совершай на первый раз 
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хоть по три тысячи молитв в день... непременно верно выполняй по три тысячи в 

день» (26). «Дня два, – рассказывает Странник, – мне было трудновато, а потом так 

сделалось легко и желательно... Я объявил о сем старцу, и он приказал мне уже 

по шести тысяч м-в совершать в день. Целую неделю я в уединенном моем шалаше 

проходил каждодневно по шести тысяч Иисусовых м-в» (26), и «привык к ней в неделю» 

(27). Через десять дней старец повелел «неупустительно совершать по двенадцати тысяч 

м-в в день» (27). «... на первый день едва-едва успел в поздний вечер окончить 

мое двенадцатитысячное правило. На другой день совершил его легко и с 

удовольствием». «И так дён пять исполнял верно ... и получил приятность и 

охоту» (27). Дальше желание творить м-ву стало настолько непреодолимым, что оно заменило 

утреннее правило и «весь день провел я в радости. И с легкостью окончил 

двенадцать тысяч молитв в ранний вечер» (28). После этого старец разрешил: «твори м-ву 

сколько хочешь, как можно более» (28-29). Так, в несколько недель Странник достиг того, чего 

подвижники, находящиеся под руководством опытных наставников, достигали многими годами 

(свт. Игнатий: «...на переход этот нужны многие годы») – способности без утомления ума 

непрерывно совершать м-ву Иисусову. Такой многоопытный подвижник м-вы как свт. Игнатий 

прямо писал: «Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения 

молитве. Невозможно, вскоре по вступлении в монастырь или по вступлении в подвиг, достичь 

этой верховной добродетели. Нужны и время, и постепенность в подвиге, чтобы подвижник 

созрел для молитвы во всех отношениях» (I,458).} 

 

Ну зачем же стричь всех под одну гребенку? У каждого свои дарования. 

Об этом прекрасно сказал преподобный Григорий Синаит:  
 

Некоторые в виде возражения указывают на св. отцов, которые совершали 

всенощные стояния, все время проводя в псалмопении. На это скажем, что не все одним 

путем шествовали и одного правила держались до конца. Многие от деятельной жизни 

переходили к созерцанию, и перестав от дел, воссуботствовали по духовному закону и о 

Боге едином веселились, насыщаемы будучи божественной сладостью, по благодати не 

попущавшую им петь, или о другом чем помышлять, и всегда в изумлении пребывали, как 

достигшие конца желаний, хотя от части. Другие же до конца деятельную проводили 

жизнь и спасение улучили, почив в чаянии приять воздаяние в будущем. Некоторые в 

смерти получали удостоверение в спасении, или по смерти издавали благоухание в 

показание сего; – это те, которые сохранили благодать крещения, но, по причине 

пленения, или неведения ума, не вкусили ощутимого, хотя таинственного общения с нею, 

пока жили. Иные то и другое благоискусно совершают, т.е. пение и молитву, и так 

проводят жизнь, богатую имея благодать, как приснодвижную, и ни в чем не встречая 

препон. Другие до конца наипаче безмолвие держали, не смотря на то, что были 

простецами, и единые с Единым Богом соединившись, в единой молитве полное 

почерпали довольство. Совершенные вся могут о укрепляющем их Христе Иисусе, – 

Коему слава вовеки веков. Аминь.
516

} 

 

Арифметический подсчет 

 

{«Месяцев пять проведши уединенно в сем молитвенном занятии и наслаждении 

помянутыми ощущениями, я так привык к сердечной молитве, что упражнялся в ней 

беспрестанно, и, наконец, почувствовал, что молитва уже сама собою, без 

всякого со стороны моего побуждения производится и изрекается в уме моем и 

сердце, не токмо в бодрственном состоянии; но даже и во сне действует точно 
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так же, и ни от чего не прерывается, – не перестает ни на малейшую секунду, 

что бы я ни делал. Душа моя благодарила Господа и сердце истаявало в 

непрестанном веселии».(46-47) 

Простой арифметический подсчет показывает, что если следовать совету свт. Игнатия, то для 

совершения 12 тысяч кратких Иисусовых м-в («Господи Иисусе Христе, помилуй мя (меня)»), 

потребуется 37,5 часов (для полной м-вы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешного», – нужно 60 часов)! При максимальном допущении, что Странник повторял м-ву без 

отдыха, пищи, питья и проч. непрерывно в течение 18 часов в сутки, то он должен бы произносить 

666 молитв в час. Если же учесть, что Странник «с легкостью окончил двенадцать тысяч 

молитв в ранний вечер», то можно представить, какова была скорость произнесения им м-вы и 

реальность сохранения главнейших и безусловных ее требований: неспешности, внимания и 

сокрушения духа. Совершенно очевидно, что молодой человек думал лишь об одном – о 

количестве молитв. А старец не только не сдерживал его неразумных порывов, но и прямо 

способствовал им. 

 

  С какой стати Странник должен был следовать советам святителя 
Игнатия, находясь под духовным руководством другого лица? Между тем, 
согласно подсчетам архимандрита Рафаила (Карелина), исполнить указание 
старца вполне реально: 

 

 Однако оказывается, что г-н Осипов или недостаточно внимательно прочитал текст 

книги, или умышленно исказил его. Между тем, в книге ясно сказано, что схимник 

благословил странника читать Иисусову молитву в сокращенном виде, а именно: 

«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». В книге имеется указание на то, что странник 

произносил каждое слово молитвы синхронно с биением сердца. Теперь последуем 

методу г-на Осипова, чтобы высчитать, сколько часов понадобилось в сутки страннику 

для исполнения своего ежедневного правила – 12000 молитв. 

Среднее число биений сердца у мужчин 72 удара в минуту. Время одной Иисусовой 

молитвы равно 5-ти ударам сердца. 72 делим на 5, получается 14-15 молитв за минуту. 14 

умножим на 60 и получим 840 молитв за 1 час. Итак, 12000 делим на 840, получается 14 

часов 30 минут. Значит, странник мог выполнить свое правило за 14-15 часов. Это вполне 

соответствует рассказу странника, который писал, что начинал правило утром и 

продолжал до начинающихся сумерек. У него оставалось еще время на сон и еду 9-10 

часов. Поэтому пословица «Поспешишь – людей насмешишь» относится не к страннику, а 

скорее к его критикам.
517

} 

 

Неспешное произнесение 

 

{Свт. Игнатий предупреждал ревностных искателей непрестанной м-вы Иисусовой: 

«Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве... Качество 

истинной молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы находится во внимании, а 

сердце сочувствует уму» (II,163). «Новоначальным должно заниматься молитвой понемногу, но 

часто»
518

. «Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы, – пишет свт. 

Игнатий, – весьма неспешное произнесение слов молитвы» (V,98).  

