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Часть XII 
ПЕВЕЦ БОЖЕСТВЕННОГО              

 СВЕТА 

 
Без отдыха дни и недели, 

Недели и дни без труда. 

На синее небо глядели, 

Влюблялись… И то не всегда. 

 

И только. Но брезжил над нами 

Какой-то божественный свет,  

Какое-то  легкое пламя, 

Которому имени нет. 

 

  Георгий Адамович  
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Годы учебы в университете особенно памятны философскими 

семинарами кандидата философских наук Романа Алексеевича Зобова. 

Однажды во время перерыва я спросил его мнение о философии 

экзистенциализма, которой тогда многие увлекались. Ответ преподавателя 

слегка озадачил:  

– Современный западный экзистенциализм неоригинален: сходные идеи 

были высказаны русским философом Владимиром Соловьевым и его 

последователями. Мотивами экзистенциализма проникнута «Исповедь» Льва 

Толстого, советую прочесть.  

Говоря о влиянии экзистенциализма на западноевропейскую культуру,  

философ привел в качестве примера французский фильм «Мужчина и 

женщина», указав на отечественные аналоги киношедевра: «Мольбу» и 

«Июльский дождь».   

В ближайший выходной я отправился в публичную библиотеку и, 

отыскав соответствующий том из толстовского 90-томника, углубился в 

чтение трактата в компании шелестящего страницами Еврипида Коли 

Вишневского. Выйдя из читального зала на весенний Невский, мы стали 

обмениваться мнениями. Коля выражал восхищение переводами Иннокентия 

Анненского, привлекая внимание к творчеству классика Серебряного века.  

На просмотре фильма «Мольба», снятого по мотивам поэм Важа 

Пшавела, я опять оказался с  Колей Вишневским. Впечатление от «Мольбы» 

было ошеломляющим. Мы испытали античный катарсис: подлинное 

очищение души. Имя переводчика, мелькнувшее в титрах фильма, побудило 

взять в университетской библиотеке томик стихотворений и поэм Н.А. 

Заболоцкого
1
, и я с упоением прочел «Слепого», «Грозу», «Уступи мне, 

скворец, уголок», «Еще заря не встала над селом», «Оттепель», «Облетают 

последние маки», «Я воспитан природой суровой», «Поэта», «Дождь», 

«Ночное гуляние», «Под дождем», «Стирку белья», «Сентябрь»… 

Стихи Заболоцкого отличало гармоничное сочетание глубокомыслия, 

образности и четкого музыкального ритма. Особенно поражали аллитерации: 

 
        Эту молнию мысли и медлительное появленье

2
 

 
*** 

 

   Мой старый пес стоит, насторожась
3
 

 
*** 

 

В нежном небе серебристым комом 

     Облако невиданной красы.
4
 

 

 

                                                 
1
 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965.  

2
 Там же. с. 88 

3
 Там же. с. 93  

4
 Там же. с. 130 
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Но не в этом было главное обаяние поэтического гения Заболоцкого, 

владевшего удивительной способностью воскрешать в памяти давно забытые 

детские впечатления, возбуждая любовь к родному краю и людям его 

населяющим. Таким свойством в той или иной мере обладали 

хрестоматийные стихотворения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Майкова, А. 

Фета, но теперь «волшебная сила искусства», вызывающая к жизни тени 

прошлого, произвела своего рода цепную реакцию духовного возрождения. 

По воле случая в поисках Н. Заболоцкого я обнаружил на книжной полке 

танского поэта Ду Фу
5
. Интерес к китайской поэзии возник благодаря 

нечаянному знакомству с творчеством китайского художника Цзян Шилуна: 

ширма с горными пейзажами и каллиграфическими надписями на 

белоснежном шелке в стиле гохуа была выставлена в «Лавке художника». 

Стоила баснословно дорого, купили ее не сразу, что и позволило долгое 

время любоваться экзотической китайской живописью.  

Помнится неизгладимое впечатление от строк из стихотворения «В 

поход за великую стену»:  

 
Ты слышишь воды рыданье, 

Свой меч в ручье полируя. 

 

Мысли твои  в смятенье – 

Лезвие ранит руку. 

 

Мысли твои в разброде – 

Краснеют светлые струи.
6
  

 

В изданной годом позже антологии танской поэзии
7
 в душу запали 

изящные переводы А. Гитовича, Л. Эйдлина, Л. Меньшикова, М. Басманова и 

многих других. Эта антология стала моей настольной книгой, поскольку 

образцы китайской пейзажной лирики оказывали столь же сильное 

возрождающее действие, что и стихи  Николая Заболоцкого. Так шедевры 

китайской культуры слились с лучшими детскими воспоминаниями, и с тех 

самых пор я не стесняюсь называть Китай своей духовной родиной. 

А вот поэзия Михая Эминеску однозначно тяготела к впечатлениям от 

поездки в Кишинев летом 1972… 

Наш самолет садился в ночной дождь с молниями. Подвезти от 

аэропорта до Рышкановки за довольно умеренную плату вызвался таксист-

частник. По дороге он достал из багажника бутылку молдавского сухого вина 

и предложил мне отхлебнуть прямо из горлышка, но, оценив по достоинству 

этот широкий жест, я, тем не менее, отказался. От такси мы направились к 

подъезду увитой виноградом пятиэтажки из белых известняковых блоков.  

Мокрые от дождя листья в свете уличных фонарей пылали сочным зеленым 

огнем. Феерия! 

                                                 
5
 Ду Фу. Стихи. М. 1955 

6
 Там же. с. 25 

7
 «Китайская классическая поэзия (Эпоха Тан)». М. 1956 
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Удивительная безмятежная пора юности! Памятна вечерняя прогулка по 

рышкановским холмам, одуряющий запах южного разноцветья,  

оглушительный треск цикад, диковинные травянистые растения в 

человеческий рост… В довершение на тропу выбежал ежик, который был 

пойман и всю ночь семенил по квартире, не давая заснуть.  

Мы посетили музей-квартиру Пушкина, исторический и 

художественный музеи, осмотрели выставку в кафедральном соборе. 

Запомнилась синагога близ центрального рынка, старообрядческая церковь 

на высоком берегу реки Бык. Особенно торжественно выглядело здание 

Чуфлийской церкви, где через три года я был крещен в православную веру.    

Ничего удивительного, что по окончании учебы я взял свободный 

диплом, чтобы поселиться в городе с памятником классику румынской 

литературы Михаю Эминеску в городском парке. Но прошло время, и мною 

стала овладевать горечь одиночества, возраставшая день ото дня:  
 

В далекой дороге 

Кто станет мне доброй опорой? 
 
Ценители чувства 

Встречаются в жизни так редко…
8 

 

Попытка выйти из духовного кризиса с помощью знаменитых 

молдавских вин успеха не принесла, и весна 1975 прошла под знаками 

трезвости и нового увлечения Заболоцким. Поэтические тексты оказали 

благотворное действие, но обострили тоску по родине.  

В начале лета я получил долгожданный отпуск и выехал в Ленинград, 

где дважды встречался с ректором духовных школ архимандритом 

Кириллом, будущим патриархом. По завершении последнего достаточно 

откровенного разговора стало окончательно ясно, что путь к церковной 

карьере для меня закрыт. В угнетенном состоянии духа и глубокой 

задумчивости я брел по городскому кладбищу в сторону  Александро-

Невской лавры. И вдруг из глубины сердца зазвучал голос поэта: 
 

Вселенная шумит и просит красоты, 

Кричат моря, обрызганные пеной, 

Но на холмах земли, на кладбищах вселенной 

Лишь избранные светятся цветы. 

 

Я разве только я? Я – только краткий миг 

Чужих существований. Боже правый, 

Зачем Ты создал мир и милый и кровавый, 

И дал мне ум, чтоб я его постиг!
9
 

 

                                                 
8
 Там же. с. 61 

9
 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 313 
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В этот момент я подумал: «А ведь студенты семинарии, даже не 

подозревают о существовании поэта Николая Заболоцкого. Да он им и не 

нужен. Я же не представляю себе жизни без него. Если бы пришлось 

выбирать между учебой в семинарии и любовью к поэзии Заболоцкого, я бы 

без колебаний выбрал последнее». Сердце наполнилось чувством 

благодатной радости и мира: 

 
И в темном чертоге вселенной, 

Над сонною этой листвой 

Встает тот нежданно мгновенный, 

Пронзающий душу покой, 

 

Тот дивный покой, пред которым, 

Волнуясь и вечно спеша, 

Смолкает с опущенным взором 

Живая людская душа.
10  

 

Так пришло понимание, что все в моей жизни совершается по воле 

Божией, и Он, видимо, предусмотрел для меня что-то лучшее…  

В ту пору я не представлял себе жизни без Кишинева. Весенние 

персиковые сады, великолепные храмы, здания старой постройки в центре 

города… Но братья Борщевичи не разделяли моих восторгов: «Кишинев 

ничего особенного собой не представляет, сама Молдавия – другое дело». 

Осенью состоялся телефонный разговор с родителями. Они 

посоветовали мне возвращаться на родину, где предполагалось широкое 

промышленное и гражданское строительство. Содержание разговора я 

пересказал Вите, и он повел себя так, словно я уже принял решение 

вернуться.  

– Вот и правильно! Где родился, там и пригодился. В Кишиневе тебе 

делать нечего! 

Я был поражен! Уж если сам Витя так думает… «Детерминировано-

хаотические системы чувствительны к малым воздействиям
11
» – решение 

«оставить мою Молдавию и вернуться в Европу
12
» было принято в мгновение 

ока…    

 

 

                                                 
10

 Там же. с. 112 
11

 парафраз слов А.С. Пушкина из письма к брату в августе 1823 года 
12

 ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_бабочки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81
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Глава 1 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ   
 

Волны бытия 

 

В последующие годы к числу любимых стихотворений Заболоцкого 

добавились «Некрасивая девочка», «Детство», «Это было давно», однако 

осмысление духовной сущности этих произведений произошло благодаря 

«Противостоянию Марса», впервые опубликованному в октябрьском номере 

журнала «Новый мир» за 1956 год: 
 

Подобный огненному зверю, 

Глядишь на землю ты мою, 

Но я ни в чем тебе не верю 

И славословий не пою. 

 

Звезда зловещая! Во мраке 

Печальных лет моей страны 

Ты в небесах чертила знаки 

Страданья, крови и войны. 

 

Когда над крышами селений 

Ты открывала сонный глаз, 

Какая боль предположений 

Всегда охватывала нас! 

 

И был он в руку – сон зловещий. 

Война с ружьем наперевес 

В селеньях жгла дома и вещи 

И угоняла семьи в лес. 

 

Был бой и гром, и дождь, и слякоть, 

Печаль скитаний и разлук, 

И уставало сердце плакать 

От нестерпимых этих мук. 

 

И над безжизненной пустыней 

Подняв ресницы в поздний час, 

Кровавый Марс из бездны синей 

Смотрел внимательно на нас. 

 

И тень сознательности злобной 

Кривила смутные черты, 

Как будто дух звероподобный 

Смотрел на землю с высоты. 

 

Тот дух, что выстроил каналы 

Для неизвестных нам судов 

И стекловидные вокзалы 

Средь марсианских городов. 
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Дух, полный разума и воли, 

Лишенный сердца и души, 

Кто о чужой не страждет боли, 

Кому все средства хороши. 

 

Но знаю я, что есть на свете 

Планета малая одна, 

Где из столетия в столетье 

Живут иные племена. 

 

И там есть муки и печали, 

И там есть пища для страстей, 

Но люди там не утеряли 

Души естественной своей. 

 

Там золотые волны света 

Плывут сквозь сумрак бытия, 

И эта малая планета – 

Земля злосчастная моя.
13

 

 

Раньше казалось, что это стихотворение написано на злобу дня и имеет 

ярко выраженный антитоталитарный характер. Но что обозначают «золотые 

волны света»?  

В рассматриваемом поэтическом тексте Земля противопоставлена 

Марсу, где царствует «дух, полный разума и воли, лишенный сердца и души». 

Следовательно, «золотые волны света» есть некая метафора, поскольку 

недостатка в солнечном свете планета Марс не испытывает. Ключ к разгадке 

подсказал Д. Веневитинов в «Послании к Рожалину»: 

 
Его беседы и уроки 

Ловлю вниманьем жадным я: 

Они и ясны и глубоки, 

Как будто волны бытия.
14

  
 

«Беседы и уроки» друга поэт сравнивает с «волнами бытия», 

обладающими, по его мнению, ясностью и глубиной мысли, т.е. имеет в виду 

наитие волн Святого Духа:  

 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам.
15

  

 

Дело не в «стекловидных вокзалах» и прочих марсианских 

изобретениях: ведь и на Земле есть каналы, небоскребы, космические 

корабли и суперкомпьютеры.  Обитатели «малой планеты» «не утеряли 

                                                 
13

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, сс. 153-154 
14

 Д. Веневитинов. Стихотворения. М. 1982, с. 76 
15

 Иоан. 14: 26 
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души естественной своей», поскольку «из столетия в столетие» сквозь 

мрак земного бытия плывут «золотые волны» Святого Духа,  которые 

напоминают и учат их всему.   

Во всех изданиях Заболоцкого «Противостоянию Марса»  предшествует 

поэтическая подборка, подтверждающая духовную природу таинственных 

«волн бытия»:    

 
Как открывается заржавевшая дверь, 

С трудом, с усилием, – забыв о том, что было, 

Она, моя нежданная, теперь 

Свое лицо навстречу мне открыла. 

 

И хлынул свет – не свет, но целый сноп 

Живых лучей, – не сноп, но целый ворох 

Весны и радости, и, вечный мизантроп, 

Смешался я... И в наших разговорах, 

 

В улыбках, в восклицаньях, – впрочем, нет, 

Не в них совсем, но где-то там, за ними, 

Теперь горел неугасимый свет, 

Овладевая мыслями моими.
16

 

 

 

Метафора, обозначающая Святого Духа, была задумана настолько 

искусно, что никаких претензий со стороны редакции журнала «Новый мир» 

не возникло.  

 

Чистый пламень 
 

Божественный свет – центральная категория поэтики Заболоцкого: 

присутствие духовных энергий можно обнаружить в большинстве 

стихотворений 1946-1958 годов:     
 

Огромные глаза, как у нарядной куклы, 

Раскрыты широко. Под стрелами ресниц, 

Доверчиво-ясны и правильно округлы, 

Мерцают ободки младенческих зениц. 

 

На что она глядит? И чем необычаен 

И сельский этот дом, и сад, и огород, 

Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, 

И что-то вяжет там, и режет, и поет? 

 

Два тощих петуха дерутся на заборе, 

Шершавый хмель ползет по столбику крыльца. 

А девочка глядит. И в этом чистом взоре 

Отображен весь мир до самого конца. 

                                                 
16

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, сс. 151-152 
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Он, этот дивный мир, поистине впервые 

Очаровал ее, как чудо из чудес, 

И в глубь души ее, как спутники живые, 

Вошли и этот дом, и этот сад, и лес. 
 

И много минет дней. И боль сердечной смуты, 

И счастье к ней придет. Но и жена и мать, 

Она блаженный смысл короткой той минуты 

Вплоть до седых волос все будет вспоминать.
17

 

 

Глаза девочки излучают внутренний духовный свет («Под стрелами 

ресниц, / Доверчиво-ясны и правильно округлы, / Мерцают ободки 

младенческих зениц»), с необыкновенной отчетливостью изображенный в 

знаменитом стихотворении «Некрасивая девочка»:  
 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы. 
 

Двум мальчуганам, сверстникам ее, 

Отцы купили по велосипеду. 

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 

Гоняют по двору, забывши про нее, 

Она ж за ними бегает по следу. 
 

Чужая радость так же, как своя, 

Томит ее и вон из сердца рвется, 

И девочка ликует и смеется, 

Охваченная счастьем бытия. 
 

Ни тени зависти, ни умысла худого 

Еще не знает это существо. 

Ей все на свете так безмерно ново, 

Так живо все, что для иных мертво! 

 

И не хочу я думать, наблюдая, 

Что будет день, когда она, рыдая, 

Увидит с ужасом, что посреди подруг 

Она всего лишь бедная дурнушка! 

Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 

Сломать его едва ли можно вдруг! 

 

Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 

Который в глубине ее горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 
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И пусть черты ее нехороши 

И нечем ей прельстить воображенье, – 

Младенческая грация души 

Уже сквозит в любом ее движенье. 

 

А если это так, то что есть красота 

И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?
18

 

 

Сиянье страдальческих глаз 

 

И если в «Некрасивой девочке» явлен христианский идеал «нетленной 

красоты кроткого и молчаливого духа
19
», то в стихотворении «Это было 

давно», написанном двумя годами позднее, отражено мгновенное 

преображение души человеческой: 

 
Это было давно. 

Исхудавший от голода, злой, 

Шел по кладбищу он 

И уже выходил за ворота. 

Вдруг под свежим крестом, 

С невысокой могилы сырой 

Заприметил его 

И окликнул невидимый кто-то. 

 

И седая крестьянка 

В заношенном старом платке 

Поднялась от земли, 

Молчалива, печальна, сутула, 

И творя поминанье, 

В морщинистой темной руке 

Две лепешки ему 

И яичко, крестясь, протянула. 

 

И как громом ударило 

В душу его, и тотчас 

Сотни труб закричали 

И звезды посыпались с неба. 

И, смятенный и жалкий, 

В сиянье страдальческих глаз, 

Принял он подаянье, 

Поел поминального хлеба. 

 

Это было давно. 

И теперь он, известный поэт, 

Хоть не всеми любимый, 

И понятый также не всеми, – 

                                                 
18

 Там же. сс. 140-141 
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Как бы снова живет 

Обаянием прожитых лет 

В этой грустной своей 

И возвышенно чистой поэме. 

 

И седая крестьянка, 

Как добрая старая мать, 

Обнимает его... 

И бросая перо, в кабинете 

Все он бродит один 

И пытается сердцем понять 

То, что могут понять 

Только старые люди и дети.
20

 

 

Животворный свет страданья 
 

Заключительные строки тематически перекликаются с поэтическим 

текстом, завершающим цикл «Последняя любовь» и нуждающимся в самом 

внимательном комментированном прочтении: 

 

{Простые, тихие, седые, 
Он с палкой, с зонтиком она, – 

Они на листья золотые 

Глядят, гуляя дотемна. 

 

Их речь уже немногословна, 

Без слов понятен каждый взгляд, 

Но души их светло и ровно 

Об очень многом говорят.
21 

 

Вторая строфа рождает ассоциацию с одним из стихотворений Генриха 

Гейне: 

 
Недвижны в небе звезды, – 

Стоят и сквозь века 

Друг другу шлют влюблено 

Привет издалека.  

 

И говорят друг с другом 

Тем чудным языком, 

Что никакому в мире 

Лингвисту не знаком. 

 

Но я изучил и запомнил 

Его до скончания дней, 

Грамматикой мне служило 

Лицо ненаглядной моей.
22 

 

                                                 
20

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, сс. 161-162 
21

 Там же. с. 152 
22

 Г. Гейне. Стихотворения. Поэмы. Проза. БВЛ. М. 1971, сс. 66-67  
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«Светло и ровно» струят тихий духовный свет души престарелых 

влюбленных, сообщаясь друг с другом на языке звезд, но Заболоцкий идет 

далее «последнего поэта романтической эпохи».}  
 

{В неясной мгле существованья 

Был неприметен их удел, 

И животворный свет страданья 

Над ними медленно горел. 

 

Изнемогая, как калеки, 

Под гнетом слабостей своих, 

В одно единое навеки 

Слились живые души их.
23

 

 

Первоисточник эпитета «животворный» к слову «свет» – Восьмой член 

Символа Веры о Духе Святом, Господе Животворящем; однако наличие 

определения в постпозиции рождает ассоциацию с праздником Воздвижения 

честного животворящего Креста Господня: 

 
Святой Крест, благоговейно чествуемый св. Церковью, особенно много говорит нашему 

сердцу – мы в нем видим не только напоминание о давно прошедшем, но и указание для личной 

жизни каждого из нас. Кто не желает погрязнуть в мутной тине низких страстей, кого разум влечет 

на иной, высший путь жизни, кто не может относиться к делу искупления и освящения 

человечества как холодный посторонний зритель, лишь «покивающий головою своею» перед 

голгофской картиной, кто хочет идти во след Христу, тот «да отвержется себе и возьмет крест 

свой и последует Ему».
24 

 

«В одно единое навеки / Слились живые души их». Души влюбленных  

сливаются воедино, «ибо <…> напоены одним Духом
25
» любви Божией.} 

 
{И знанья малая частица 
Открылась им на склоне лет, 

Что счастье наше – лишь зарница, 

Лишь отдаленный слабый свет. 
 
Оно так редко нам мелькает, 

Такого требует труда! 

Оно так быстро потухает 

И исчезает навсегда! 
 
Как ни лелей его в ладонях 

И как к груди ни прижимай, – 

Дитя зари, на светлых конях 

Оно умчится в дальний край!
26

 

 

                                                 
23

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 152 
24

 vozdvizhenie.paskha.ru/Bogoslovie 
25

 1 Кор. 12: 13 
26

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 153 
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Может показаться, что эти строфы – простой перепев  LVII сонета «На 

жизнь мадонны Лауры» Ф. Петрарки:  
 

Мгновенья счастья на подъем ленивы, 

Когда зовет их алчный зов тоски; 

Но, чтоб уйти, мелькнув, – как тигр, легки. 

Я сны ловить устал. Надежды лживы. 

 

Скорей снега согреются, разливы 

Морей иссохнут, невод рыбаки 

В горах закинут, там, где две реки, 

Евфрат и Тигр, влачат свои извивы 

 

Из одного истока, Феб зайдет, – 

Чем я покой найду иль от врагини, 

С которой ковы на меня кует 

 

Амур, мой бог, дождуся благостыни. 

И мед скупой – устам, огонь полыни 

Изведавшим, – не сладок, поздний мед!
27

 

 

«Надежды лживы» – напрасны были ожидания свободы, покоя,  

благости … Скупой поздний мед  любви не услаждает, «сознание проклятой 

ошибки
28
» наполняет душу горечью. Таков грустный итог романтического 

обожествления возлюбленной. В финале «Старости» преобладают иные 

чувства.}  
 

{Простые, тихие, седые, 
Он с палкой, с зонтиком она, 

Они на листья золотые 

Глядят, гуляя дотемна. 

 

Теперь уж им, наверно, легче, 

Теперь все страшное ушло, 

И только души их, как свечи, 

Струят последнее тепло.
29

  

 

«Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано
30
»: счастье 

потухло и навсегда исчезло, однако «блаженную минуту» вдохновения 

сменяет тихий благодатный свет:         
    

Что сердце? Сердце – воск. Когда ему блеснет 

Огонь сочувственный, огонь родного края, 

Растопится оно и, медленно сгорая, 

Навстречу жизни радостно плывет.
31} 

                                                 
27

 Ф. Петрарка. «Европейские поэты Возрождения». БВЛ. М. 1974, с. 33 
28

 И. Анненский. Лирика. Л. 1979, с. 222.  
29

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 153 
30

 В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. БВЛ. М. 1968, с. 178 
31

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 102 
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                              Глава 2 

ДВА МИРА 

 

Дыханье весеннего дня 

 

Николай Заболоцкий терминологически необычайно точен: подлинным 

источником внутреннего света является не душа и даже не сердце, а 

богоподобный ум, уподобляемый фитилю свечи или лампы:   
 

Но душа твоя угасла, 

На дверях висит замок. 

Догорело в лампе масло, 

И не светит фитилек.
32  

 

Проницая все сферы внутреннего мира, умодуховный свет достигает в 

ослабленном виде его периферии,  наполняя божественной энергией 

человеческое тело и, в самой незначительной степени, окружающее его 

пространство: 
 

Два туманные легкие света 

Исходили из них, и вокруг 

Красота уходящего лета 

Обнимала их сотнями рук.
33

 

 

Однако в человеческом теле есть особый орган, обладающий «ceteris 

paribus
34
» удивительной духовной прозрачностью: 

 
И простерся шип клинообразный 

В грудь мою, и уж в последний раз 

Светит мне печальный и прекрасный 

Взор ее неугасимых глаз.
35

 

 
*** 

   

Милый взор, истомленно-внимательный, 

Залил светом всю душу твою, 

Но подумал ты трезво и тщательно 

И вернулся в свою колею.
36

 

 

*** 

 

Есть лица, подобные пышным порталам, 

Где всюду великое чудится в малом. 

Есть лица – подобия жалких лачуг, 

Где варится печень и мокнет сычуг. 

                                                 
32

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 174 
33

 Там же. с. 149 
34

 при прочих равных (лат.) 
35

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 147 
36

 Там же. с. 132 
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Иные холодные, мертвые лица 

Закрыты решетками, словно темница. 

Другие – как башни, в которых давно 

Никто не живет и не смотрит в окно. 
 

Но малую хижинку знал я когда-то, 

Была неказиста она, небогата, 

Зато из окошка ее на меня 

Струилось дыханье весеннего дня.
37
 

 

«Дыханье весеннего дня» невольно ассоциируется с «дыханьем любви 

необъятной» из весенней элегии «Кто мне откликнулся в чаще лесной»:  
 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Старый ли дуб зашептался с сосной, 

Или вдали заскрипела рябина, 

Или запела щегла окарина, 

Или малиновка, маленький друг, 

Мне на закате ответила вдруг? 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Ты ли, которая снова весной 

Вспомнила наши прошедшие годы, 

Наши заботы и наши невзгоды, 

Наши скитанья в далеком краю, – 

Ты, опалившая душу мою? 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Утром и вечером, в холод и зной, 

Вечно мне слышится отзвук невнятный, 

Словно дыханье любви необъятной, 

Ради которой мой трепетный стих 

Рвался к тебе из ладоней моих... 
 

Сравнительное постижение смысла этих стихотворений ведет к 

убеждению, что, помимо глаз, органом духовного зрения является 

человеческое ухо. Как говорил шекспировский король Лир:  «Чтобы видеть 

ход вещей на свете, не надо глаз. Смотри ушами
38

».    
 

Странное предложение 

 

Между тем у Заболоцкого есть еще одно поразительное стихотворение, 

которое без преувеличения можно назвать самым ярким изображением 

излучаемого человеческим глазом таинственного духовного света:  
   
   

Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

                                                 
37

 Там же. с. 144 
38

 В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. БВЛ. М. 1968, с. 451 
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Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

 

Ее глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Ее глаза – как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 
 

Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Ее прекрасные глаза.
39

 

 

Вот так красота души человеческой, запечатленная портретистом XVIII 

века, нашла отражение  в поэтическом творчестве Николая Заболоцкого, 

предлагающего современнику-живописцу изобразить в рокотовской манере 

красоту осенней природы: 
 

Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. 
 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 

Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит. 
 

Значит, даль не навек занавешена 

Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 

Засияла в конце сентября. 
 

Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 
 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице.
40
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 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 129 
40

 Там же. с. 168 
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Мировая Душа 
   

Во всех изданиях Заболоцкого стихотворение «Сентябрь» неслучайно 

предпосылается «Вечеру на Оке», стихотворению, которое можно было бы 

назвать своеобразным «евангелием» поэта: 
 

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.
41

 

 

«Горит весь мир прозрачен и духовен»… Представление о духовности 

мира самым тесным образом связано с гипотезой о существовании Мировой 

Души. Сторонником этой идеи является, в частности, авторитетный 

православный ученый-патролог архимандрит Киприан (Керн): 

                                                 
41

 Там же. сс. 168-169 
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<…> мир не м.б. слепым сцеплением атомов, элементов, сил, энергий, стихий и под. 

Он есть одно стройное целое, вышедшее из рук единого Творца. Свойственное деизму 

желание укрыться за «законы природы» не объясняет всего. Современное состояние 

науки, открывая все новые и новые миры и неведомые сферы бытия, все больше должно 

признать всю не-абсолютность этих законов и таинственность всего мирового процесса, 

представляющее все же нечто Единое, какое-то величественное космическое, 

одушевленное Всеединство. Оно управляется не слепыми законами, а разумною волею.  

Отцы и учителя Церкви всегда так и понимали мир, как гармоническое и 

органическое целое, пронизанное лучами зиждительного Логоса и Премудрости. Эта 

«логосность» мироздания обнаруживается повсюду, она отображает волю Создателя и 

Промыслителя. Логосы вещей, явлений, стихий суть отблески Логоса Божия. <…> Вместе 

с христианской богословской мыслью знала это и философия средневековых раввинов. 

«Знай, – говорит Маймонид в конце XII в., – что вся вселенная, т. е. самая верхняя сфера 

со всем в ней заключающимся, есть не что иное, как индивидуальное целое, подобное 

индивидам Симеону и Рувиму… должно представлять себе вселенную одним живым 

индивидом, движущимся посредством души, которая в нем заключается. Такое 

представление весьма важно; ибо, во-первых, оно ведет к доказательству единства Бога; 

во-вторых, оно показывает нам, что Единый, действительно, создает единое». Это 

органическое единство мировой гармонии требует признания единой управляющей всем 

миром Воли, Промыслительного Логоса, Мировой Души. 

Богословское мировоззрение нас к этому также приводит. Углубление в тайны 

мирового художества, почивающее в творческом «да будет» и исследование таинственных 

глубин все больше раскрывающегося научного естествознания, подтверждает это. Слепые 

«законы природы» оживают и становятся разумной, живой ,  одушевляющей эту природу 

силою. Бог творит не готовые факты, а факторы, которым дано осуществлять в 

действительности это творческое задание, творить и производить. Природа есть живое 

целое.  
 

«Не то, что мните вы, природа:  

Не слепок, не бездушный лик-  

В ней есть душа, в ней есть свобода,  

В ней есть любовь, в ней есть язык».  

                (Тютчев). 
 
Преосвященный Феофан Затворник в одном из своих писем пишет какому-то по-

видимому, образованному  и ищущему богословского обоснования разных явлений лицу: 

«…Я допускаю лествицу невещественных сил душевного свойства. Взаимное 

притяжение, химическое сродство, кристаллизация, растения, животные, – производятся 

соответствующими невещественными силами, которые идут, возвышаясь постепенно. 

Субстрат всех этих сил – душа мира. Бог, создав сию душу невещественную, вложил в нее 

идеи всех тварей, и она инстинктивно, как говорится, выделывает их, по мановению и 

возбуждению Божию…»
42

  
 
Вдохновение Божие воспламеняет Мировой Ум, зиждительные лучи 

Которого пронизывают Мир видимый и невидимый.   

                                                 
42

 Архимандрит Киприан (Керн) «Антропология св. Григория Паламы». М. 1996, сс. 300-301 
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Внутренняя тьма 

Обремененная заботами Душа утренней природы непрозрачна для лучей 

Промыслительного Логоса. В этом она подобна «индивидам», внутренний 

мир которых помрачен суетными попечениями
43

 и произвольными 

фантазиями
44

:   

Когда, измученный работой, 

Огонь души моей иссяк, 

Вчера я вышел с неохотой 

В опустошенный березняк. 
 
На гладкой шелковой площадке, 

Чей тон был зелен и лилов, 

Стояли в стройном беспорядке 

Ряды серебряных стволов. 
 
Сквозь небольшие расстоянья 

Между стволами, сквозь листву, 

Небес вечернее сиянье 

Кидало тени на траву. 
 
Был тот усталый час заката, 

Час умирания, когда 

Всего печальней нам утрата 

Незавершенного труда. 
 
Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 
 
Несоответствия огромны, 

И, несмотря на интерес, 

Лесок березовый Коломны 

Не повторял моих чудес. 

 

                                                 
43

 Лук. 8: 14 
44

 «Фантазия творит совершенно новые образы, хотя из прежнего материала и большею частию по 

готовым или известным уже образцам. В ней должно различать деятельность хорошую – дельную и 

движения беспорядочные – самовольные. В первой – она составляет образы для понятий рассудка, 

помогает при соображении, живо представляя мысль в каком-либо образе, воображает читаемое, и 

слышимое, и подобное... вообще – действует в интересах знания. Во второй – мечтает или предается 

самовольному движению, в коем строит разные истории небывалые в угодность своему сердцу, 

которым не правит почти сознание, а напротив, оно увлекает собою наше внимание и занимает всего 

человека. Царство мечтаний – сон, в коем падает сознание и самодеятельность и владычествуют 

образы, иногда под чьим-либо сторонним влиянием». (Святитель Феофан Затворник Вышенский. 

«Начертание христианского нравоучения». М. 2008, с. 345)  
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Душа в невидимом блуждала, 

Своими сказками полна, 

Незрячим взором провожала 

Природу внешнюю она. 
 
Так, вероятно, мысль нагая, 

Когда-то брошена в глуши, 

Сама в себе изнемогая, 

Моей не чувствует души.
45 

 
В свою очередь стихотворение «На закате» можно было бы назвать 

поэтическим комментарием к  творениям преподобного Макария Великого:   
 
Благодать, пришедши через очищение внутреннего человека и ума

46
, снимает 

покрывало сатаны, после преступления возложенное на человеков, и очищает душу от 

всякой скверны и помысла нечистого, желая, чтобы она, – возвратясь в собственное 

естество, открытыми и ясными очами усматривала славу истинного света. Таковые отселе 

восхищаются уже в тот век и видят тамошния красоты и чудеса. Как телесное око, 

неповрежденное и здоровое
47
, свободно смотрит на сияние солнечное, так и сии 

посредством просвещенного и очищенного ума повсюду усматривают непреступное 

сияние Господа.
48

  
 
«Покрывало сатаны» и «плотная завеса обыденности» препятствуют 

слиянию встречных световых потоков – духовному единению Мирового Ума 

с умом человеческим. Следовательно, внутренний мир человека 

просвещается с двух сторон: как от центрального, так и от периферийного 

источников умодуховного света: 

 
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет 

светло;  

Если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который 

в тебе, тьма, то какова же тьма?
49   

                                                 
45

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, сс. 176-177 
46

 Если богоподобный ум нечист, чем можно его очистить? Частица Божества в человеке,  в отличие от 

сферы разума, чиста по природе, и в очищении не нуждается.  

Неумение различать понятия «ум» и «разумение» свойственно, к сожалению, многим 

богопросвещенным авторам. Тот же святитель Феофан Затворник, использующий данную цитату  в 

книге «Начертании христианского нравоучения», начинает главку «Состояние сил познавательных» с 

определения понятий «рассудок» и «разум», не считая нужным пояснить, что имеет в виду под словом 

«ум» он сам и цитируемый им автор.  

И коль скоро Макарий Великий подобно Феофану Затворнику отождествляет  понятия «ум» и «разум», 

то  какой смысл имеет понятие «внутренний человек»?  Ведь если исходить из новозаветного 

понимания этого термина (Рим. 7: 22),  выражение «очищение внутреннего человека и ума» 

превращается в тавтологичное словосочетание  «очищение ума и ума».      
47

 Аналогия явно хромает. С понятия «чистый» автор перескакивает на понятия «неповрежденный» и 

«здоровый». Между тем незрячесть здорового глаза может быть вызвана засоренностью частицами 

пыли или иных инородных предметов: «Вынь <…> бревно из твоего глаза и тогда увидишь» (Матф. 7: 

5).    
48

 Святитель Феофан Затворник Вышенский «Начертание христианского нравоучения». М. 2008, с. 305 
49

 Матф. 6: 22-23 
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В первых двух предложениях речь идет о телесном органе чувств, 

воспринимающем естественный свет, а смысл третьего можно описать 

следующим образом: если свет от находящейся в глубине сердца частицы 

Божества угас и взор души утратил способность созерцания лучей 

Промыслительного Логоса, то какова же внутренняя тьма?  
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Часть XIII 
РЕШЕНИЕ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 

 
                                                                                           Любовь к Творцу в душе твоей  

                                                                                           Горела б только неизменно, 

                                                                                           Как пред иконою священной 

                                                                                           Лампады теплится елей. 

 

                                                                                                                           К. Р. 
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Магазины книг социалистических стран на Невском проспекте, мне, как 

студенту, изучавшему немецкий язык, полюбились с первого взгляда. 

Особенно посещаем был «супермаркет» «Мир», где продавалась 

всевозможная книжная продукция, за исключением художественных 

альбомов, которые можно было приобрести через дорогу в магазине 

«Искусство». Последний, к великой радости студентов-химиков, перекочевал 

впоследствии на Средний проспект Васильевского острова.  

Во время второй поездки в Кишинев выяснилось, что в молдавской 

столице есть торговое заведение аналогичного профиля, и нам захотелось 

там побывать. В ту пору я приступил к изучению румынского языка и наивно 

ожидал увидеть богатый выбор книг из одноязычной Румынии. 

Погода выдалась теплая и солнечная, и мы прошлись от вокзала до 

улицы Зелинского, чтобы заодно полюбоваться замечательной скульптурной 

композицией «Девушки, танцующие молдовеняску». К сожалению, среди 

обширного ассортимента немецкой, польской, чешской, венгерской и 

болгарской литературы книг на румынском языке не оказалось вовсе… 

Беззаботно-праздничное настроение было безнадежно испорчено, и за 

полтора года кишиневской жизни я ни разу не побывал в магазине на 

Зелинского. Однако, после того как прочел купленное кем-то из знакомых 

Вити Борщевича русскоязычное издание болгарского романа «Антихрист»
50

, 

изменил свое отношение к кишиневскому «Миру».  

Витя восторженно пересказывал мне сцену озарения ослепляющим 

разум и лишающим веры Фаворским светом. Под влиянием станевского 

«Антихриста» в душе моего друга поселилось решительное отрицание как 

медитативной практики исихазма, так и православного монашества в 

целом…  

                                                 
50

 Э. Станев «Антихрист». Библиотека Болгария. София. 1973. 
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Глава 1 

ТЕРМОДИНАМИКА ДУХОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Универсальный люминофор 

 
Поэтическое наследие Николая Заболоцкого преисполнено образами 

духовных реалий микро- и макрокосма; слова «свет», «тепло», «лампа», 

«фитиль», «масло» обозначают «божественные энергии», «ум», «сердце» и 

«благодать». Убедительным подтверждением творческой проницательности 

поэта может служить финал «Старости»: 
 

И только души их, как свечи,  

Струят последнее тепло.  
 
Лица влюбленных в стихотворении «Последняя любовь» окружены 

туманным ореолом духовного света,  но способны ли уподобляемые  свечам 

души  струить тепло? – Безусловно! Проницая сферы сердца, разума и души, 

умный свет отдает им часть божественной энергии. «Тепло души» можно 

сравнить с инфракрасным излучением физических тел, возникающим за счет 

избытка внутренней энергии. 

Представление о существовании «тепловой» духовной энергии 

позволяет объяснить возникновения благодатного послесвечения.  Будучи 

универсальным духовным «люминофором» искра Божия в человеке способна 

светиться как от божественной энергии Святого Духа так и от «тепловой» 

духовной энергии сердца
51

.  

Духовная термолюминесценция имеет место вследствие 

предшествующей духовной фотолюминесценции
52
, а ее продолжительность  

зависит от наличия энергетической подпитки «изнутри» или «извне».    

Модели термо- и фотолюминесценции предпочтительнее иных 

«информационных слепков
53
»: восковая свеча или масляная лампа более 

наглядны, но их применение ограничено фазой благодати, поскольку они 

неспособны адекватно отобразить процесс аккумуляции духовной энергии.   
 

                                                 
51

 Непосредственное воздействие на умный центр тепловых излучений от периферийных сфер разума и 

души ничтожно, так что их можно не учитывать.    
52

 Одновременность фотолюминесценции с термолюминесценцией затрудняет их идентификацию, что 

ведет, например, к непониманию текста из Послания к Римлянам апостола Павла: «Сам Дух 

ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8: 26).  Совершенно ясно, что не Дух 

Божий, а Бог стоит в начале четырехзвенной  причинной цепи: Бог → ум → сердце → ум → Бог. [Ср.: 

«так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет 

то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55: 11)]. В конечном счете ум 

ходатайствует за сердце, передавая молитву сердца Богу, хотя первопричиной ходатайства является 

Сам Бог.     
53

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. II, с. 286  
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Крещение огнем 

 

Для решения сложных дифференциальных уравнений традиционно 

пользуются методом частных производных, основанным на предположении, 

что значение функции многих переменных в значительной степени 

определяется одной из них. Аналогичным образом, в духовной 

«термодинамике» можно исходить из преимущественного влияния чистой 

разновидности сверхтонкой субстанции сердца. «Метод частных 

производных» был неявным образом использован в предыдущей главе при 

рассмотрении духовной «термолюминесценции», когда воздействие 

негативной метафизической субстанции  предполагалось ничтожно малым.   

Изменим краевые условия на противоположные, когда из сердца исходят 

«злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления
54
» и «забота века сего и обольщение богатства 

заглушает слово [Божие – В.О.], и оно бывает бесплодно
55
».  

По слову Иоанна Крестителя, Господь Иисус Христос придет крестить 

«Духом Святым и огнем
56
»:  

 

Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в 

житницу, а солому сожжет огнем неугасимым
57

. 

 

В комментариях Толковой Библии сказано:  
 

По  одним  здесь  не  разумеется огонь геенский. Креститель прибавляет слово 

(которого нет у Марка I, 8) огнем, чтобы дать  живое  изображение  могущественного  и  

очистительного  действия  Св.  Духа.  Такое толкование принято Златоустом и многими 

другими, старыми и новыми, толкователями. Один  из  них  замечает,  что  здесь  

разумеется  огонь  очищающий,  просвещающий, преобразующий, возбуждающий 

священное вдохновение и ревность, и поднимающий вверх, подобно огненной  колеснице,  

на  которой взят  был на  небо Илия. Другие думают,  что здесь  разумеется  гееннский
58

  

огонь,  основываясь  на  выражении « огонь  неугасимый» 12-го стиха.  В  этом  последнем  

толковании  вводится,  очевидно,  страшный  элемент  и, возражая  против  него,  говорят,  

что  оно  противоречит  Дн. II, 2–17,  где  говорится  о сошествии Св.  Духа  на  учеников в  

виде огненных  языков.
59

 

 

Окончательное решение вопроса о значении термина «огонь» в 

комментариях отсутствует:  
 

Но спрашивается, мог ли Иоанн  иметь  в  виду  это  последнее  событие?  Нам  

кажется,  что  оба  эти  толкования недостаточны.  В  первом  упускается  из  виду,  что  

речь  Иоанна  строго  обличительная, направленная,  если  не  исключительно,  то  

преимущественно  против  порождений ехидниных. Дальше говорится об очищении гумна 

                                                 
54

 Матф. 15: 19 
55

 Матф. 13: 22 
56

 Матф. 3: 11 
57

 Матф. 3: 12 
58

 Так в тексте. 
59

 «Толковая Библия или комментарий на все книги св. Писания Ветхого и Нового Завета». Второе 

издание. Институт перевода Библии. Стокгольм. 1987. т. 3 (8), сс. 60-61 
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и о сожжении негодной травы огнем неугасимым. Это показывает, что речь Иоанна не 

отличалась такою мягкостью, как об этом  думают.  Второе  толкование  слишком  

буквально  объясняет  слово « огнем», принимая  его за  вещественный  огонь,  или  даже 

вообще  за  наказание  и  мучение.  Истина повидимому  находится  в  средине  между  

этими  двумя  толкованиями.
60

  
 
Использование фотолюминесцентной  модели позволяет предположить, 

что слово «огонь» обозначает в 11-м стихе духовный свет от частицы 

Божества в человеке, а в 12-м – имеет другой смысл, поскольку Крестящий 

Духом Святым сжигает пшеничную солому, а не «тернии
61
» из Притчи 

сеятеле.  
 

Образы очищения 
 
Для окончательного уяснения смысла отрывка обратимся к Книге 

пророка Захарии: 
 
И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, 

а третья останется на ней.  

И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, 

как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: «это Мой 

народ», и они скажут: «Господь — Бог мой!»
62

  
 
Сердце очищается от терний греха, как золото очищается  от  примесей 

меди, свинца и других металлов, но есть и другие образы духовного 

очищения сердца:  

 
И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. 

И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и 

всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, 

как повелел Господь.  

И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него, в жертву за 

грех <…>  

Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицем Господним, как 

повелел Моисей.  

И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, 

совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную.  

И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И 

явилась слава Господня всему народу:  

И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук; и видел весь 

народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое.
63
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 Там же.  
61

 Также следует различать солому сорной травы из Притчи о пшенице и плевелах и «тернии» из 

Притчи о сеятеле: «плевелы – сыны лукавого» (Матф. 13: 38).   
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 Зах. 13: 8-9 
63

 Лев. 9: 6-8, 21-24 



31 

 

*** 

 

Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и 

жертвы, и слава Господня наполнила дом. 
 
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

64
» – 

писал апостол Павел в Послании к Коринфянам. И если освящение скинии и 

храма – ветхозаветный прообраз освящения Духом Святым, претворяющего  

«вертеп существа нашего, где страсти привязаны, как скоты и звери, – в храм 

Божества65
», то заклание жертвы и всесожжение прообразуют искреннее 

покаяние и духовное испепеление мертвого тела греха:   

  
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, 

действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти <…> 

Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона 

грех мертв. 

Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил <…>
66

  

 

Антистоксова фотолюминесценция 
 

Терние – необыкновенно удачный  образ греха, поскольку в 

противоположность неблагородным металлам и мертвым телам, вороха 

осенней травы горят самопроизвольно. Вспыхивая и вновь угасая, увядшие 

сорняки дотлевают, оставляя кучку серого пепла. Сухое терние загорается и 

сгорает мгновенно, сырое – не всегда удается разжечь.  

Аналогичным образом протекает процесс автогенного горения нечистой 

субстанции сердца. Свечение горящих «терний» имеет длину волны, 

превышающую длину волны благодатного теплового излучения, но меньшую 

длины волны умного света. Однако лучистой энергии  костра «терний» 

бывает достаточно для возбуждения «антистоксовой фотолюминесценции»
67

:    
   

Я не любить, как не дышать не в силах. 

Будь я богат и славен, что мне в том? 

Так спой певец, что опоила 

Меня разлукой горькой, как вином. 

 

Душа пьяна. О тесное сплетенье 

Тоски и счастья! О сверканье-тьма! 

Мне открывает тайну опьяненье, 

Закрытую для трезвого ума.
68
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 1 Кор. 3: 16 
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 «Беседа Преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни». М. 1991, с. 10 
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*** 

 
И вдруг, чудесной невидимкой, 

Как гений кроткий и благой, 

Явилась дева предо мной, 

Одета радужною дымкой 

Туманной утренней зари, 

В устах с улыбкою беспечной. 

О память, память! сердцу вечно 

Об ней мне в жизни говори!..
69 

 
*** 

 
И когда ты смеешься над верой, 

Над тобой загорается вдруг 

Тот неяркий, пурпурово-серый 

И когда-то мной виденный круг.
70 

 
*** 

 
Есть демон утра. Дымно-светел он, 

Золотокудрый и счастливый. 

Как небо, синь струящийся хитон, 

Весь – перламутра переливы. 
 
Но как ночною тьмой сквозит лазурь, 

Так этот лик сквозит порой ужасным, 

И золото кудрей – червонно-красным, 

И голос – рокотом забытых бурь.
71 

 
*** 

 
Вздымаются светлые мысли 

В растерзанном сердце моем, 

И падают светлые мысли, 

Сожженные темным огнем...
72 

 
*** 

 

Но в мирной безраздумной сини 

Очарованье доцвело, 

И вот – осталась нежность линий 

И в нимбе пепельном чело.
73
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 Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. в 15-ти тт. М. 1981, т. 1, с. 219 
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 А. Блок. Собр. соч. в 6-ти тт. М. 1980, т. 2, с. 225 
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 Там же. с. 135 
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 Там же. с. 77 
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 А. Блок. Собр. соч. в 6-ти тт. М. 1980, т. 2, с. 87 
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*** 

 

Там в дымных топазах запястий 

Так тихо мне Ночь говорит; 

Нездешней мучительной страсти 

Огнем она черным горит...
74

 

 
*** 

 
Она прекрасна, эта мгла. 

Она похожа на сиянье. 

Добра и зла, добра и зла 

В ней неразрывное слиянье. 

Добра и зла, добра и зла 

Смысл, раскаленный добела.
75 

 

Яркая чара 

 

Крещение духом Святым и огнем возжигает очистительный костер 

«нездешней мучительной страсти»:  

 
Что мне покой? Не любя и не веря, 

Жить? – Свой покой я бросаю в пожар… 

Радость горенья, богатство потери! 

Зарево в сердце – бесценнейший дар.
76 

 
*** 

 
Да не потерпит дух мой ни на миг  

Разлуку с тем, чем жив он и велик! 

 

Да ни на миг не разлучится с той,  

Что жжет его и лечит красотой. 

 

О, если свой прокладывая путь, 

Входя в меня, ты разрываешь грудь, – 

 

Я грудь раскрыл – войди в нее, изволь,   

Моим блаженством станет эта боль.
77 

 
***  

 

Я вглядываюсь в ясные черты –  

И втянут в пламя вечной красоты. 
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 И. Анненский. Лирика. Л. 1979, с. 29 
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 Г. Иванов. Собр. соч. в 3-х тт. М. 1994. т. 1, с. 304  
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И лучше мне сгореть в ее огне, 

Чем жизнь продлить от жизни в стороне. 
 
Любовь без жертвы, без тоски, без ран?  

Когда же был покой влюбленным дан? 
 
Покой? О нет! Блаженства вечный сад,  

Сияя, жжет, как раскаленный ад.
78 

 
*** 

 
О, нелегко далось единство мне! 

Душа металась и жила в огне. 
 
Как много дней, как много лет подряд 

Тянулся этот тягостный разлад, 
 
Разлад с душою собственной моей: 

Я беспрестанно прекословил ей, 
 
И, будто бы стеной окружена, 

Была сурова и нема она. 
 
В изнеможенье, выбившись из сил, 

О снисхожденье я ее просил. 
 
Но если б снизошла она к мольбам, 

О том бы первым пожалел я сам. 
 
Она хотела, чтобы я без слез, 

Без тяжких жалоб бремя духа нес. 
 
И возлагала на меня она 

(Нет, я –  я сам) любые бремена. 
 
И наконец я смысл беды постиг 

И полюбил ее ужасный лик. 

 

Тогда сверкнули мне из темноты 

Моей души чистейшие черты. 

 

О, до сих пор, борясь с собой самим, 

Я лишь любил, но нынче я любим! 

 

Моя любовь, мой бог – душа моя. 

С самим собой соединился я...
79
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*** 
 

Прощай, прощай! О, если б знала ты, 

Как тяжело, как страшно это слово... 

От муки разорваться грудь готова, 

А в голове больной бунтуют снова 

Одна другой безумнее мечты. 
  

Я гнал их прочь, обуздывая властью 

Моей любви глубокой и святой; 

В борьбу и в долг я верил, веря счастью; 

Из тьмы греха исторгнут чистой страстью, 

Я был царем над ней и над собой.
80 

 
*** 

 
Да... я люблю вас... так глубоко, страстно, 

Давно... И страсть безумную свою 

От всех, от вас особенно таю. 

От вас, ребенок чистый и прекрасный! 

Не дай вам бог, дитя мое, узнать, 

Как тяжело любить такой любовью, 

Рыдать без слов, метаться, ощущать, 

Что кровь свинцом расплавленным, не кровью, 

Бежит по жилам <…>
81 

 
Нет ничего удивительного в том, что далеко не каждый подвижник готов 

выдержать суровое «огненное искушение
82
»:  

 
Я думал, что сердце из камня, 

Что пусто оно и мертво: 

Пусть в сердце огонь языками 

Походит – ему ничего. 
 
И точно: мне было не больно, 

А больно, так разве чуть-чуть. 

И все-таки лучше довольно, 

Задуй, пока можно задуть... 
 
На сердце темно, как в могиле, 

Я знал, что пожар я уйму... 

Ну вот... и огонь потушили, 

А я умираю в дыму.
83  
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 «Претерпевший же до конца спасется
84
»: 

 
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.
85

 

 

*** 
 

Кончилась яркая чара, 

Сердце очнулось пустым: 

В сердце, как после пожара, 

Ходит удушливый дым. 

 

Кончилась? Жалкое слово, 

Жалкого слова не трусь: 

Скоро в остатках былого 

Я и сквозь дым разберусь. 

 

Что не хотело обмана – 

Все остается за мной... 

Солнце за гарью тумана 

Желто, как вставший больной. 

 

Жребий, о сердце, твой понят – 

Старого пепла не тронь... 

Больше проклятый огонь 

Стен твоих черных не тронет!
86

 

  

Сердца чистый жар 
 

Цитируя поэтические тексты И. Анненского, автор эссе «Как быть 

живым до самой смерти?» Лариса Миллер недоуменно спрашивает:  
 

Казалось бы, избавившись от бремени страстей, душа получает ту свободу, которую 

и не чаяла обрести на земле. Не об этой ли свободе мечтал поэт, когда писал: 

 
О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам 

За равнодушие к обидам и годам. 

 

Но он же не менее страстно молил совсем о другом: 

 
О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, 

Чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне! 

 

Поди – пойми чего он хочет: страстей? Свободы от них?
87
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По мнению протоиерея Стефана Остроумова, «есть гнев не противный 

любви – это ревность по Боге
88
». Но разве нет чувственных страстей, 

соединенных с любовью:  
 

Проти ву же того даемый мною дар – 

Рассудка здравого и сердца чистый жар. 

Мои веселия пороков не вкушают, 

Но, душу упоя, к бессмертным возвышают <…>
89 

 
*** 

 
 Люблю глаза твои, мой друг, 

С игрой их пламенно-чудесной, 

Когда их приподымешь вдруг 

И, словно молнией небесной, 

Окинешь бегло целый круг... 
 
 Но есть сильней очарованья: 

Глаза, потупленные ниц 

В минуты страстного лобзанья, 

И сквозь опущенныx ресниц 

Угрюмый, тусклый огнь желанья.
90

  
 

***  
 

В заботах каждого дня 

Живу, – а душа под спудом 

Каким-то пламенным чудом 

Живет помимо меня. 

 

И часто, спеша к трамваю 

Иль над книгой лицо склоня, 

Вдруг слышу ропот огня – 

И глаза закрываю.
91

  
 
Настолько же глубока пропасть разделяющая «лоно» чистых страстей от  

«ада» страстей плотских:  

 
В этих жилах струится растленная кровь, 

В этом сердце немая трепещет тоска. 

И порочны мечты, и бесстыдна любовь, 

… И безумная радость дика.
92
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*** 

 

О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой 

В объятья страшные. Чтоб долго длились муки, 

Когда – ни расплести сцепившиеся руки, 

Ни разомкнуть уста – нельзя во тьме ночной! 

 

Я слепнуть не хочу от молньи грозовой, 

Ни слушать скрипок вой (неистовые звуки!), 

Ни испытать прибой неизреченной скуки, 

Зарывшись в пепел твой горящей головой! 
 
Как первый человек, божественным сгорая, 

Хочу вернуть навек на синий берег рая 

Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд... 
 
Но ты меня зовешь! Твой ядовитый взгляд 

Иной пророчит рай! – Я уступаю, зная, 

Что твой змеиный рай – бездонной скуки ад.
93 

 
Из века в век звучит призыв внимать голосу чистых страстей во имя 

избавления от «постыдного благоразумия
94
» плоти:  

 

Чувство истинное – это отраженье высших сил. 

Надо, чтоб язык поэта несказанность изъяснил. 

Есть возвышенная сила широко растущих крыл – 

Тот, кому она открылась, все страданию открыл. 
 
Не поймут любви подобной и мудрейшие земли, 

Коль  признаниями уши и язык уже сожгли. 

Я сказал: земные чувства те, что с плотью расцвели, 

Горним вторят, избирая лишь томление вдали.  
  
По-арабски однозвучны и «безумен» и «влюблен»: 

Кто влюблен и кто безумен – тщетной грезой омрачен, 

Кто возносится любовью – тронет дланью небосклон, 

Кто телесным очарован – крылья к травам клонит он. 
 
Коль высокой страсти служишь, то, как солнце, будь красив, 

Будь свободен ты и молод, мудр, богат, красноречив, 

Будь и чуток и уступчив, и меж витязей ретив, –  

Коль достоинств не имеешь, удержать умей порыв! 

 

Есть краса в искусстве чувства, и рекут мои уста: 

Сочетать служенье сердца с грешной скверною – тщета. 

Меж любовью и развратом – грозной бездны пустота. 

Меж несходными да будет непрейденною черта! 
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Коль возлюбленной влюбленный посвятил себя вполне, 

Разлучась, он должен вдохи учащать наедине, 

Должен верным оставаться и в пучине и в огне. 

Бессердечных поцелуев звон веселый мерзок мне. 
 
Пусть никто любовь такую настоящей не зовет, 

Где сегодня той все ласки, завтра этой весь почет, 

Лишь себе ни в чем отказа, в детской страсти, без забот. 

Но влюбленный все мирское в жертву милой принесет. 
 
Тот, кто истинно полюбит, ото всех любовь таит, 

Вдаль страдания уносит, одиночеством сокрыт. 

Ведь душа в самозабвенье, если пламенем горит, 

От любимой примет кротко даже горький яд обид. 
 
Обретя любовь, не должно молвить слово ей во вред, 

Надо скрыть любовь, чтоб люди не нашли ее примет. 

Если чувства не заметят – и смущенья вовсе нет, 

Надо пламенем одеться, счастья блеск творить из бед!
95 

 
*** 

 
«Внимай страстям, и верь, и верь, 

Зови их всеми голосами, 

Стучись полночными часами 

В блаженства замкнутую дверь!»
96 

 
Противостояние сфер 

   
Применение «метода частных производных» ограничено начальной и 

конечной стадиями духовного возрождения. Для рассмотрения 

промежуточных этапов внутренней эволюции, когда процессы 

«термолюминесценции» и «антистоксовой фотолюминесценции» протекают 

одновременно
97
, нужны иные подходы. Важно отметить, что адекватное 

отображение духовной диалектики невозможно без учета противостояния 

сфер сердца и разума:  
 

Отравлен  ум. В его горниле 

Все погибает, все мертво. 

Но непокорно злобной силе 

Биенье сердца моего.
98
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*** 

 

Вздымаются светлые мысли 

В растерзанном сердце моем, 

И падают светлые мысли, 

Сожженные темным огнем...
99

 

  

 *** 

 

Когда на бессонное ложе 

Рассыплются бреда цветы, 

Какая отвага, о Боже, 

Какие победы мечты!.. 

 

Откинув докучную маску, 

Не чувствуя уз бытия, 

В какую волшебную сказку 

Вольется свободное я! 

 

Там все, что на сердце годами 

Пугливо таил я от всех, 

Рассыплется ярко звездами, 

Прорвется, как дерзостный смех... 

 

Там в дымных топазах запястий 

Так тихо мне Ночь говорит; 

Нездешней мучительной страсти 

Огнем она черным горит... 

 

Но я... безучастен пред нею 

И нем, и недвижим лежу... 

. . . . . . . . . . . . 

На сердце ее я, бледнея, 

За розовой раной слежу, 

 

За розовой раной тумана, 

И пьяный от призраков взор 

Читает нам дерзость обмана 

И сдавшейся мысли позор. 

. . . . . . . . . . . . 

О Царь Недоступного Света, 

Отец моего бытия, 

Открой же хоть сердцу поэта, 

Которое создал ты я.
100
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                       Глава 2 

ЗЕРНА ВЕЧНОСТИ 

 

Добро ради добра 
 

Заключительная глава «Антропологии св. Григория Паламы» 

архимандрита Киприана (Керна) посвящена теме обожения или обретения 

способности принять божественную благодать:  

 
С одной стороны <…> человек изначально предназначен к обожению; с другой 

стороны своими подвижническими усилиями человек исправляет в себе то, что он, как 

внук Адама,  совершает греховного. Он очищает себя, побеждает в себе свои страсти, 

искореняет дурные помыслы, просветляет свой ум, упрощает его, «сводит к Единому» и, 

как высшая мера просвещения ума, делается «зрителем премирных  вещей». Таким путем 

человек становится сосудом, способным восприять божественную благодать, которая, 

надо это постоянно помнить, не дается за что-то  или в какой-то пропорциональной 

нашим подвигам мере, а ради чего-то, по одной только безмерной любви Божией к нам. 

Корреляции между подвигами нашими и благодатью Божией нет.
101

 

 

Однако, по учению преподобного Серафима Саровского в изложении 

Н.А. Мотовилова, благодать Святого Духа доставляют добрые дела, ради 

Христа совершаемые:   

 
Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный; как и 

денежный, чиновный и временный, приобретается он путями, очень сходственными друг 

с другом. Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу 

торжищу и дело жизни нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: «купуйте, 

дондеже прииду, искупующе время, яко дние лукави суть», т. е. выгадывайте время для 

получения небесных благ через земные товары. Земные товары – это добродетели, 

делаемые Христа ради и доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа.
102

 

 

Каково отличие обычных добродетелей от добродетелей, делаемых 

Христа ради?  
 

В притче о мудрых и юродивых девах, когда у юродивых недоставало елея, сказано: 

«шедше купите на торжище». Но когда они купили, двери в чертог брачный уже были 

затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток елея у 

юродивых дев знаменует недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое разумение 

не вполне правильно. Какой же это у них был недостаток в добрых делах, когда оне хоть 

юродивыми, но все-же девами называются? – Ведь девство есть наивысочайшая 

добродетель, как состояние равноангельское, и могло бы служить заменой само по себе 

всех прочих добродетелей.  

Я, убогий, думаю, что у них именно благодати Всесвятаго Духа Божия недоставало. 

Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в том-то и 

дело все христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы-де добродетель и 
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тем-де и дело Божие сотворили; а до того, получена ли была ими благодать Духа Божия, 

достигли ли они ее, им и дела не было.  

Про такие-то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетелей, без 

тщательного испытания, приносят ли они и сколько именно приносят благодати Духа 

Божия, и говорится в отеческих книгах: «ин есть путь, мняйся быти благим в начале, но 

концы его – во дно адово».
103

  
 
Мудрые девы осуществляли такого рода испытание, и таким образом 

достигали благодати Святого Духа.  
 
Антоний Великий в письмах своих к монахам говорит про таких дев: «многие 

монахи и девы не имеют никакого понятия о различиях в волях, действующих в человеке, 

и не ведают, что в нас действуют три воли: первая – Божья, всесовершенная и 

всеспасительная; вторая – собственная, человеческая, т. е. если не пагубная, то и не 

спасительная, и третья – бесовская – вполне, пагубная».
104

  
 
Замечательная мысль! Каковы же выводы?   
 
И вот эта-то третья, вражеская воля и научает человека или не делать никаких 

добродетелей, или делать их из тщеславия, или для одного добра, а не ради Христа. 

Вторая – собственная воля наша научает нас делать все в услаждение нашим похотям, или 

тоже, как и враг научает, творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, 

им приобретаемую. Первая же воля Божия и всеспасительная, в том только и состоит, 

чтобы делать добро единственно для стяжания Духа Святаго, как сокровища вечного, 

неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениться не могущего.
105

  

 

Так лишь уж плохо творить добрые дела из тщеславия? В Послании 

апостола Павла сказано: 
 
Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз 

моих;  

А другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.  

Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому 

радуюсь и буду радоваться
106 

 
В тексте Н.А. Мотовилова присутствуют следующие определения 

«вражеской» («бесовской») воли: 
 
1) делание добра ради добра, а не ради Христа 

2) делание добра ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую 
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Выходит, что «добро ради Христа» – это «добро ради благодати», а 

милосердный Самарянин, самоотверженно творивший добрые дела, 

исполнял волю бесовскую!?  

 

Смертельный прыжок 

 

Учение о стяжании Святого Духа изобилует купеческими аналогиями:   

 
– 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 благодати Божией, кладите их 

в ломбард вечный Божий из процентов невещественных и не по четыре или по шести на 

сто, но по сто на один рубль духовный, но даже того в бесчисленное число раз больше. 

Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь; много 

дает Духа Божия пост, поститесь; более дает милостыня, милостыню творите и таким 

образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. 

– Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так, 

когда я не был еще в монастыре, мы бывало торговали товаром, который нам больше 

барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте, и, как в торговом деле, не в том сила, чтобы 

лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, – так и в деле жизни 

христианской: не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело 

делать. Хотя апостол и говорит: «непрестанно молитеся», но да ведь, как помните, 

прибавляет: «хочу лучше пять слов сказать умом, нежели тысячи языком». И Господь 

говорит: «не всякий глаголяй Ми: Господи, Господи, спасется, но творящий волю Отца 

Моего», т. е. делающий дело Божие и притом с благоговением, ибо «проклят всяк, иже 

творит дело Божие с нерадением». А дело Божие есть «да веруете в Бога и Его же послал 

есть Иисуса Христа». Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, 

так и дело наше христианское состоит не в увеличении добрых дел, их количества, 

служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них 

большей выгоды, т. е. вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго.
107

 

 

 Нетрудно заметить элементарную подмену послушания повелениям 

Божиим уверенностью в существовании Бога и посланничестве Сына Божия 

Иисуса Христа. Логическая эквилибристика завершается salto mortale
108

 от 

торговых аналогий к образам свечи и источника:    
 

– Так-то, батюшка. Так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте 

дары благодати Духа Святаго требующим по примеру свещи возженной, которая и сама 

светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного огня, зажигает 

во светение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что 

скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при 

раздавании его оскудевает, богатство же небесное Божией благодати, чем более раздается, 

тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и Сам Господь изволил сказать 

самарянке: «пияй от воды сей возжаждет вновь, а пияй от воды, юже Аз дам, не 

возжаждет во веки, но вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник приснотекущий в 

живот вечный».
109
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Попытка реконструкции 

 
Насколько удачны эти модели для описания пополнения благодати 

Божией? – Свеча, воспламеняющая другие свечи, не разгорается, 

приснотекущий источник, утоляющий жажду,  не становится полноводнее… 

Если же елей из Притчи о десяти девах обозначает благодать Святого 

Духа, сообщаемую тем, кто ее раздает, почему мудрые девы не поделились с 

неразумными? Не потому ли, что благодать подается «ради чего-то»? 

Вспомним Притчу о талантах:    
 

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын 

Человеческий. 

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов 

своих и поручил им имение свое: И одному дал он пять талантов, другому два, иному 

один, каждому по его силе; и тотчас отправился.  

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 

талантов; Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; Получивший же 

один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.  

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.  

И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: 

господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.  

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 

многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».  

Подошел также и получивший два таланта и сказал: «господин! два таланта ты дал 

мне; вот, другие два таланта я приобрел на них».  

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 

многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».  

Подошел и получивший один талант и сказал: «господин! я знал тебя, что ты человек 

жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал;  

И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое».  

Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где 

не сеял, и собираю, где не рассыпал;  

Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с 

прибылью;  

Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,  

Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, 

что имеет;  

А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
110 

 
К предпоследнему стиху в указателе параллельных мест имеются 

ссылки:  
 
Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и 

то, что имеет 
111
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111
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*** 

 

Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.
112

 

 

*** 

 

Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, 

у того отнимется и то, что он думает иметь.
113

 

 

*** 

 

Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, 

что имеет
114 

 

Ссылку на Евангелие от Марка необходимо рассмотреть в 

«расширенной» версии с добавлением 25-го стиха:  

 
И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет 

вам и прибавлено будет вам, слушающим.  

Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.
115

 

 

Удалив подчеркнутую часть отрывка, получим: 

 
И сказал им: замечайте, что слышите: ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, 

у того отнимется и то, что имеет. 

 

Отредактированный текст аналогичен предпоследней ссылке, что дает 

право на «реконструкцию»:  

 
Итак, наблюдайте, как вы слушаете: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам 

и прибавлено будет вам, слушающим.  

Ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает 

иметь. 

 

Складывается впечатление, что двустишие из Евангелия от Марка являет 

собой восполненную версию предпоследнего стиха из Притчи о талантах,  

окончание которой будет иметь вид: 
 

И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет 

вам и прибавлено будет вам, слушающим.  

Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, 

что имеет.  

А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 
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114
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Сокровища сердца 
 

Произведем поэтапное комментирование реконструированного  текста:  

 

{И сказал им: замечайте, что слышите <…> 

 

Слово Божие дается не для рассуждения, а для исполнения:  

 
Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, 

могущее спасти ваши души.      

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
116

  

 

Но как исполнить слово Божие, «не слыша
117
» его?} 

 

{<…> какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, 

слушающим. 

 

Повеления Божии претворяются в богоугодные дела и поступки:  

 
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.
118

   

 

«Всякое слово, исходящее из уст Божиих, не возвращается к Нему 

тщетным, но исполняет то, что Ему угодно, и совершает то, для чего Он 

послал его
119
». Отмеривать полной мерой значит «служить живому и 

истинному Богу
120
» «в обновлении духа, а не по ветхой букве

121
»:  

 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.

122
 

 

Таким образом, таланты – это прообразы свершений, прославляющих 

Бога Творца:  

 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 

Отца вашего Небесного.
123

 

 

*** 

 

Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,  

А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде 

истреблял, –  

И прославляли за меня Бога.
124
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*** 
 

В наших жилах –  

кровь, а не водица. 

Мы идем  

сквозь револьверный лай, 

чтобы,  

умирая,  

воплотиться  

в пароходы,  

в строчки  

и в другие долгие дела.
125} 

 
{Ибо всякому имеющему дастся и приумножится <…>  
 
Воплощение прообразов не истощает, а обогащает житницу сердца. 

Исходный помысел покидает внутренний мир, но Бог восполняет 

«сокровище сердца» новыми прообразами, а «воплощенные» пребывают в 

вечности: 
 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 

крадут,  

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут, 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
126} 

 
{<…> а у неимеющего отнимется и то, что имеет <…>  
 
Казалось бы, полное отсутствие логики. Как можно отнять у 

«неимеющего»? Все дело  в объекте, а не в предикате. Можно иметь одно, но 

не иметь другого. У неимеющего воплощенных прообразов на небе, 

отнимутся невоплощенные на земле:  
 

Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то – твое!
127  

 
Отказ от воплощения прообразов есть  одно из проявлений «духа 

боязни
128
», не имеющего ничего общего со страхом Божиим:    

 
Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек 

жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,  

И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.
129
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*** 

 

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 

всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
130 

 

Как же понять «Silentium» Ф. Тютчева? 

 
Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои – 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, – 

Любуйся ими – и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймёт ли он, чем ты живёшь? 