 

«Сие надлежало делать, и того не оставлять»: внимательное произнесение 

должно было совершаться синхронно с биением сердца.}   
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Глава 7 

НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ И ВЫВОДЫ 
 

Начало и конец 

 
{Истинность духовного опыта Странника в сравнении с учением свт. Игнатия (Брянчанинова) 

вызывает, по меньшей мере, серьезные сомнения. Странник, как можно было видеть, в своей 

молитвенной практике нарушает многие основные законы духовной жизни. На пространстве всех 

рассказов у него, практически, ничего не говорится о видении своей духовной поврежденности, 

недостоинстве предстояния перед Богом и, тем более, недостоинстве получения каких-либо 

благодатных даров, нет сокрушения о грехах и плача сердечного, не просматривается никакой 

борьбы со страстями. Самое большее – редкие слова типа: «один я грешник» (65), которые, как 

кажется, произносятся, скорее, потому, что так положено чувствовать себя христианину, нежели по 

причине действительного видения им себя таковым. У него все идет удивительно легко. Трудности 

длятся день-два, самое большее – неделю, но не трудности борьбы с своим ветхим человеком, о 

котором он, судя по его «откровениям», не имеет никакого представления, а трудности исполнения 

огромного числа молитв, возлагаемых на него духовником. По свт. Игнатию, это очень опасное 

состояние, ибо «все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, 

возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не 

сделалось источником, душою, целью молитвы» (I,233). 

 

Покаяние предшествует молитве, но не может быть положено в ее 

основание. Смирение – дело другое. Но здесь не все так просто. Одним и тем 

же словом «смирение» принято обозначать, по крайней мере, два разных 

понятия:  
 

Два есть смирения, как говорят св. отцы: почитать себя низшим всех и Богу 

приписывать добрые дела свои. Первое есть начало, второе конец.
519

} 

 

Усвоение лжи 
 

{Вот еще один показательный рассказ Странника: «Я многих видал, которые просто, 

без всякого просветительского наставления, и не зная, что есть внимание 

(подчеркнуто нами – А.О.), сами собою устно творя беспрестанную Иисусову м-ву, 

достигали того, что уста и язык их не могли удерживаться от изречения м-вы, 

которая впоследствии так их усладила и просветила, и из слабых и нерадивых 

сделала подвижниками и поборниками добродетели» (264). Так, внимание, которое свт. 

Игнатий вслед за всеми Отцами называет душой м-вы, без которой м-ва – не м-ва, у Странника 

оказывается чем-то совершенно несущественным. 

   Странник, к сожалению, не знает, что, например, бесконечное повторение мантры 

индуистскими аскетами также делало их и подвижниками, и поборниками добродетели, и 

приносило им наслаждения, доходящие до экстаза. Однако все это не давало им благодати и 

оставляло без Христа. Подобные состояния наблюдаются и у тех христианских подвижников, 

которые произносят м-ву без внимания и покаяния – тоже как своего рода мантру. Это прямо 

приводит их к прелести. Прелесть в данном случае состоит в том, что подвизающийся свои 

естественные, нервно-психические состояния, порождаемые непрерывным, механическим 

повторением одних и тех же слов м-вы, воспринимает как действия благодати, в результате чего 

впадает в т.н. мнение, то есть в гордость, хотя бы и прикрытую личиной внешнего смирения. К 
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этому присоединяется и искание благодатных переживаний, что совершенно искажает дух 

подвижника, приводя его к духовному сластолюбию. В результате, подвижник, производя с 

внешней стороны впечатление святого, который всех любит, никому не делает зла, непрестанно 

находится в радости и в м-ве – с внутренней, как не познавший своих страстей и своего бессилия 

самому очиститься от них, и потому не приобретший главнейшего в духовной жизни – смирения, 

оказывается в гибельном состоянии. 

 

По определению святителя Игнатия, «прелесть есть усвоение человеком 

лжи, принятой им за истину
520
». В этом смысле «почитание себя низшим 

всех» является прелестью. Из каких-то высоких соображений подвижник 

убеждает себя в том, что он «грешнее всех людей
521
», но это не что иное, как 

прелесть! Отсюда следует, что истинная «благодатная молитва» никак «не 

может допускать собеседования» с приснопоминаемым «глубочайшим 

смирением», ибо 
 
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? 

Какая совместность храма Божия с идолами? <...>
522

 

 

Что же касается «естественных, нервно-психических состояний», то при 

правильном к ним отношении, они не представляют особой опасности ни для 

индуистских аскетов, ни для христианских подвижников: 

 
Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни плохими, а только в нашей 

оценке.
523

}  

 

Чтобы посрамить искусное 
 

{Свт. Игнатий приводит слова преп. Макария Великого, который говорил, что «встречаются 

души, соделавшиеся причастниками Божественной благодати ... вместе с тем, по недостатку 
деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень 
неудовлетворительном ... которое требуется истинным подвижничеством» (I,284). «В 
монастырях употребляется о таких старцах изречение: “свят, но не искусен”, и наблюдается 
осторожность в советовании с ними... чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно 
наставлениям таких старцев» (I,285). Таковой, по словам св. Исаака Сирина, “недостоин 
называться святым” (I,286). 

 

Кто же недостоин называться святыми? Святые, но не искусные? Ничего 

подобного! Они недостойны называться искусными, поскольку не являются 

таковыми, не более того. Неужели самому святителю Игнатию пришла в 

голову мысль связать изречение «свят, но не искусен» со словами Исаака 

Сирина? Для ответа на этот вопрос придется включить в наше исследование 

значительный отрывок из творений святителя Игнатия:  

 
<...> Святой Макарий Великий говорит, что по неизреченной благости Божией, 

снисходящей немощи человеческой, встречаются души, соделавшиеся причастницами 
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Божественной благодати, преисполненные небесного утешения и наслаждающиеся 

действием в них Святого Духа, вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, 

пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном в отношении к 

тому состоянию, которое требуется и доставляется истинным подвижничеством. Мне 

пришлось видеть такое дитя-старца, осененного обильно Божественною благодатью. С 

ним познакомилась дама цветущих лет и здоровья, громкого имени, жизни вполне 

светской, и, получив уважение к старцу, сделала ему некоторые услуги. Старец, 

движимый чувством благодарности, желая вознаградить великим душеназиданием 

послугу вещественную и не поняв, что этой даме прежде всего нужно было оставить 

чтение романов и жизнь по романам, преподал ей упражнение молитвою Иисусовою, 

умною и сердечною, с пособием тех механизмов, которые предлагаются святыми Отцами 

для безмолвников и описаны в 1-й и 2-й частях Добротолюбия. Дама послушалась святого 

старца, пришла в затруднительнейшее положение, и могла бы повредить себя 

окончательно, если б другие не догадались, что дитя-старец дал ей какое-нибудь 

несообразнейшее наставление, не извлекли у ней признания и не отклонили ее от 

последования наставлению.  

Упомянутому здесь старцу говаривал некоторый, близко знакомый ему инок: “Отец! 

твое душевное устроение подобно двухэтажному дому, которого верхний этаж отделан 

отлично, а нижний стоит вчерне, отчего доступ и в верхний этаж очень затруднителен”. В 

монастырях употребляется о таких преуспевших старцах изречение «свят, но не искусен», 

и наблюдается осторожность в совещаниях с ними, в совещаниях, которые иногда могут 

быть очень полезными. Осторожность заключается в том, чтоб не вверяться поспешно и 

легкомысленно наставлениям таких старцев, чтоб поверять их наставления Священным 

Писанием и писаниями Отцов, также беседою с другими преуспевшими и 

благонамеренными иноками, если окажется возможность найти их. Блажен 

новоначальный, нашедший в наше время благонадежного советника! «3най, – восклицает 

преподобный Симеон, Новый Богослов, – что в наши времена появилось много 

лжеучителей и обманщиков!» Таково было положение христианства и монашества за 

восемь столетий до нас. Что ж сказать о современном положении? едва ли не то, что 

сказал преподобный Ефрем Сирский о положении тех, которые займутся исканием живого 

слова Божия во времена последние. «Они будут, – пророчествует Преподобный, – 

проходить землю от востока к западу и от севера к югу, ища такого слова, – и не найдут 

его». Как истомленным взорам заблудившихся в степях представляются высокие дома и 

длинные улицы, чем заблудившиеся вовлекаются еще в большее, неисходное 

заблуждение; так и ищущим живого слова Божия в нынешней нравственной пустыне 

представляются во множестве великолепные призраки слова и учения Божия, 

воздвигнутые из душевного разума, из недостаточного и ложного знания буквы, из 

настроения духов отверженных, миродержителей. Призраки эти, льстиво являясь 

духовным эдемом, преизобилующим пищею, светом, жизнью, отвлекают обманчивым 

явлением своим душу от истинной пищи, от истинного света, от истинной жизни, вводят 

несчастную душу в непроницаемый мрак, изнуряют голодом, отравляют ложью, убивают 

вечною смертью. 

Преподобный Кассиан Римлянин повествует, что в современных ему Египетских 

монастырях, в которых особенно процветало монашество и соблюдались с особенною 

тщательностью и точностью предания духоносных Отцов, никак не допускали того инока, 

который не обучился монашеству правильно, в послушании, к обязанности наставника и 

настоятеля, хотя бы этот инок и был весьма возвышенной жизни, даже украшенный 

дарами благодати. Египетские Отцы признавали дар руководить братией ко спасению 

величайшим даром Святаго Духа. Не обученный науке монашества правильно, 

утверждали они, не может и преподавать ее правильно. Некоторые были восхищены 

Божественною благодатию из страны страстей и перенесены в страну бесстрастия, — 

этим избавлены от тяжкого труда и бедствий, испытываемых всеми, проплывающими 

http://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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бурное, обширное, глубокое море, которым отделяется страна от страны. Они могут 

поведать подробно и верно о стране бесстрастия, но не могут дать должного отчета о 

плавании чрез море, о том плавании, которое не изведано ими на опыте. Великий 

наставник монашествующих святой Исаак Сирский, объяснив, что иные, по особенному 

смотрению Божию, скоро получают Божественную благодать и освящение, решился 

присовокупить, что, по мнению его, тот, кто не образовал себя исполнением заповедей и 

не шествовал по пути, по которому прошли Апостолы, «недостоин называться святым».
524

    

 

Все верно – по мнению святителя Игнатия, недостойны называться 

святыми  

 
<...> души, соделавшиеся причастницами Божественной благодати, преисполненные 

небесного утешения и наслаждающиеся действием в них Святого Духа, вместе с тем, по 

недостатку деятельной опытности, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень 

неудовлетворительном в отношении к тому состоянию, которое требуется и доставляется 

истинным подвижничеством <...>  
 

Еще раз подчеркнем: святые, хотя и неискусные, с полным правом могут 

называться святыми, ибо Бог избрал неискусное мира, чтобы посрамить 

искусное, чтобы «никакая плоть не хвалилась пред Богом
525
».  

Относительно подлинных слов преподобного Исаака  
 

Ты знаешь, что зло привзошло к нам от преступления заповедей. Итак, ясно, что 

здравие возвращается снова их хранением. А без делания заповедей, пока прежде всего не 

пойдем оным путем, ведущим к душевной чистоте, не должно нам и желать и ожидать 

очищения души. И не говори, что Бог и без делания заповедей может, по благодати, 

даровать нам душевное очищение; ибо это – Господни суды, и Церковь не повелевает нам 

просить чего-либо такового. Иудеи, во время возвращения своего из Вавилона в 

Иерусалим, шествовали путем естественно проложенным, и таким образом пришли во 

святой град свой, и узрели чудеса Господни. Но Иезекииль сверхъестественно, по 

действию откровения, был восхищен и прибыл в Иерусалим, и в Божественном 

откровении соделался зрителем будущего обновления. Подобное сему бывает и в 

отношении душевной чистоты. Иные путем протоптанным и законным, чрез хранение 

заповедей в многотрудном житии, кровию своею приходят в душевную чистоту; а другие 

удостаиваются ее по дару благодати. И чудно то, что не позволено просить в молитве 

чистоты, даруемой нам по благодати, и отказываться от жития, препровождаемого в 

делании заповедей. Ибо тому богатому, вопросившему Господа, как «живот» вечный 

наследую» (Лк. 10: 25), Господь ясно сказал: «соблюди заповеди» (Мф. 19: 17). И когда 

богатый спросил: «Какие заповеди?» – во-первых, повелел ему удерживаться от злых дел 

и так напомнил о заповедях естественных (см. Мф. 19: 18-19). Когда же домогался узнать 

еще больше, сказал ему: «аще хощеши совершен быти, продажд имение твое и даждь 

нищим», и возьми крест свой, «и гряди вслед Мене» (Мф. 19: 21). А это значит: умри для 

всего, что имеешь у себя, и потом живи во Мне; изыди из ветхого мира страстей, и так 

войдешь в новый мир Духа; сними и совлеки с себя ведение худых нравов и ухищрений, и 

так облечешься в простое ведение истины. Ибо Господь, сказав: возьми крест твой (см. 

Мф. 16: 24), научил тем человека умереть для всего в мире. И когда умертвил Он в нем 

ветхого человека, т. е. страсти, тогда сказал ему: «гряди вслед Мене» (Мф. 19: 21). 
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Ветхому человеку невозможно ходить путем Христовым, как сказал блаженный Павел: 

«яко плоть и кровь Царствия Божия наследити не могут, ниже тление нетления 

наследствует» (1 Кор. 15: 50); и еще: совлекитесь «ветхого человека, тлеющего в 

похотех», и тогда возможете облечься в нового, обновляемого познанием уподобления 

Сотворшему его (см. Еф. 4: 22,24); и еще: «мудрование» перстное «вражда на Бога: закону 

бо Божию не покоряется, ниже бо может». Ибо сущий во плоти плотское мудрствуют и 

Богу угодити духовным мудрствованием «не могут» (Рим. 8: 7-8). Ты же, святой, если 

любишь чистоту сердца и сказанное тобою духовное мудрствование, прилепись к 

Владычним заповедям, как сказал Владыка наш: «аще» любиши «внити в живот, сохрани 

заповеди» (Мф. 19: 17), из любви к Давшему их, а не из страха или за воздаяние награды. 

Ибо сладость, сокрытую в правде, вкушаем не тогда, как делаем правду, но когда любовь 

к правде снедает сердце наше; и соделываемся грешниками не тогда, как сделаем грех, но 

когда не возненавидим его и не раскаемся в нем. И не говорю, чтобы кто-либо из древних 

или из людей последних времен и не сохранив заповедей, достиг чистоты и сподобился 

духовного созерцания; напротив того, как мне кажется, кто не сохранил заповедей и не 

шествовал по следам блаженных апостолов, тот недостоин именоваться святым.
526

 

 

можно сказать  следующее: «Der Teufel steckt im Detail
527
»! 