Мысль изречённая есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, – 

Питайся ими – и молчи. 

 

Лишь жить в себе самом умей – 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, – 

Внимай их пенью – и молчи!..
131

  

 

Молчание может стать богоугодным поступком, если Бог повелевает 

молчать, так что не стоит придавать «заповеди» Тютчева общеобязательный 

смысл:     

 
О, как смеялись вы над нами, 

Как ненавидели вы нас 

За то, что тихими стихами 

Мы громко обличили вас! 

Но мы – всё те же. Мы, поэты, 

За вас, о вас тоскуем вновь, 

Храня священную любовь, 

Твердя старинные обеты... 

И так же прост наш тихий храм, 

Мы на стенах читаем сроки... 

Так смейтесь, и не верьте нам, 

И не читайте наши строки 

О том, что под землей струи 

Поют, о том, что бродят светы... 

 

Но помни Тютчева заветы: 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои...
132}   
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Глава 3 

МОЛИТВА СЕГАНТИНИ 

 

Превосходство над ангелами  

 

Изучение духовного наследия святителя Григория Паламы, 

предпринятое архимандритом Киприаном (Керном), потребовало 

тщательного исследования богословской проблемы творчества. 

Рассматривая в исторической части взгляды преподобного Анастасия 

Синаита и святого Фотия, патриарха Константинопольского, автор 

фиксирует внимание на представлении о творческом задании человеку и 

превосходстве его над ангелами
133
, а в систематической части, цитируя 

блаженного Феодорита, делает акцент на принципиальном  отличии 

творчества Бога от творчества человека: 

 
Человек по подобию сотворившего его Бога, зиждет дома, стены, города, пристани, 

корабли, верфи, колесницы, изображения неба, солнца, луны и звезд, изваяния людей и 

подобия животных. Но если Творец Бог творит из совершенного «ничто», то человеку 

нужны и орудия, и материял и под..
134

 

 

Те же самые мысли в свойственной ему антиномичной манере 

высказывает святитель Григорий Палама:  
 
Можно было бы со многими другими сказать, что и троическое строение нашего 

познания показывает, что мы больше чем ангелы созданы по образу Божию. И не только 

потому, что оно троическое, но и потому, что оно превосходит всякий вид знания. В 

самом деле мы только одни из всех созданий имеем, кроме ума и рассудка, еще и чувства. 

То, что естественно соединено с рассудком открывает разнообразное множество искусств, 

наук и знаний: земледелие, строительство домов, творчество вещей из ничего, – 

разумеется не из совершенного небытия, ибо уже это дело Божие, – все это дано только 

людям. Ибо так бывает, что почти ничего из того, что создано Богом, не погибает; но, 

смешиваясь одно с другим, оно у нас приобретает другую форму. Так например 

невидимое слово ума не только соединяется по воздуху с органом слуха, но и 

написывается и видится с телом и через тело; и это Бог даровал только людям. А 

происходит это для достаточного удостоверения пришествия и явления Всевышнего слова 

во плоти. Ничего подобного никогда не свойственно ангелам.
135 

 
Осуществленное ученым монахом сопоставление свойств человека и 

ангела завершается исключительно важным выводом:  
 
Жажда святости не есть только очищение, не только пуританство или малокровное 

морализирование, а стремление к реальному обожению, к слиянию с первоисточником 

любви, в созидании своей святости, в творчестве духовных ценностей.  

                                                 
133

 Архимандрит Киприан (Керн) «Антропология св. Григория Паламы». М. 1996, сс. 207-209, 250-253 
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135
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Человеку дано созидать эти нравственные ценности, творить любовь. Ангелу же 

дано только служить, проводить любовь, отражать ее, как зеркало, как второй свет, от 

Первоисточника Любви. И в этом, следовательно, ангел меньше человека.
136

   
 

Творчество во сне  

 

Рассмотрение темы творчества архимандритом Киприаном предваряет 

следующее замечание:    

 
Творчество <…> есть совместное с Богом действие человеческого духа, 

богодействие, теургия или иными словами продолжение дела Божия. Не только в начале 

мироздания творил Бог Отец и почил от дел Своих; но и Сын Божий доселе делает с 

Отцом; и Дух Святый, вдохновляя  творящих людей, вместе с ними творит новые 

ценности.
137

 

 

 Без комментированного прочтения отрывка здесь снова не обойтись. 

 

{Творчество <…> есть совместное с Богом действие человеческого духа, 

богодействие, теургия или иными словами продолжение дела Божия. 

 

Так что же такое творчество? «Совместное с Богом действие» или 

«продолжение дела Божия»? И почему субъектом творчества оказывается не 

сам человек, а только его дух? В поисках нужного ответа обратимся к тексту 

«Беседы преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым»:  
 
Сам Дух Святый вселяется в души наши, и это самое вселение в души наши Его, 

Вседержителя, и сопребывание с духом нашим Его Тройческаго Единства и даруется нам лишь 

через всемерное с нашей стороны стяжание Духа Святаго, которое и предуготовляет в душе и 

плоти нашей престол Божьему творческому со духом нашим сопребыванию, по непреложному 

слову Божиему: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в людие Мои».
138 

 
«Стяжание Святого Духа» есть преуготовление души и плоти к 

«творческому сопребыванию Духа Святого с духом человеческим», 

следовательно, «совместное с Богом действие» состоит в наполнении 

человеческого сердца благодатной энергией творчества.}  
 
{Не только в начале мироздания творил Бог Отец и почил от дел Своих; но и Сын 

Божий доселе делает с Отцом <…> 
 
Что хотел сказать автор? Что Бог Отец доселе творит с Сыном? Отнюдь! 

Подобное утверждение  противоречило бы старым и новым семинарским 

учебникам, согласно которым после шестого дня Бог уже не творит, а 

промышляет: 
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Сотворивши мир, Бог не оставил его самому себе, но имеет постоянное попечение о 

сохранении бытия своего создания и достижении им своей цели, иначе, – непрерывно 

промышляет о нем. Промышление (или иначе – провидение) Божие объемлет весь сотворенный 

мир, видимый и невидимый, но по отношению к существам разумно-свободным, каковы ангелы и 

люди в откровении указываются некоторые особенные действия промысла Божия. <…> 

«Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости 

Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям <…>
139

 

 

Первоначальному смыслу термина «промысел (предвидение)» незаметно 

приписываются два новых: «сохранение» и «направление (водительство)». 

Однако, вопреки всем ухищрениям догматистов, Бог продолжает творить, о 

чем свидетельствуют многочисленные библейские тексты. Вот лишь 

некоторые из них: 

 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

140
 

 

*** 

 

Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все 

это.
141

 

 

*** 

 

Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего 

дела, – и Я творю губителя для истребления.
142

  

 

*** 

 

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не 

придут на сердце.
143

 

 

*** 

 

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 

Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.  

Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше 

сих, так что вы удивитесь.
144

 

 

Между тем, по утверждению священника Константина Буфеева,  
 

Как Творец, Бог закончил свою деятельность с завершением Шестоднева: И соверши Бог в 

день шестый дела Своя, яже сотвори, и почи в день седмый от всех дел Своих, яже сотвори (Быт. 

2.2). К этому моменту уже создана быша всяческая, яже на небеси и яже на земли, видимая и 

невидимая (Кол. I. I6). Суждение о том, что и после первой творческой седмицы Бог продолжает 

творить мир – не православно.
145
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Может быть, в данных текстах речь идет о «создании новых, не 

существовавших дотоле форм и предметов
146
», а не о «творении из 

совершенного небытия»? Но разве деятельность Бога в первые шесть дней 

ограничивалась творением из ничего? Бог отделил свет от тьмы
147

, воду, 

которая под твердью, – от воды, которая над твердью
148
; повелел  воде, 

собраться в одно место
149
и произвести пресмыкающихся и птиц

150
, а земле – 

траву, деревья, скотов, гадов и зверей
151
. Если же следовать жесткому 

определению понятия «творчество», как создания из ничего, окажется, что 

Бог не «творил», а лишь «инициировал» деятельность стихий по созданию 

растений и животных. Под вопросом окажется даже «сотворение» человека, 

поскольку он создан был из праха земного… 

Разрубить гордиев узел из нелепостей и противоречий можно одним 

единственным способом: признать все, что делает или не делает
152

 Бог 

творчеством.}  
 

{и Дух Святый, вдохновляя  творящих людей, вместе с ними творит новые 

ценности. 

 

Вряд ли эту формулировку можно считать правильной: Дух Святой 

вдохновляет на творчество, но не творит вместе с творящими.}   

 

Врата духа 

 

Описание процесса зарождения и развития идеи художественного 

произведения выполнено автором монографии с полным знанием дела:  
 

И как все во внутренней жизни человека необъяснимо, как таинственны и загадочны 

все феномены духовного бытия, – способность мышления, речи, запоминания, 

воображения, так в особенности совершенно несказанной тайной является эта творческая 

сила в нас. Как понять и какими доступными нашему разумению словами, могущими 

удовлетворить нашу любознательность, выразить и объяснить эту тайну творчества в 

человеческой душе? Как происходит это загадочное и чудесное рождение  новых форм 

духовных ценностей? 

Откуда-то в полном молчании из какой-то бездны ночного мрака, из небытия  вдруг 

сверкнет какая-то яркая искра. Наш мир пронизан невидимыми лучами Божественного 

Света, исходящего от Первоисточника всякой жизни и света. Духу человека доступно 

сияние этих лучей. В молчании нашего духа, во мраке несуществования вдруг откуда-то 

приходит эта искра божественной мысли, отблеск Божественной Премудрости и пронзает 

молчащий ум наш. Как будто бы осколки или брызги Логоса Божия сверкнут своим 

сиянием в логосе нашем, в уме человеческом. В молчащем и спящем вдруг что-то  
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мелькнуло и засияло. Но что это? Ведь это еще не слово, сказанное или написанное; это 

еще не звук, зазвеневший своей мелодией; это еще не линия и не окраска какой-нибудь 

картины, и не изогнувшаяся волна ожившего под резцом художника мрамора.
153 

 
Бесконечно малая частица Божества в человеке лишена способности 

накапливать божественную энергию: время послесвечения ума ничтожно.  

Равным образом, ум не может быть хранителем божественных идей. Искры 

божественной субстанции,  «пронзают» «врата духа
154
», возбуждая в 

человеческом сердце прообразы богоугодных дел и художественных 

шедевров:    

 
Это – зародыш какой-то новой духовной жизни, посеянный Божественным Логосом 

в нашем уме. Он должен пройти свою, не менее таинственную линию внутреннего 

зачаточного развития. Эту искру надо выносить в себе. Творец человек должен пережить 

этот внутренний процесс созревания, и искать в это время формы для воплощения этой 

частицы божественного Эроса, воплощения в своих мыслях, словах, чувствах, 

настроениях звуках, линиях, красках… Это что-то, совершающееся в сокровенных 

тайниках души, этот несказанный процесс становления всегда скрыт от анализирующего 

рассудка, ему не подвластен, в этом что-то нет еще облика человеческой речи, еще не 

одетого в формы произнесенного слова. Это еще не звуки волшебного смычка или 

поющего голоса. Но творец-человек видит уже и слышит своим внутренним зрением и 

слухом этот никому еще недоступный, умопостигаемый мир образов.
155 

 
Творческое изображение процесса творчества доступно немногим: 
 

Нет, им не суждены краса и просветленье; 

Я повторяю их на память в полусне, 

Они – минуты праздного томленья, 

Перегоревшие на медленном огне. 
 
Но все мне дорого – туман их появленья, 

Их нарастание в тревожной тишине, 

Без плана, вспышками идущее сцепленье: 

Мое мучение и мой восторг оне. 
 
Кто знает, сколько раз без этого запоя, 

Труда кошмарного над грудою листов, 

Я духом пасть, увы! я плакать был готов, 
 
Среди неравного изнемогая боя; 

Но я люблю стихи – и чувства нет святей: 

Так любит только мать, и лишь больных детей.
156
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*** 
 

В жаркое лето и в зиму метельную, 

В дни ваших свадеб, торжеств, похорон, 

Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную 

Легкий, доселе не слышанный звон. 

 

Вот он – возник. И с холодным вниманием 

Жду, чтоб понять, закрепить и убить. 

И перед зорким моим ожиданием 

Тянет он еле приметную нить. 

 

С моря ли вихрь? Или сирины райские 

В листьях поют? Или время стоит? 

Или осыпали яблони майские 

Снежный свой цвет? Или ангел летит? 

 

Длятся часы, мировое несущие. 

Ширятся звуки, движенье и свет. 

Прошлое страстно глядится в грядущее. 

Нет настоящего. Жалкого – нет. 

 

И, наконец, у предела зачатия 

Новой души, неизведанных сил, – 

Душу сражает, как громом, проклятие: 

Творческий разум осилил – убил. 

 

И замыкаю я в клетку холодную 

Легкую, добрую птицу свободную, 

Птицу, хотевшую смерть унести, 

Птицу, летевшую душу спасти. 

 

Вот моя клетка – стальная, тяжелая, 

Как золотая, в вечернем огне. 

Вот моя птица, когда-то веселая, 

Обруч качает, поет на окне. 

 

Крылья подрезаны, песни заучены. 

Любите вы под окном постоять? 

Песни вам нравятся. Я же, измученный, 

     Нового жду – и скучаю опять.
157

 

 

Тишина среди шума 

 

Для архимандрита Киприана появление на свет новых духовных 

ценностей – неразрешимая тайна:   
 

Но вот в таинственном процессе внутреннего вынашивания творец находит в 

сокровенной глубине своей и слова, и звуки, и краски, и линии, и тогда этот 
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умопостигаемый мир образов облекается в формы, доступные не только ему одному. 

Создались ясные облики художественной речи и музыки, воплотились в краски и линии 

эти образы, жившие дотоле в тайниках духа человека-творца.  

Таинственен, конечно, не процесс обработки поэтического произведения, не 

выписывание картины, не отделка пластической поверхности, не инструментовка и 

оркестровка мелодии, – все это только детали техники, подчиненной каким-то более или 

менее строгим правилам и законам, – а вот именно этот акт зарождения новой духовной 

жизни в созидающей силе творца. Таинственное рождение этих умопостигаемых 

ценностей, «воззвание глагола творческою силою» новых идей, новых словесных 

созвучий, новых, дотоле не бывших красочных образов и музыкальных звучаний. Не 

постичь этой тайны, как не проникнуть нашим рассудком в загадку происхождения 

живого существа.
158

  

 

Настоящая ода творчеству, вышедшая из-под пера ученого монаха! Но  

«исчерпано [ли – В.О.] в ней до конца и во всех направленьях, как есть, то 

самое тонкое, что в этом деле он мог наблюдать
159
»? Нельзя «вырубить 

топорище, не взяв в руки топор» – не изучив духовного наследия великих 

поэтов нельзя рассчитывать на «знание  тонкости слов и разрешение 

загадок
160
» творчества:  

 
Все правила – неправильны, 

Законы – незаконны, 

Пока в стихи не вправлены 

И в ямбы – не закованы.
161

 

 

Стадию «внутреннего вынашивания» духовно-культурных ценностей 

воспроизвел И. Анненский в стихотворении «Прелюдия», открывающем 

«Трилистник толпы»:  
 

Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом 

Она дает гореть, дает светиться думам. 

Тревога, а не мысль растет в безлюдной мгле, 

И холодно цветам ночами в хрустале. 

Но в праздности моей рассеяны мгновенья, 

Когда мучительно душе прикосновенье, 

И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой, 

Как спичку на ветру загородив рукой... 

Пусть только этот миг... В тот миг меня не трогай, 

Я ощупью иду тогда своей дорогой... 

Мой взгляд рассеянный в молчаньи заприметь 

И не мешай другим вокруг меня шуметь. 

Так лучше. Только бы меня не замечали 

В тумане, может быть, и творческой печали.
162
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Заметим, что японский профессор Х. Хикамацу определяет семь 

принципов искусства «чань»: «асимметрия, простота, строгость, 

естественность, изощренность, абсолютная свобода, спокойствие»
163

. 

Творческое спокойствие мастера школы «вэньжэньхуа
164
» также 

предполагает «тишину среди шума»:  

 
У чаньского поэта сказано: «Когда птицы поют, горы становятся тихими и 

спокойными». Не молчание птиц способствует тишине, а напротив, благодаря пению птиц 

тишина становится глубже. Сущность художника остается спокойной, говорит ли он или 

молчит, находится ли в движении или неподвижен.
165

 

  

Но главное откровение в следующем: «творческой печали» 

предшествует «туман» прообразов слов, звуков, красок и линий, которые на 

завершающем этапе внутренней эволюции открываются внутреннему взору 

их создателя:  

 
Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не 

мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый 

раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и 

понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир 

проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. 

Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было 

как бы два человека – тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и 

другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, 

увидя, что он – это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что 

в том, что они не записаны? Записать, напечатать – все это суета сует. Все, что рождается 

небескорыстно, – это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и 

исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую 

ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было 

создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?
166

 

 

Непонятая фраза 

 

Процесс воплощения внутренних образов далеко не всегда 

сопровождается «обработкой поэтического произведения, выписыванием 

картины, отделкой пластической поверхности, инструментовкой и 

оркестровкой мелодии». Живописный свиток в искусстве «чань» рождается 

спонтанно, «сам собой»: 

 
Привнесение изменений и улучшений в картину для чаньца невозможно не только по 

техническим причинам (тушь мгновенно впитывается бумагой), но и из-за более глубоких 

оснований – каждое пятно и штрих отражают неповторимое мгновение и неудачный 

размыв, испорченная линия – адекватные знаки этого мгновения.
167
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Третьему виду воплощения, занимающему среднее положение между 

творчеством художника школы «вэньжэньхуа» и воплощением-шлифовкой 

мастера-европейца, посвящено следующее стихотворение трилистника:     

 
В аллею черные спустились небеса, 

Но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость... 

Погасшие огни, немые голоса, 

Неужто это все, что от мечты осталось? 
 
О, как печален был одежд ее атлас, 

И вырез жутко бел среди наплечий черных! 

Как жалко было мне ее недвижных глаз 

И снежной лайки рук, молитвенно-покорных! 
 
А сколько было там развеяно души 

Среди рассеянных, мятежных и бесслезных! 

Что звуков пролито, взлелеянных в тиши, 

Сиреневых и ласковых и звездных! 
 
Так с нити порванной в волненьи иногда, 

Средь месячных лучей, и нежны и огнисты, 

В росистую траву катятся аметисты 

И гибнут без следа.
168 

 
Внутреннюю отделку звуковых образов Анненский сравнивает с  

огранкой драгоценных камней. «Воззвание дотоле <…> не бывших 

музыкальных звучаний» было вдохновенно-молитвенным, но и оно не 

оживило сердец слушателей «по неверию их
169
». Стоило ли, «возложив 

руки
170
», исцелять безнадежно больных? Стоило ли «метать бисер перед 

свиньями
171
»? Обратимся в поисках ответа к стихотворению «Буддийская 

месса в Париже», завершающему «Трилистник толпы»:   
 

      1 

 

Колонны, желтыми увитые шелками, 

И платья peche и mauve в немного яркой раме 

Среди струистых смол и лепета звонков, 

И ритмы странные тысячелетних слов, – 

Слегка смягченные в осенней позолоте, – 

Вы в памяти моей сегодня оживете. 
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                                                            2 

 

Священнодействовал базальтовый монгол, 

И таял медленно таинственный глагол 

В капризно созданном среди музея храме, 

Чтоб дамы черными играли веерами 

И, тайне чуждые, как свежий их ирис, 

Лишь переводчикам внимали строго мисс. 

 

                                                          3 

 

Мой взор рассеянный шелков ласкали пятна, 

Мне в таинстве была лишь музыка понятна. 

Но тем внимательней созвучья я ловил, 

Я ритмами дышал, как волнами кадил, 

И было стыдно мне пособий бледной прозы 

Для той мистической и музыкальной грезы. 

 

                                                         4 

 

Обедня кончилась, и сразу ожил зал, 

Монгол с улыбкою цветы нам раздавал. 

И, экзотичные вдыхая ароматы, 

Спешили к выходу певцы и дипломаты 

И дамы, бережно поддерживая трен, – 

Чтоб слушать вечером Маскотту иль Кармен. 

 

                                                        5 

 

А в воздухе жила непонятая фраза, 

Рожденная душой в мучении экстаза, 

Чтоб чистые сердца в ней пили благодать... 

И странно было мне и жутко увидать, 

Как над улыбками спускалися вуали 

И пальцы нежные цветы богов роняли.
172

  

 

Типология молитвы 

 

Механическое повторение канонических текстов без предварительного  

вынашивания, без ощущения внутреннего единства с Богом бесплодно:  

 
Слова парят, а чувства книзу гнут. 

А слов без чувств вверху не признают.
173

 

 

Но таинственный богодухновенный глагол, рожденный чистой душой 

буддийского монаха, воплощается в живом слове и «совершает то, для чего 

Бог послал его
174
»: пройдут годы, и странные ритмы тысячелетних слов 
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оживут в благодарной памяти русского поэта, чтобы стать стихотворением-

молитвой.  

У И. Ильина в «Аксиомах религиозного опыта» перечисляются самые 

разнообразные виды молитвенного обращения к Богу:   

 
Религиозность слагается у каждого человека по-своему, – в особом сплетении и 

сотрудничестве чувства, воображения, мысли, воли, чувственных ощущений, и, может 

быть, смирения и гордости, благодарности и черствости, радости и горя, страха и 

предчувствия и т.д. История личной религиозности начинается у каждого из нас с раннего 

детства и имеет на протяжении жизни свое особое строение и свой уровень. Каждое 

познавательное усилие, каждое доброе чувство и дело, каждый молитвенный порыв 

вносили в это строение и в этот уровень нечто новое. Все люди молятся различно и по-

своему: одни – почти никогда, только в минуты величайшей опасности и великого горя; 

другие – каждый день утром и вечером; третьи – почти ежеминутно, трепетом сердца. 

Одни – остротой религиозного сомнения (Блаженный Августин, Паскаль); другие 

просьбой и домогательством; третьи – смиренным приятием судьбы и благодарением; 

четвертые, может быть, ропотом и вызовом. Боттичелли и Сегантини молились своими 

картинами; Бетховен – своими сонатами и симфониями; Жуковский, Тютчев и другие 

поэты – своими стихами. Каждый человек взирает к Богу по своему: один обращается к 

Нему только делами милосердия; другой – самоотверженным и вдохновенным научным 

исследованием; третий – ищет Бога в тихом созерцании природы; четвертый – восходит к 

Нему в героической смерти за родину. Способы обращения к Богу бесконечно 

разнообразны. Интенсивность молитвы, чистота созерцания, постоянство помысла, 

активность в проявлении, эмоциональная окраска, богословская продуманность, волевое 

напряжение – в обращении к Богу – у каждого свои, особенные. Религиозный опыт у 

каждого из нас единственен и неповторим, как первый крик при рождении и последний 

вздох в смерти.
175

 

 

Но есть оказывается особый вид сердечной молитвы: 

 
<…> полноценная и полносильная молитва осуществляется и дается человеку только 

тогда, когда его обращение к Богу – сосредоточенно, интенсивно, не развлеченно, не 

расколото, цельно и искренно. Пусть это будет сначала краткий или даже кратчайший 

миг, подобный сверканию молнии; пусть это состояние будет внезапно и, с виду, 

неуловимо, неописуемо, неповторимо; пусть оно будет бессловесно и вследствие этого 

покажется как бы «бессодержательным». Существенно не это. Существенно, чтобы это 

было состояние вострепетавшего сердца, – как бы пронзенного воспринятым 

совершенством, обрадованного, осчастливленного, узнавшего (хотя и не познавшего) и 

потому благодарного. Это – главное. Это есть первая, неожиданно «слетающая» к 

человеку молитва: молитва не преднамеренная, молитва, подобная дуновению блаженства 

или восторга, молитва – порыв. Она может прийти от молнии в черных облаках; от тихого 

заката; или, как рассказывал Антоний Великий своим ученикам – от легкого ветерка в 

пустыне на восходе солнца. Она может состояться от созерцания простейшего цветочка 

или травинки, при виде снежных гор или улыбки ребенка. Она может быть вызвана 

глубоким словом или вдохновенным стихом, напевом мелодии, совестным зовом и 

деянием, чужой добротой, любовью, покаянием или созерцанием Божественного плана в 

истории. Но эти миги жизни суть как бы «зерна» естественной молитвы, которые нам 

надлежит ценить, как великую драгоценность, собирать, беречь, повторять и отыскивать 

вновь и вновь. В молитве сердце «поет» и «горит». И чем властнее это пение, чем сильнее 
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это горение, чем чаще оно осуществляется и чем сосредоточеннее нам удается 

предаваться этому «пению» к Богу и этому горению о Боге, тем богаче и глубже 

становится наш религиозный опыт.
176

 

 

В конце выражения «при виде снежных гор» имеется авторская сноска: 

«Молитва Сегантини». Но ведь согласно предыдущему отрывку молитва 

Сегантини – это творчество, а не созерцание. Представим акт творческого 

воплощения художественного замысла в виде схемы    

 
СЛОВО БОГА [Первообраз] 

↓ 

СЛОВО УМА [Идея] 

↓ 

СЛОВО СЕРДЦА [Чувство] 

↓ 

СЛОВО РАЗУМЕНИЯ [Мысль] 

↓ 

СЛОВО ДУШИ [Ощущение] 

↓ 

СЛОВО ТЕЛА [Функция (движение)] 

↓ 

ПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗ СЛОВА   [Вещь (картина)] 
 

Взяв заглавные буквы слов, находящихся в квадратных скобках, и, 

расположив их слева направо, получим обобщенную «формулу 

художественного творчества»:  
 

{П} → {И} → {Ч → М → О} → {Ф} → {В} (1) 

 
Обозначив изображенное на картине природное явление (горный 

пейзаж) буквой «Я», аналогичным образом выведем «формулу созерцания»: 
 

{Я} → {Ф} → {О → М → Ч} → {И} → {П} (2) 

 
И наконец соединив выражения (2) и (1), образуем «формулу молитвы 

Сегантини»: 
 

{Я} → {Ф} → {О → М → Ч} → {И} → {П} 
   ↓            

 {В} ← {Ф΄} ← {О΄ ← М΄ ← Ч΄} ← {И΄} (3) 
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Живая ветвь 

 

В свою очередь созерцание картины может стать поводом для 

полнокровного обращения к Богу почитателей таланта художника:  
 

{В} → {Ф΄΄} → {О΄΄ → М΄΄ → Ч΄΄} → {И΄΄} → {П} (4) 

 
Попробуем теперь вывести формулу «траектории» слова, изображенную 

в стихотворении «Буддийская месса в Париже». Первый этап – это живое 

исполнение «взлелеянных» в глубине сердца слов буддийского гимна:  
 

{П} → {И} → {Ч → М → О} → {Ф} (5)  

 

  Гимн был кем-то когда-то записан, затем опубликован в 

богослужебном сборнике, то есть воплотился в священный предмет, стал 

вещью, но вне устной традиции книга не способна воспроизвести живое 

дыхание музыкального образа, передаваемое из поколения в поколение от 

сердца к сердцу:  
 

    {П} → {И} → {Ч → М → О} → {Ф}   
  ↓ 

{П} ← {И΄} ← {Ч΄ ← М΄ ← О΄} ← {Ф΄}   
  ↓ 

  … 

   ↓ 

{И΄
…

΄} → {Ч΄
…

΄ → М΄
…

΄ → О΄
…

΄} → {Ф΄
…

΄} (6)  
 

Создание Анненским поэтического шедевра представляет собой некое 

ответвление от уходящей в глубину веков духовной традиции: 

 

  {Ф΄
…

΄΄}→ {О΄
…

΄΄ → М΄
…

΄΄ → Ч΄
…

΄΄} → {И΄
…

΄΄} → {П} 
 ↓ 

{В} ← {Ф΄
…

΄΄΄} ← {О΄
…

΄΄΄ ← М΄
…

΄΄΄ ← Ч΄
…

΄΄΄} ← {И΄
…

΄΄΄} (7) 

 
Поэт лишен дара вдохновенной молитвы, он молится творчеством, но в 

то же время не может избавиться от неодолимого желания воззвать: «Боже! 

будь милостив ко мне грешнику!»:  
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В небе ли меркнет звезда, 

Пытка ль земная всё длится; 

Я не молюсь никогда, 

Я не умею молиться. 

 

Время погасит звезду, 

Пытку ж и так одолеем... 

Если я в церковь иду, 

Там становлюсь с фарисеем. 

 

С ним упадаю я нем, 

С ним и воспряну, ликуя... 

Только во мне-то зачем 

Мытарь мятется, тоскуя?..
177
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Глава 4 

УПОДОБЛЕНИЕ АНГЕЛАМ 

 

Сотворение мифа 
 

В двухтомном сочинении «Тайна святых», впервые изданном в 1949 

году в Париже,  известный деятель русской эмиграции Петр Иванов (1876-

1956) делает немало странных и совершенно бездоказательных заявлений: 
 

В современном христианском (церковном) мире существует величайшее 

недоразумение. Распространено мнение, что слова Христа: «Если кто не родится свыше, 

не может увидеть Царствия Божия», не имеют предостерегающего значения для 

крещенного человека, ибо в таинстве крещения и затем миропомазания человек рождается 

свыше и получает благодать Духа Святого для жизненного руководства. 

Но вот что говорит св. Симеон Новый Богослов в XI веке: «Сокровенное от начала 

мира таинство христианства состоит в приобретении благодати Божией. Наибольшая 

часть крещеных, именующихся христианами, не знает этого таинства христианства». 

Многим представляется, что благодать Св. Духа, полученная при миропомазании, 

пребывает в нас в скрытом виде; мы сами не знаем, как она нами руководит. Всякий 

живущий обычной христианской жизнью (или даже строгой христианской жизнью) 

почитается живущим во Христе. 

Но жизни во Христе нет, если человек вполне сознательно (т.е. разумеет через 

слышание голоса Божия волю Господню) не подчинен руководству Духа Святого. Слово 

Христа совершенно ясно: голос Его слышишь – так бывает с каждым, рожденным свыше. 

Об этом именно говорит св. Серафим Мотовилову: «Всякое доброе дело, не ради 

Христа делаемое, не приносит плода». 

Здесь сказано о члене Церкви, который не знает о необходимости слышать голос 

Духа Святого. 

Голос Духа Св. передает нам личные указания живого Христа, Главы Церкви, 

исполняемые нами, они и есть дела, ради Христа делаемые. 

Много есть хороших и даже как бы добрых дел, но они не могут совершаться 

самочинно. Совершаемые самочинно, они не имеют плода, не ради Христа делаются.
178

 

 

«Увидел верблюда и думает, что у лошади вспухла спина
179
» – мнение, 

что преподобный Серафим Саровский под словами «дела, ради Христа 

делаемые» имел в виду именно этот смысл, полностью противоречит 

контексту:  

 
Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, т. е. к невниманию к Его о нас 

попечению, когда Бог говорит: «Се, стою при дверях и толку…», – разумея под дверями 

течение нашей жизни, еще не затворенной смертью! О, как желал бы я, ваше боголюбие, 

чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божием! «В чем застану, в том и сужу», – 

говорит Господь. Горе, великое горе, если застанет Он нас отягощенными попечениям и 

печалями житейскими, ибо кто стерпит гнев Его и против лица гнева Его кто станет? – 

Вот почему сказано: «бдите и молитеся, да не внидете в напасть», т. е. да не лишитеся 

Духа Божия, ибо бдение и молитва приносят нам благодать Его. Конечно, всякая 
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добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает 

молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати 

Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба 

отошла; захотели бы подать нищему, да нищего нет, либо нечего дать; захотели бы 

девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по сложению вашему или по усилиям 

вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противустоять не можете; 

захотели бы и какую другую добродетель ради Христа сделать, да тоже сил нет или 

случая сыскать не можно. А до молитвы это уже никак не относится: на нее всякому и 

всегда есть возможность – и богатому и бедному, и знатному и простому, и сильному и 

слабому, и здоровому и больному, и праведнику и грешнику.
180

 

 

Где здесь «руководство Святого Духа»? Где «личные указания живого 

Христа»? Зато налицо ничем не прикрытое «самочиние» стяжателя благодати 

Божией. Тысячу раз прав архимандрит Киприан: божественная благодать 

подается «не  за что-то или в какой-то пропорциональной нашим подвигам 

мере, а ради чего-то». Вот так посредством превратного истолкования 

весьма сомнительных в богословском отношении текстов осуществляется 

псевдоблагочестивое полусектантское мифотворчество, вдвойне опасное в 

том отношении, что огромный и непререкаемый авторитет преподобного 

Серафима Саровского используется, чтобы посеять зерна недоверия и 

враждебности к церковной власти: 

 
Страшные омертвения постигают Церковь, когда иерархи забывают о цели 

христианской жизни и, следовательно, перестают внимать Духу Святому. Как 

свидетельствовал в свое время св. Серафим Саровский, говоря Мотовилову: «Дух Божий 

открыл мне, что Вы в юности Вашей усердно желали узнать цель христианской жизни и, у 

многих великих духовных особ о том спрашивали и никто не сказал Вам о том». 

Ведь это не сам св. Серафим и не Мотовилов, а Дух Божий открыл св. Серафиму, что 

никто из архиереев (высоких духовных особ) в России в то время не знал, что цель 

христианской жизни в стяжании Духа Святого, ибо, если бы хотя один иерарх знал это, то 

Дух Божий привел бы к нему Мотовилова, малого сего, жаждущего истины. В столь 

ответственной беседе слово не может быть случайным, и, если произносится решительно: 

никто, – значит, все ясно. В беседе с Мотовиловым, в особенности, знаменуется, что Св. 

Дух дышит где хочет: малые сии – в лице Мотовилова – удостоены узнать то, что 

неизвестно рукоположенным священнослужителям.
181

 

 

Полнота христианской жизни 

 

Размышление о роли духовного руководства в человеческой жизни 

епископа Александра (Семенова Тян-Шанского), напротив, отличает глубина 

знания предмета:  

 
На вершине духовной жизни христианин живет уже под непосредственным 

водительством Святого Духа, руководимый Его постоянными внушениями, ясно различая 

в сердце своем, чего хочет от него Бог. На менее высоких ступенях водительство Божие 

совершается менее ощутительно, но при духовном возрастании становится более 
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различимым; например, внимая слову Божию, человек все более и более различает, что в 

нем относится к обстоятельствам его жизни, а при встрече с людьми все чаще извлекает 

из них указания на свою духовную пользу. Так, встречая кого-либо безобразно 

гневающегося, он может найти в этом предостережение против зреющей в нем самом 

обиды и недовольства. Возрастанию в духовной жизни, которое приводит христианина ко 

все более ясному пониманию воли Божией и точному ее исполнению, содействуют все 

средства, предлагаемые Церковью: участие в святых таинствах, чтение Слова Божия и 

духовных книг, общественные и частные молитвы, очищение своего сердца от помыслов, 

ограничение своих естественных потребностей (пост). Необходимо и личное общение с 

живущими церковной жизнью людьми и испрашивание у них духовных советов, особенно 

у своего духовного отца. Эти советы следует исполнять, как и все, в чем человек 

прозревает указание свыше.
182

  
 
В понимании слова «молитва» епископ Александр достаточно 

традиционен: молитва для него – это «обращение к Богу, святым, 

сопровождаемое чтением определенных текстов
183
». Отрицать важность тех 

или иных молитвословий в известных жизненных обстоятельствах было бы 

глупо, но вряд ли можно согласиться с тезисом о полном  отсутствии 

духовной жизни у тех, кто не произносит установленных Церковью 

молитвенных правил:    
 
Необходимо еще развивать все свои дарования, следуя своему призванию и обращая 

его на служение Богу и людям. Среди всех указанных средств исключительное значение 

имеет молитва. В ней самая сердцевина духовной жизни, которой, просто и нет без 

молитвы. Молитва бывает частная и общественная, а по содержанию — просительная, 

благодарственная и хвалебная. Прошения возносятся за себя и за других, о даровании как 

внешних, так и духовных благ, в особенности же о прощении грехов, о помощи в борьбе с 

искушениями и, наконец, об указаниях свыше о том, как поступить. Язычники более всего 

молятся о своей удаче, а христиане о том, как поступать по воле Божией.
184 

 
Столь же безапелляционно утверждение автора о безусловной 

необходимости творческой деятельности для обретения полноты 

христианской жизни:  
 
Только расцвет всех духовных сил человека  в земной жизни, иначе – полное 

использование духовых дарований или талантов дает надежду на участие в полноте жизни 

будущего века. Об этом Господь учит в притче о талантах (Мф. 25: 14-30) и в притче о 

минах (Лук. 19: 12-27) . Человеку легче всего исполнить свое предназначение через 

деятельность по призванию. Творческая деятельность по призванию лучше всего образует 

личность человека и помогает осуществить общее для всех христиан призвание: строить 

Царствие Божие в себе и в мире. Этой основной цели должны служить все таланты. Без 

этого основного творчества, совершаемого со Христом и во Христе, всякая человеческая 

деятельность, хотя бы и по призванию, искажается и увядает.
185
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Но как можно совместить творческую деятельность по призванию со 

свойственным одним лишь монахам-исихастам «очищением своего сердца от 

помыслов»?  Разве по слову Господа Иисуса Христа всякий «добрый человек 

не выносит из доброго сокровища сердца доброе
186
»? Подвиг 

«священнобезмолвствующих» – достойный вклад в сокровищницу 

Православия, но абсолютизация и бездумное насаждение духовной практики 

исихазма недопустимы: 
 

Когда в Поднебесной [воцарилась] великая смута,  достойные и мудрые не 

выдвигались, дао и нравственные качества утратили свое единство и в Поднебесной 

[появились] многие люди, которые сами себя считали непогрешимыми,  постигнув и 

разобравшись лишь в одной [стороне явлений]. [Их можно бы] сравнить с ушами,  

глазами, носом, ртом: каждый [из этих органов чувств] обладает восприятием, 

[характерным только для него], и не может постигнуть [восприятия] другого [органа]. Так 

же [обстоит дело с учениями] «ста школ» и множеством умений». Каждое из них обладает 

своими достоинствами,  а иногда и пригодностью,  и поскольку  это так, [то ни одно из 

них] не является всесторонним и повсеместным, [все они подобны] одностороннему и 

ограниченному ученому мужу. [Когда такие люди] судят о красоте неба и земли,  толкуют 

законы тьмы вещей,  рассматривают совершенство древних,  [то лишь очень] немногие из 

них могут полностью  [понять]  красоту неба и земли,  оценить поведение святых и 

мудрых.  Поэтому внутренне совершенномудрое,  а внешне царственное дао затемнилось 

и не проявлялось, пришло в состояние застоя и не распространялось, а каждый человек в 

Поднебесной делал то, что ему заблагорассудится,  самого себя считая [мерилом] 

истинности. Как это прискорбно!
187

 

 

Атмосфера любви 

 

 По замечанию архимандрита Киприана, св. Григорий Палама «поставил 

вопрос о богоподобии в связь с темою о творческом даре у человека
188
»: 

 

 <…> В человеке, в его духовной сущности открываются те черты, которые его 

наиболее роднят с Творцом, т.е. творческие способности и дарования. Человеку дано 

творить, правда не из ничего, как творит сам создатель, но все же творить нечто до него не 

бывшее. <…> 

Тогда уместно поставить вопрос, что же задано человеку в отличие от ангелов, не 

имеющих этого творческого дара, и тем самым менее, чем созданных по этому образу 

Создателя? К какому творчеству призван человек в этой жизни. 

Творить прежде всего свою собственную жизнь: раскрыть и осуществить ту 

заложенную в нас так сказать линию своей судьбы. <…>  

Творчество затем проявляется в создании моральных ценностей, [которое – В.О.] не 

надо однако понимать в смысле количественного накопления добрых дел, добрых фактов 

в какой-то сокровищнице заслуг, а как созидание вокруг себя и распространение 

атмосферы добра и любви. Можно выделять из себя атмосферу добра, любви, 

жертвенности, а можно также кругом себя распространять зло, ненависть, месть. Надо 

помнить об огромной силе аскетизма, как накопления и расширения вокруг духовной 

энергии, смирения, любви и пр.
189
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Надо полагать, что «атмосфера добра и любви» и «духовная энергия» в 

данном случае служат для обозначения одного и того же понятия. А 

поскольку благодать, как вид духовной энергии, дается «ради чего-то», 

можно прийти к выводу, что «сила аскетизма» сводится к распространению 

получаемой от Бога духовной  энергии. В чем же тогда отличие творчества 

моральных ценностей от служения ангелов: 

 
Жажда святости не есть только очищение, не только пуританство или малокровное 

морализирование, а стремление к реальному обожению, к слиянию с первоисточником 

любви, с Самой Любовью – Богом. И это может быть только в творческом порыве, в 

созидании своей святости, в творчестве духовных ценностей.  

Человеку дано созидать эти нравственные ценности, творить любовь. Ангелу же 

дано только служить, проводить любовь, отражать ее, как зеркало, как второй свет, от 

первоисточника любви. И в этом ангел, следовательно, меньше человека.
190

 

 

Человек может при определенных условиях накапливать и 

распространять вокруг себя божественную энергию любви, но ему не дано из 

ничего творить божественный свет, ибо это уже дело Божие. Между тем, 

косвенные намеки на обладание аскетами удивительной способности такого 

рода можно обнаружить в томосе афонских исихастов: 

 
К бесстрастию звали все поколения православных аскетов-мистиков. Но эта мистика 

учит о бесстрастии не как о какой-то нирване, а, наоборот, как о возвышенном делании 

духа.  Бесстрастие есть не простое умерщвление страстного начала в человеке, но лучшая 

энергия этого тела.
191

  

 

Но ведь всякому непредубежденному человеку понятно, что даже самая 

лучшая энергия тела не духовна, ибо «рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух
192
».  

 

Выбор Исава 

 

Надуманная идея о существовании некоей иллюзорной духовной  

«энергий тела»  потребовалась для разрешения острого противоречия между 

представлением об исихазме как парадигме обожения и отсутствием у 

священнобезмолвствующих каких-либо видимых плодов духовного 

творчества:        
 

<…> когда ему [аскетизму – В.О.] придается характер не только отрицательный, т.е. 

не только отказа от чего-то и неделания, а наоборот, когда он ставится в русло общего 

творческого потока человеческих духовных дарований, то и сама колючая проблема о 

взаимоотношении и якобы противоречия творчества и спасения (аскетики) перестает быть 

такой непримиримой.
193
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Но ведь их и не может быть, поскольку подлинной целью исихастского 

тренинга является уподобление ангелам, а не Богу:  

 
<…> очищенный молитвой ум достигает способности утонченного зрения. Ему 

открываются особые созерцания, которые недоступны уму, неочищенному и 

обремененному греховными страстями. Постоянным упоминанием имени Господнего «мы 

очищаем наше внутреннее зрение», – учит св. Григорий. В «Житии св. Петра Афонского» 

он пишет: «для св. Петра пробным камнем было его зрение души, очищенное 

устремлением к Богу». Палама своим опытом подтверждает опыт предыдущих поколений 

мистиков, которые удостаивались стать созерцателями необыкновенных откровений о 

Боге и о том сокровенном «логосе вещей», который им становился ясным благодаря 

чистоте и остроте их зрения. Добытийственные бездны мироздания и неразъединенная 

целость мира  открывалась подвижникам благочестия. Несозданный свет Фавора озаряет 

подвижнику то, что недоступно стоящим внизу горы, т.е. еще обуреваемым страстями. 

Человек, «пользуясь тем светом, восходит по пути, который возводит на вечные вершины, 

о чудо! он становится зрителем премирных вещей в том свете, не разлучаясь от этой 

жизни. Или, вернее, отделяясь от материального, в котором он от начала проходит 

известный ему путь, он однако восходит не на мечтательных крыльях ума, который 

кругом всего блуждает, как слепой, и не схватывает далекими чувствами и не [достигает – 

В.О.] превыспренными умопостижениями  точного и несомненного восприятия; но путь 

этот возводит к истине неизреченною силою Духа; духовным и несказанным восприятием 

он слышит неизреченные глаголы и видит несозерцаемое, и он уже здесь на земле 

становится весь чудо. И хотя бы он находился не на небе, он состязается с ангелами в 

непрестанном песнопении, став на земле, как некий ангел Божий и приводит через себя к 

Богу всякий вид тварей, так как и сам находится в общении со всем, он причащается Того, 

Кто превыше всего, чтобы стать точнейшим образом Бога.
194

 

 

Став на земле ангелом, исихаст «только служит, проводит любовь, 

отражает ее, как зеркало, как второй свет», но никакой своей собственной 

личной «атмосферы добра и любви» он не создает. Нельзя отрицать, что 

уподобление человека ангелам может в отдельных случаях совершаться по 

воле Божией, но по большей части на путь исихастских подвигов встают 

«самочинно», продавая, подобно Исаву
195
, свое человеческое первородство 

ради вкушения изысканных ангельских трапез…  

 

Онтологический катарсис 

 

Рассмотрение архимандритом Киприаном аскетических упражнений, 

имеющих целью обретение подвижником-исихастом атрибутов ангельского 

бытия, сводится к анализу умной, а точнее, разумной молитвы: 
 

<…> простейшее аскетическое очищение души и ума <…> состоит в совершенном 

изгнании из ума всякой греховной мысли и всех дурных воспоминаний. Но мистики знают 

другой, более утонченный и совершенный катарсис. Это освобождение души уже не 

только от нечистого и греховного, но и вообще от всего постороннего, усложняющего и 

рассеивающего. Это освобождение от всякой разнообразной примеси, или «упрощение 
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души»; то, что Ареопагитики называли единовидным собиранием души, сосредоточением 

ее в себе, «вхождение в самого себя», отвлечение от всякого познания, от всех образов 

чувственных и умственных. Прот. Флоровский удачно определил это, как «катарсис 

онтологический, а не психологический».  

На языке Максима Исповедника это – «апатия», бесстрастие; для <…> Паламы это – 

«исихия», т.е. совершенное безмолвие, успокоение, высшая степень очищенного 

трезвением ума. Лучшим способом для этого является внутренняя молитва или «умное 

делание», то беспрестанное повторение имени Божьего или так называемая «Иисусова 

молитва».  В основе этого аскетического упражнения лежит тот простой психологический 

факт, что поскольку наш ум занят одним (в данном случае мыслью об имени Иисусовом), 

он не может быт занят никакой иной мыслью. Бесчисленное количество раз говорит 

Палама об умном делании: и в Беседах, и в Житии преп. Петра Афонского, и в 

специальном трактате о «О священнобезмолвствующих», и в «Трех главах о молитве и 

чистоте сердца».  

«Полезнейший образ молитвы» в постоянном повторении и умножении одной только 

краткой просьбы» усматривает св. Григорий в молитве евангельского приточного мытаря; 

то же «делание священного безмолвия и умной молитвы» он желает видеть в 

«пребывании Божией Матери наедине с Богом с трехлетнего возраста», в Ее умном 

молчании; ту же непрестанную молитву творят подвижники исихасты, примером коих 

может служить преп. Петр Афонский. Он, по словам Паламы, «напрягая ум, превратил 

свое сердце в совершенную божественную колесницу и другое небо, а для Бога в более 

приятное обиталище, чем настоящее небо. Он превосходно упражнялся в безмолвии, а оно 

состоит в обращении и собирании ума в себе. Особливо же, как это ни странно сказать, 

обращении к уму всех душевных сил и действий их по уму и по Богу». «Точно так же и 

Предтеча в своей пустыни пребывал в постоянной молитве».
196

 

 

Между тем, приточный мытарь не молчал, а «ударяя себя в грудь, 

говорил: “Боже! будь милостив ко мне грешнику!”» «Единовидное собирание 

души», «вхождение ее в себя» можно представить в виде следующей 

формулы: 

 

   {П} → {И} → {Ч → М → О}    
   ↓ 

{П} ← {И
*} ← {Ч

*
 ← М

*
 ← О

*} (8) 

  

 

Усилием собственной воли подвижник не позволяет всплывающему из 

глубины души слову вылиться в звуках человеческой речи, и, подобно тому 

как кровь, достигнув пределов своего распространения, возвращается в 

сердце, невоплощенный образ слова возвращается к Тому, Кто послал его. На 

следующем этапе умного делания онтологический катарсис распространяется 

уже на сферу разумения: 

 
«Связавши свой ум со Христом псалмами, пениями и духовными песнями, мы 

делаем сами себя селением спасительного имени», так как «постоянное воспоминание Его 

имени очищает ум». Но что важнее всего, она возвращает ум от всего внешнего и 
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рассеивающего к Единому, к Богу, ко Св. Троице, Которая, как мы знаем из символико-

реалистических воззрений Паламы, образно отпечатлена в нашей душе.  

«Надо постоянно приводить к Богу ум, удаленный от земного». Сделав это, 

«подвижник живет без мечтаний, наслаждаясь и радуясь простыми движениями ума и 

ежедневными духовными видениями». «Наш ум рассеивается, когда уклонится ко злу, 

которое по существу многообразно. Наш ум направляет наше вожделение к Единому и 

Истинному Богу, единому благому, дающему наслаждение, свободное от всякого 

страдания. А при расслаблении ума душевное стремление к истинной любви сбивается с 

верного направления, разрываемое на разные сладострастные влечения». В трактате «О 

священнобезмолвствующих» Палама учит «изгонять грех из тела и поселять там ум, как 

надзирателя и через него полагать законы каждой душевной силе и каждому и каждому 

члену тела, подобающее ему». Надо «собрать отныне рассеянный чувствами ум и ввести 

его внутрь, самое сердце, которое есть хранилище помыслов». «Возвращение ума к себе 

есть хранение себя», – учит Палама в «Трех главах о молитве и чистоте сердца». – 

«восхождение ума к Богу берет свое начало через молитву, причем молитву 

сосредоточенную в себе» (точнее: свернутую в себя). «У упражняющихся в молитве 

действие ума состоит в помышлениях или, вернее, размышлениях об Едином и легко 

очищается».
197 

 
Формула «свернутой в себя» разумной молитвы отличается от 

предыдущей выпадением «душевного» звена: 
 

{П} → {И} → {Ч → М} 
 ↓ 

{П} ← {И
*} ← {Ч

*
 ← М

*} (9) 

 
Последний, завершающий этап – молитва сердечная: 
 

{П} → {И} → {Ч} 
  ↓ 

{П} ← {И
*}  ← {Ч

*} (10) 

 

На данном этапе священнобезмолвствующий пребывает в 

ангелоподобном состоянии, поскольку сердечная молитва уже мало 

отличается от молитвы ангельской, имеющей вид:  

 

{П} → {И} 
  ↓ 

{П} ← {И
*} (11) 
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Поглощая свет 

 

Архимандрит Киприан (Керн) приводит в «Антропологии св. Григория 

Паламы» восьмиступенчатую лествицу исихастских совершенств: 
 

<…> «чистая молитва – теплота сердечная – святая энергия – сердечные слезы – 

тишина помыслов – странное озарение – просвещение сердца – совершенство».
198

  

 

Между тем мистического соединения с Богом достигали не только 

православные монахи. В стихотворении «Прославляя любовь», именуемом 

«Касыдой вина», арабский поэт Ибн аль-Фарид передал состояние экстаза в 

минуты божественного озарения:  
 

Так помоги мне умереть, о, дай  

Войти в бескрайность, перейдя за край, –  

  

Туда, где действует иной закон,   

Где побеждает тот, кто побежден.  

  

Где мертвый жив, а длящий жизнь – мертвец,   

Где лишь начало то, что здесь конец,  

  

И где царит над миром только тот,   

Кто ежечасно царство раздает.  

  

И перед славой этого царя  

Тускнеет солнце, месяц и заря.  

  

Но эта слава всходит в глубине,   

Внутри души, и не видна вовне.  

  

Ее свеченье видит внешний взор,   

Как нищету, бесчестье и позор.  

  

Я лишь насмешки слышу от людей,   

Когда пою им о любви своей.  

  

«Где? Кто? Не притчей, прямо говори!» –   

Твердят они. Скажу ль, что ты внутри,  

  

Что ты живешь в родящей солнце тьме, –   

Они кричат: «Он не в своем уме!»  

  

И брань растет, летит со всех сторон...   

Что ж, я умом безумца наделен:  

  

Разбитый – цел, испепеленный – тверд,   

Лечусь болезнью, униженьем горд.  
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Не ум, а сердце любит, и ему 

Понятно непонятное уму. 

 

А сердце немо. Дышит глубина, 

Неизреченной мудрости полна. 

 

И в тайне тайн, в глубинной той ночи 

Я слышал приказание: «Молчи!» 

 

Пускай о том, что там, в груди, живет, 

Не знают ребра и не знает рот. 

 

Пускай не смеет и не сможет речь 

В словесность бессловесное облечь. 

 

Солги глазам и ясность спрячь в туман 

Живую правду сохранит обман. 

 

Прямые речи обратятся в ложь, 

И только притчей тайну сбережешь. 

 

И тем, кто просит точных, ясных слов, 

Я лишь молчанье предложить готов. 

 

Я сам, любовь в молчанье углубя, 

Храню ее от самого себя, 

 

От глаз и мыслей и от рук своих, – 

Да не присвоят то, что больше их: 

 

Глаза воспримут образ, имя – слух, 

Но только дух обнимет цельный дух! 

 

А если имя знает мой язык, – 

А он хранить молчанье не привык, – 

 

Он прокричит, что имя – это ты, 

И ты уйдешь в глубины немоты. 

 

И я с тобой. Покуда дух – живой, 

Он пленный дух. Не ты моя, я – твой. 

 

Мое стремление тобой владеть 

Подобно жажде птицу запереть. 

 

Мои желанья – это западня. 

Не я тебя, а ты возьми меня 

 

В свою безмерность, в глубину и высь, 

Где ты и я в единое слились, 
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Где уши видят и внимает глаз... 

О, растворения высокий час. 

 

  Простор бессмертья, целостная гладь 

  То, что нельзя отдать и потерять. 

 

  Смерть захлебнулась валом бытия, 

  И вновь из смерти возрождаюсь я.
199

 

 

    *** 

 

Нет «моего». Растаяло, как дым,   

Все, что назвал я некогда моим.  

  

И тяжесть жертвы мне легка была:   

Дух – не подобье вьючного осла.  

  

Я нищ и наг, но если нищета   

Собой гордится – это вновь тщета.  

  

Отдай, не помня, чтó ты отдаешь,   

Забудь себя, иначе подвиг – ложь.  

  

Признанием насытясь дополна,   

Увидишь, что мелеет глубина,  

  

И вдруг поймешь среди пустых похвал,   

Что, все обретши, душу потерял.  

  

Будь сам наградой высшею своей,   

Не требуя награды от людей.  

  

Мудрец молчит. Таинственно нема,   

Душа расскажет о себе сама,  

  

А шумных слов пестреющий черед   

Тебя от тихой глуби оторвет,  

  

И станет чужд тебе творящий дух.   

Да обратится слушающий в слух,  

  

А зрящий – в зренье! Поглощая свет,   

Расплавься в нем! – Взирающего нет.  

  

С издельем, мастер, будь неразделим,   

Сказавший слово – словом стань самим.  

  

И любящий пусть будет обращен  

В то, чем он полн, чего так жаждет он.
200
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Глава 5 

СТРАННОЕ ОЗАРЕНИЕ  
 

Совершенство в добродетелях  

 

В пятый том «Добротолюбия» включена «многополезная повесть» о 

юноше Георгии, который «ничего особенного не делал, кроме того, что с 

крепкою верою и несомненною надеждою верно исполнял слышанное им от 

старца правило и вычитанное в книжице наставление
201
», однако сподобился 

стать тайнозрителем невещественного света: 

 
Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом паче нежели 

устами: «Боже, милостив буди мне грешному», – внезапно низошло на него свыше 

божественное осияние пресветлое и исполнило все то место. Тогда забыл уже юноша сей, 

что находится в комнате и под кровлею, потому что во все стороны виделся ему один 

свет, не знал даже, попирает ли он землю ногами своими; ни о чем мирском не имел уже 

он попечения и не приходило тогда на мысль ему ничто из того, что обыкновенно бывает 

на уме у тех, кои носят плоть человеческую; но был весь срастворен с невещественным 

оным светом. и ему казалось, что и сам он стал светом; забыл он тогда весь мир и 

исполнился слез и радости неизреченной. Потом ум его востек на небеса и он увидел там 

другой свет, более светлый, чем тот, который был окрест его.
202

  

  

Рассказ об этом удивительном событии преподобный Симеон Новый 

Богослов взял в качестве предисловия к слову «О вере, и к тем, которые 

говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в 

добродетелях»:  
 

Слышали, братия мои, что может сделать вера в Бога, свидетельствуемая добрыми 

делами? Поняли, что ни юность нисколько не вредит, ни старость не пользует, когда нет 

разума и страха Божия? Познали, что ни мир и житейские дела не мешают исполнять 

заповеди Божии, когда имеется ревность и внимание? Ни безмолвие и удаление от мира 

не пользует, когда властвуют леность и нерадение? Все мы, слыша о Давиде и удивляясь 

ему, говорим: один был Давид и другого такого не было, но вот смотрите, в юноше этом 

проявилось нечто больше, чем в Давиде. Давид приял свидетельство от Бога, помазан в 

царя и пророка, получил Духа Святого и многие имел о Боге удостоверения. Почему, 

когда согрешил, и потерял благодать Святого Духа и дар пророческий, и отчужден был от 

обычного собеседования с Богом, что дивного, если, вспомнив о благодати, от коей испал, 

опять взыскал он от Бога потерянные блага? Но этот юноша ничего такого не имел, а был 

связан мирскими делами, заботился только о временном, а о чем-либо высшем земли и 

подумать не имел времени, – и однако же – дивны судьбы Господни! – лишь только 

услышал малое нечто от оного святого старца и вычитал три те главы у аввы Марка, 

тотчас несомненно поверил слышанному и написанному и с непоколебимой надеждою 

ввел то в дело, и с небольшим тем деланием, которое совершал вследствие того, 

сподобился возвысить ум свой до небес, подвиг на милость Матерь Господа; ее 

молитвами умилостивил Бога и привлек на себя благодать Святого Духа, которая с такой 

силою осенила его, что он сподобился увидеть свет, который видеть многие желают, но не 
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многие сподобляются. Этот юноша ни постов долгих не держал, ни на земле не спал, ни 

власяницы не носил, ни из мира не выходил телесно, а только духовно-душевным 

настроением, – и с небольшим бдением, которое совершал, явился высшим дивного оного 

Лота, бывшего в Содоме, или, лучше сказать, явился Ангелом в теле человеческом, 

человеком по видимости и ангелом по умному строю. За что и сподобился увидеть 

сладчайший оный свет мысленного Солнца правды, Господа нашего Иисуса Христа, 

каковой свет удостоверил его, что он имел восприять и будущий свет. И праведно: ибо 

любовь и сердечное его к Богу прилепление сделали его исступленным, отторгли дух его 

от мира сего, и от собственного естества, и от всех вещей, и сделали его всего светом от 

Святого Духа, при всем том, что он и жил среди города, и правил целым домом, и пекся о 

рабах и свободных, и делал все, что потребно для настоящей жизни.
203

 

 

 По мнению преподобного Симеона, созерцание божественного света  – 

это не только своего рода предзнаменование, но и «конец всякой 

добродетели»:     

 
Довольно этого в похвалу юноше и для того, чтобы подвигнуть и вас придти в такую 

же любовь, подражая ему; или желаете, чтоб я сказал вам и другое что большее, чего, 

может быть, и слух ваш приять не сможет? Впрочем, что может быть больше и 

совершеннее страха Божия? Конечно, ничего нет. Св. Григорий Богослов сказал: «начало 

премудрости – страх Господень. Ибо где страх, там заповедей соблюдение; где заповедей 

соблюдение, там очищение плоти, – этого облака, облегающего душу и не дающего ей 

чисто видеть божественный свет; где очищение, там осияние, а осияние есть исполнение 

желания божественного». Говоря так, он показал, что освещение Духом есть 

нескончаемый конец всякой добродетели, и кто достигнет такого освещения Духом, тот 

покончил со всем чувственным и начал пребывать сознанием в одном духовном. Это, 

братия мои, суть дивности Божии. И Бог для того изводит в явь сокровенных рабов Своих, 

чтоб подражали им добротолюбивые и благие, а злонравные остались безответными. Ибо 

и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира, если 

ведут себя, как должно, обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради 

веры, которую показывают к Нему, чтоб в день суда ничего не имели сказать в 

оправдание свое те, которые не обретают спасения по причине лености своей и 

нерадения.
204

 

 

Глубина пагубы 
 

Ошибочность такого рода истолкования изобличает окончание 

«многополезной повести»: 
 

О том юноше после я узнал от него же самого еще и следующее. Я встретил его, 

когда уж он стал монахом и провел в монашеской жизни года три или четыре. Было ему 

тогда тридцать два года. Я знал его очень хорошо: мы от юности были друзьями и 

воспитывались вместе. Так он и рассказал мне следующее: «После оного дивного видения 

и изменения, бывшего во мне, немного прошло дней, как со мной случились многие 

искушения мирские, по причине которых, во время совершения мной тех сокровенных по 

Богу деланий, я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага оного, и сильное возымел 

желание удалиться от мира и в уединении искать Христа, мне явльшегося. Ибо верую, 

брате, что для того Он и благоволил явиться мне, чтоб взять к Себе и меня недостойного, 
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отделив от всего мира. Но как я не мог этого исполнить тогда же, то мало-помалу забыл 

все, что пересказывал тебе прежде, и впал в совершенное омрачение и нечувствие, так что 

не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе, ни малого ни большего, до 

самомалейшего движения мысли, или чувства. Затем впал я в большие зла, чем прежде, и 

пришел в такое состояние, как бы никогда не слыхал слов Христовых и не понимал их; но 

и на святого оного, который так милостив был ко мне, и дал мне малую заповедь и 

книжицу Марка, смотрел я как на одного из случайных людей, нисколько не помышляя о 

том, что видел относительно его. – Это я сказываю тебе подробно, говорил он далее, для 

того, чтоб ты знал, в какую глубину пагубы ниспал я, окаянный, по нерадению своему, и 

подивился неизреченной благости Божией, явленной на мне потом. Не умею тебе сказать, 

как без моего ведома остались в бедном сердце моем любовь и вера к оному святому 

старцу, но думаю, что ради их после столького времени человеколюбивый Бог по 

молитвам его умилосердился надо мной и опять чрез него же исхитил меня из прелести и 

исторг из глубины зол. Я недостойный не совсем отдалялся от этого старца, но когда 

бывал в городе, часто заходил к нему в келью, и исповедовал ему бывающее со мной, хотя 

не исполнял заповедей его бессовестный. Теперь же, как видишь, милосердный Бог 

презрел многое множество грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого 

старца и сподобил всегда пребывать с ним вместе мне, поистине недостойному. После 

чего с великим трудом и с обильными слезами, при решительном отчуждении и отделении 

от мира, совершенном послушании и отсечении своей воли, многих других делах и 

приемах строгого самоумерщвления и неудержимом стремлении ко всему доброму, 

удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом примрачно, малый луч сладчайшего 

оного и божественного света. Но такого видения, как то, которое видел тогда, даже доселе 

не сподобился еще я увидеть опять».
205

 

 

Вот вам и «конец всех добродетелей»! Созерцание «премирных вещей» 

ввергло несчастного в «глубину пагубы», и потребовался «великий труд и 

обильные слезы», чтобы вновь узреть «малый луч сладчайшего света»!  

Добавим, что конец повести противоречит и самому слову «О вере, и к 

тем, которые говорят, что  живущему в мире невозможно достигнуть 

совершенства в добродетелях», поскольку юноша Георгий вынужден был 

постричься в монахи… 
 

Самообольщение 

 

Адепты учения о безмолвии не способны привести ни одной библейской 

цитаты, однозначно свидетельствующей в пользу умного делания. Да и сама 

история о благочестивом юноше, сподобившемся «странного озарения» без 

«вхождения в самого себя», не только не вписывалась в рамки аскетической 

традиции, но и свидетельствовала о принципиальной несостоятельности 

сотериологии исихазма:     

 
Жил в Константинополе некто по имени Георгий, юноша возрастом, лет двадцати. 

Это – в наши дни, на нашей памяти. Он был красив лицом, и в его походке, в манере 

держать себя и в приемах обращения было нечто показливое: так что по сей причине 

делали о нем разные недобрые предположения те, которые смотрят на одну внешность, и 

не зная, что скрыто внутри каждого, судят о других ошибочно. Он познакомился с неким 
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монахом, жившим в одном из константинопольских монастырей, человеком святым, и, 

открывая ему сокровенности сердца своего, сказал и то, что сильно жаждет спасения 

души своей. Честный старец, поучив его, как следовало, и дав ему небольшое правило к 

исполнению, дал еще и книжицу св. Марка-подвижника, где он пишет о духовном законе. 

Юноша принял эту книжицу с такой любовью и с таким благоговением, как бы она была 

послана ему от самого Бога, и сильную возымел к ней веру, надеясь получить от нее 

великую пользу и великий плод. Почему читал ее с великим усердием и вниманием, и, 

прочитав всю, великую получил пользу от всех глав ее. Но из всех глав три наипаче 

запечатлелись в сердце его; первая: «Ища врачевания, пекись о совести (внимай ей); и что 

она говорит тебе, делай то, и получишь пользу» (глав. 69). Вторая: «Ищущий (чающий 

получить) действенности Святого Духа, прежде делания заповедей, подобен купленному 

за деньги рабу, который в тоже время, как его только что купили, ищет, чтоб вместе с 

уплатою за него денег подписали ему и свободу» (гл. 64 о хотящ. оправ. от дел). Третья: 

«Молящийся телесно и не имеющий еще духовного разума подобен слепцу, который 

взывал: Сыне Давидов, помилуй мя (Мар. 10, 48). Другой же некто прежде слепой, когда 

прозрел и увидел Господа, уже не называл Его сыном Давидовым, но исповедал Его 

Сыном Божиим (Иоан. 9, 35. 38)» (гл. 13, 14 о дух. зак.). Эти три главы очень ему 

понравились, и он поверовал, что через внимание к своей совести, как внушает первая 

глава, он получит уврачевание (немощей душевных); чрез исполнение заповедей 

достигнет действенности Святого Духа, как учит вторая глава, и благодатью Святого Духа 

прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа, как обещает третья глава. – И 

уязвился он любовью к красоте сей, и хотя еще не видел ее, сильно возжелал ее и усердно 

взыскал, в надежде узреть ее наконец.
206

 

 

Эню, герой романа Э. Станева «Антихрист», узнает великую 

исихастскую тайну от знакомого монаха Лаврентия:  
  

<…> [Лаврентий – В.О.] находился <…>   в духовном сношении со святым и 

великим мужем Теодосием и ныне совершенствовался в смирении, дабы перейти к 

подвигу безмолвия, однако же украшение книг мешало ему сосредоточится духом и 

мыслью. Так открылась мне спасительная тайна безмолвствующих, о которых много 

толков ходило в Тырновграде.   

Зло, говорил мне Лаврентий, проистекает по их разумению, от первородного греха, и 

каждый человек рождается грешным, ибо грех заложен в семени и крови человеческих. Я 

рано постиг это и, сам того не ведая, исповедал в моих стихотворных молитвах, потому 

что жива во мне простая, устремленная к добру память, которую Адам помрачил, вкусив 

от древа познания. После грехопадения Адам из богоподобного стал звероподобным, 

разумный уподобился скоту. Его ослушание испортило память человеческую, сделало ее 

из простой сложною, из единой – многообразную. И сия, уже развращенная память, есть 

корень всякого зла. Но человек обладает свободной волей, говорил Лаврентий, и с ее 

помощью можно спастись от дьявольских искушений, если достичь неизменности, 

неподвластности переменам. Бесценное это богатство человек обретет не вознесением 

молитв в церкви, но усиленным постом, душевным сокрушением и терпением. Душа 

обладает благими силами и порывами, но после грехопадения подвластна страстям, а ум, 

отделившись от Бога, начал блуждать между добром и злом, ибо стал их пленником. 