Преподобный Исаак Сирин говорит о недостоинстве именоваться святыми не 

исполняющих заповеди, а святитель Игнатий, демонстрируя искусную 

подмену понятия, отказывает в праве именоваться святыми «по недостатку 

опытной деятельности»...}  

 

*** 

 
Поскольку ничего принципиально нового в завершающих абзацах 

последней главы обнаружить не удалось, оставим их без комментария.  

Уклонимся также и от общей оценки монографии проф. А.И. Осипова, 

предоставив судить о ней  благоразумному читателю. Ну а тем, кто разучился 

самостоятельно мыслить, предпочитая жить чужим умом, напомним слова 

Гамлета, принца Датского:  

 
Наверно, Тот, Кто создал нас с понятьем 

О будущем и прошлом, дивный дар 

Вложил не с тем, чтоб разум гнил без пользы.
528
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Глава 8 

СВЯТАЯ СВЯТЫМ 

 

Ложное смирение 

 

Помимо приобщения к духовному наследию святых Отцов Церкви, 

вдумчивое прочтение монографии проф. А.И. Осипова располагает 

проявлять разумную недоверчивость и крайнюю осмотрительность. Добавим, 

что призыв Господа нашего Иисуса Христа бодрствовать и молиться, «чтобы 

не впасть в искушение
529
» по-прежнему актуален и обращен ко всем 

«соблюдающим правду и ищущим истины
530
».  

Попробуем показать необходимость неустанно «упражнять себя
531
» в 

умении «извлекать из ничтожного драгоценное
532
» на некоторых вполне 

конкретных и достаточно очевидных примерах.  

Для начала рассмотрим чрезвычайно важную цитату из очерка 

протопресвитера Александра Шмемана «Святая святым. Некоторые 

замечания о причащении Святых Тайн»:  
 

Как чужеродное учение об однократном в течение года причащении могло 

возникнуть в недрах Церкви и стать нормой, отступление от которой позволяется только в 

исключительных случаях? Иными словами, как понимание причастия стало сугубо 

индивидуальным, настолько оторванным от учения о Церкви как о Теле Христовом и 

настолько глубоко противоречащим самой евхаристической молитве: «нас же всех, от 

единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святаго 

причастие...»?  

Противники частого и регулярного причащения на этот вопрос обыкновенно 

отвечают так: если ранняя практика прервалась, если возникло коренное различие между 

клиром, чье причащение – составная часть их служения, и мирянами, которые могут быть 

допущены к нему только при определенных условиях, неведомых ранней Церкви, в 

общем, если причащение мирян стало скорее исключением, чем нормой, то это из-за 

святой и благочестивой боязни осквернить Таинство недостойным его вкушением, ибо 

недостойно причащающийся подвергает опасности собственное спасение, по словам ап. 

Павла, «кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе...» (1 Кор. 11:29).  

Этот ответ поднимает больше вопросов, чем разрешает. Прежде всего, если 

отлучение мирян от причащения и проистекало фактически из этого спасительного страха 

и чувства недостоинства, то сегодня это уже не так. Ибо если бы это было так, то 

непричащающиеся ощущали бы, по крайней мере, некоторую печаль за Божественной 

Литургией, сожалели бы о своей греховности и недостоинстве, которые отделяют их от 

Святых Даров, одним словом, чувствовали бы себя отлученными от причастия. На деле 

ничего этого нет. Поколение за поколением православные присутствуют на Литургии с 

безупречно чистой совестью, в полном убеждении, что ничего другого от них и не 

требуется, что причастие просто не для них. Редкое и исключительное событие своего 

причащения они воспринимают как «исполнение обязанности», после чего целый год 

считают себя христианами «с хорошей репутацией». Разве в таком отношении к 
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причастию, которое, к сожалению, стало нормой для нашей Церкви, можно отыскать хотя 

бы след смирения и покаяния, благоговения и страха Божия?  

Когда подобные установки впервые проявились в Церкви, а случилось это вскоре 

после обращения в христианство Римской империи и последовавшими за этим массовой 

христианизацией ее населения и, соответственно, снижением нравственного и духовного 

уровня жизни христиан, то Отцы усмотрели в этом не страх и смирение, а небрежение и 

духовную расслабленность
533

. И когда они осудили как грех отсрочку крещения по 

причинам «неподготовленности» и «недостоинства», Отцы боролись с пренебрежением 

Таинства ми. Мы не сможем найти ни одного места у Отцов, где бы они настаивали на 

воздержании от таинств по причине недостоинства.  

Мы не должны, – пишет Св. Иоанн Кассиан, –  устраняться от Причащения 

Господня из-за того, что осознаем себя грешниками; но еще более и более с жаждою 

надобно поспешать к нему для уврачевания души и очищения духа, однако ж с таким 

смирением духа и верою, чтобы считая себя недостойными принятия такой благодати, 

мы желали больше врачевства для наших ран. А иначе и в год однажды нельзя достойно 

принимать причащение, как некоторые делают, которые... достоинство, освящение и 

благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что принимать их 

должны только святые, не порочные; а лучше бы думать, что эти таинства 

сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно больше гордости 

высказывают, нежели смирения... потому что когда принимают их, то считают себя 

достойными принятия их. А гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением 

сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно 

прикасаться Святых Тайн, в каждый День Господень принимали их для уврачевания 

наших недугов, нежели, превознесшись суетным убеждением сердца, верить, что мы 

после годичного срока бываем достойны принятия их...
534

   

«Превознесшись суетным убеждением сердца»! Св. Кассиан здесь верно указал на 

странную способность всех духовных заблуждений находить для себя духовное «алиби», 

облекаться в ложное смирение, которое есть, однако же, более утонченная, а потому и 

более опасная форма гордыни. Таким образом, то, что возникло по единодушному 

свидетельству Отцов из небрежения, вскоре стало оправдываться  псевдодуховными 

доводами и было постепенно принято как норма.
535

  
 

Не очень понятно, о каком ложном смирении идет речь. В чем оно 

состоит? Неужели в том, что противники частого и регулярного причащения 

считают себя грешниками, являясь таковыми в действительности? Нет, 

конечно! Если, будучи грешниками, они не причащаются, то поступают 

правильно. А вот совет святого Иоанна Кассиана, если вдуматься, 

противоречит как заповеди ап. Павла, так и словам по окончании Литургии: 

«Святая святым»! 

 

Гвоздь не от той стены 

 

  По поводу этих слов другой «богопросвещенный» богослов дает не 

менее двусмысленный комментарий:  
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 См. Св. Иоанн Златоуст, Беседа на Послание Ефесянам 3:4, P. G. 62, 29; Беседа на 1 Послание 
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 «Третье собеседование Аввы Феоны о желании добра и делании зла», Гл. 21. (Сноска 
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    «Святая Святым» – возглас, раздающийся в конце Литургии, прежде чем верующие 

подойдут к Чаше. Церковь провозглашает, что сейчас Святая будет преподана Святым, то 

есть каждому из нас. 