Главное ныне – возвратится к первоначальному единению с Богом. Тогда озарит нас 

небесное сияние, какое озарило учеников Христовых на горе Фаворской… Не каждому 

дана сия милость Божия, только избранным; блаженные, им как бы дано увидеть рай…  

Так вдохновенными речами и с пылкой верой доверил мне Лаврентий в тот 

приснопамятный вечер исихастскую тайну, о которой мне многое предстоит рассказать; о 
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многих дивных подвигах и знамениях поведал он мне и полонил изголодавшуюся душу 

мою. Ибо, братия, мы пашня, вечно ожидающая нового посева, рождения и перемен, мы 

взаимно оплодотворяем друг всевозможными духовными семенами – и злыми, и добрыми 

– и потому странствуют по свету учения о спасении человеческом, волнуют людей и 

разделяют их: одни поверят в новое, другие ополчатся на него. И тогда лукавый, только 

того и ждущий, еще сильнее кружит колесо мироздания для своего прославления, а люди 

веруют, что для Божьего. Вот какое семя сеял на болгарской земле эти неразумные люди в 

рясах – чтобы спасал себя каждый, как может, с Божьей помощью, ибо мало уже кто 

уповал на царскую силу и на заступничество церкви перед всевышним. Но понимал ли ты 

тогда, Теофил, мир и людей? Да и чем легче всего обмануть голодного, как не обещанием 

накормить его?..
207

 

 

По мысли автора романа, неразумие исихастов состоит в равнодушии 

безмолвствующих к судьбам своих соотечественников, а также в отсутствии 

упования на спасительную силу общественных молитв и церковных Таинств:  
 

Распалилось воображение мое надеждою избавится от проклятой двойственности, 

вновь открылись передо мною райские нивы с небесными злаками, еще прекраснее 

заблистала сокровищница мироздания, обрело смысл земное существование мое и дух 

воспарил с новой силой к царству Божию, так что даже бдящее, суровое и недоверчивое 

око во мне было ослеплено. И точно кизиловая ветвь, стряхнувшая с себя снег, воспряла 

мысль, обрело отдохновение сердце. В тот же вечер сложил я стихи в прославление 

благодати, наконец-то, посетившей меня. Я говорил себе: «Отныне, Эню, ты вновь 

заживешь, подобно ангелу, сумеешь превозмогать страсти и дьявольские искушения и 

всегда будешь шествовать этим путем, покуда не удостоишься лицезреть Господа. А когда 

произойдет сие, развеются сомнения, исчезнет бесовская гордыня и страх перед 

сатаной».
208

 

 

Так речь монаха Лаврентия ослепила бдящее око совести, и в сердце 

юноши проникло греховное самообольщение: 

 
Я верил, что постиг спасительную тайну безмолвствующих. <…> Моя муза умчала 

меня к седьмому небу. Радовался я и словесной своей силе: ведь это она побудила отца 

Лаврентия взирать на меня как на равного и зачарованно слушать слова мои. Я гордился 

пред самим собой и восхвалял себя: «Есть в тебе сила, Эню, данная тебе Господом-Богом, 

для того, чтобы ты служил ему. Сам царь признал это. Ты избранник Божий, потому и 

проник с легкостью в тайну исихастскую».
209

 

 

Многообещающее начало 
 

Слова монаха Лаврентия оставили неизгладимый след в душе сына 

царского живописца Тодора Самохода, и юноша принимает решение 

отправиться в Кефаларскую обитель, основанную преподобным Теодосием 

Тырновским, чтобы  стать молчальником. Наставления духоносного старца 

укрепляли веру инока Теофила в спасительность исихастского учения:   
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Горит в очаге груда поленьев, отблески огня пляшут на побеленных стенах, снаружи 

– снежная ночь либо плотный туман, похож на тяжелое руно, а Святой отец учит нас, как 

вобрать в себя все чувства, как устремить мысль и волю к Христу, молиться с сердечным 

сокрушением, душевной умиленностью  и орошать землю слезами, дабы возгорелся в нас 

всесвятой, всесовершенный дух и исполнил существо наше неизреченной радостью и 

божественной любовью… Я слушал его и думал: «Верно говорит он, по опыту знакома 

мне сия благодать. Не раз текли у меня слезы, когда сочинительствовал либо читал святые 

книги. Знакома мне и умиленность при сопричащении с бестелесным, воплощающим в 

себе красоту. Исихия раскроет мне все тайны». Я ожидал ее, как земля ожидает солнца.
210

 

   

Упражнения в безмолвии открыли иноку красоту Божьего мира:      

 

Я усердно предался деяниям – погрузился в безмолвие, зорко наблюдал за собой, так 

что дух мой обострился. Я чувствовал, что очищаюсь и возвышаюсь, что растет и 

приближается просветление от Бога, и открывались мне тайны человеков и природы, 

живого и мертвого. Подойду к дубу и словно перевоплощаюсь в него, чувствую  всем 

существом своим, как впился он корнями в землю, как сосет соки ее, точно младенец 

материнскую грудь, как наливается силами и нежится в воздушной благодати. Цветок ли, 

тварь ли живая – птица, зверь лесной, домашняя скотина – все доступно мне, во всем вижу 

промысел Божий. И столько повсюду радостных тайн, какой тихий восторг для сердца!.. 

Останавливаю взгляд на горах, и кажется мне, плывут они и приветственно говорят: 

«Прощай, инок Теофил, прощай и радуйся, ведь и мы радуемся Творцу». Посмотрю на 

снег, как чернеют на нем черные леса, и сострадаю им и дивлюсь устроению мироздания и 

более всего красоте, мантии Господней, распростертой над вселенной. Все сущее радует 

меня, ибо я понимаю его и вместе с тем жалею. Даже сухой опавший лист внушает мне 

жалость, и мертвый ежик, и замерзшая птаха, и инок со смущенным взором, и немощные 

наши старцы, вроде покойного отца Луки, над чьей могилой предавался я 

размышлениям.
211

 

 

Непосредственное приобщение инока Теофила к аскетическим 

упражнениям священнобезмолвствующих свидетельствовало об удачном 

восхождении подвижника по лествице исихастских совершенств:    

 

Весной попробовал я постичь исихию. Лежал, как велено, на полу обнаженный, 

чтобы демоны искушали меня справа и слева и чтобы я победил их. Мысль и воля – во 

Христе. Вижу его в белой лучезарной плоти, распятого или живого, как ступает он  

святыми своими стопами, источая свет. Шепчу: «Сыне Божий, помилуй мя, грешника, 

взывающего к тебе с сердечным сокрушением и умилением душевным. Яви мне Господа 

моего, призвавшего меня из материнской утробы». Без конца твержу молитву. 

Утомившись перехожу к безмолвию, сиречь представляю говорить душе, слушаю, о чем 

просит она, и чувствую, что опутана она своими желаниями. Дьявол понуждает ее, мешает 

скинуть темное покрывало неисчислимых веков. Но вот блеснуло успокоение, радость и 

тихое счастье подымаются из ее глубин, снисходит на нее сияние иных миров, и она 

трепещет в блаженстве. И является мне лебединокрылый ангел-благовестник. Ах, не 

достает мне слов, чтобы выразить, что прозрел я, язык и разум бессильны раскрыть 

божественную тайну! Скачет обновленное сердце, весело бьется в груди, кроткая радость 

разливается по телу, славит господа. Все, что рождается и существует, есть 

жертвоприношение и благоволение его, в непроглядности пространства и времен скрыт он 

за видимым и вещественным. Умилительны слезы, восторг, радость ангельская. И 
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понимаю я, отчего возносят ему хвалу серафимы у престола его, ибо сейчас и я с ними… 

Предатель-разум, пробудившись вопрошает: «Зачем жертвоприношение? Кому?» Но душа 

с презрением отворачивается от него. Ведом ей ответ, но не может она выразить его и 

купается в сладостной муке любви. Высится над миром, как дух над животворящей 

бездной Господней, созерцает ее и не смущается ни змеем, ни зверем, ни ядом, ни 

уродством. Разумом же снова лукавствует, допытывается: «А они зачем? Не дьявольское 

ли порождение?» «Молчи! – молвит душа, – невыразима суть его. Что ни вообразишь – 

ошибешься. Лишь я одна могу ощутить его силу». И я вновь погружаюсь в блаженство 

благодати и молюсь: «Сохрани, господи, то к чему прикоснулся я, укрепи меня в вере и 

удостой благоволения своего, дабы узрел я свет Фаворский и возрадовался славе твоей. 

Наполняет она милосердием ко всему, радостью и бесстрашием перед смертью. Да буду и 

я твоим жертвоприношением, колосом от жатвы на вечной ниве твоей. Я пойду дальше…» 

Не утверждаю, что в точности так  молился я в ту пору, но нет для человека иной 

надежды, иного единения с Господом, кроме тех сот, которые сложил ты в юности в 

кладовых сердца. В старости возвращаешься к ним, как к весеннему солнцу. Ах, отчего не 

вечно сие воздействие духа! Отчего длится оно лишь мгновения иль час и иссыхает, точно 

родник в засуху
212

  

 

Однако, несмотря на многообещающие видения и восторги, сподобиться 

созерцания невещественного света иноку Теофилу никак не удавалось: 
 

Я упорствовал в желании узреть Фаворский свет и вознестись в рай, как обещали 

мне Теодосий и исихастское учение, но не нисходила на меня благодать более высокая, 

чем то неизрекаемое познание, что выражало себя в радости, светлых мыслях и душевном 

спокойствии.
213

  

 

Ослепительное сияние  

 

Стоило ли упорствовать, если, по слову Божию,  грешный человек, узрев 

Бога, не может остаться в живых
214
? Неслучайно пророк Исайя, увидевший 

Господа, «сидящим на престоле высоком и превознесенном», воскликнул:  

 
<…> горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа 

также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.
215

  
 

От предчувствия, что «его греховность может пострадать от святости 

Христа
216
» Симон Петр припал к коленям Иисуса со словами: 

 
  <…> выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.217

  

 

Иноку, наставленному в началах исихастского учения и почитавшему 

себя избранником Божиим, не приходило на ум, что Фаворский свет 
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откроется ему иной, страшной для него славой, а страстное желание достичь 

совершенства и вознестись в рай обернется отпадением от Бога и 

погружением в бездны порока:  
 

И однажды ночью, когда за окном светил чахлым светом месяц, я же, истощенный 

молитвами и бдением, страстно призывал Господа открыть мне тайну обоих миров, 

позабыв о том, что меня подстерегает дьявол, вдруг раздался шум, как от сильного ветра, 

и келью мою залило белое, ослепительное сияние. Я онемел, обмер, не мог ни 

пошевелиться, ни думать. И видел сияние это таким, каким бы увидел его воскресший из 

мертвых, необозримым для разума и вчера, и сегодня, и завтра, а себя самого – 

скитающимся в этом свете духом, осужденным брести от обмана к обману. И смысл всего 

происходящего в мире был вне меня, недоступен уму моему, скрытый во времени за 

незнакомыми, вечно меняющимися образами, которые запутывали разум, сбивали его 

одной ложью за другой. Невыразимая боль навалилась на душу мою, и точно в бездонном 

море, утопила ее в отчаянии. Испугавшись, как бы не ослепнуть, хотел я смежить веки, но 

не мог. Нестерпимо-белый свет горел ослепительно ярко, ровно, не мигая, но я 

чувствовал, что скоро исчезнет он и, когда исчезнет, я уже не буду прежним, ибо сражен 

дух мой, а вместе с ним и вера.  

Лавра увиделась мне не нужной никому, лишенной смысла, Теодосий же и мы, 

ученики его, смешными и глупыми. Как и всё, что было во мне лучшего и самого святого, 

приобщавшего меня к сокровищнице мироздания, как и заключенная во мне истина – 

самообман. Когда я вновь обрел способность мыслить, сияние отошло тихо, как звук 

арфы; вновь увидал я закопченный потолок кельи и себя самого, навзничь распростертого 

на топчане. Окаменелость телесная исчезла, и первой мыслью было: «Ужель это и есть 

Фаворский свет? Когда он коснулся тебя, ты как бы умер, умерли твои понятия о мире и 

твои надежды, а вместе с ними смысл твоего бытия. Ужель в том и сущность его – в 

отрицании тебя, его творения, и всего живого в мире? Что стало со сладостными 

празднествами души, с благодатью? Разве он не был стражем заключенной в тебе истины, 

создателем сокровищницы мироздания, внушателем всего наивозвышенного? Он 

возвещает себя иною, страшною для тебя славой, какой не ожидал ты, дабы доказать тебе, 

что ты ничтожен и не должен даже пытаться проникнуть в тайну его. Безумец, зачем, ты 

призывал его, зачем молился ему?» Ожесточилась обманутая душа моя оттого, что 

обратил ты ее радости, чаяния и просветление в самообольщение, а все лучшее – в 

посмешище. Но с другой стороны, возгордился я, что узнал сущность того, пред чем 

Теодосий и остальные умиленно роняли слезы да еще благодарили…
218

 

 

*** 

 

Для понимания духовного смысла этих странных происшествий 

обратимся к сцене встречи преподобного Евтимия Тырновского с 

ожидающим судилища узником Теофилом:  

 
«Ты ли это, чадо Теофиле? Отчего не взглянешь на меня? Стыдишься либо же так 

сладок тебе мрак, что не желаешь выбраться из бездны его? Либо гордыня жаждет 

утолиться твоею гибелью? Либо достиг ты ненависти к слову, ты, слагавший предивные 

исповеди пред Господом? Ужель божественный дар твой превратился в ядовитое жало, и 

ангел твой перестал сражаться с сатаною, побежденный и изгнанный из сердца твоего? 

<…> Предполагал я, чадо Теофиле, что предашь ты себя дьяволу познания и будешь 

искать ада, ибо немыслимо, что бы ищущий Бога не заглянул в преисподнюю. И ведомо 
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мне, что всякий, наделенный сим божественным даром стоит на грани безумия, поскольку 

и Господь не откроется ему до конца и не сыщет он слов, дабы выразить узнанное 

полностью. Жестока участь сия – вечно пребывать на месте казни, кою учиняешь сам над 

собою, и становишься для людей пересмешником и судьей. Еще когда пришел ты в 

обитель нашу, узрело духовное око мое, что не рожден ты быть монахом и монастырское 

поприще не для тебя. <…>  Размышлял я над тем, что привело тебя к падению, и 

заключил: слишком многого ждал ты от Бога – из гордости и неумолимой жажды познать 

тайны его. Ответь мне, чадо, отчего покинул ты святую нашу обитель? Не была ли она 

надежной твердыней для духа твоего, и разве не нашлось меж братьями ни одного, кому 

мог бы ты исповедовать искушения свои? Либо созерцание силы Божьей осталось для 

пиита бесплодным?» 

<…>  Собравшись с силами, заглушил я в себе голос души и сказал: «Разум твой 

высок и проникновен, твое преподобие. Не стану скрывать, что реченное сейчас тобою – 

быть может, есть для меня сама истина. Но ответь мне: видел ли ты свет Фаворский и 

какой он?» Отпрянув, посмотрел он на меня взглядом, коего мне не забыть, и 

перекрестился, так что я подумал: «Должно быть видел. Но отчего тогда не сбросил он 

рясу?» Тихо, с затаенной печалью ответил он: «Ужель ты видел его, чадо?» – и так 

произнес он это, что по спине у меня пробежал озноб. А когда я поведал ему, как увидал я 

свет сей и как сокрушил он дух мой и погубил веру, Евтимий воздел руки и воскликнул: 

«Господи, ужель пришел день, когда свет твой будет ослеплять человека, день 

наистрашнейших испытаний и падений? И человек уподобится вздымаемой ветром 

волне?»
219

  

 

В молитвенном обращении преподобного Евтимия, сквозит отчаяние: 

учение исихастов, основанное на представлении о спасительности 

созерцания нетварного Фаворского света, не выдержало проверку 

временем… 
 

Виды катарсиса 

 

«Действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех
220
» 

– созерцание славы Божией уподобляет ангелам преподобных Теодосия, 

Евтимия и других, но сокрушает дух и губит веру инока Теофила.  

Рассмотрим наконец схему так называемого онтологического катарсиса. 

Греховные помыслы и дурные воспоминания сердца будем обозначать 

большим и малым знаками «–», им противоположные – знаками «+». В самом 

общем виде, формула онтологического очищения сердца имеет вид: 

 

{–} → {– +} → {} (12)  

 

Сердцу подвижника, очищенному от всякого познания, не повредит 

созерцание Фаворского света, поскольку оно абсолютно прозрачно:  
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 {–} → {– +} → {} → {}
☼

 (13) 

 

Нравственный или психологический катарсис отличен от 

онтологического катарсиса, поскольку предполагает обогащение сердца 

богоугодными помыслами и светлыми воспоминаниями:   

 

{–} → {– +} → {+} (14) 

 
Искатель нравственных подвигов не нуждается в особенно ярких 

духовных переживаниях. Он созерцает тихое сияние божественной славы и 

не домогается особых знаков милости Божией, ибо ослепительно яркий  

Фаворский свет может нанести вред богоданной субстанции сердца. Таким 

образом, схема психологического катарсиса должна включать в себя краткие, 

но плодотворные осенения приглушенным светом славы Божией. 

 

  

{–} → {– +} → {– +}☼ → {– +} … → {+}☼ 
(15) 

 

  

 

«Огненное искушение», пережитое иноком Теофилом, было необходимо 

для медленного, но необратимого исцеления пораженного самообольщением 

сердца. Жизненный путь станевского героя можно упрощенно изобразить 

следующей схемой:  

{–} → {– +} → {– +}☼ → {– +} … → {– +}
☼ 
↴  

↳ {–} → {– +} → {– +}☼ → {– +} …  (16)  

 

Убедиться в правильности предложенной формулы можно лишь 

ознакомившись с текстом романа «Антихрист». Так пусть же настоящая 

глава послужит своего рода «рекламой» станевского шедевра, который, по 

правде сказать, вовсе в ней не нуждается.   
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Часть XIV 
ЖИВАЯ ПРЕЛЕСТЬ МИРА 

 
Зачем же в ясный час торжеств 

Ты злишься, мой смычок визгливый, 

Врываясь в мировой оркестр 

Отдельной песней торопливой? 

 

Учись вниманью длинных трав, 

Разлейся в море зорь бесцельных, 

Протяжный голос свой послав 

      В отчизну скрипок запредельных. 

 

  Александр Блок  
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9 июня 2008 года на сайте http://www.allfun.md было опубликовано 

довольно обширное интервью Виктора Борщевича корреспондентке Ольге 

Медведевой:  

 

 
 

 

Виктор Борщевич: Ветер – это когда из миллиарда 

многих непобед рождается одна большая победа 

 
Это человек известный в научных и политических кругах. Профессор, член 

Международной Академии при ООН и Академии наук Нью-Йорка. Кавалер Ордена 

Святого Станислава III степени и заслуженный деятель науки и образования РМ. В 

2000 году отмечен номинацией «Человек года» Американским Биографическим 

Институтом. С 2002 по 2006 г.г. – Чрезвычайный и Полномочный посол Р. Молдова в 

КНР (Пекин). И кроме всего прочего, это очень интересный собеседник, поделившийся 

с Allfun своей жизненной философией. 

 

О детстве… 
 

В детстве я мечтал стать летчиком, и причем морским. Я уже давно не маленький, 

но ребенок живет внутри меня. Это, наверное, всегда будет со мной. В детстве я всегда 

поражался ощущению времени – оно тянулось. И пространство тоже было совершенно 

другое, кругозор был гораздо шире. Один француз-острослов когда-то сказал: «точка 

зрения – это кругозор, сузившийся до своего предела, это и называется точкой зрения». 

Это же коллапс, кризис. С возрастом время бежит незаметно: работа-дом-магазин – и 

так каждый день, а потом смотришь: день прошел, неделя, полгода… Время просто так 

пролетает, и чем дальше, тем быстрее. Соответственно и эффективность жизни резко 

уменьшается. Очень редко удается «вернуться в детство», обычно в какой-то поездке. 

День опять становится длинным, и я очень эффективно живу. 

 



88 

 

                          
 

Самый счастливый день в моей жизни… 

  

Однажды на ледовом склоне я должен был сорваться. Я почувствовал, как лед под 

кошками крошится. И вот тогда я подумал «вот и всё!». Каким-то чудом я уцелел на 

стене, и потом почти бежал вертикально вверх на четырех движителях. Забравшись 

наверх, я развалился на фирне, воткнул ледоруб – вот тогда, я думаю, и был мой самый 

счастливый день. Такие вот «качели» – чем большее напряжение и ужас испытываешь, 

тем потом больше эйфория, если удается избежать опасности, победить. Если 

измерять счастье физиологически в количестве адреналина в крови, тогда счастье было 

невероятное! Это было… сейчас даже и не помню… кажется в 1974 году на Кавказе. 
 

О горах… и о счастье… 

 

Что я искал в горах – не знаю, никто не может, наверное, ответить на этот 

вопрос. Там и риск и ослепительная красота. Это удивительное ощущение, когда 

взбираешься на вершину, вот эти последние шаги – это что-то невероятное – разрядка, 

катарсис. Дальше идти некуда. Если Высоцкого вспомнить: 

 

Весь мир на ладони ты счастлив и нем 

И только немного завидуешь тем 

Другим, у которых вершина еще впереди… 

 

Это все поиск предела. А предел у каждого свой, необязательно вертикальный. У 

каждого своя Джомолунгма. И в многоликом Китае больше всего меня поразил Тибет. 

Если посмотреть на Китай в долинах Хуанхэ и Янцзы – это максимальная концентрация 

населения на клочке земли, а Тибет – это население нашей Молдовы на территории 

нескольких Франций или нескольких Германий. Я был потрясен, когда мы вышли на 

перевал высотой 5100 м. и оттуда были видны ослепительные Гималаи. Это ощущение, 

что ты увидел крышу мира, невероятно.  
 

И еще раз о счастье… 
 

Счастье – это озарение. Когда ты видишь то, что никто до тебя не видел, это 

фантастическое ощущение. Барух Спиноза считал, что поиск знания и нахождение 

знания – наивысшее счастье. А еще есть такая китайская притча: посмотрите на 

ветер, ведь любой ребенок может проткнуть его пальцем, но начинается ураган и он 

сносит все на своем пути. Ветер это когда из миллиарда многих непобед рождается 

одна большая победа. Это тоже счастье, наверное. Хотя есть у людей и другое счастье: 

в любви, в служении… 
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Коротко о главном… 

 

На первом месте у меня момент. Т.е. то, что я проживаю, о чем думаю сейчас, то 

и на первом месте, оно такое скользящее. 
 

Самое удручающее для меня, когда меня пытаются вести дорогой, которой я не 

хочу идти… но иногда приходится. 
 

Главное чему я научился в жизни, что я ничему не научился. 
 

Никогда не говори никогда – это баналитет, но то, что банально, то обычно и 

истинно. Жизнь сама по себе банальна. 
 

Жизнь подбрасывает нам разные сюрпризы, когда ей вздумается. 
 

Даже в самых тяжелых ситуациях главное не быть свиньей. 
 

Мои друзья хоть не в Болонии 

... зато не тащат из семьи! 

А гадость пьют из экономии, 

Хоть по утру, да на свои! 

   (В.С.Высоцкий.) 

 

Об опыте… 

 
Есть вещи, которые познаются только опытом, но если у человека нет опыта, он, 

чтобы объяснить что-то, может нанизывать огромное количество слов, но он не 

уловит мысль. Чжуанцзы как-то сказал: чтобы поймать зайца, нужны силки, когда заяц 

пойман, о силках забываешь; чтобы поймать мысль, нужны слова, когда мысль поймана, 

о словах забываешь.  

А еще опыт обладает удивительным свойством – иногда его можно передавать без 

слов. Когда я был маленьким, мы давали представления. Я лепил из пластилина головки, 

надевал их на пальцы, платком оборачивал руку и залазил в заброшенный 

канализационный люк. Я был и драматургом, и кукловодом, и дизайнером, и 

постановщиком. Это выглядело примерно так: «Ба-бах!..Трах!..», – больше всякие 

восклицания, междометия, примерно как пацаны друг другу кино рассказывают, – «Он 

его ты-ты-ты-ты-ты!.. А он ему пииу!..». И у всех горят глаза, все слушают этот 

рассказ, хотя непонятно, о чем они толком говорят. Но дети передавали друг другу свой 

опыт! Много лет спустя я понял, для передачи опыта не нужны слова. Это как 

смотреть телевизор без звука, но при этом все равно понимать, о чем идет речь. Именно 

этот опыт, опыт переживания, передается без слов. 

 

О Молдове… 
 

Проблема Молдовы в удивительном феномене. Ведь у каждого народа национальная 

интеллигенция борется за утверждение своей идентичности. Ведь предки молдаван 

молдаване, говорящие на молдавском языке. Любой крестьянин, если его спросить, 

ответит, что он молдаванин, для него вопрос его идентичности не стоит. Но стоит ему 

начитаться учебников, написанных «великими» учеными-лингвистами, и он начинает 

сомневаться, ведь и госпожа учительница говорит «ты румын». Это единственный в 

мире народ, у которого интеллигенция не борется за утверждение своей собственной 

идентичности. 
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Об иллюзиях… 

 
Надо быть осторожнее с этим понятием, принято считать, что это плохо. 

Великий ученик Аристотеля Александр Македонский когда-то сказал: «всякая ложь или 

всякая иллюзия с момента, когда она постигается мозгом человека и становится тем, 

что им руководит, превращается в действительность
221

», – и это логично. Еще Шекспир 

говорил: «вся жизнь – игра», – а что такое «игра», разве не иллюзия? И это не только его 

мнение, об этом говорили очень многие. Вот, например, человек становится на колени, 

бьет лбом о пол, опять встает, бормочет что-то – что со стороны скажет марсианин? 

– Он скажет, это псих ненормальный! А с точки зрения верующего это святой человек, а 

тот, кто так не делает – это варвар и мерзавец. Это все иллюзион, но я не могу сказать, 

что для него это иллюзион. Ведь он за эту иллюзию пойдет на крест, на костер. И, 

собственно, эта иллюзия миром и движет, иначе как вы заставите людей делать, то, 

что вам надо. Иллюзии порождают реальность, они круче реальности. 

 

Верю – не верю… 
 

Я не верю в то, что Бог сотворил человека. Я верю в то, что человек сотворил Бога, 

причем по образу и подобию своему. Я бывал в разных странах, видел буддистов, 

мусульман, христиан разных толков, индейцев, и у всех них были свои боги. Но особенно 

меня поразила богоматерь с младенцем в Эфиопии. Они были с нимбами, все как 

положено, только чернокожие. Это лишний раз говорит о том, что человек создает 

себе бога. У молдаван есть поговорка: мы это то, что мы делаем и, то, что мы не 

делаем. А я бы сказал: бог – это, то, что мы делаем и, то, что мы не делаем
222

. 

 

Постскриптум… 
 

В.Б.: Есть такой знаменитый еврейский анекдот. Приезжают евреи из Галиции в 

Одессу и спрашивают Изю: «Изя, правда, что одесситы на любой вопрос отвечают 

вопросом?». Изя отвечает: «Разве?». Так вот, вы сказали, что беседа была интересной, 

а что именно было интересно? 

О.М.: Интересно, что на каждый вопрос, даже очень жизнеутверждающий, 

нашелся ответ. 

В.Б.: А меня удивило, то, что я так лихо на всё отвечаю. Ведь когда на всё есть 

ответы, это первый признак того, что на самом деле ответов нет…
223

 

 

Некоторые положения интервью, выражающие духовное кредо Виктора 

Борщевича, были использованы мною в качестве эпиграфов к каждой из  

нижеследующих глав.    

                                                             

                                                 
221

 Эта идея была высказана Карлом Марксом в статье: «К критике гегелевской философии права»: 

«<…> теория становится материальной силой, как только она овладевает массами». Александру 

Македонскому принадлежит другая фраза: «Войны зависят от славы, и часто ложь, которой поверили, 

становится истиной». Этими словами Александр Македонский объяснил, почему он позволяет себя 

обожествлять.  
222

 В соответствии с правилами построения аналогии следовало сказать: «Бог это то, что Он делает, и 

то, чего Он не делает».     
223
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                                                         Глава 1 

ПРЕДАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Лучи духовного ведения 

 
Иллюзии порождают реальность, 

они круче реальности. 

 

Иллюзия – это «искаженное восприятие действительности, принятие 

мнимого за действительное
224
», а действительность – «реальное 

существование чего-либо
225
». Но ведь, кроме того, что мы видим, слышим и 

осязаем, есть реальность небытия и сверхбытия:  

 
Существует бытие, существует небытие, существует то, что еще не начало быть 

небытием, а также то, что еще не начало быть тем, что еще не начало быть небытием.
 226

 

 

***  

 

Я весь исчез, мой затерялся след.   

Того, что глаз способен видеть, – нет.  

 

Но сердце мне прожгла внезапно весть   

Из недр: «Несуществующее есть!»
227

 

 

***  

 

Царь Сирийский пошел войною на Израильтян, и советовался со слугами своими, 

говоря: в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан.  

И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим 

местом, ибо там Сирияне залегли.  

И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий и 

предостерегал его; и сберег себя там не раз и не два.  

И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих 

и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?  

И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь; а Елисей пророк, который у 

Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной 

комнате твоей.  

И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и 

сказали: вот, он в Дофаиме.  

И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили 

город.  

Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и 

кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?  

И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые 

с ними.  

                                                 
224

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. I, с. 659 
225

 Там же. с. 378. 
226

 Чжуан-цзы. «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 257.  
227

 Ибн аль-Фарид. «Арабская поэзия средних веков». БВЛ. М. 1975, с. 523 
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И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл 

Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами 

огненными кругом Елисея.
228

 

 

*** 

 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что всё видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами? 

 

Милый друг, иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий – 

Только отклик искаженный 

Торжествующих созвучий?
229

 

 

  

Что же тогда считать иллюзией? Разве неумение видеть невидимое и 

слышать неслышимое не «искаженное восприятие реальности»:  

 
Из темноты углов ее молчащих 

И из приборов, всюду видных в ней, 

Из книг ученых, по шкапам стоящих, 

Не вызвать в жизнь ни духов, ни теней! 

Сквозь ряд машин, вдоль проволок привода 

Духовный мир являться не дерзнет, 

И светлый сильф в обьятьях кислорода 

В соединеньи новом пропадет... 

О, сколько правды в мертвенности этой! 

Но главный вывод безответно скрыт! 

Воображение – бред мысли подогретой, 

Зачем молчишь ты и душа молчит? 

Лги, лги, мечта, под видом убежденья – 

Не всё в природе цифры и паи, 

Мир чувств не раб законов тяготенья, 

И у мечты законы есть свои; 

Им власть дана, чтоб им вослед пробились 

Иных начал живучие струи, 

Чтоб живы стали и зашевелились 

Все эти цифры, меры и паи...
230

 

 

*** 

 

Природа с красоты своей 

Покрова снять не позволяет, 

И ты машинами не выудишь у ней, 

Чего твой дух не угадает.
231
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 1 Цар. 6: 8-17 
229

 В. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. БСБП. Л. 1974. с. 93 
230

 К. Случевский. Стихотворения и поэмы. БСБП. М. – Л. 1962. сс. 56-57 
231

 В. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. БСБП. Л. 1974. с. 59 
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***  
 

Наука – и та суесловна. Печется 

она не о правде, а о правоте, 

а истину только поэт постигает 

в слепящей ее наготе.
232 

 
Способность утонченного ощущения духовных реалий – 

сверхъестественный дар немногих избранников Божиих. Ну а простым 

смертным достаточно помнить о своем незнании, чтобы не лишится  

«ви денья неви денья
233
»: 

 
Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что 

ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.  

Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и 

белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною 

мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
234 

  
Действенное лекарство от духовной слепоты – слушание слова Божия:  

 
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 собою все сознание сладостно и начнут 

испускать из себя лучи ведения духовного. Получающие это не отрывают уже от них 

внимания, и все более и более развивают мысли их, питаются ими и насыщаются.
235

  
 
Но есть и другие спасительные средства, предлагаемые светской 

культурой:  
 

Творения Тао и Се – 

Как небо, земля и вода! 
 
Они очищают нечистых, 

Они возвышают святых! 
 
Найдете ли вы такое, 

Уважаемые господа, 

 

Что было бы совершенней, 

Чем Тао бессмертный стих?
236
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 М. де Унамуно. Избранное в 2-х тт. Л. 1981. т. 1, с. 29 
233

 С.Я. Друскин. «Вопросы философии». 1994. № 9, с. 205 
234

 Отк. 3: 17-18 
235

 Святитель Феофан Затворник Вышенский «Письма к разным лицам о разных предметах веры и 

жизни». М. 2007, с. 345 
236

 Лу Ю. Стихи. М. 1960, с. 174 
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*** 

 

Расступились на площади зданья, 

Листья клена целуют звезду. 

Нынче ночью – большое гулянье, 

И веселье, и праздник в саду. 

 

Но когда пиротехник из рощи 

Бросит в небо серебряный свет, 

Фантастическим выстрелам ночи 

Не вполне доверяйся, поэт. 

 

Улетит и погаснет ракета, 

Потускнеют огней вороха... 

Вечно светит лишь сердце поэта 

В целомудренной бездне стиха.
237

 

 

Опровержение пессимизма 

 

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) считал 

непозволительным противопоставлять религиозную литературу светской:  
 

Задача христианской миссии – освящение Культуры, не урезывание ее, не цензура и 

выцеживание церковного из нецерковного, но преображение мира, выявление смысла 

жизни и помощь людям воспринять Откровение, которое открыто человеку не только в 

священном Писании, не только в природе, на это указывали еще  древние христианские 

апологеты, но и в культуре, в ее культурно-историческом наследии, в предании 

культуры.
238

 

 

Однако позиция архимандрита Киприана (Керна) относительно светской 

культуры глубиной и ясностью не отличается:  

 
<…> можно ли говорить о смысле творчества и культуры, если смысл предполагает 

какую-то логичность и разумность, тогда как смерть моя лично и космический пожар, 

смерть всего человечества и всего земного, разрушают в корне всякую логику здесь на 

земле.
239

 

 

На чем основано пессимистическое мировоззрение православного 

монаха?   
 

Конечно, не о смысле и не о логике творчества, а просто о религиозном его 

оправдании зовет нас думать христиански поставленная проблема культуры и созидания. 

Ведь апостол так и ставит этот вопрос цивилизации пред лицом огня этого пожара. 

«Строит ли кто на этом основании (т.е. на Иисусе Христе) из золота, серебра, 

драгоценных камней, дерева, сена, соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день 

покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
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 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.– Л. 1965, с. 132 
238

 Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) «Философия православного пастырства». СПБ. 

1996, с. 487 
239

 Архимандрит Киприан (Керн) «Антропология св. Григория Паламы». М. 1996, с. 378 
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У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот 

потерпит урон» (I Коринф. III, 12-15).
240

 

 

Неужели в этом отрывке речь идет о «смерти всего человечества и всего 

земного»? Ошибочность такого истолкования легко обнаружить, завершив 

цитату: 
 

 <…> впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
241

   

 

Audiatur et altera pars! – Пусть будет выслушана и другая сторона:  

 
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. 

 

Там слава не нужна, там нет садов Белева, 

Там петербургские не блещут острова, 

Но Пушкина и там пророчествует слово 

И тень ученика убитого жива.
242

 

 

Предназначение культуры 

 

Последующие размышления архимандрита Киприана посвящены 

богословскому оправданию монашеского творчества: 

 
Строительство это, конечно, нельзя ограничивать одним узко моралистическим 

пониманием, т.е. как строительство одних нравственно добрых дел. Это есть раскрытие 

всех вообще творческих дарований человека. Надо вспомнить и притчу о талантах. 

Строительство преп. Андрея Критского, Романа Сладкопевца, Косьмы Манумского, 

Максима Грека, и под. не ограничивается же одними только угодными Богу делами их 

монашеских подвигов смирения, терпения, поста, девства и т.д. Разве в этой аллегории 

Апостола написанные этими святыми мужами кондаки, каноны и толкования 

богословского характера не имеют той же цены, как и монашеские подвиги? Разве только 

подвиги молитвы и поста могут быть приравнены к золоту и серебру, которые очистятся и 

сохранятся в огне космического пожара, а музыкальные, поэтические и богословские 

творения их подобно сену, дровам или соломе сгорят, и от них ничего, кроме кучки золы 

не останется? А рядом с этим и иконы Андрея Рублева, мозаики византийских и афонских 

церквей, памятники зодчества и т. под., сгорев в космическом пожаре, сгорят и на 

Страшном Суде, как ненужный хлам для Небесного царства?
243
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 Там же. 
241

 1 Кор. 3: 15
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Для архимандрита Киприана все монашеские подвиги богоугодны и 

ценность их безусловна. Но вот мнение П. Иванова из книги «Тайна святых»:   

 
<…> особые духовные подвиги в церкви Христовой совершают только избранники 

Божии по указанию от Духа Святого. Основным же положением является то, что 

никакими подвигами, выделяющимися из общеустановленных церковных, Богу угодить 

нельзя. Напротив, можно отойти от Бога, впасть в лжедуховность. Приятие на себя, 

самочинно (без мановения Духа Святого) трудных подвигов есть отказ от креста в 

простоте. Крест выпадает на долю, его нельзя даже искать, как и Господь Иисус Христос 

и апостолы его не искали, а даже молились: «да мимо идет чаша сия». Но, если крест дан, 

необходимо принять его в терпении.
244

 

   

Но разве не распространяется это мудрое правило на все, что человек 

«делает или не делает»? Вернемся, однако, к архимандриту Киприану: 

 
Учение другого первоверховного Апостола о последних судьбах этого мира также 

дает веру в то, что не об уничтожении созданного учит Благая Весть Христова, а о 

преображении его: «нынешние небеса и земля, содержимым тем же Словом, сберегаются 

огню на день суда… небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, 

земля и все дела на ней сгорят… Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и 

новой земли, на которых обитает правда» (2 Петра III, 7; 10; 13). Не только неба, но и 

новой земли! 