    Важно понимать, что, с одной стороны, всех присутствующих в храме Господь 

призывает к святости, а с другой – видит в каждом эту святость и каждого уже считает 

святым, потому что только святым может быть преподано Тело и Кровь Христовы, только 

святым можно общаться с Богом и не быть при этом истребленными Божественным 

пламенем, только святым открывается вход в Царствие Небесное. Именно во время 

Евхаристии отверзаются Небесные Врата. 

        Церковь отвечает от лица всех верующих: «Свят Един Господь Иисус Христос во 

славу Бога Отца». Эти слова исполнены покаяния и сокрушения сердечного. «Никтоже 

достоин…», – читает священник, когда в храме звучит Херувимская песнь. 

        Мы не можем позволить себе не стремиться к святости. Литургия не оставляет нам 

другой возможности. Каждому из нас напоминается, кто мы, к чему нас Господь 

призывает, какими мы должны быть. Каждому вновь дается то высокое задание, которое 

он получил в святом крещении. Мы не должны бояться того, что нам предназначено быть 

святыми. Мы должны всем сердцем этого возжелать и относить слова: «Святая святым» 

к себе самим.
536 

 
Подумать только! Бог считает всех присутствующих в храме святыми! А 

каждый из них,  в соответствии с учением некоторых святых Отцов, почитает 

себя  «грешнее всех людей
537
», «срамнее всех тварей

538
» и «окаяннее 

бесов
539
»? И в доказательство приводятся соответствующие молитвенные 

тексты. Рассмотрим их по порядку. 

Первый из них был умышленно искажен, что само по себе недопустимо. 

В действительности это молитвословие выглядит следующим образом: 
 
Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 
 
Поначалу может показаться, что здесь утверждается греховность всех 

людей, за исключением Иисуса Христа. Но не будем спешить с выводами и 

заглянем прежде в церковнославянский словарь, где сообщается, что слово 

«един» используется в качестве аналога греческого слова  ἷ 
540
. Помимо 

прочего, это слово является синонимом другого греческого слова     ο  – 

«первый»
541
. Чтобы окончательно убедиться в этом, заглянем в окончание 

гнездовой статьи:  
 
<…> единыя от суббот, и во едину от суббот, в первый день недельный (Мф. 28, 1. 

Мар. 16, 2. Лук. 24, 1. Иоан. 20, 1. Деян. 20: 7) 
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 Протоиерей Алексий Уминский «Божественная Литургия». 

(http://azbyka.ru/otechnik/Aleksij_Uminskij/bozhestvennaja-liturgija-ob-jasnenie-smysla-znachenija-

soderzhanija/) 
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 «Добротолюбие». В 5-ти тт. М. 1900. т. 5,  сс. 205-206 
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 Там же. с. 206 
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 Там же. 
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 Прот. Г. Дьяченко. «Полный церковно-русский словарь». М. 2001, с. 170 
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 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958. т. 1, с. 469 
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И наконец изучим соответствующие отрывки из Синодального перевода: 
 
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 

Магдалина и другая Мария посмотреть гроб (Матф. 28:1). 
 

***  
 

И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,  

И говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? (Мар. 16: 2-3) 
 

***  
 

В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко 

гробу, и вместе с ними некоторые другие (Лук. 24: 1) 
 

***  
 

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще 

темно, и видит, что камень отвален от гроба. (Иоан.  20: 1) 
 

***  
 

В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, 

намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до 

полуночи  (Деян. 20: 7). 
    
В чем состоит смысл довольно странного выражения «во едину от 

суббот»? Неужели между смертью и воскресением Христа прошло несколько 

суббот? Ничего подобного, ибо ученики собрались в первую субботу по 

воскресении Христовом. Перед нами очевиднейшая ошибка переводчиков с 

греческого на церковно-славянский язык. 

Как известно, русское слово «первый» может означать «превосходящий 

всех других себе подобных
542
». Таким образом, указанная молитва в переводе 

с греческого языка может выглядеть следующим образом: 
 
Превосходящий всех святой, превосходящий всех Господин Иисус Христос, во славу 

Бога Отца. 

 

Выходит, что первый из молитвенных текстов, по всей вероятности, 

никакого отношения к  «покаянию и сокрушению сердечному» не имеет.  
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 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. III, с. 44 
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Молитва Херувимской песни 
 

Начало второго молитвенного текста, по мысли протоиерея Алексия 

Уминского, означает, что «мы никогда не можем достойно прикасаться 

Святых Тайн». Но такое истолкование абсолютно не соответствует 

действительности. В подтверждение достаточно воспроизвести первое 

предложение молитвы, читаемой священником во время пения Херувимской 

песни: 

 
Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити, или 

приближитися, или служити Тебе, Царю Славы: еже бо служити Тебе, велико и страшно и 

самем Небесным Силам. 

 

 В переводе на современный русский язык:   

 
Никто из связанных плотскими влечениями и наслаждениями недостоин приступать 

или приближаться к Тебе, или служить Тебе, Царю Славы, ибо служение Тебе велико и 

страшно и для самих Сил небесных!
543

 

 

Но ведь не все же связаны,  в противном случае фраза «из связанных 

плотскими влечениями и наслаждениями» оказывается бессысленной. Это в 

частности означает, что всякий, осознающий себя грешником, недостоин 

приближаться к Царю Славы! «Но это же гордость!» – в один голос 

воскликнут имеющие «ревность по Боге, но не по рассуждению
544
». Между 

тем везде и во всем нужно проявлять чувство меры. Апостол Павел, 

например, почитал себя «наименьшим из всех святых». Вот какого рода 

смирение необходимо приступающим к таинству Святого Причастия!   

 

Преждеосвященная Святая 

 

При совершении Литургии Преждеосвященных Даров вместо слов 

«Святая святым» священник произносит  нечто неудобовразумительное: 

«Преждеосвященная Святая святым»! Между тем слово «Святая» в текстах 

Литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого обозначает Тело и Кровь 

Господни. Следовательно, использование применительно Ним эпитета 

«преждеосвященный» свидетельствует об отсутствии понимания духовного 

смысла Таинства, в котором верующим преподаются не освященные хлеб и 

вино, а истинное Тело и истинная Кровь Христовы! 

                                                 
543
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Глава 9 

МОЛИТВА ДУХОМ 

 

Популярная цитата 

 

Всякий пользователь Интернета, набравший в окне браузера 

словосочетание «непрестанная молитва», получит список соответствующих 

материалов. Но вот что удивительно: все они содержат одну и ту же цитату 

из творений святителя Иоанна Златоуста:   
 

Не ограничивайся одним известным временем дня. Слышишь, что говорит? Во 

всякое время приступай к молитве. Беспрестанно, говорит, молитесь. Не слышал ли ты о 

вдовице, как она победила (судию), благодаря своей настойчивости? Не слышал ли, как 

один друг в самую полночь крепко молил и умолил (своего друга)? Не слышал ли и о 

хананеянке, как она своей неотступной просьбой возбудила к себе участие Владыки? Эти 

люди достигли цели настойчивостью... Нужно молиться непрестанно с бодростью духа.
545

 

 

Первым публикатором этой цитаты является, скорее всего, профессор 

Минской Духовной Академии протоиерей Владимир Башкиров
546
. Он же, 

надо полагать, слегка отредактировал и «умело» сократил текст святителя 

Иоанна: 
 

Всякою, говорит, молитвою и молением молящеся на всяко время духом, и в сие 

истое бдяще во всяком терпении и молитве о всех святых. Не ограничивайся одним 

известным временем дня. Слышишь, что говорит? Во всяко время приступай к молитве. 