Однако преобразится в этом огне может только то, что драгоценно (золото, серебро, 

драгоценные камни), а прочее сгорит (дрова, сено, солома). Поэтому чаять можно 

преображения не вообще всякого без различия творчества, а лишь только способного не 

сгореть и не расплавится, подлинно преобразится. Апостолом указано и религиозное 

обоснование этого творчества: «никто не может положить иного основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Коринф. III, 11) 

Это значит, что только то творчество, которое может быть религиозно оправдано и 

построено на Камне-Христе Его Евангелии, только то и устоит и перейдет в чаемую 

Новую Землю. Поэтому и творить по настоящему, по христиански можно только сфере 

религиозных ценностей, только перед лицом смерти, вечности и Бога. Самый корень 

слова «культура», как и «культа», имеет в себе нечто религиозное, освященное особым 

почитанием. Это не значит, что благословенно только творчество в формах благочестия, 

так сказать храмовое творчество: иконописание, зодчество и клиросное пение. Может 

быть и мирская культура, на которой почиет благословение, но она должна быть доступна 

для этого благословения, способной к освящению.
245

 

 

Неужели так трудно догадаться, что культурные ценности создаются не 

для преображения «в огне космического пожара», а чтобы помочь найти 

смысл жизни и воспринять божественное Откровение:   

 
Разверзся вдруг утесов свод, 

И разлилось благоуханье, 

И от невидимых высот 

В пещеру падает сиянье. 

И в трепетных его лучах, 
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Одеждой звездною блистая, 

Явилась Дева Пресвятая 

С младенцем спящим на руках. 

Из света чудного слиянный, 

Ее небесно-кроток вид. 

«Почто ты гонишь Иоанна? – 

Она монаху говорит. – 

Его молитвенные звуки, 

Как голос неба на земли, 

В сердца послушные текли, 

Врачуя горести и муки. 

Почто ж ты, старец, заградил 

Нещадно тот источник сильный, 

Который мир бы напоил 

Водой целебной и обильной? 

На то ли жизни благодать 

Господь послал своим созданьям, 

Чтоб им бесплодным истязаньем 

Себя казнить и убивать? 

Он дал природе изобилье, 

И бег струящимся рекам, 

Он дал движенье облакам, 

Земле цветы и птицам крылья. 

Почто ж певца живую речь 

Сковал ты заповедью трудной? 

Оставь его глаголу течь 

Рекой певучей неоскудно! 

Да оросят его мечты, 

Как дождь, житейскую долину; 

Оставь земле ее цветы, 

Оставь созвучья Дамаскину!»
246

 

 

Залоги дивных перемен 

 

Далее архимандрит Киприан сообщает «нечто 

неудобовразумительное
247
»: 

 

Есть что-то в каждом творчестве (мысль, наука, художество), что в себе содержит 

семя вечности, свой «семенной логос», роднящий его с Первоисточником Премудрости, с 

Предвечным Логосом. И это вечное в создании рук человеческих и перейдет в вечность в 

своем нетленном, преображенном облике и останется пребывать в невечернем дни 

Царствия. Как мысли, звуки, слова, линии, таинственно появились в творческом уме 

человека откуда-то из какого-то умопостигаемого мира, так они, верим мы, опять таки 

таинственно преобразившись, уйдут в вечность для бесконечного бытия. Энергии Духа, 

сияние несозданного Фаворского света действуют в нашем малом мире, проникают из 

таинственного иного мира, пронизывают ум, логос человека, вдохновляют его. И эти 

энергии Духа, этот несозданный свет не может исчезнуть бесследно. Сила преображения 

распространяется и на произведения этого Духа – Творца красоты. Несозданное должно 

быть вечно. Есть какой-то смысл, какой-то логос творчества, нами еще не видимый и 
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непостижимый. Отрицать это было бы величайшей бессмыслицею. Это значило бы 

отнимать божественный смысл назначения человека.
248 

 
Что обозначают слова «вечное в создании рук человеческих»? «Семенной 

логос»? Но разве у логосов может быть какой-то иной облик кроме 

«нетленного»? И как можно вести речь о преображении логосов,  «которые 

сами по себе не оформлены и посему вечны и всегда самотождественны, ибо 

содержатся в Божественном Уме
249
»? Из  каких источников проистекает 

столь явное заблуждение?  

Согласно большинству аскетических руководств для монашествующих,  

человеческий ум нуждается в очищении от помыслов. При отсутствии 

различения понятий «ум» и «разумение», легко прийти к заключению, что не 

«разумение», а «ум-логос» нуждается в очищении. Остается отождествить 

«очищение» (онтологический катарсис) с преображением, и  нелепая идея 

получает право на существование:   
 
Вот что между прочим пишет автор «Тайной истории» Прокопий в своем «De 

aedificiis», восхищаясь великолепием Юстиниановой св. Софии: «Когда входят в св. 

Софию для молитвы, то тотчас чувствуют, что этот храм не есть дело людского 

могущества и искусства, но скорее дело Самого Божества; и ум, обращаясь к небу, 

сознает, что Бог здесь близко от него, и что Богу особенно нравится этот дом Его, 

который он сам избрал для Себя». При соприкосновении с такими chef-dœuvr’ами 

человеческого гения нельзя не почувствовать какое-то дыхание Божие и отпечаток 

десницы Всевышнего, содействовавшей человеку в его создании. Святая София, как и все 

памятники человечества, уничтожатся при последнем акте земной истории, но в каком-то 

преображенном виде ее «genius», ее логос не пропадут.
250

  
 
Ужель только преображенные логосы культурных шедевров смогут 

уцелеть в космическом пожаре, а весь остальной мир вместе с его прошлым, 

настоящим и будущим подлежит уничтожению? Отнюдь! Священное 

Писание учит, что все созданное Богом «хорошо весьма
251
», и потому все 

события мировой истории принадлежат вечности:      
 

Кто жил, в ничто не обратится! 

Повсюду вечность шевелится. 

Причастный бытию блажен! 

Оно извечно; и законы 

Хранят, тверды и благосклонны, 

Залоги дивных перемен.
252
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*** 

 

Но трезво приступайте к чуду! 

Да указует разум всюду, 

Где жизнь благотворит живых. 

В ничто прошедшее не канет, 

Грядущее досрочно манит, 

И вечностью заполнен миг.
253
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Глава 2 

КОСМИЧЕСКАЯ ЛИТУРГИЯ 

 

Страхом спасайте 

 
Я не верю в то, что Бог сотворил человека.  

Я верю в то, что человек сотворил Бога,  

причем по образу и подобию своему. 
 

Мысль о сотворении людьми Бога выглядит парадоксом, но достаточно 

глубоко продумана. Вот примерная схема логического следования:  

 
1) Иллюзия реальнее самой реальности.  

2) Человек создает иллюзию о существовании бога. 

3) Иллюзия о существовании бога реальнее самого бога.  

4) Реальнее вымышленного бога может быть только Бог.   

5) Человек сотворил Бога. 

 

Речь, таким образом, идет не о создании образов, а о сотворении из 

совершенного ничто Самого Бога! Но обладает ли вымышленный псевдобог 

атрибутами истинного Божества: всемогуществом, всеведением, мудростью, 

милосердием и человеколюбием? Вопрос, что называется, риторический. Но 

будем справедливы: в этих странных рассуждениях есть рациональное зерно: 

люди поднаторели в создании лжебогов, не имея понятия о той великой 

опасности, какую они представляют. Выпустить джина из бутылки легко – 

как загнать его обратно?  

Не столь очевиден, но оттого еще более опасен вред иллюзий о 

намерениях и свойствах Бога, пищей для возникновения которых могут стать 

некоторые необдуманные высказывания богодухновенных апостолов Петра и 

Павла. Рассмотрим учение апостола Петра «о последних судьбах этого мира» 

в более широком контексте:  
 
Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием 

возбуждаю ваш чистый смысл,  

Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа 

и Спасителя, преданную Апостолами вашими.  

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 

собственным своим похотям  

И говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 

отцы, от начала творения, все остается так же».
254 

 
Апостол Петр был уверен, что христиане, находящиеся в рассеянии, 

доживут до последних дней, но этого не случилось. 
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 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из 

воды и водою:  

Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.  

А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день 

суда и погибели нечестивых человеков.
255

  

 

«Небеса и земля составлены из воды и водою»? Разве это не выдумка 

чистой воды?  

«Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою»? Дескать, вода 

тот  мир породила, ей и убивать.    

«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются 

огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Небеса и земля 

сберегаются, чтобы предать их огню по случаю суда и погибели нечестивых 

человеков?  

    
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 

тысяча лет, и тысяча лет, как один день.  

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; 

но долготерпит  нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.  

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии 

же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.
256

  

 

Страшная картина внезапного уничтожения творения Божия, никак не 

отвечающая образу всемилостивого и любящего Бога!  

 
Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии 

вам,  

Ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные 

небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?  

Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 

обитает правда.
257

 

 

Так вразумлял апостол Петр нетерпеливо «ожидающих и желающих 

пришествия дня Божия», в соответствии с правилом: «к одним будьте 

милостивы – других страхом спасайте
258
».   

 

Таинственный иероглиф 

 

Пессимистическое учение «о последних судьбах мира» парадоксальным 

образом уживается на страницах «Антропологии св. Григория Паламы» с 

мироутверждающей идеей «символического реализма»:  
 

От мира надо бежать, ибо мир есть грех, но мир надо любить, т.к. он прекрасен и 

создан «соразмерным». Такое противоречие легко объясняется тем, что слову «мир» 
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придается св. Исааком, как и всеми почти отцами аскетами, двойное значенье. Мир, если 

это тварная природа (животные, растения, яства, человек и т.д.), то он прекрасен и 

благословен Богом. Сам по себе, по своему существу он не греховен. Св. Исаак любил 

говорить о красоте тварей. Но если под словом «мир» подразумевать некую категорию 

духовности, понятие аскетическое, то это комплекс греха. Мир для св. Исаака есть 

совокупность страстей в таком случае.
259

  
 

***  
 

Нет вообще большего недоразумения и искажения христианского мировоззрения, 

как утверждать какой-то мироненавистнический пафос в святоотеческой традиции. Коль 

скоро такое настроение порождается в христианской мысли или литературе, оно тем 

самым противоречит всей нашей аскетике и просветленному космизму.
260 

 
***  

 
<…> символический реализм, как особое мировосприятие, который начал проникать 

и усвоиваться писателями Церкви, начиная сперва неуверенно у Климента и Оригена, а 

потом все глубже и обоснованнее у св. Григория Нисского, и затем расцвел особенно ярко 

в мистических прозрениях Арепагитиков и Максима Исповедника, оказал, мы на этом 

настаиваем, преимущественное  влияние на антропологию св. Григория Паламы. У Св. 

Максима Исповедника это мировоззрение раскрылось, как совершенно исключительное 

откровение о мире, как Всеедином Целом, как о мировой гармонии, объединяемой и 

охватываемой Божественной Любовью. Этот божественно-прекрасный космос, 

пронизанный лучами Божества, логосами, отражающими Божественный Логос, 

отражается в каждой части мироздания, каждой капле этого мира, отражается весь, 

повторяется бесчисленное количество раз, воспринимается логосами человеческими ему 

сообразными и объединенными той же силой Любви. По правильному и образному 

выражению Балтазара, св. Максиму открылось особое таинственное и чудное виденье, 

которое он и характеризовал, как «космическая литургия». В Максиме Исповеднике 

святоотеческая мистика достигает своего верховного предела, своей «акмэ». Эта мистика 

открыла ему до совершенства тот символический реализм, который знали некоторые 

прозорливцы и до него, но не могли охватить в таком целостном мироощущении.
261 

 
*** 

 
Богочеловеческое и богомирное, лежащее в основе символического миропонимания, 

не только не отрывает мир и человека от Бога, но и, не сливая их в какое-то безличное 

«все», позволяет усматривать между ними неразрывную связь и взаимопроникновение, 

вытекающее из указанного <…> св. Максимом «сродства любви» Бога к миру и мира к 

Богу, равно как и отдельных частей мироздания между собой. Это взаимопроникновение 

двух миров и пронизанность всего посеянными логосными началами, открывает в этом 

видимом мире, отражение мира иного, по которому он сотворен.
262
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*** 

 

У вещей есть свой язык, как у тварного мира есть своя Душа, вся природа являет 

собой таинственный иероглиф. <…> Природа знает что-то большее о Боге, и Его 

премудром плане, чем ученые системы богословов.
263

 

 

Звено в звено 

 

Упомянутые тексты говорят сами за себя и в комментариях не 

нуждаются. На мой неискушенный взгляд, в данных отрывках отражены 

лучшие свойства души православного монаха архимандрита Киприана 

(Керна). Укажем лишь на очевидную связь последней цитаты со знаменитым 

стихотворением Ф. Тютчева: 
  

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык... <…> 

 

Вы зрите лист и цвет на древе: 

Иль их садовник приклеил? 

Иль зреет плод в родимом чреве 

Игрою внешних, чуждых сил?.. <…> 

 

Они не видят и не слышат, 

Живут в сем мире, как впотьмах, 

Для них и солнцы, знать, не дышат, 

И жизни нет в морских волнах. 

 

Лучи к ним в душу не сходили, 

Весна в груди их не цвела, 

При них леса не говорили 

И ночь в звездах нема была! 

 

И языками неземными, 

Волнуя реки и леса, 

В ночи не совещалась с ними 

В беседе дружеской гроза! 

 

Не их вина: пойми, коль может, 

Органа жизнь глухонемой! 

Души его, ах! не встревожит 

И голос матери самой!..
264

 

 

Тютчевское стихотворение вдохновило Н. Заболоцкого на создание, по 

крайней мере, трех поэтических шедевров
265

,  но ограничимся рассмотрением 

самого знаменитого из них:  
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 Там же. с. 348 
264

 Ф. Тютчев. «Русская поэзия XIX века». В 2-х тт. БВЛ. М. 1974. т. 2, с. 28 
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 «Метаморфозы», «Гроза» и «Бетховен». 
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Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница, 

Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой. 

Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится. 

Низко стелется птица, пролетев над моей головой. 
 
Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья, 

Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке, 

Эту молнию мысли и медлительное появленье 

Первых дальних громов – первых слов на родном языке. 
 
Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева, 

И стекает по телу, замирая в восторге, вода, 

Травы падают в обморок, и направо бегут и налево 

Увидавшие небо стада. 
 
А она над водой, над просторами круга земного, 

Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы. 

И, играя громами, в белом облаке катится слово, 

И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.
266 

 
На грани бессмертия 

 
Предложим небольшую сводку самых глубокомысленных и 

вдохновенных отзывов на стихотворение «Гроза», собранную из доступных 

источников:  

 
У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мук, пробежала над 

миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно 

побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь 

вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье 

первых дальних громов – первых слов на родном языке». 

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновенья вызывают 

жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на 

самой грани бессмертия. Они легко могут переступать эту грань и остаться навек в нашей 

памяти – сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.
267 

 
*** 

 
«Как ещё лучше можно выразить вдохновение?» – спрашиваю я себя, и вдруг 

необычайная радость, почти восторг подымается из глубины сердца, – восторг от 

сознания, что в нашей жизни среди людей, среди медлительных гроз и внеземного шума 

лесов под порывистым ветром, среди неясного сиянья речных ночей и воздуха 

отцветающих липовых рощ – среди всего этого мира живут они – наша поэзия и проза – и 

что мы идем к этой вершине творчества, когда поэзия сливается воедино с прозой.
268
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*** 
 
Человек здесь любит грозу за то, что она творит. Красота ее созидается в творческих 

муках – «содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница» – в процессе творчества; она 

рождает себя, подобно тому как рождается произведение искусства. Природный космос 

настолько здесь слился с человеческим, духовным, что и сам образ, метафора становится 

живой реальностью: «человеческий шорох травы», «молния мысли»; «первые громы» не 

как слова на «родном языке» – они и есть слова, в этом отличие от Тютчева, который 

охотно прибегает к сравнению: «гром, как бы резвяся и играя»… 

«Гроза» Н. Заболоцкого движется торжественной поступью стиха – несет в себе, 

воспользуемся словами М. Пришвина, «родственный человеку … культурный слой». Она 

включает в себя расширившиеся представления об объективном, немыслимом вне 

личностного начала человека, создания, акта творчества.
269

  
 

***  
 

Главной темой этого стихотворения является тема грозы. По одному только 

описанию мы можем почувствовать все состояние природы: содрогающаяся от мук 

зарница; трава, смешавшаяся с тенью от тучи. Все в мире чего-то ждет, все находится в 

явном напряжении. Но чего именно? Мы, как и природа, в нашем случае – главная 

героиня, знаем, что будет гроза. Но для нас это явление, которое чаще всего сравнимо с 

бедствием.  А для природы – это часть ее сущности
270
. Мы можем не понять насколько это 

важно и необходимо, что это часть жизни и так будет всегда.  

Желание автора показать важность этого явления – стало главной идеей 

стихотворения. Грозу он сравнивает с рождением слов и, в конце концов, соединяет их в 

единое целое: мысли наши расходятся молниями, а слова звучат громом. Всё содрогается, 

трепещет, всё ждет и, наконец, ликует, ведь  «слова на родном языке» есть ничто иное как 

отражение души. <…> 
У нас не остается сомнения в том, что природа имеет душу. В миг, когда гремят 

первые раскаты грома, вся природа пробуждается. Неземная чистая красота и 

непосредственность соединились в облике светлоокой девы, появившейся в этот чудесный 

миг. Вся природа трепещет, раскрывает свои объятья навстречу новому рождению и 

светлому будущему. После темных туч собравшихся над землей, после долгого 

напряжения наступает просветление.
271 

 
Свет из тьмы  

 
Предпоследнее четверостишие «Грозы», требует от читателя 

максимальной сосредоточенности. Что означает многофункциональная 

лексема «так»? Имеет ли она сравнительный смысл, или же обозначает образ 

действия: 
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1) «таким образом»:  

 
Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась 

домой после полуночи. Так каждый день. Чехов. Попрыгунья.
272

  
 

2) «подобным, сходным образом»: 
 

Сменит не раз младая дева Мечтами легкие мечты; Так деревцо свои листы 

Меняет с каждою весною. Пушкин. Евгений Онегин.
273 

 
Предположим, гроза сравнивается с юной девушкой, совершающей  

ночное купание. Поведение растений укладывается в рамки этого образа: 

ослепительная красота обнаженного тела повергает  травы в обморок. 

Однако стада разбегаются по другой причине: их напугал вид  ночного неба, 

так что «сравнительную» гипотезу  придется отвергнуть
274
. Изображаемое 

поэтом лишь видимая сторона иного события, таинственный  смысл которого 

скрыт от непосвященных.  

Появление «светлоокой девы» совершается «над просторами круга 

земного», таким образом, следует отличать речную воду от «темной воды» 

грозового облака
275
, упоминаемую  в Псалтири: «И положи тму закров Свой, 

окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных
276
».  

Попытаемся развить клубок этой сложной пряжи
277

 посредством цитаты 

из стихотворения «Das Ewig-Weibliche
278
» В. Соловьева:  

 
Знайте же: Вечная Женственность ныне 

В теле нетленном на землю идет. 

В свете немеркнущем новой богини 

Небо слилося с пучиною вод. 
  
Всё, чем красна Афродита мирская, 

Радость домов, и лесов, и морей, – 

Всё совместит красота неземная 

Чище, сильней, и живей, и полней.
279 
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Образ Вечной Женственности из 2-й части «Фауста» Гёте обозначает у 

В. Соловьева Софию, Премудрость Божию, Душу Мира:  
 

Зачем слова? В безбрежности лазурной 

Эфирных волн созвучные струи 

Несут к тебе желаний пламень бурный 

И тайный вздох немеющей любви. 

 

И, трепеща у милого порога, 

Забытых грез к тебе стремится рой. 

Недалека воздушная дорога, 

Один лишь миг – и я перед тобой. 

 

И в этот миг незримого свиданья 

Нездешний свет вновь озарит тебя, 

И тяжкий сон житейского сознанья 

Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
280

 

 

Значит, возникающая из облака «светлоокая дева», – это символ 

«Владычицы вселенной
281
», олицетворение «живой прелести Мира

282
»…   

 
Сродство любви 

 

На основе всего сказанного и процитированного можно прийти к 

заключению, что мировосприятие символического реализма было усвоено не 

только писателями Церкви, но, в той или иной мере, русскими поэтами XIX и 

XX века. И хотя в подтверждение этой мысли можно было бы привести 

великое множество примеров, ограничимся наиболее очевидными: 
 

Степей безбережный простор, 

Туманный очерк дальних гор 

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 живет! 

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!
283
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*** 

 

Большое озеро как блюдо. 

За ним – скопленье облаков, 

Нагроможденных белой грудой 

Суровых горных ледников. 

 

По мере смены освещенья 

И лес меняет колорит. 

То весь горит, то черной тенью 

Насевшей копоти покрыт. 
 
Когда в исходе дней дождливых 

Меж туч проглянет синева, 

Как небо празднично в прорывах, 

Как торжества полна трава! 
 
Стихает ветер, даль расчистив, 

Разлито солнце по земле. 

Просвечивает зелень листьев, 

Как живопись в цветном стекле. 
 
B церковной росписи оконниц 

Так в вечность смотрят изнутри 

В мерцающих венцах бессонниц 

Святые, схимники, цари. 
 
Как будто внутренность собора – 

Простор земли, и чрез окно 

Далекий отголосок хора 

Мне слышать иногда дано. 
 
Природа, мир, тайник вселенной, 

Я службу долгую твою, 

Объятый дрожью сокровенной, 

B слезах от счастья отстою.
284

 

 

*** 

 

Не в зеленом уборе 

Вижу землю мою, 

А в зеленом соборе 

Я молюсь и пою 

 

И ведет не апостол, 

И зовет не левит, – 

Сам внутри себя создал 

То, чем жить надлежит. 
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Ум и сердце очистив, 

От сует и нытья, 

Слышу проповедь листьев 

И псалом соловья.  

 

Я в зеленом соборе 

Узнаю, что опять 

Губит Чермное море 

Фараонову рать; 

 

Что зажав свой пастуший 

Посох в смуглой руке, 

Вновь идет, как по суше, 

Человек по реке. 

 

Домотканой рубахи 

Чуть намокли края, 

В чудном трепете птахи, 

Воды, ветви и я.
285

 

 

*** 

 

Новую жизнь я начну с понедельника,  

Сброшу поклажу ненужных забот,  

Тайная вечеря зимнего ельника  

К делу и жертве меня призовет. 

 

Все, что душа так испуганно прятала, –  

Тихо откроет, по-детски проста,  

Первосвященника и прокуратора  

Не убоюсь – ни суда, ни креста. 

 

Землю постигну я несовершенную  

И, искупляющей силой влеком,  

Следом за нею на гибель блаженную  

В белом хитоне пойду босиком.
286
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       Глава 3 

HISTORIA MORBI 

В поисках вечных истин 

 

<…> когда на всё есть ответы, это первый  

признак того, что на самом деле ответов нет… 

 

 «Кто знает, тот не говорит, кто говорит, не знает
287
»? Впрочем, какая 

разница, даны ли ответы на поставленные журналисткой вопросы. К 

великому сожалению, в интервью нет глубокомысленных рассуждений о 

смысле человеческой жизни. «Поиск знания и нахождение знания» 

доставляют кратковременное ощущение наивысшего счастья, но «нежданно-

негаданно, прежде чем огонь спалит бровинку, окажется, что ты все время 

ловил луну в реке Цан
288
». Прекрасный Царь Обезьян из романа 

«Путешествие на запад» отверг все предлагаемые ему чудодейственные 

знания как бесполезные для достижения вечной жизни:  
 

[Учитель спросил – В.О.]: 

– Чему же ты хотел бы научиться у меня? 

– Я целиком полагаюсь на вас, учитель, – отвечал на это Сунь У-кун, – и готов 

заниматься всем, что относится к великому учению. 

– Для постижения великого Дао существует триста шестьдесят всевозможных 

учений, – промолвил патриарх. – И все они обеспечивают путь к совершенству. Какое же 

из этих учений ты хотел бы познать? 

– И в этом я тоже полностью полагаюсь на вас, учитель, – повторил Сунь У-кун. – Я 

готов выполнить все ваши указания. 

– Ну, хорошо. А что, если я предложу тебе изучать волшебство? 

– В чем же заключается этот способ? – поинтересовался Сунь У-кун. 

– Изучив его, ты сможешь при помощи оракула общаться с небожителями, гадать на 

стеблях тысячелистника, ты узнаешь, как обрести счастье и избежать несчастья. 

– А можно ли этим способом добиться бессмертия? – спросил Сунь У-кун. 

– Нет! Нельзя, – последовал ответ. 

– Ну, в таком случае я не стану изучать его, – сказал Сунь У-кун. 

– Может быть, ты хочешь постичь учение о перевоплощениях? – предложил тогда 

патриарх. 

– А в чем оно заключается? 

– Сюда входят разные школы: конфуцианцы, буддисты, даосы, гадатели, альтруисты, 

школа Мо-цзы, врачеватели. Одни из них занимаются конфуцианскими канонами, другие 

постигают учение Будды, некоторые проводят дни в молениях, общаются с праведниками 

или вызывают духов. И все в таком роде. 

– Ну, а таким путем можно добиться бессмертия? – спросил Сунь У-кун. 

– Если ты хочешь добиться бессмертия, то этот путь будет для тебя чем-то вроде 

подпорки к стене. 

– Учитель, – проговорил Сунь У-кун. – Я человек простой и вашего городского 

языка не понимаю. Что значит подпорки к стене? 
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– Когда люди начинают строить дом и хотят сделать его прочным и крепким, то 

между стенами они ставят подпорки. Но проходит время, и здание рушится, это значит, 

что подпорки сгнили. 

– Судя по вашим словам и этот способ не годится для вечной жизни. Нет, в таком 

случае я не хочу заниматься этим, – заявил Сунь У-кун. 

– Ну что ж, тогда, может быть, ты будешь изучать созерцание? – спросил патриарх. 

– А что это такое? – спросил Сунь У-кун. 

– Тут необходима умеренность в пище, полная бездеятельность, созерцание, 

самоуглубление и покой, а также воздержание в речах и соблюдение поста. Приверженцы 

этого учения совершали подвиг, пребывая в распростертом положении или же стоя. 

Некоторые сидя замирали и углублялись в самосозерцание, другие заточали себя в 

крохотные кельи, отказывались от всего мирского. 

– А разве подобным путем можно достичь вечной жизни? – спросил Сунь У-кун. 

– Учение это все равно, что сырой кирпич до обжига в гончарной печи, – отвечал 

патриарх. 

– Учитель, это просто невозможно, – рассмеялся Сунь У-кун. – Ведь я только что 

сказал, что не понимаю ваших загадок, а вы опять говорите о какой-то сырой глине и 

гончарной печи. 

– Кирпич и черепица, сделанные из глины, имеют определенную форму, однако, 

если их не обжечь в печи, они при первом же ливне превратятся в грязь. 

– Раз этот путь тоже не сулит долголетия, то я и учиться ему не желаю. 

– Ну, а если я предложу тебе обучаться действию, что ты на это скажешь? – снова 

спросил патриарх. 

– А это что за способ? 

– Этот способ заключается в деятельности и энергии, – отвечал патриарх. – Ты 

будешь упражняться в заимствовании жизненной силы от темного начала и пополнять им 

светлое начало, натягивать лук и ударять по катапульте, растирать живот, чтобы сделать 

правильным дыхание, изготовлять лекарства и снадобья, сжигать пырей, бить в 

треножник, изготовлять лекарство из мочи мужчины, принимать в виде лекарства 

месячные женщин, питаться грудным молоком и многое другое. 

– Ну, а этим путем можно достичь долголетия? – спросил Сунь У-кун, выслушав 

патриарха. 

– Надеяться на это все равно, что пытаться выловить луну из воды, – отвечал 

патриарх. 

– Ну вот, вы опять за свое! – воскликнул Сунь У-кун. – Что значит выловить луну из 

воды? 

– Луна находится на небе, и хоть отражение ее мы видим в воде, но все попытки 

выловить ее оттуда оказались бы напрасными. 

– Ну, тогда учить мне все это совершенно не нужно! – заявил Сунь У-кун. 

Услышав подобные слова, патриарх даже крякнул от изумления, спустился с 

возвышения и, тыча в Сунь У-куна линейкой, воскликнул: 

– Ах ты жалкая обезьяна! И этого ты не хочешь, и того не желаешь, так чего же тебе 

надо? 

С этими словами он подошел к Сунь У-куну и стукнул его три раза по голове. 

После этого он покинул своих слушателей и, заложив руки за спину, удалился во 

внутренние покои, закрыв за собой дверь. Испуганные ученики набросились на Сунь 

У-куна: 

– Ты совсем не умеешь вести себя, мерзкая обезьяна! – кричали они. – Вместо того 

чтобы изучать законы истинного пути, которые предлагал тебе учитель, ты стал 

препираться с ним. Ты оскорбил его, и теперь неизвестно, когда он снова выйдет к нам. 

Возмущенные поступком Сунь У-куна, ученики старались всячески выказать ему 

свое негодование. Однако Сунь У-кун ничуть не опечалился, а наоборот, широко 
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улыбался, не вступал ни с кем в спор и молча сносил нападки. А дело заключалось в том, 

что Царь обезьян понимал условный язык. Он знал, что три удара, которыми наградил его 

учитель, это третья стража, в которую он – Сунь У-кун – должен явиться на свидание к 

учителю. Заложенные за спину руки патриарха звали Сунь У-куна во внутренние покои, а 

закрыв двери, учитель дал понять Сунь У-куну, что он должен прийти с черного хода и 

выслушать его учение.
289

  
 

Ненужные строфы   
 

Свойственное адептам большинства мировых религий стремление к 

вечной жизни напоминает тщетные потуги «степени высокой» достичь «в 

искусстве безграничном
290
»:  

 
<…> постепенно начинаешь понимать, что Моцарт обладает большим, чем 

убеждения или символ веры, – он обладает знанием. Не просто верой в какую-то «свою» 

истину, но причастностью к самой  – не «своей» и ничьей – истине, «позиция» может 

состоять в таком случае только и именно в беспристрастности, непредвзятости, пусть они 

выглядят для поверхностного, рационалистического взгляда беспечностью, наивностью. 

уклончивостью <…> «простительной» (якобы) гению художественному – гению 

музыки… Пусть они выглядят для рационалиста  даже и счастливой («завидной») 

праздностью мысли, а иными словами слепотой, а не мудростью «детства», служа легенде 

о противоположности или возможной «разъятости», взаимной отторжимости и 

отторженности красоты и ума, творчества и философского мышления.
291

  

 

Между тем композиторские усилия убийцы Моцарта сопровождали 

«восторг и слезы вдохновения»:       
 

Все говорят: нет правды на земле. 

Но правды нет – и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма. 

Родился я с любовию к искусству; 

Ребенком будучи, когда высоко 

Звучал орган в старинной церкви нашей, 

Я слушал и заслушивался – слезы 

Невольные и сладкие текли. 

Отверг я рано праздные забавы; 

Науки, чуждые музыке, были 

Постылы мне; упрямо и надменно 

От них отрекся я и предался 

Одной музыке. Труден первый шаг 

И скучен первый путь. Преодолел 

Я ранние невзгоды. Ремесло 

Поставил я подножием искусству; 

Я сделался ремесленник: перстам 

Придал послушную, сухую беглость 

И верность уху. Звуки умертвив, 

Музыку я разъял, как труп. Поверил 

                                                 
289

 У Чэн-энь «Путешествие на Запад». В 4-х тт. М. 1959. т. 1, сс. 42-44 
290

 А.С. Пушкин. Собр. соч. в X-ти тт. М. 1981. т. IV, с. 288 
291

 Т. Глушкова «Чаша дружбы». «Новый мир». 1988. № 7, с. 238 



113 

 

Я алгеброй гармонию. Тогда 

Уже дерзнул, в науке искушенный, 

Предаться неге творческой мечты. 

Я стал творить; но в тишине, но в тайне, 

Не смея помышлять еще о славе. 

Нередко, просидев в безмолвной келье 

Два, три дня, позабыв и сон и пищу, 

Вкусив восторг и слезы вдохновенья, 

Я жег мой труд и холодно смотрел, 

Как мысль моя и звуки, мной рожденны, 

Пылая, с легким дымом исчезали.
292 

 
О каком вдохновении может идти речь, если плоды его с холодным 

равнодушием сжигает сам автор? В стихотворении И. Анненского выражены 

совершенно иные чувства:   
     

Нет, не жемчужины, рожденные страданьем, 

Из жерла черного метала глубина: 

Тем до рожденья их отверженным созданьям 

Мне одному, увы! Известна лишь цена... 
 
Как чахлая листва, пестрима увяданьем 

И безнадежностью небес позлащена, 

Они полны еще неясным ожиданьем, 

Но погребальная свеча уж зажжена. 
 
Без лиц и без речей разыгранная драма: 

Огонь под розами мучительно храним, 

И светозарный бог из черной ниши храма... 
 
Он улыбается, он руки тянет к ним. 

И дети бледные Сомненья и Тревоги 

Идут к нему приять пурпуровые тоги.
293 

 
Естественное воодушевление 

 

Молдавский писатель и публицист XIX века К. Стамати-Чуря
294

 писал: 
 

Любое творчество делится на две категории: творчество по вдохновению, 

являющееся продуктом усилия нервов, и автоматическое творчество, представляющее 

собой лишь заимствованные идеи, либо переводы, украшенные рифмами, либо прозу, 

разукрашенную различным орнаментом, не требующим больших умственных усилий. 

<…> Произведения, написанные по вдохновению, – немногочисленные и самые ценные, 

потому что созданы каторжной работой мысли. Такая работа творит идеи из хаоса, из 
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ничего и, пользуясь зеркалом воображения, отражает эти идеи во всех ясных деталях, 

концентрируя силу мысли. Это зеркало и есть муза вдохновения, любимая древними 

греками.
295 

 
Источник творческого подъема, по мнению К. Стамати-Чуря, находится 

в самом человеке. Та же мысль выражена в «Фаусте»:  
 

Где нет нутра, там не поможешь потом. 

Цена таким усильям медный грош. 

Лишь проповеди искренним полетом 

Наставник в вере может быть хорош, 

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.
296 

 
*** 

 
Пергаменты не утоляют жажды. 

Ключ мудрости не на страницах книг. 

Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, 

В своей душе находит их родник.
297 

 
Определенно, нет никаких оснований считать «вдохновение», 

«являющееся продуктом усилия нервов», истинным вдохновением. В 

толкованиях архиепископа Аверкия на Второе Послание к Фессалоникийцам, 

есть точное определение нервического «вдохновения»:    
 
Во второй главе Апостол рассеивает неправые мысли солунян о втором Пришествии 

Христовом и объясняет, что «день Господень» не так уже близок, как они думают, ибо 

перед этим должен еще появиться «человек греха, сын погибели» – антихрист, признаков 

появления которого пока еще нет. 

«Молим вас, братия, о (втором) пришествии Господа нашего Иисуса Христа... не 

спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы 

нами посланного, будто уже наступает день Христов» (2: 1-2) – здесь апостол указывает 

на три источника сложившегося у солунян убеждения в близости «дня Господня»: дух, 

слово и послание. Под этим «духом» свв. Отцы понимают тот дух пророческий, который 

находил на некоторых христиан во время их молитвенных собраний, и они начинали 

воодушевленно говорить на разные темы, а нередко и пророчествовать, предрекая 
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будущее. Но не всякая такая воодушевленная речь всегда от Духа Божия. Может быть и 

естественное воодушевление.
298

 

 

Серенада ангелов 
 

Отличить подлинное вдохновение от естественного воодушевления 

непросто. Но есть верный признак душевного подъема, имеющего чисто 

физиологическую природу: естественное воодушевление рано или поздно 

сменяет глубокая  депрессия, а использование  психологических, химических 

или иных стимуляторов для возбуждения творческой активности чревато 

нервным истощением, угрожающим психическому здоровью личности.  

Возникновение и развитие душевного заболевания, спровоцированного 

«каторжной работой мысли», изображено в «медицинском рассказе
299
» А.П. 

Чехова «Черный монах». Герой повести, магистр философии Андрей 

Васильич Коврин, «утомился и расстроил себе нервы
300
». По совету доктора 

он решил провести весну и лето в деревне у своего опекуна и воспитателя 

Егора Семеновича Песоцкого, знаменитого садовода, проживавшего с 

дочерью Таней в имении Борисовка. Однако жизнь на лоне природы не 

оказала благотворного влияния на магистра Коврина: 
 
В деревне он продолжал вести такую же нервную  и  беспокойную  жизнь, как в 

городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку  и,  когда гулял, с 

удовольствием думал о том, что скоро опять сядет  за  работу.  Он спал так мало, что все 

удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после 

бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело. 

Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. <…>
301 

 
Чреду таинственных и жутких обстоятельств открывает знакомство 

героя повести с «Валахской легендой» итальянского композитора Гаэтано 

Брага
302

:   
 
Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время 

Таня – сопрано, одна из барышень – контральто и молодой  человек на скрипке 

разучивали  известную  серенаду  Брага.  Коврин  вслушивался  в слова – они были 

русские – и никак  не  мог  понять  их  смысла.  Наконец, оставив книгу  и  вслушавшись  

внимательно,  он  понял:  девушка,  больная воображением, слышала ночью в саду какие-

то таинственные звуки,  до  такой степени прекрасные и странные,  что  должна  была  

признать  их  гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и  потому  

обратно  улетает  в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении 
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прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось,  он  взял  Таню  под 

руку и вышел с нею на балкон.
303

 

 

Странный мираж 

 

Музыка и пение в гостиной побудили магистра Коврина рассказать Тане 

Песоцкой полубезумную легенду о тысячелетнем странствии по Вселенной 

образа черного монаха, который, якобы в самое ближайшее время «попадет в 

земную атмосферу и покажется людям
304
». Во время вечерней прогулки 

Коврин напряженно пытался вспомнить, где он слышал или читал эту 

легенду. Так он незаметно вышел на берег реки, перешел по пешеходным 

мосткам на другую сторону и оказался в широком поле, покрытом цветущей 

рожью:  

 
«Как  здесь  просторно,  свободно,  тихо! –  думал  Коврин,  идя   по тропинке. – И 

кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его...»  

Но вот по ржи  пробежали  волны,  и  легкий  вечерний  ветерок  нежно коснулся его 

непокрытой головы. Через минуту опять  порыв  ветра,  но  уже сильнее, – зашумела рожь, 

и послышался сзади глухой  ропот  сосен.  Коврин остановился в изумлении. На 

горизонте, точно вихрь или  смерч,  поднимался от земли до неба высокий черный столб. 

Контуры у него были  неясны,  но  в первое же мгновение можно было  понять,  что  он  не  

стоял  на  месте,  а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на  

Коврина,  и чем ближе он  подвигался,  тем  становился  все  меньше  и  яснее.  Коврин 

бросился в сторону, в рожь, чтобы  дать  ему  дорогу,  и  едва  успел  это сделать... 

Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди 

руки, пронесся  мимо...  Босые  ноги  его  не  касались  земли.  Уже пронесясь сажени на  

три,  он  оглянулся  на  Коврина,  кивнул  головой  и улыбнулся ему ласково и в то же 

время лукаво. Но  какое  бледное,  страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он 

пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, 

исчез как дым.
305

 

 

После ужина, беседы с Егором Семеновичем и последующего чтения его 

статей Коврин испытал приятное возбуждение и стал думать о черном 

монахе: 

 
<…> Ему пришло в  голову,  что  если этого странного, сверхъестественного монаха  

видел  только  он  один,  то, значит, он болен и дошел уже до  галлюцинаций.  Это  

соображение  испугало его, но не надолго. 

«Но ведь мне хорошо,  и  я  никому  не  делаю  зла;  значит,  в  моих галлюцинациях 

нет ничего дурного», – подумал он, и ему опять стало хорошо. 

Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную  радость, 

наполнявшую все его существо, потом опять прошелся и  сел  за  работу.  Но мысли, 

которые он вычитывал из книги, не удовлетворяли его.  Ему  хотелось чего-то 

гигантского, необъятного, поражающего. <…>
306
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Когда на следующий день Коврин, сидя на скамье, нарисовал в своем 

воображении образ призрака, увиденного на ржаном поле, черный монах 

вышел из-за сосны и сел рядом с ним:  

 
– Но ведь ты мираж, – проговорил Коврин. – Зачем же ты здесь и сидишь на одном 

месте? Это не вяжется с легендой. 

– Это всё равно, – ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. 

– Легенда, мираж и я – всё это  продукт  твоего  возбужденного воображения. Я – призрак. 

– Значит, ты не существуешь? – спросил Коврин. 

– Думай, как хочешь, – сказал монах и слабо улыбнулся. – Я  существую в твоем 

воображении, а воображение твое  есть  часть  природы,  значит,  я существую и в 

природе. 

– У тебя очень старое, умное и в высшей степени  выразительное  лицо, точно ты в 

самом деле прожил больше тысячи лет, – сказал  Коврин. – Я  не знал, что мое 

воображение способно создавать такие  феномены.  Но  что  ты смотришь на меня с таким 

восторгом? Я тебе нравлюсь? 

– Да. Ты один из тех немногих, которые по  справедливости  называются 

избранниками божиими. Ты служишь вечной  правде.  Твои  мысли,  намерения, твоя 

удивительная наука и вся  твоя  жизнь  носят  на  себе  божественную, небесную печать, 

так как посвящены они разумному и  прекрасному,  то  есть тому, что вечно.
307

 

 

Прозрение 

 

Галлюцинация кончилась, но слова, сказанные черным монахом, льстили 

всему существу магистра Коврина. Он был настолько весел и счастлив, что 

на волне эмоционального взлета тут же сделал предложение Тане Песоцкой. 

В Борисовке началась предсвадебная сутолока, но Коврин, ничего не 

замечая, продолжал работать с прежним усердием: 

 
<…> После  каждого  свидания  с  Таней  он, счастливый, восторженный, шел к себе 

и с тою же страстностью, с  какою  он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, 

брался за  книгу  или  за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках 

божиих,  вечной правде, о блестящей будущности человечества и проч., придавало его  

работе особенное,  необыкновенное  значение  и  наполняло  его  душу   гордостью, 

сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю, в парке или в доме, он встречался с 

черным монахом и подолгу беседовал с ним, но это  не  пугало, а, напротив, восхищало 

его,  так  как  он  был  уже  крепко  убежден,  что подобные видения посещают только 

избранных, выдающихся людей,  посвятивших себя служению идее.
308

 

 

После свадьбы молодые уезжают в город. В одну из зимних ночей 

Коврин долго не мог заснуть и лежал с открытыми глазами. Черный монах 

явился Коврину в супружеской спальне:  

 
– Здравствуй, – сказал монах и, помолчав немного, спросил: – О чем ты теперь 

думаешь? 
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– О славе, – ответил  Коврин. –  Во  французском  романе,  который  я сейчас читал, 

изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. 

Мне эта тоска непонятна. 

– Потому что ты умен.  Ты  к  славе  относишься  безразлично,  как  к игрушке, 

которая тебя не занимает. 

– Да, это правда. 

– Известность не улыбается тебе. Что  лестного,  или  забавного,  или поучительного 

в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике  и  потом время сотрет эту надпись 

вместе с позолотой? Да и, к счастью, вас  слишком много, чтобы слабая человеческая 

память могла удержать ваши имена. 

– Понятно, – согласился Коврин. – Да и зачем  их  помнить?  Но  давай поговорим о 

чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье? 

Когда часы били пять, он сидел на кровати, свесив ноги  на  ковер,  и говорил, 

обращаясь к монаху: 

– В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья – 

так оно было велико! – и, чтобы умилостивить богов, принес им  в жертву свой любимый 

перстень. Знаешь?  И  меня,  как  Поликрата,  начинает немножко беспокоить мое счастье. 

Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она 

наполняет всего меня и заглушает  все остальные чувства. <…>
309

 

 

Между тем Таня проснулась и с ужасом наблюдала, как муж 

разговаривает с пустым креслом. Глядя на необыкновенное волнение и слезы 

юной супруги, Коврин понял всю опасность бесед с черным монахом. В 

девять часов утра его увезли к доктору, и он стал лечиться.   

 

Развод 

 

Наступило лето. Коврин выздоровел, и доктор приказал ехать в деревню. 

Он не пил вина, не курил, работал не более двух часов в сутки, но 

хроническая вялость и неудовлетворенность своим положением угнетали его. 

После всенощной накануне Ильина дня он побывал на поле, где впервые 

показался ему черный монах, и испытал острый приступ тоски и отчаяния. 

Тягостное впечатление от вечерней прогулки вызвало Коврина на 

откровенность:  

 
– Зачем, зачем  вы  меня  лечили?  Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, 

надзор, малодушный  страх  за  каждый глоток, за каждый шаг – всё это в конце концов 

доведет меня до  идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я  был  

весел,  бодр  и даже счастлив, я был интересен и оригинален. Теперь я стал  

рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все:  я –  посредственность,  мне  скучно 

жить... О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это 

мешало? Я спрашиваю: кому это мешало? <…> 

– Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые  родственники и 

доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! – сказал  Коврин. –  Если бы Магомет 

принимал от нервов бромистый калий, работал только два  часа  в сутки и пил молоко, то 

после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. 

Доктора  и  добрые  родственники  в  конце концов  сделают  то,  что  человечество  
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отупеет,  посредственность  будет считаться гением и цивилизация погибнет. Если бы вы 

знали, – сказал Коврин с досадой, – как я вам благодарен!
310

 

 

Чтобы вернуть восторги прошлого лета он закурил сигару, выпил вина, 

но у него лишь закружилась голова и участилось сердцебиение. Оставшись 

наедине с супругой, он не стал скрывать неприязненных чувств: 

 
–  <…>  Водевильные  дядюшки,  вроде  твоего отца, с сытыми добродушными  

физиономиями,  необыкновенно  хлебосольные  и чудаковатые, когда-то умиляли меня и 

смешили и в повестях, и в  водевилях, и в жизни, теперь же они  мне  противны.  Это  

эгоисты  до  мозга  костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто 

бычий или  кабаний оптимизм.
311 

 
Однажды он сообщил Тане, что в свое время Песоцкий просил его 

жениться на ней. Егор Семенович случайно подслушал признание Коврина и 

утратил дар речи, дочь упала в обморок.  Молодые супруги расстались… 
 

Смирение по Чехову  

 
Прошло два года. Коврин получил кафедру, но не смог читать лекции по 

болезни: время от времени у него горлом шла кровь. Теперь он жил с 

женщиной, по имени Варвара Николаевна, решившей отвезти его в Крым. 

Перед отъездом он получил письмо от Тани, но распечатал его лишь в 

номере севастопольской гостиницы. Бывшая супруга писала ему:  

 
Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его.  Наш сад погибает, в 

нем хозяйничают уже чужие, то есть  происходит  то  самое, чего так боялся бедный отец. 

Этим я обязана тоже  тебе.  Я  ненавижу  тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты 

скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет  невыносимая  боль...  Будь   ты проклят. 

Я   приняла   тебя   за необыкновенного человека, за  гения,  я  полюбила  тебя,  но  ты  

оказался сумасшедшим...
312  

 

Коврин не стал читать дальше и порвал страшное письмо. Чтобы 

успокоиться, он достал из портфеля конспект будущей статьи и углубился в 

работу: 

 
<…> Тетрадка с конспектом навела даже на размышление о суете мирской. Он думал 

о том, как много берет жизнь  за  те  ничтожные  или  весьма  обыкновенные блага, какие 

она может дать человеку. Например, чтобы получить  под  сорок лет кафедру,  быть 

обыкновенным  профессором,  излагать  вялым,  скучным, тяжелым языком 

обыкновенные и притом  чужие  мысли, – одним  словом,  для того, чтобы достигнуть 

положения посредственного  ученого,  ему,  Коврину, нужно было учиться пятнадцать 

лет, работать дни и ночи, перенести  тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный  

брак  и  проделать  много  всяких глупостей и несправедливостей, о  которых  приятно  
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было  бы  не  помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно 

мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем,  что 

он есть.
313

 

 

В письме к младшему брату Михаилу 19-летний Чехов писал:  

 
<…> Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и 

незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь? <…> Ничтожество свое сознавай, 

знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. 

<…> Не смешивай «смиряться» и «сознавать свое ничтожество».
314 

 
В том образе смирения, к которому приходит магистр Коврин, осознание 

своей заурядности слито с чувством умиротворенности:   
 
Смирение состоит в том, чтоб признать себя достойным того положения, в котором 

мы находимся, и недостойным положения лучшего и высшего, даже в духовном 

отношении <…>
315 

 
Выход в жизнь 

 
Работа над конспектом успокоила магистра Коврина. Он вышел на 

балкон, откуда открывался вид на живописную морскую бухту:   
 
Вдруг в нижнем этаже под балконом  заиграла  скрипка,  и  запели  два нежных 

женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе,  который  пели внизу,  говорилось  

о  какой-то  девушке,  больной  воображением,  которая слышала ночью в  саду 

таинственные  звуки  и  решила,  что  это  гармония священная, нам, смертным, 

непонятная... У  Коврина  захватило  дыхание,  и сердце сжалось от грусти, и чудесная, 

сладкая радость, о которой он  давно уже забыл, задрожала в его груди. 
 

В трудах преподобного Исаака Сирина можно отыскать немало 

возвышенных и тонких мыслей, но самое проницательное изречение святого 

приводится обычно в сокращенном и слегка отредактированном виде
316

. 

Обратимся к оригинальному тексту:     

 
Если будешь трудиться в прекрасной добродетели и не почувствуешь, что вкушаешь 

от нее помощи, то не дивись. Ибо пока не смирится человек, не получит награды за свое 

делание. Награда дается не за делание, а за смирение. <…> Добродетель есть матерь 

печали, а смирению дается благодать. Воздаяние же бывает уже не добродетели и не 

трудам ради ее, но рождающемуся от них смирению.
317 
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Неземная радость, испытанная Ковриным на балконе приморской 

гостиницы, была прервана появлением черного монаха. Коврин живо 

припомнил прежние беседы с привидением, ощутил себя избранником 

Божиим, но уже не произнес ни слова, так как у него хлынула горлом кровь. 

Он хотел позвать Варвару Николаевну, но, сделав над собой усилие, 

пробормотал: 
 

– Таня! 

Он звал Таню, звал большой сад  с  роскошными  цветами,  обрызганными росой, 

звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное  поле,  свою  чудесную науку, свою 

молодость, смелость, радость, звал  жизнь,  которая  была  так прекрасна. Он видел на 

полу около своего лица большую лужу крови и не  мог уже от слабости выговорить ни 

одного слова, но  невыразимое,  безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу 

под балконом играли серенаду,  а черный монах шептал ему, что он гений и что он 

умирает потому только,  что его слабое человеческое тело уже утеряло  равновесие  и  не  

может  больше служить оболочкой для гения.
318

 

 

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
319
» Переживание в 

последние мгновения жизни великой духовной радости более чем 

символично: внушения чеховского «Мефистофеля» уже не имеют власти над 

магистром Ковриным! Он умирает с блаженной улыбкой, потому что постиг 

смысл серенады Ангелов:    

 
Спасен высокий дух от зла 

Произволеньем Божьим: 

Чья жизнь в стремлениях прошла, 

Того спасти мы можем. 

А за кого любви самой 

Ходатайство не стынет, 

Тот будет ангелов семьей 

Радушно в небе принят.
320

 

 

Подобно Господу нашему Иисусу Христу
321

 магистр Коврин не убоялся 

общения с нечистой силой, – «приключения для нас странного
322
» – и не 

погиб, а был спасен, «как головня, выхваченная от огня
323
», ибо стяжал в 

конце жизненного пути
324

 истинное смирение.  Таким представляется 

глубинный смысл самого таинственного произведения Антона Павловича 

Чехова «Черный монах».  
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Глава 4 

ТРАГЕДИЯ БЕЗДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Опосредованное озарение 

 
Счастье – это озарение. Когда ты видишь то, 

что никто до тебя не видел, это фантастическое ощущение.  

 

Вдохновение ученого принято называть озарением, но какова его 

природа? Можно ли представить озарение без Озаряющего?  

Истинное творчество всегда духовно, однако нельзя смешивать 

непосредственное озарение от Бога с вдохновением ученого или художника 

от Души Мира.  

Во избежание путаницы будем называть опосредованное озарение 

богомиродухновенным или сокращенно миродухновенным. Образы 

миродухновенного творчества широко представлены в поэзии Б. Пастернака 

и Н. Заболоцкого:  
 

Бывало, снег несет вкрутую, 

Что только в голову придет. 

Я сумраком его грунтую 

Свой дом, и холст, и обиход. 

 

Bсю зиму пишет он этюды, 

И у прохожих на виду 

Я их переношу оттуда, 

Таю, копирую, краду. 

 

Казалось альфой и омегой – 

Мы с жизнью на один покрой; 

И круглый год, в снегу, без снега, 

Она жила, как alter еgo
325

, 

И я назвал ее сестрой. 

 

Землею был так полон взор мой, 

Что зацветал, как курослеп 

С сурепкой мелкой неврасцеп, 

И пил корнями жженый, черный 

Цикорный сок густого дерна, 

И только это было формой, 

И это – лепкою судеб. <…> 

 

С тех пор все изменилось в корне. 

Мир стал невиданно широк. 

Так революции ль порок, 

Что я, с годами все покорней, 

Твержу, не знаю чей, урок? 
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Откуда это? Что за притча, 

Что пепел рухнувших планет 

Родит скрипичные капричьо? 

Талантов много, духу нет.
326

   

 

*** 

 

И куда ты влечешь меня, 

Темная грозная муза, 

По великим дорогам 

Необъятной отчизны моей? 

Никогда, никогда 

Не искал я с тобою союза, 

Никогда не хотел 

Подчиняться я власти твоей, – 

      

Ты сама меня выбрала, 

И сама ты мне душу пронзила, 

Ты сама указала мне 

На великое чудо земли... 

Пой же, старый слепец! 

Ночь подходит. Ночные светила, 

Повторяя тебя, 

Равнодушно сияют вдали.
327

 

 

В поэтическом мире Заболоцкого центральное место занимает Природа, 

как одухотворенный живой организм:  
 

А я все жив! Все чище и полней 

Объемлет дух скопленье чудных тварей. 

Жива природа. Жив среди камней 

И злак живой и мертвый мой гербарий. 

 

Звено в звено и форма в форму. Мир 

Во всей его живой архитектуре – 

Орган поющий, море труб, клавир, 

Не умирающий ни в радости, ни в буре.
328

 

 

Для поэта живо все существующее, и христианская идея личного 

бессмертия воспринимается как суеверие:  
 

Как все меняется! Что было раньше птицей, 

Теперь лежит написанной страницей; 

Мысль некогда была простым цветком, 

Поэма шествовала медленным быком; 

А то, что было мною, то, быть может, 

Опять растет и мир растений множит. 
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 Б. Пастернак. Собр. соч. в 5-ти тт. М. 1989. т. 2, сс. 144-145 
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Вот так, с трудом пытаясь развивать 

Как бы клубок какой-то сложной пряжи, 

Вдруг и увидишь то, что должно называть 

Бессмертием. О, суеверья наши!
329 

 
*** 

 
Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя 

И, погасив свечу, опять отправлюсь я 

В необозримый мир туманных превращений, 

Когда мильоны новых поколений 

Наполнят этот мир сверканием чудес 

И довершат строение природы, – 

Пускай мой бедный прах покроют эти воды, 

Пусть приютит меня зеленый этот лес. 
 
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 

Себя я в этом мире обнаружу. 

Многовековый дуб мою живую душу 

Корнями обовьет, печален и суров. 

В его больших листах я дам приют уму, 

Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, 

Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли 

И ты причастен был к сознанью моему. 
 
Над головой твоей, далекий правнук мой, 

Я в небо пролечу, как медленная птица, 

Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, 

Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. 

Нет в мире ничего прекрасней бытия. 

Безмолвный мрак могил – томление пустое. 

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя: 

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я. 
 
Не я родился в мир, когда из колыбели 

Глаза мои впервые в мир глядели, – 

Я на земле моей впервые мыслить стал, 

Когда почуял жизнь безжизненный кристалл, 

Когда впервые капля дождевая 

Упала на него, в лучах изнемогая. 

О, я недаром в этом мире жил! 

И сладко мне стремиться из потемок, 

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, 

Доделал то, что я не довершил.
330
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Крайности сходятся 

 

Слово «бездуховный» обычно употребляется в значении «лишенный 

нравственных идеалов, духовных ценностей или пренебрегающий ими
331
», но  

изначальный смысл термина можно определить как не «относящийся к 

Богу
332
». 

Достаточно очевидно, что и фанатично преданный своему делу садовод 

Песоцкий, и магистр Коврин, впоследствии изорвавший в клочья свою 

диссертацию, были движимы чисто физиологическим  воодушевлением. 

Одержимость бездуховным творчеством ставит неодолимую преграду лучам 

благодатного света, и только тяжелое психическое заболевание способно 

порой совершить чудо  воскрешения духовно мертвых:  
 

Филистеры, в праздных платьях, 

Гуляют в долинах, в лесу, 

И прыгают, точно козлята, 

И славят природы красу. 

 

И смотрят, прищурив глазенки, 

Как пышно природа цветет, 

И слушают, вытянув уши, 

Как птица на ветке поет. 

 

В моем же покое все окна 

Задернуты черным сукном, 

Ночные мои привиденья 

Меня посещают и днем. 

 

Былая любовь, появляясь, 

Из царства умерших встает, 

Садится со мною, и плачет, 

И сердце томительно жмет.
333

 

 

«Еxtrema coëunt
334
»: козлино-кабаний оптимизм филистерства и 

любовно-монашеское визионерство интеллектуальной элиты – «барсуки из 

одного холма
335
»…  

 

Наказание идола 

 

В четвертой главе книги Бытия изложена история бездуховного 

творчества потомков первоубийцы Каина:  
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И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и 

назвал город по имени сына своего: Енох.  

У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал 

родил Ламеха.  

И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла.  

Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.  

Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели.  

Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и 

железа. <…>
336

 

 

Прогрессирующее пренебрежение Духом Господним
337

 привело 

всеобщему растлению и деградации: 
 

Когда-то темный и косматый зверь,  

Сойдя с ума, очнулся человеком –  

Опаснейшим и злейшим из зверей –  

Безумным логикой 

И одержимым верой. 

Разум 

Есть творчество навыворот. И он  

Вспять исследил все звенья мирозданья,  

Разъял вселенную на вес и на число,  

Пророс сознанием до недр природы,  

Вник в вещество, впился, как паразит,  

В хребет земли неугасимой болью,  

К запретным тайнам подобрал ключи,  

Освободил заклепанных титанов,  

Построил им железные тела,  

Запряг в неимоверную работу: 

Преобразил весь мир, но не себя  

И стал рабом своих же гнусных тварей.
338

 

 

*** 

 

Свист, грохот, лязг, движенье – заглушили  

Живую человеческую речь,  

Немыслимыми сделали молитву,  

Беседу, размышленье; превратили  

Царя вселенной в смазчика колес.
339

 

 

*** 

 

Как ученик волшебника, призвавший 

Стихийных демонов,  

Не мог замкнуть разверстых ими хлябей  

И был затоплен с домом и селеньем –  

Так человек не в силах удержать  

Неистовства машины: рычаги  
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Сгибают локти, вертятся колеса,  

Скользят ремни, пылают недра фабрик,  

И, содрогаясь в непрерывной спазме,  

Стальные чрева мечут, как икру, 

Однообразные ненужные предметы 

(Воротнички, автомобили, 

Граммофоны) –  

Мильонами мильонов, – затопляя 

Селенья, области и страны – 

Целый мир, 

Творя империи, 

Захватывая рынки, 

И нет возможности 

Остановить их ярость,  

Ни обуздать разнузданных рабов.
340 

 
***  
 

Машина научила человека 

Пристойно мыслить, здраво рассуждать. 

Она ему наглядно доказала, 

Что духа нет, а есть лишь вещество, 

Что человек такая же машина, 

Что звездный космос только механизм 

Для производства времени, что мысль 

Простой продукт пищеваренья мозга, 

Что бытие определяет дух, 

Что гений – вырожденье, что культура 

Увеличение числа потребностей, 

Что идеал – 

Благополучие и сытость,  

Что есть единый мировой желудок  

И нет иных богов, кроме него.
341

   
 
Праведный гнев поэта-европейца по отношению к плодам материальной 

культуры напоминает процедуру наказания идола в старом Китае:   
 
Хотя идолы считались божествами, однако они, как и живые люди, «несли 

ответственность» за свои ошибки. Зафиксированы случаи, когда идола доставляли в суд за 

сообщничество в деле, в котором был замешан жрец, служивший в том же храме. По 

обычной судебной процедуре, судья приказал идолу поклониться. Идол, понятно, не мог 

этого сделать, за что и был приговорен к 500 ударам бамбуковыми палками. Когда 

приговор был приведен в исполнение, от идола осталась только порошкообразная 

масса.
342
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Синдром загнанности 

 

Есть Дух и плоды Духа: 

 
<…> любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  

Кротость, воздержание. <…>
343

 

 

Есть бездуховность и плоды бездуховности:  

 
<…> прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,  

Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 

соблазны, ереси,   

Ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. <…>
344

 

 

«Тому подобное» обрело в наши дни вполне отчетливые очертания 

страшного недуга, поразившего «пойманных в золотую клетку». Этот недуг – 

загнанность: 

 
Есть много загнанных людей, совершающих очень хорошие поступки. Загнанные 

люди – не обязательно плохие, хотя последствия их загнанности могут давать печальные 

результаты. На самом деле загнанные люди часто приносят огромную пользу своей 

деятельностью. Они основывают организации, предоставляют работу и дают людям 

другие возможности для реализации их способностей, часто они бывают умны и 

предлагают пути и методы действий, которые приносят пользу многим. Но тем не менее 

они действуют по принуждению, и это вызывает беспокойство, невольно возникает 

вопрос, способны ли они выдержать такой темп без угрозы для самих себя?
345

  

 

Г. Макдональд перечисляет три основных признака синдрома 

загнанности бездуховным творчеством:   
 

1. Загнанный человек обычно может быть удовлетворен только достижением 

результата. Где-то в процессе взросления этот человек обнаруживает, что он может быть 

доволен собой и своим миром, лишь накапливая достижения. <…> 

2. Загнанный человек озабочен внешней символикой достижений. Обычно он 

осознает значение власти в целом и старается сосредоточить ее в своих руках. Это значит, 

что он придает значение внешним признакам статуса, для него очень важны звания, 

размер и расположение офиса, положение в табели о рангах организации и особые 

привилегии. <…>   

3. Загнанный человек обычно охвачен необузданным стремлением к расширению 

своей деятельности. Загнанные люди хотят быть частью растущего и все более 

процветающего дела. Обычно они все время находятся в движении, в поисках больших и 

лучших возможностей и нечасто находят время, чтобы оценить современные достижения. 

<…>
346
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В свое время выдающий английский богослов и проповедник XIX века 

Ч. Сперджен сказал:   
 

Человек, достигший успеха, подвергается нажиму со стороны других людей, и это 

заставляет его крепко держаться за свои завоевания с помощью плотских методов и 

практических действий, и руководствуется он при этом повелительными требованиями 

непрерывной экспансии.  

Но моим разумом и волей успех может владеть лишь до тех пор, пока я не вспомню, 

что Бог есть Тот, Кто на самом деле совершает работу, что Он может продолжать делать 

это без меня и способен справиться с ней в любой момент, когда захочет отказаться от 

моей помощи.
347

 

 

Ему же принадлежат слова: 
 

НУЖНО СНОВА ИСКАТЬ КРЕЩЕНИЯ ДУХОМ И ОГНЕМ, ЧТОБЫ 

УВИДЕТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА РУК БОЖИИХ. ЕГО ДВЕРИ ПЕРЕД 

НАМИ ОТКРЫТЫ, И ЕСЛИ МЫ НЕ ВХОДИМ, ТО ВИНИТЬ НАМ 

ОСТАЕТСЯ  ТОЛЬКО СЕБЯ. 
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Часть XV 
ДУХОВНОЕ ПОЛЕ ДАО 

 
 

Гордятся люди рынка  

ловкостью и смекалкой, 

Но жизни путь проходят, 

словно в неведенье детском: 

К мошенничеству склонны 

 и мотовством кичатся, 

Ни разу и не помыслят,  

                                                                     чем жизнь их завершится. 

Им бы трактат постигнуть  

об истине сокровенной, 

Им бытие узреть бы  

в яшмовом чайнике Дао 

И, в разочарованье  

оставив небо и землю, 

По правилам превращений  

в беспредельности кануть! 

 

Чэнь Цзыан 
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Вечер ничем не примечательного июньского дня лета 2009 года сменили 

ночные сумерки. Движимый праздным любопытством, я стал искать  в 

Интернете информацию о культурно-экономическом положении стран 

Балтии и  Молдовы.  На одной из страниц имелась ссылка «Ученые 

Молдовы», но Виктор Борщевич в упомянутом элитарном списке не 

значился. Наконец я сообразил посетить официальный сайт Технического 

университета Молдовы
348

 и выяснил, что Виктор Иванович Борщевич 

является руководителем группы «Рефлексивные системы и информатизация 

общества» на кафедре Конструирования и производства электронной 

аппаратуры факультета Радиоэлектроники и телекоммуникации. 

Но почему так мало сведений о столь уважаемом человеке в 

русскоязычном сегменте Интернета? Не поискать ли в румыноязычном? Но 

как решить проблему транскрипции? Что если фамилию «Борщевич» набрать 

на английский манер?   

Однако дойдя до буквы «щ», я погрузился в глубокую задумчивость, 

пытаясь вспомнить, каким образом передается она на языке Шекспира. 

Махнув рукой, вписал «Victor Borshevich» и нажал кнопку «Поиск». 

Русскоязычная ссылка, проходящая номером первым, озадачила:  

 
Боршевич Виктор  

Русская линия – православное информационное агентство 

www.rusk.ru/author/b/borshevich_viktor/ 

 

На всякий случай щелкнул по ней и убедился, что автор статьи 

«Призраки Римской Империи и проблема молдавской государственности» не 

кто иной, как бывший посол Молдовы в Китае Виктор Борщевич:   
 

Виктор  Боршевич, Фонд стратегической культуры 

 

Актуальные темы / 12.06.2009 

 

 

«История есть продолжение политики». 

 

Н.Я.Данилевский 

 

Балканский узел и проблемы Молдовы 

 

Отслужив четыре года на «дипломатической бирже» в Пекине среди представителей 

многочисленных дипмиссий и разведок, я усвоил главное: без ясного понимания 

культурно-исторических традиций, исторических устремлений и ожиданий наций и 

этносов, никакой серьезный анализ региональных и геополитических проблем 

невозможен. 

Сказанное выше в особой мере относится к карпато-балканскому региону, этому не 

прекращающемуся источнику «головной боли» для европейских, российских и 

                                                 
348

 http://www.utm.md/russian 

http://www.rusk.ru/author/b/borshevich_viktor/


134 

 

американских дипломатов и аналитиков. Карпато-балканский узел конфликтов зародился 

с момента развала Римской Империи и начала эпохи Великого переселения народов. 

Последовавшие за этим этногенетические и государствообразующие процессы не 

затихают по сей день: недавний развал югославского (а точнее, южнославянского) проекта 

– ярчайшее тому свидетельство и подтверждение. 

Драматические события в Молдове с горящим парламентом и беснующимися 

толпами молодых вандалов и мародеров, которые медийным смерчем пронеслись по 

телеэкранам и интернет-порталам, требуют особого ракурса освещения, а именно – 

этногенетического и этнополитического. И тогда бессмысленное, на первый взгляд, 

буйство подвыпивших кишиневских ребят обернется знаком не только молдавских и 

балканских, но и общеевропейских (включая Россию) проблем. 

Европейские аналитики путаются в догадках – что это? Бунт отчаявшейся 

молодежи? Очередная «цветная революция», попытка неудавшегося государственного 

переворота? Проявление «подковерной» борьбы Запада и России? Но причем тогда здесь 

полотнище с картой довоенной «Великой Румынии» на фасаде разгромленной резиденции 

Президента Молдовы? Попробуем разобраться. 

 

Феноменология современного бунта 

 

Безусловно, это был бунт молодого поколения против «стариков», олицетворяющих 

власть. Стадион и площадь являются самыми подходящими местами, где удручающее 

чувство невостребованности и бесперспективности из недр подсознания толпы 

вырывается наружу могучим и агрессивным извержением насилия и погромов. И уже 

совершенно неважен политический окрас противостоящих. 

Почему? Да, потому, что в той же просвещенной Европе – во Франции, Германии, 

Греции, Португалии, Италии и т.д. молодежь устраивает погромы под лозунгом «Долой 

глобализм и капитализм!», а в Молдове то же самое – под прямо противоположным 

лозунгом «Долой тупых стариков и коммунистов!» Значит, дело не в политических 

доктринах. Политические доктрины и бренды оказываются лишь средствами, с помощью 

которых хитроумные политики от «оппозиции» (и тех, кто за ней стоят) утилизируют 

взрывоопасный материал молодежного бунта в своих манипуляциях. 

 

Кризис идентичности 

 

Однако дело принимает совершенно особый оборот в случае, когда социальный и 

экономический кризис сопровождается кризисом этнической идентичности. А именно это 

имеет место в Молдове, где на протяжении доброго десятка лет молдавской молодежи 

талдычили в школах, колледжах и университетах, что «молдаване – это румыны», что 

«Румыния и Молдова – это два румынских государства», что их отцы и прадеды «тупые и 

необразованные», что они не знают «исторических истин», что «Бессарабия – румынская 

земля», что «Республика Молдова – это сталинская химера», что молдаване – «фантомная 

нация». И другие разрушающие национальное самосознание и основы молдавской 

государственности мантры и заклинания. 