Беспрестанно, говорит, молитесь. Не слышал ли ты о вдовице, как она победила (судию), 

благодаря своей настойчивости? Не слышал ли, как один друг в самую полночь крепко 

молил и умолил (своего друга)? Не слышал ли и о хананеянке, как она своей неотступною 

просьбой возбудила к себе участие Владыки? Эти люди достигли цели настойчивостью. 

Молящеся на всяко время духом. Это значит, что мы должны просить себе отнюдь не 

мирских или житейских вещей, а того, что угодно Богу. Нужно молиться непрестанно, 

мало того – с бодростию духа: и в сие истое бдяще, сказано.
547

 

 

Нетрудно убедиться, что протоиерей Владимир Башкиров не только 

удалил чрезвычайно важный отрывок, разъясняющий смысл слов «во всякое 

время духом», но и конец последнего предложения, не обозначив 

сокращение многоточием. И сделано это отнюдь не случайно! Дело в том, 

что окончание предложения тесно связано с последующими словами 

святителя:  
 

Что  бы ни разумел здесь (Павел) – всенощные ли бдения или трезвость души, – я 

принимаю то и другое.
548

 

 

Предать огласке данную мысль святителя Иоанна Златоуста протоиерей 

Владимир не решился, поскольку в них содержится не только истолкование 
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слов «во всякое время духом», но и знаменитого изречения «непрестанно 

молитесь». По мнению самого выдающего христианского богослова, 

последнее не имеет ни малейшего отношения к так называемой сердечной 

молитве, о которой писал святитель Феофан Затворник:   

 

Непрестанно молись, – трудись в молитве, – и приобретешь непрестанную молитву, 

которая сама уже станет совершаться в сердце без особых напряжений. 
 

Предмет и цель 

 

Особое значение для всех истинных христиан имеет истолкование 

святителем Иоанном слов о молитве духом. Предмет и цель такой молитвы 

не могут быть обозначены иначе как Духом Святым. И в самом деле, разве 

можем мы знать, что угодно Богу, если не откроет нам Бог: 
 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам.
549

 

 

И неслучайно наставление Господа Иисуса Христа о молитве в 

Евангелии от Луки  завершается словами: 
 

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
550

 

 

Ну и, разумеется, молитва о Духе Святом не может быть непрестанной, 

о чем сказано в беседе преподобного Серафима Саровского с Н.А. 

Мотовиловым:  
 

Вот, ваше Боголюбие, за великое счастье считать изволите с убогим Серафимом 

беседовать, уверены будучи, что и он не лишен благодати Господней. То что речем о 

Самом Господе, Источнике присно-неоскудевающем всякой благостыни и небесной, и 

земной! А ведь молитвою мы с Ним Самим, Всеблагим и Животворящим Богом и Спасом 

нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться лишь до тех пор, пока Бог 

Дух Святый не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. И когда 

благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же и молиться 

тогда Ему: прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души 

наша, когда уже пришел Он к нам, во еже спасти нас, уповающих на Него и призывающих 

Имя Его святое во истине, т.е. с тем, чтобы смиренно и с любовью встретить Его, 

Утешителя, внутрь храмин душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Я вашему 

Боголюбию поясню это примером: вот хоть бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по 

зову вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами. А вы бы все-таки стали меня 

приглашать: милости-де, просим, пожалуйте дескать, ко мне! То я поневоле должен был 

бы сказать: что это он? Из ума что ли выступил? – Я пришел к нему, а он все-таки меня 

зовет.
551  
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Краткое предисловие 
 
Дорогие христолюбивые читатели! Позвольте поделиться с вами своими 

соображениями по поводу широкоизвестной проповеди пастора Джозефа 

Принса о имени Божием. Никаких оценок личности последнего давать не 

собираюсь – меня интересуют лишь высказанные им соображения, якобы 

основанные на подлинниках Ветхого и Нового Заветов. Начнем, пожалуй. 

Господи, благослови!   
 

Цитата первая 
 

Обратите внимание: когда Бог творит, Он все время называет Себя «Элохим, Элохим, 
Элохим». Затем во второй главе появляется человек. И теперь «Господь Бог, Господь Бог, Господь 
Бог». Посмотрите третью главу и там вы найдете что-то очень интересное. Там Бог тоже называет 
Себя Господь Бог. Но давайте, я Вам что-то покажу из четвертой главы. В этой главе в первый раз 
Ева говорит: «Приобрела я…» Она родила ребенка и говорит: «Приобрела я человека от 
Господа». Здесь написано: «Яхве». Не Элохим, не Яхве Элохим, но Яхве. Видите это? Это 
развитие откровения. Посмотрите третью главу. «Змей был хитрее всех зверей полевых». Сейчас 
я покажу вам, как действует дьявол. Как он действует против вашего разума. Вы хотите это 
узнать? Хорошо. Библия говорит: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог…»  Заметьте: Яхве Элохим создал все. 
Правильно? Но когда змей говорил с женщиной, он не сказал: «Господь». Во всей своей речи он ни 
разу не использует слово «Господь», а говорит «Элохим». «Подлинно ли сказал Элохим, не ешьте 
ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог…» Она использует то же слово, что и змей: «Элохим». 
Видите, как действует змей? Ева ни разу не сказала «Господь». Все время: «Элохим, Элохим, 
Элохим». «Творец сказал». «Подлинно ли Творец сказал?» «Нет, я думаю, что Творец сказал так». 
«Ты уверена, что Творец сказал это?». «О, нет». Женщина говорит: «Творец сказал». Господь ей 
не друг. У нее нет близких отношений, потому что близкие отношения приходят через имя Яхве.  

 
По мысли пастора Принса, до грехопадения у Евы (а, следовательно, и 

у Адама) не было близких отношений с Богом, но после грехопадения они 

появились. Странно! По-моему, все было с точностью до наоборот.  
 

Цитата вторая 
 

Посмотрите на имя Яхве на иврите. Вы знаете, как оно читается? Справа – налево, как по-
китайски.   
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На иврите слова читаются справа – налево. Скажите: юд, хэй, вав. Скажите: хэй. Яхве. Вы 
знаете, что это слово состоит из трех еврейских слов:  Я был, Я есть и Я гряду? Давайте, я покажу 
вам. Слово Яхве состоит из этих трех слов.  

Юдхейюдхэй – Он будет. 
Ховэй  (хэйвавхэй) –  Он есть (настоящее). 
Хэйюдхэйхайях – Он был. 
То есть Бог, Который был, Который есть и Который грядет. Это имя Яхве.  

 
 

 
 

 

 

Во-первых, выражение «это слово состоит из трех еврейских слов» в 

данном случае совершенно неуместно. На самом деле можно лишь 

констатировать, что из букв слова «Яхве» можно составить два коротких 

предложения и одно слово. Таким образом, утверждение, что слово «Яхве», 

подобно матрешке, содержит в себе три тезиса, является досужим вымыслом 

пастора Джозефа Принса.  

Во-вторых, как-то уж очень своеобразно произносит он еврейские 

слова: то букву за буквой, используя их имена, то читает слова в 

соответствии с общепринятой транслитерацией, то перескакивает с 

побуквенного произношения на фонетическое…   
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Цитата третья 
 

 
 

Еврейские буквы несут в себе образы. Каждая еврейская буква несет в себе образ. Так 
изучают еврейский алфавит в школе. Алеф – Бог, бет – дом. Вот так учат еврейский алфавит. 
Гимел – верблюд, далет – дверь. Каждой букве соответствует образ. Спросите любого еврея: юд  
– открытая ладонь, хэй – очень простая буква (если вы спросите своего еврейского друга, что она 
означает, он вам ответит: «Это окно»). Хэй – это пятая буква в алфавите. Если вы посмотрите 
еврейский алфавит для детей, то увидите, что там нарисовано окно. Окно – это откровение. Но 
если спросите еврея, что это за откровение, он вам скажет: «Не знаю. Это какое-то откровение. 
Это буква номер 5 в еврейском алфавите». Каждая еврейская буква это также и число. У них нет 
цифр, как у нас. У нас есть А, B, C и есть 1,2,3. А у евреев А – это 1, B – это 2. Понятно? Пятая 
буква хэй, и она передает число 5. Значит, это буква благодати.  

 
То, что «хэй» это пятая буква алфавита, никаких сомнений не 

вызывает, но почему буква, передающая число 5, является буквой благодати? 

Похоже, что указанная трактовка не что иное, как плод пасторского 

воображения. В действительности эзотерическое значение этой буквы – 

«религия»:  
  
Хи, «h», – пятый знак алфавита, обозначающий «окно»… Эта буква… является 

соединяющим звеном внутреннего мира с внешним, т. е. тем, что приносит просветление. 

Эзотерически Хи – «религия», связывающая людей друг с другом, это то, что объединяет 

их с божественным началом, которое существует вне самого человека. Цифровой 

эквивалент Хи – 5, Хомеш, т. е. «вооруженный». Астрологически Хи связывается с 

Овном.
552 

 
Цитата четвертая 

 
Далее пастор продолжает конструировать предполагаемое значение 

слова «Яхве» יהוה: 
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Юд – открытая ладонь благодати. Хей, вав. Евреи скажут вам, что это крючок, на который 
вешают одежду. Крючок или гвоздь. Вав используется для связки. Вав – это как союз «с». Мэтью с 

Джун. Мэтью вав Джун. Вав это буква, [которая – В.О.] означает соединение, связь.  
 
С каких это пор предлог «с» сделался союзом??? Между тем «вав» – 

это действительно союз, аналогичный русскому союзу «и» (или «а»). 

Слушаем дальше. 

 
Яхве означает:  Ях соединяется с благодатью. Нельзя говорить о законе, не говоря о 

благодати. То, чему мы учим, на самом деле правильно. Обратите внимание. Открытая ладонь 
благодати, гвоздь, крючок, благодать. Открытая рука благодати, соединенная гвоздем с 
благодатью. Это вам никого не напоминает? Его открытые ладони были соединены гвоздем с 
благодатью. 

 

Еще одно произвольное умозаключение, ведущее к противоречию с 

предыдущим! Можно ли в одно и то же время утверждать, что «“хэй” – это 

крест, на котором был распят Иисус Христос» и «“хэй” – это благодать»? 

 

Покажите картинку! Иисус. Воздайте Ему хвалу! Изначально Бог запланировал открыть, что 
Иисус Христос  – Яхве. Он – Яхве. Когда Он висел на кресте, это был образ имени. Ют, хэй, вав, 
хэй. Ют – ладонь, хэй – благодать, рука благодати – вав хэй. Бог благодати был пригвожден, 
чтобы явить благодать.  

 

А вот уже по-настоящему грубая ошибка! Первое высказывание 

 

1) Его открытые ладони были соединены гвоздем с благодатью.  

 

полностью противоречит второму:  
 

2) Бог благодати был пригвожден, чтобы явить благодать.   

 

Выходит, что Бог благодати был пригвожден к тому, что Он должен 

был явить??? Как это может быть?  

 

Цитата пятая 

 
Между прочим, вы знаете, что когда ученики были застигнуты бурей, Иисус сказал... В 

расширенной версии сказано: «Ободритесь!» Иисус шел по воде, и Он сказал: «Ободритесь, Я 
есмь».  
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В вашем переводе сказано: «Это Я, не бойтесь». 

 

Привожу для сравнения выдержку из канонического перевода короля 

Якова, который пастор Принс называет «вашим»: 

 
 

  
 

 
     Но в греческом тексте сказано по-другому. Не знаю, почему люди не могли просто 
воспроизвести то, что сказано в Библии.  

 

     Куда клонит пастор Принс, ссылаясь на авторитет греческого 

подлинника? Ему хочется придать вполне обыденному словосочетанию     

   ι (я есмь) какой-то особенный глобальный смысл, совершенно не 

отвечающий контексту. Христос успокаивает своих учеников, говоря им: 

«Это  не призрак, это Я, не бойтесь»! А по бездоказательному мнению 

пастора Джозефа, Господь сказал им примерно следующее: «Я пребываю в 

вечности, не бойтесь»! В этом нетрудно убедиться, прочитав продолжение 

цитаты: 

  
     Не бойтесь! «Пастор Принс, вы не понимаете, в следующем месяце мне придется…» Но 
Господь говорит: «Не бойтесь! Когда придет следующий день, Я – там. Когда придет следующая 
неделя, Я – там и восполняю ваши нужды. Когда придет следующий месяц, Я – уже там. Все, что 
Вам необходимо: исцеление, обеспечение, благоволение...» 

 

     Остается добавить, что в другом тексте, на который ссылается пастор 

Принс, греческое выражение         ι следовало бы, с учетом контекста, 

переводить «Я был», а не «Я есмь»:   

 

   

     В пользу этой версии свидетельствует предлог      («прежде»). То есть 

речь идет только о прошлом, а не о настоящем и будущем. В противном 

случае, помимо выражения «Я был», невольно возникают  нелепые 

формулировки «прежде нежели был Авраам, Я есть» (настоящее время) и 

«прежде нежели был Авраам, Я буду» (будущее время). Следовательно, 
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наличие предлога      полностью исключает расширенное истолкование 

выражения        ι.  

Добавим, что у глагола     ο  ι  (рождаться) нет значения «быть», 

поэтому окончание отрывка следовало переводить следующим образом:  

 
<…>  прежде нежели родился Авраам, Я был.

553
  

 

Цитата шестая 

 
Вот что говорится в Книге Откровения. Еще пара стихов и мы закончим. Книга Откровения. 

Иисус сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Вы знаете, что Он 
говорил по-еврейски, когда Он обращался  к Иоанну?  

 

Во-первых, с Иоанном говорил не Иисус, а Его Ангел. Во-вторых, 

никаких свидетельств, подтверждающих версию, что Апокалипсис был 

первоначально написан на еврейском языке, не существует.  

 
Он сказал: «Я есть Алеф, – это первая буква еврейского алфавита, – и Тав». В греческом 

языке Альфа – первая буква алфавита, Омега – последняя. Альфа и Омега – это буквы.  Слова «Я 
есмь Альфа и Омега» несут в себе откровение о Господе Иисусе. Смотрите! Альфа и Омега  – это 
буквы. Это то, что Иисус сказал. 

 

Обоснуйте, коллега! Христос, как и все прочие люди, говорил звуками, 

а не буквами. Буквы существуют для записи слов, и то не всегда. Этой же 

цели вполне могут служить иероглифы.  

 
Начало и конец всегда относятся к тому, что вы делаете. Вы не говорите: «Я начало». Вы 

говорите: «Я начал проект, я закончил проект». «Начало и конец» – это то, что Он сделал. 
«Первый и последний» – это тот, кто Он есть.  

 

  
 
Есть ли в  этом месте Писания что-то неохваченное? Есть ли что-то нераскрытое?  

 

Разумеется, есть! Что, например, Христос думал? Или что Он 

чувствовал, когда думал, говорил и действовал? 

 
Я есть Альфа и Омега (то, что Он говорит). 
Начало и конец (то, что Он делает) 
Первый и последний (тот, Кто Он есть).  
«О Боже, вот этот проект, смогу ли закончить его вовремя?» – Бог говорит: «Я начал его, и 

Я его закончу». Библия говорит: «Начавший в нас доброе дело закончит его», и «кто есть первый и 
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последний» – это должна быть ваша первая мысль, когда вы просыпаетесь, и последняя – перед 
сном.   

 

Для проверки истинности определений пастора Принса осуществим в 

соответствии с правилами практической логики подстановку этих 

определений в контекст стиха: 

 
Я есть  
то, что Я говорю, 
то, что Я делаю, 
тот, кто Я есть.  

 

Начнем с первого тезиса. Вряд ли можно считать истинным суждение 

«Я есть то, что Я говорю». Скорее всего, здесь имеется в виду идея полноты 

Христовой. Подобно тому как буква «Альфа» с одной стороны и буква 

«Омега» с другой заключают в себе всю полноту греческого алфавита, точно 

также, по слову апостола Павла, во Христе обитает вся полнота Творения 

Божия:  

 
ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота

554
  

 

Точно также выражение «Я есть то, что Я делаю» представляет собой 

жалкую пародию на слова «Я есть начало и конец».  

Что же относительно тезиса «Я тот, кто Я есть», то он представляет 

собой тавтологию, то есть выражение, не несущее полезной смысловой 

нагрузки.  

 

Цитата седьмая 

 
И последний стих. Не забудьте о нем. Я вам скажу, что это за стих. Когда Иисус висел на 

кресте, иудеи, проходя [мимо – В.О.], увидели, что Понтий Пилат повелел сделать надпись у Него 
над головой. И они хотели, чтобы Понтий Пилат изменил эту надпись. Пилат ответил: «Что 
написал, то написал». Что же они увидели? Я Вам прочту на иврите и на этом закончу. Вот что они 
прочли. В иврите читают справа – налево, не забывайте! Но мы для удобства прочтем как обычно. 
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Так было написано у Него над головой, когда Он висел на кресте. Иудеи увидели и сказали: 

«… не пиши: “Царь Иудейский”, что Он говорил: “ Я царь Иудейский”». Вы обратили внимание? Вы 
думаете, что Понтий Пилат знал юдхэйвавхэй? Удивительно, как Бог использовал этого язычника 
для того, чтобы все увидели, Кто есть Иисус, когда Он висел на кресте. Бог хотел почтить Его, 
поэтому была эта надпись: «Иисус Назорей, царь Иудейский». Первые буквы еврейских слов. 

 

Здесь, пастор Джозеф Принс, как говорят, «пририсовал змее ноги». 

Причина, по которой иудеи остались недовольны, четко обозначена, 

например, святителем Иоанном Златоустом. Вот комментарий из Толковой 

Библии Лопухина: 

 
19—22. О надписи на кресте Христа евангелист Иоанн говорит, что Иудеи остались 

ею крайне недовольны, потому что она не точно выражала преступление Иисуса, а между 

тем ее могли прочитать все проходившие мимо Голгофы иудеи, многие из которых и не 

знали, каким образом «царь их» оказался на кресте. Пилат не согласился на требование 

иудейских первосвященников исправить надпись, желая, кажется, поставить их в 

неловкое положение пред теми, кто не участвовал в предании Христа Пилату. 

Очень может быть, что Иоанн, изображая эту подробность, хотел указать своим 

читателям, что Промысл Божий действовал в настоящем случае чрез упорного язычника, 

возвещая всему миру ο царском достоинстве Распятого Христа и ο Его победе (Злат.). 

 

Причем тут имя Божие? Пастор Принс уверяет, что его образуют 

первые буквы еврейских слов. Надпись на кресте будто бы представляет 

собой акростих, однако иудеи оказались настолько догадливы, что сумели 

разгадать этот нехитрый «ребус», и возмутились.  

Во-первых, даже если принять предложенную здесь реконструкцию (о 

том, что она содержит грубейшую ошибку, чуть ниже) надписи на еврейском 

языке, окажется, что слово YHVH (при написании слева – направо) образуют 

начальные буквы слова Yeshua и трех словосочетаний: HaNazarei, 

VeMelekh, HaYhudim.  

Первое и третье словосочетания являются комбинациями 

гипотетических слов Nazarei и Yhudim с определенным артиклем Ha. Что 

же касается второго словосочетания, то оно состоит из слова Melekh с 

неуместной формой Ve соединительного союза ו («и»). Имя Божие 

складывается, согласно схеме пастора Принса, из начальной буквы первого 

слова, начальных букв двух артиклей и одного союза! Почему бы ему не 

сказать об этом во всеуслышание? – Все очень просто: если признать, что 

имя Божие по большей части образовано начальными буквами чрезвычайно 

распространенных служебных частей речи, о каком чуде может идти речь?   

Мало того, согласно правилу образования сопряженных сочетаний 

(выражение Yeshua HaNazarei как раз является таковым!) определенный 

артикль перед именами собственными не ставится. Следовательно, если бы 

реконструкцию осуществляли честные ученые, они ни за что не поставили 

бы определенный артикль перед существительным, обозначающим 

еврейский город Назарет! В результате начальные буквы образовали бы не 

имя Божие (YHVH), а ничего не значащее четырехбуквенное сочетание 
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YNVH.  Ну а то, что мы действительно имеем дело с именем собственным, 

явствует из  приведенного пастором Принсом английского перевода (Jesus of 

Nazareth) и  его греческого аналога (    ο            ο ).  

Следовательно, реконструкция еврейской надписи была осуществлена 

с нарушением грамматического правила образования сопряженного 

сочетания с целью выдать желаемое за действительное. Окончательный 

вывод следующий: наличие имени Божьего в предполагаемой еврейской 

надписи ничем не доказано.  
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