Уже в глубокой древности доцент буддийского университета Наланды, великий маг 

и чародей Падмасамбхава, применял такого рода средства воздействия на умы 

«непросвещенных» тибетцев. Он заявил им, что древние боги Тибета всего лишь слуги 

Будды, которым он, Падмасамбхава, поручил отныне охранять Учение. Объявив предков 

молдован румынами, знаменитый учебник «История румын» превращает их в подданных 

«Великой Румынии». Вот почему молодой мэр Кишинева повез румынскому президенту 

Бэсеску горшочек с родной землей. Чему учили, тому и научили. 

Не зря мудрейший Бисмарк говорил, что великой Германию сделали не генералы, а 

учителя. Впрочем, наблюдая за процессом формирования румынского государства в XIX 
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в., тот же Бисмарк как-то ехидно заметил: «Румыны – это не нация, это профессия». Речь 

шла о бухарестских политиках. 

Особенность проблемы состоит в том, что в противостоянии «румынистов» и 

«молдовенистов» на стороне первых находится могучая и хорошо отработанная 

методология «имперской» румынской историографии, которая принята, в общих чертах, в 

качестве «научной истины» мировыми университетами и академическим сообществом. 

Принята под влиянием мощного потока румынских публикаций совершенно некритично и 

потому аксиоматически. То есть наобум. 

Потому и не удивительно, что в свое время весьма уважаемый английский 

исследователь Д. Делетант (это не эпитет, это фамилия) ухитрился назвать молдаван «the 

most artificial nationality in the USSR». И поныне это авторитетное и абсолютно неверное 

мнение мелькает в академических изданиях. Ведь молдавскому народу более 650 лет! 

Но имена этносов не являются предметом научных конвенций, как это принято в 

математике, физике и биологии. И вот почему. 
 

Конфуций: «исправление имен» 
 
В традиционном названии этноса заложено не только его историческое прошлое, но 

и будущее, его этническая программа. Измените название программы и введите ее в 

компьютер – компьютер начнет вытворять немыслимое. А если вы измените название 

этноса, да еще вобьете его в подсознание молодого поколения – ждите беды! Потому, что 

самый простой способ уничтожить целый народ – это стереть его историческую память и 

разрушить его этническую программу. 

Мудрые китайские историографы в лице великого Конфуция глубоко осознали и 

взяли на вооружение знаменитый принцип «исправления имен». Смени имена – и 

полученный от этого эффект будет равносилен действию многочисленных армий; смени 

имена – и твои предки станут предками моих предков; смени имена – и моя воля 

подчинится твоей воле! Именно в этом и заключается смысл страшного феномена 

«манкуртов» (забывших свой род), описанного безвременно ушедшим Чингизом 

Айтматовым. 
 

Тени забытых предков 
 
Вся ирония этнической судьбы молдаван заключается в том, что древний народ 

влахов, из которого более 650 лет назад «отпочковался» молдавский этнос, был 

«перекрещен» трансильванскими книжниками эпохи позднего Возрождения (XVI в.) в 

«румын», то есть в «римлян». Тогда как на самом деле древние племена влахов, 

заполонившие Балканы и Карпаты уже во времена раннего Средневековья, являются 

результатом сложнейшего этногенетического синтеза, в котором участвовали не только 

потомки римских колонистов, но и предки современных албанцев, славян и даже (как это 

установлено в последнее время румынским историком, профессором Нягу Джуварэ) 

половцы, пришедшие из евразийских степей. 

Однако книжники Трансильвании знали, что титул «благородного римлянина» 

намного престижней титула «разбойного влаха» («волоха» древнерусских летописей). И 

после объединения в 1859 году Румынии и Молдовы (запрутской) в единое государство 

молдавский народ с правого берега Прута как этнос прекратил свое существование. 

Потому что бухарестские бояре умудрились сделать Бухарест столицей нового 

объединенного государства. А где столица, там и власть, и деньги, и «пиар». Так 

запрутские молдаване стали «румынами». 
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Упорство молдавской традиции 

 

Но молдаване так называемой «Бессарабии», перешедшей в 1812 году от Турции к 

России, не участвовали в этом этнически самоубийственном акте. Наши молдавские 

крестьяне, вопреки улюлюканью потомков трансильванских книжников и недоумению их 

просвещенных европейских коллег, упорно продолжают считать себя молдаванами, 

говорящими на молдавском языке, а свою землю – Молдовой. По сей день, точно так же, 

как и много столетий тому назад. 

Этносы, имеющие свою государственную и этническую традицию, так легко не 

сдаются. Даже перед напором современных книжников, сделавших казалось бы, 

беспроигрышную ставку на призраки великой Римской Империи. 

Во время драматических событий в Кишиневе из-за транспортного паралича я 

вынужден был пересечь злополучный сквер между парламентом и резиденцией 

президента как раз в тот момент, когда наступило время «разбрасывания камней». И я 

заметил одно: количество молдавских флагов в руках у молодежи раз в десять превышало 

количество румынских. 

В самый критический момент кавказского мятежа российский президент сказал: 

«Речь идет о существовании Государства Российского!». Сейчас мы говорим: «Речь идет о 

существовании Государства Молдавского!». И если в первом случае шла речь о кризисе 

государственной самоидентификации чеченцев, то, во втором случае, речь идет не 

столько о государственной, сколько об этнической самоидентификации молдован. 

 

Риски «политической экологии» 

 

Возникает очень серьезная угроза исчезновения с политической карты мира не 

только одного из государств Европы, но и целого этноса! Этноса молдаван. 

А это грозит нарушить стабильность всего механизма сдержек и противовесов в 

евразийском регионе, потому что такого рода «исчезновения» равносильны взрыву 

«вакуумной» бомбы. Ниже объясним – почему. 

С такого рода «этноликвидационными» процессами мировая дипломатия и мировая 

медиатика еще не сталкивались. До сих пор мы имели дело только с «размножением» 

этносов и стран, особенно на Балканах. Случай с Молдовой уникален в мировой практике 

– угроза культурного этноцида молдаван эквивалентна экологической катастрофе, когда в 

экосистеме начинает исчезать целый биологический вид. 

 

Сны о «Великой Румынии» 

 

В противостоянии молодого и старого поколений молдаван, когда энергию бунта 

молодых прожженные политиканы пытаются канализировать в русло «продвинутого 

румынизма» против «тупого молдовенизма», заключена величайшая опасность, которую 

совершенно недооценивают (и даже в полной мере не осознают) европейские, российские 

и американские политики, дипломаты и медиамагнаты. И те, кто пытаются примером 

«объединения двух Германий» оправдать планы столь желаемого для них «объединения 

двух румынских государств», лукавят. Мы имеем тут дело не только с лукавой 

«исторической параллелью», но и с попыткой идеологов «Великой Румынии» 

дестабилизировать послевоенные реалии Европы, пользуясь разработками своей 

«имперской» историографии. 

Однако уважаемые «великорумыны» забывают, что при первой же попытке овладеть 

территорией Республики Молдовы их венгерские соседи немедленно поднимут вопрос об 

отторгнутой у них в пользу Румынии территории Трансильвании. Потому что Иосиф 

Виссарионович, отобрав у Румынии отобранную когда-то Александром I у турок 
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Бессарабию, тут же «подсластил им пилюлю» – отдал им старое наследство венгерской 

короны, Трансильванию. А мест массового коллективного проживания венгров в 

Трансильвании более чем достаточно. Такой вот расклад, и с этим приходится считаться 

всем «великорумынским» сновидцам. Да и с Гагаузией и Приднестровьем Молдова для 

них «несъедобна». 

И тем не менее, полотнище с довоенной картой «Великой Румынии» на фасад 

резиденции молдавского президента они все-таки повесили. Повесили, воспользовавшись 

неразберихой во время бунта. Точнее, подкинули. Знать, заранее ведали дорогие 

румынские братья, что бунт произойдет. С чего бы это? Уж не сами ли ему 

способствовали? 

 

Папа Иоан Павел II: «И все-таки, она существует!» 

 

Покойный римский папа, поляк Войтыла, раскладывая средневековую карту Европы 

перед изумленными дипломатами Республики Молдова, сказал: «Смотрите, здесь четко 

обозначено – Terra Moldaviae. Значит, она еще существует!» 

И будет существовать, если европейские и американские политики поймут, какую 

опасность таит в себе оболванивание и «манкуртизация» молодого поколения Молдовы. 

Великая ирония судьбы заключается в том, что именно так называемые «русские 

оккупанты» de facto сделали все возможное, чтобы сохранить многовековое этническое 

самосознание и чувство государственности молдаван. Великий Союз развалился, и 

древняя Молдова возродилась из пепла времен. Опыт истории учит, что «освободители» 

нередко превращаются в оккупантов, тогда как «оккупанты» – в спасителей. А уроки музы 

истории забывать не след – мадам Клио весьма злопамятная особа. 

Замечательный английский памфлетист и философ Джонатан Свифт как-то заметил: 

«Правда, которая как утверждают, находится на дне колодца, оказалась заваленной грудой 

камней». Значит, согласно библейскому Экклезиасту, настало время не только 

разбрасывать, но и собирать камни.
349

 

 

Статья Виктора Борщевича, написанная под впечатлением массовых 

беспорядков в центре Кишинева 7 апреля 2009 года, произвела сильное 

впечатление.  Но спустя время я обратил внимание на некоторые неувязки. 

Автор пишет: «В традиционном названии этноса заложено не только его 

историческое прошлое, но и будущее, его этническая программа. Измените 

название программы и введите ее в компьютер – компьютер начнет 

вытворять немыслимое». Но если так важно сохранять традиционные 

названия, почему в фамилии «Борщевич» появилась буква «ш»?.. Как можно 

найти информацию о человеке, ставшем обладателем двух фамилий? 

Другая несообразность состоит в искажении смысла библейской цитаты, 

вырванной из контекста:  

 
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:  

Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;  

Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;  

Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;  
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Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий;  

Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;  

Время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;  

Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
350

  

 

Библейская формула «время …, и время …» превратилась в нечто 

противоположное: «время не только …, но и …»…  

Время перевалило за полночь, и я уже подумывал о «переходе в спящий 

режим», но тут заметил на экране компьютера новую информацию: 

   
Сегодня среда, 17 июня  

 

Именины Мефодия, Митрофана.  

 

Цитата дня  

 

Чтобы согреть Россию, некоторые готовы сжечь ее.  

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ.  

 

В этот день родились...  

 

...в Молдове  

 

• Нина КАРАНФИЛ, актриса. Играет на сцене Национального театра им. М. 

Эминеску. Заслуженная артистка.  

 

• Стела ШКОЛА, директор кишиневского филиала ОАО "Союз-телефонстрой". В 

1999-2002 гг. – генеральный директор АО "Молдтелеком".  

 

• 1949 – Виктор БОРШЕВИЧ, специалист в области информатизации. В 2002-2006 гг. 

– посол РМ в Китае. Доктор хабилитат технических наук. <…>
351

 

 

 

Дивны дела твои, Господи! Я обнаружил, что у Борщевича – фамилия 

Боршевич, в день его рождения! Это странное совпадение вызвало бурю 

эмоций. Впрочем, я всегда думал, что младше его на год, а тут указан 1949 

год! Если это так, то у него сегодня ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!.. 

Надо послать поздравительную телеграмму… 

                                                 
350

 Еккл. 3: 1-8 
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Глава 1 

ФЕНОМЕН СТРАТАГЕМНОСТИ 
 

Школа обмана и фарисейства 

 

Вскоре были обнаружены статьи «Бремя нашей мифологии: “Каин, где 

брат твой Авель?”»; «Люди в “бермудском треугольнике”: Молдова – Россия 

– Румыния»; «Призраки Римской Империи и проблема молдавской 

государственности», написанные Виктором Борщевичем на актуальные 

общественно-политические темы. Наибольшее число ссылок собрал труд 

«Стратагемы рефлексивного управления в западной и восточной культурах», 

написанный в соавторстве с доктором экономики и философии Борисом 

Бирштейном в 2002 году. Авторы избрали предметом изучения стратегии 

поведения в военных, экономических и иных конфликтах: 

 

Творческая мысль носителей западноевропейской и дальневосточной культур в 

области стратагемного поведения и мышления развивалась в рамках различных 

концептуальных традиций, но в одном направлении, и к концу ХХ в. эти две линии 

развития пересеклись. Древняя линия развития дальневосточной традиции, ведущая свое 

начало от создателя «Дао-дэ цзина» Лао-цзы и гениального стратега Сунь-цзы (VI–V вв. 

до н.э.), пересеклась с линией европейской традиции в лице создателя концепции 

рефлексивности и рефлексивного управления В. Лефевра и его последователей, в первую 

очередь В. Лепского и его коллег. 

По всей видимости, настало время совместного анализа и синтеза этих двух взаимно 

пересекающихся и взаимодополняющих друг друга традиций. В настоящей работе 

излагаются результаты исследований, полученные авторами с позиций 

междисциплинарного рефлексивного подхода, а также с позиций стратагемного анализа, 

сформировавшегося к настоящему времени в Китае и Японии, России, Германии и США. 

Термин «стратагема» в западноевропейской традиции восходит к древним грекам, 

которые использовали его для обозначения военного дела вообще и военной хитрости в 

частности. Римский полководец Секст Юлий Фронтин создал в I в.н.э. капитальный труд 

«Stratagemata» (множественное число от stratagema), посвященный хитроумным 

стратегиям в военных конфликтах. 

В средние века и в более позднее время термин «стратагема» стал приобретать все 

более широкий смысл. В своем знаменитом трактате «Карманный оракул», европейском 

бестселлере XVII в., его автор, испанский иезуит Бальтасар Грасиан, использовал этот 

термин для обозначения феномена, связанного с использованием секретных и хитроумных 

уловок для завоевания положения, влияния и достижения целей в политических и 

социальных кругах. Впоследствии в западноевропейской культуре, особенно в англо- и 

франкоязычных странах, под стратагемами стали понимать разнообразные интриги, 

хитрости, уловки, обманные трюки, манипуляции близким и дальним окружением и т.д. 

Но наиболее сильно стратагемная проблематика заинтересовала американских 

аналитиков и западноевропейцев в ХХ веке, когда носители западноевропейской 

цивилизации «лоб в лоб» столкнулись с носителями дальневосточных культурных 

традиций на полях империалистических и экономических войн. Военные аналитики и 

военные, политологи и политики, экономисты и бизнесмены, культурологи и философы 

Запада столкнулись с необычным явлением, точнее – культурным феноменом огромной 

значимости. Они столкнулись с трудноуловимой, но отточенной веками системой 
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информационно-психологического нападения и защиты, выматывания партнеров, 

малопонятной, но чрезвычайно эффективной методологией анализа и планирования 

деятельности, с ускользающими от ясного понимания мотивацией, логикой действий и 

даже этической системой, с тем, что в последствии получило название «японского 

менталитета», «китайщины», «азиатчины» и т.д. Несмотря на изучение классиков 

китайской философии и литературы, а также, несмотря на систематическое изучение 

китайской и японской культуры в «полевых условиях» – в социальной жизни, политике, 

экономике и образовании вышеназванный феномен продолжал ускользать из 

исследовательских сетей. <…> 

Разнообразный арсенал приемов рефлексивного управления, как приемов 

планирования и инициации логической и психологической мотивации субъектов, вкупе с 

контролем и противодействием аналогичным атакам контрагентов, в рамках концепции 

рефлексивности получает качественно новое осмысление и развитие. Именно этим 

обусловлен широкий интерес психологов, политологов, социологов, менеджеров, военных 

и других специалистов и исследователей к рефлексивному подходу, который в настоящее 

время приобретает статус междисциплинарного. 

Еще совсем недавно все выглядело иначе: работы этих ученых не только 

игнорировались либо замалчивались, но и буквально подвергались остракизму – 

профессор В. Лепский упоминает, что генерал М. Ионов вынужден был изымать целые 

главы из своей докторской диссертации, посвященные рефлексивному управлению, что 

военная цензура отвергала даже безобидный терминологический эквивалент – 

«управление противником» (введение которого можно квалифицировать как «стратагему 

Ионова» в борьбе с косностью и обскурантизмом издателей). Однако и в настоящее время 

недоброжелателями вырабатываются различные стратагемы «наведения тени на плетень» 

– от умаления приоритетных заслуг создателей теории и методологии рефлексивного 

подхода до обвинений его авторов в голом логицизме, в игнорировании психологических 

механизмов подсознания и т.д. Создается впечатление, что носители такого рода мнений 

либо не читали, либо не поняли, либо не захотели констатировать истинное содержание 

работ по рефлексивному управлению. 

Но было бы совершенно неправильно свести такое неприятие и противодействие 

развитию стратагемных исследований и методологий рефлексивного управления 

исключительно к консерватизму наших издателей и косности научных школ – на Западе 

дела обстояли не лучшим образом.  

Источник сопротивления находится в недрах западноевропейской культурной 

традиции с лежащими в ее основе христианскими запретами на всю область 

стратагемного поведения и мышления реального человека: достаточно обратить внимание 

на автоматическое возникновение болезненного чувства неловкости, раздражения или 

возмущения, которые охватывают типичного европейца при восприятии им описаний или 

действий, связанных с секретными соглашениями, закулисными переговорами, сговорами 

и т.д. 

Именно этим объясняется не угаснувшая до сих пор традиция неприятия 

стратагемных исследований в западноевропейской цивилизации – труды гениальнейшего 

Никколо Макиавелли самым натуральным образом сжигались на кострах инквизиции и 

нацизма, а такие «отпетые стратагемщики», как Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и 

Иосиф Сталин изымали труды Макиавелли из библиотек, прятали их в спецхраны либо 

уничтожали; брат Бальтасар Грасиан, осмелившийся в своих трудах приоткрыть завесу 

над тайнами стратагемного поведения и мышления иезуитов, был сурово наказан отцами 

Ордена и лишен права на бумагу и чернила. «Мартиролог» жертв такого рода 

преследований в ареале западноевропейской культуры неуклонно возрастал, но в ХХ веке 

Запад жестоко поплатился за это в столкновении с Востоком – тщательно спланированные 

по всем правилам дальневосточной стратагемики нападения, сначала на Порт-Артур, а 
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затем на Пирл-Харбор и Сингапур, показали, сколь чревато игнорирование феномена 

стратагемности. И сейчас многие западные аналитики и политики вводятся в заблуждение 

элементарными стратагемами руководителей «Аль Кайды», талибов и моджахедов, но 

кроме грубой военной силы мало что способны им противопоставить. Китайцы, японцы и 

корейцы весьма толерантно относятся к подобным явлениям, и не потому, что они 

аморальны либо индифферентны (как раз подобного рода сообщения вызывают у них 

повышенный интерес), а потому что их культура сформировала у них особый 

реалистический взгляд на вещи, особую систему политических, социальных и 

индивидуальных аттитюдов.  

В современном гонконгском издании «Хитрость в бою – 36 стратагем» об этом 

сказано прямо: «Речи о человеколюбии и добродетели могут использоваться, чтобы 

добиться чего-то от других. Но нельзя дать провести себя с их помощью, по крайней мере, 

в сражении – физическом или духовном. Как говорят в народе, жизненный опыт – это 

вопрос образованности, а здравый смысл в обращении с людьми основывается на 

стратагемах». Предельно четко и ясно: «Богу – богово, кесарю – кесарево». Похоже, что и 

жители России и других стран бывшего социалистического «лагеря», прошедшие 

потрясающую школу политического обмана и фарисейства, коррупции и наглого 

разворовывания общественной собственности, стали приобретать стойкость к 

христианским прививкам, вызывающим острое неприятие суровой действительности и 

связанную с ним моральную депрессию.
352

 

 

Если называть вещи своими именами, методология рефлексивного 

управления  есть искусство информационно-психологического обмана в 

военно-дипломатической, экономической и политической областях. Откуда 

тогда «болезненное чувство возмущения» «политическим обманом, 

коррупцией и наглым разворовыванием общественной собственности»? 

Видимо, избавиться от «христианских прививок», вызывающих «острое 

неприятие суровой действительности» и «моральную депрессию», 

теоретикам стратагемности так и не удалось.  

 

Аналогично и параллельно непрестанному совершенствованию дальневосточных 

боевых искусств физического нападения и защиты в этом регионе развивалось и 

кристаллизовалось также и особое искусство нападения и защиты – информационно-

психологическое. Искусство, ставшее феноменом дальневосточной культуры, феноменом 

мирового значения. 

Стратагемное поведение и мышление как особый феномен, порожденный в рамках 

той или иной культуры, характеризуется особым видением и чуткостью, реактивностью и 

активностью ее носителей, их направленностью на выживание и развитие в условиях, 

когда субъект деятельности обладает весьма ограниченными материальными, 

энергетическими и информационно-психологическими ресурсами; когда он вынужден 

существовать и действовать в условиях жесткой и, порой, жестокой социально-

экономической конкуренции. «Каждый человек стоит на линии фронта. Краткий миг 

рассеянности – и вот уже что-то принадлежащее одному человеку, становится добычей 

другого», – так характеризует тот же гонконгский источник такую среду. Там же сказано: 

«Стратагемы подобны невидимым ножам, которые спрятаны в человеческом мозгу, и 

                                                 
352
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сверкают только когда их вздумаешь применить. Применяют их военные, но также и 

политики, и купцы, и ученые. Тот, кто умеет применять стратагемы, может мгновенно 

превратить в хаос упорядоченный мир или упорядочить хаотический мир, может вызвать 

гром среди ясного неба, превратить бедность в богатство, презрение в почтение и 

безнадежную ситуацию в выигрышную». 

В то время как схоласты христианской цивилизации растрачивали свои 

интеллектуальные ресурсы в абстрактных рассуждениях о теологии, онтологии и 

эпистемологии, мысли дальневосточных мудрецов концентрировались на проблемах, 

связанных с тем, что двигает людьми, что направляет их действия, с тем, какие механизмы 

могут обеспечить скрытное и эффективное управление индивидуальными и 

коллективными субъектами в целях защиты и нападения, либо в целях стабилизации 

отношений обмена. 

 

Заманить противника выгодой, отвадить – вредом… Тот, кто хорошо сражается, управляет 

противником и не дает ему управлять собой…  В войне устанавливаются на обмане, действуют, 

руководясь и руководя выгодой и вредом, производят изменения путем разделений и 

соединений… Когда соединяют выгоду и вред, усилия могут привести к результату… Подчиняют 

себе вредом, заставляют служить себе делом, заставляют устремляться выгодой… Мало сил у 

того, кто должен быть всюду наготове, много сил у того, кто вынуждает другого быть всюду 

наготове… Правильный бой и маневр рождает непобедимость… Правильный бой и маневр 

взаимно порождают друг друга и это подобно круговращению, которому нет конца… Все люди 

знают ту форму, посредством которой я победил, но никто не знает той формы, посредством 

которой я организовал победу… У воды нет неизменной формы. Кто умеет в зависимости от 

противника владеть изменениями и превращениями тот называется божеством… У того, кто умеет 

нападать, у того противник не знает где ему обороняться… У того, кто умеет обороняться, у того 

противник не знает где ему нападать … Если я покажу противнику какую-нибудь форму, которой 

не буду иметь, то я сохраню цельность, а противник ее потеряет… 

 

Эти отрывки из мыслей великого стратега древности Сунь-цзы мы привели здесь для 

того, чтобы дать представление о стиле стратагемного мышления и поведения в 

дальневосточной традиции. 353 

  

Выражение «схоласты христианской цивилизации» – типичный 

оксюморон: схоластике или «пустому, бессодержательному, оторванному от 

реальной жизни умствованию
354
» «достижения христианской цивилизации» 

никак не обязаны. Равным образом стратагемы рефлексивного управления не 

имеют ничего общего с учением Лао-цзы: 

 

«Тот, кто хорошо сражается, управляет противником и не дает ему управлять собой» 

– утверждает Сунь-цзы. «Все тысячи слов и десятки тысяч фраз не выходят за пределы 

этой фразы» – комментирует это утверждение другой великий стратег Вэй Ляо-цзы. 

Причем все комментаторы сходятся на том, что здесь идет речь об управлении 

превращениями «пустоты в полноту» у себя и «полноты в пустоту» у противника. В таком 

системном понимании борьбы и противостояния важны все доступные ресурсы 

управления: «выгода», «вред», «полнота», «пустота», «форма», знания и умения. Нужно 

научиться нападать и защищаться замыслом, планом, основанном на предвидении.  

                                                 
353

 Там же. 
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Высший класс победить – не сражаясь, используя чужие ресурсы и, прежде всего... 

ресурсы противника! Сбить его с Пути (Путь-Дао – центральное понятие древне-

китайской философии), расстроить его установки, психический настрой, замыслы и 

планы, перестроить и перенацелить всю его деятельность, а если возможно – развалить 

его системную организацию и связность, вынудить его все время не поспевать, 

промахиваться.
355

 

 

Подмена понятия 

 

Смысл понятия дао в новейших религиозно-философских системах  

определяется как «путь, подход, график, функция, метод, закономерность, 

принцип, класс, учение, теория, правда, мораль, Абсолют
356
». Однако 

поскольку «древняя линия дальневосточной традиции» ведет свое начало от 

создателей трактатов «Дао Дэ цзин» и «Чжуан-цзы», было бы некорректно 

рассматривать «человеческую», а не на «небесную» ипостась дао
357

:  

 

В «Чжуанцзы» максимально акцентирована вездесущность Пути-дао, образующего 

Вселенную, т.е. «пространство и время» (юй чжоу), которые суть пространственная 

беспредельность (юй) – «[то, что] имеет реальность (ши), но не пребывает в конкретном 

месте, и «временнáя безграничность» (чжоу) – «[то, что] имеет протяженность, но не 

имеет корня и верхушки», то есть конца и начала. Он [Путь-дао – В.О.] не только 

«проходит (син) сквозь тьму вещей», «рождает и семенной дух (цзин) и душу (шэнь)», 

«рождает небо и землю, одухотворяет навей и господа», но и присутствует в разбое и даже 

в кале и моче. Материально-энергетический субстрат подобного «единства всей тьмы 

вещей» (вань у и) – «единая пневма, пронизывающая (тун) Поднебесную» и «скоплением 

рождающая человека», у которого «целостность телесной формы означает целостность 

духа».
358

   

 

 В свете данных уточнений формула «сбить его [противника] с Пути-

Дао», вызывает полное недоумение. Какое значение вкладывают авторы в 

понятие Дао, попробуем выяснить из контекста:  

 

Рассмотрим для начала 7-ой класс стратагем из этого каталога, представленный 

формулой «У чжун шэн ю» («Из недр небытия возникает бытие»). 

Для того чтобы раскрыть суть этой туманной и непонятной для западного человека 

(и совершенно понятной для образованного китайца, японца, корейца или вьетнамца) 

формулировки, необходимо обратиться к фундаментальному понятию дальневосточной 

философии – к понятию Дао (Пути). Раскроем трактат «Дао дэ цзин» («Трактат о Пути и 

Потенции»):  

 

Тот, кто свободен от страстей, видит тайну Дао, а кто имеет страсти, видит только его 

форму… Бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга… Дао 

рождает, а Дэ (потенция) вскармливает, взращивает. Вещи оформляются, формы завершаются… 

                                                 
355

 www.reflexion.ru/Library/Birshtein2002.doc 
356

 «Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти тт. М. 2006. т. 1, с. 220  
357

 Там же. с. 222 
358

 Там же. сс. 586-587 



144 

 

Дао скрыто и не имеет формы, но только оно способно помочь и привести к совершенству… Кто 

узнает Дао, похож на темного, кто проникает в Дао, похож на отступающего, кто на высоте Дао, 

похож на заблуждающегося. 

 

Прежде всего, заметим, что Дао – это не только Путь, как некая естественная 

траектория бытия, т.е. процесс в пространстве и во времени, это и генерирующее начало, 

некое семя развития этой траектории. К тому же актуализация и реализация этого 

развития зависит и от Дэ – некой потенции, как организованного ресурса развития, 

причем: «Дэ появляется только после утраты (sic!) Дао».
359

  

 

Налицо элементарное нарушение закона тождества, поскольку одному и 

тому же термину приписываются  значения траектории и генерирующего 

начала или семени траектории. 

 

От ветра главы своея 

 

Здесь имеется в виду, что начальный, естественный, бесформенный и потому 

непознаваемый процесс «протобытия» заканчивается с того момента, как начинается 

искусственно регулируемый Дэ процесс формирования неоформленного – «Человек с 

низшим Дэ деятелен и его действия нарочиты… Вот почему Дэ появляется только после 

утраты Дао».  

 

Фраза «искусственно регулируемый Дэ процесс формирования 

неоформленного» совершенно бессмысленна. Категория дэ (благодать, 

добродетель, манифестация дао) «в самом общем смысле обозначает 

основное качество, обуславливающее наилучший способ существования 

каждого отдельного существа или вещи,
360
» и на роль искусственного 

регулятора «процесса формирования неоформленного» никак не подходит.  

И каким образом посылка «человек с низшим Дэ деятелен и его действия 

нарочиты» может лежать в основе тезиса «Дэ появляется только после 

утраты Дао»?.. Заглянув в текст «Дао Дэ цзина», нетрудно убедится в 

некорректности соединения в одной цитате отрывков, логически 

несвязанных между собой:  

 
Человек с высшим дэ не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен; 

человек с низшим дэ не оставляет [намерения] совершать добрые дела, поэтому он не 

добродетелен; человек с высшим дэ бездеятелен и осуществляет недеяние; человек с 

низшим дэ деятелен, и его действия нарочиты; обладающий высшим человеколюбием 

действует, осуществляя недеяние; человек высшей справедливости действует, и его 

действия нарочиты; человек, во всем соблюдающий ритуал действует, [надеясь на 

взаимность]. Если он не встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему 

дэ появляется только после утраты дао; человеколюбие – после утраты дэ; справедливость 
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– после утраты человеколюбия; ритуал – после утраты справедливости. Ритуал – это 

признак отсутствия доверия и преданности. [В ритуале] – начало смуты.
361

 

 

Когда человек «осуществляет недеяние», дао им еще не утрачено, откуда 

у него дэ?  Если же «дэ появляется только после утраты дао», то и 

человеколюбие [появляется только] после утраты дэ, что нелепо… Среди 

альтернативных переводов заслуживает внимания перевод О. Борушко
362

:  

 
Утрачено Дао – действует Дэ. 

Утрачено Дэ – родится добродетель. 

Утрачена добродетель – выпячивается справедливость. 

Утрачена справедливость – вырастает закон.
363

 

 

«Откуда такое непостоянство поведения?
364
» Что побудило переводчика 

перевести иероглиф хоу (后) глагольными формами «действует», «родится», 

«выпячивается» и «вырастает»? Вот оригинальный текст:  

 

故 失道而后德, 

失德而后仁, 

失仁而后义, 

失义而后礼。 

 

 В переводе Д. Конисси
365

 (под редакцией Л. Толстого): 

 

Отсюда, когда потеряно Тао, то является нравственность; когда нравственность 

забыта, то является человеколюбие; когда человеколюбие оставлено, то является 

справедливость; когда справедливость покинута, то является почтительность.
366

 

 

Здесь, напротив, иероглиф ши (失) переведен синонимичными формами 

«потеряно», «забыта», «оставлено», «покинута»: 

 

故 失道而后德, 

失德而后仁, 

失仁而后义, 

失义而后礼。 
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Безусловно, использование слов-синонимов отчасти искажает смысл 

подлинника, но главный недостаток перевода Д. Конисси состоит в том, что 

иероглиф  хоу (后) не  имеет значения «являться»! В «Большом китайско-

русском словаре» приведены следующие глагольные эквиваленты указанного 

иероглифа: 
 
1) отставать; не успевать, опаздывать 

2) откладывать; отодвигать на второе место, пренебрегать, забывать
367 

 
Следовательно, отталкиваясь от текста подлинника, а не от «ветра главы 

своея», рассматриваемый отрывок можно перевести следующим образом: 
 
Поэтому, когда теряется Дао, забывается дэ;  

 когда теряется дэ, забывается человеколюбие;  

 когда теряется человеколюбие, забывается справедливость;  

 когда теряется справедливость, забывается почтительность. 
 

Одностороннее синтетическое тожество 
 

13 ноября 1956 года философ Я.С. Друскин
368

 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.
369 

 
ТоЖество в терминологии Я.С. Друскина отличается от тоЖДества тем, 

что допускает  тожественность логически несовместных предложений. Если 

два предложения формально-логически несовместны, то это, как полагает 

Я.С. Друскин, вовсе не означает, что они не могут быть тожественны  

реально онтологически
370

: 
 
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».
371
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Одностороннее синтетическое тожество выражается в следующей 

абстрактной формулировке
372

:   
 
А есть А и В, само В не А.  
 
Нетрудно заметить, что предложение из «Дао дэ цзина», представляет 

собой четырехзвенную цепочку формул Одностороннего синтетического 

тожества
373

: 
 
Дао есть Дао и дэ, само дэ не есть Дао, 

дэ есть дэ и человеколюбие, само человеколюбие не есть дэ, 

человеколюбие есть человеколюбие и справедливость, сама справедливость не есть 

человеколюбие, 

справедливость есть справедливость и почтительность, сама почтительность не есть 

справедливость. 
 

Информационный шум 
 
К каким выводам можно прийти, если полагаться на так называемый 

«классический» перевод Ян Хун-шина? А что произойдет, если дать ему 

самое превратное истолкование?  

 
И поэтому «тот, кто свободен от страстей, видит тайну Дао, а кто имеет страсти, 

видит только его форму». Говоря современным языком, только человек, находящийся в 

рефлексивной позиции отстраненного от процесса действия «идеального наблюдателя», 

способен увидеть истинную суть вещей, проникнуть в нее и проникнуться ею. Человек 

же, находящийся только в позиции действующего субъекта, на это принципиально 

неспособен – его психика захвачена не только самим действием, но и этой самой 

рефлексивной позицией с ее специфической нацеленностью и смыслообразующими 

механизмами, и, главное, специальной автоматической блокировкой, резекцией любой 

информации, мешающей его непосредственной деятельности и потому воспринимаемой 

его психикой как «информационный шум».
374
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При «переводе на современный язык» «свобода от страстей» 

превратилась в «отстраненность от процесса действия», «тайна Дао
375
» – в 

«истинную сущность вещей». Если вдуматься, то для авторов статьи Дао – 

это всего лишь совокупность вещей внешнего мира. «Очень, знаете, 

грустно
376
»… 

Странно, что среди множества переводов не нашлось простой дословной 

версии: 

 
Поэтому неизменная скудость страстно желает созерцать все тайны; неизменное 

богатство страстно желает созерцать все пределы. 

 

В чем же дело? Авторы, пожалуй, правы: психика переводчиков 

воспринимает подлинник как «информационный шум», мешающий их 

многотрудной профессиональной деятельности.  
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Глава 2 

ИСКУССТВО РАЗБОЙНИКА ЧЖИ 
        

Ошибка переводчика 

 

«Стратагемам рефлексивного управления» предпослан эпиграф:    

 

Все люди знают ту форму, посредством которой я 

победил, но никто не знает той формы, посредством которой я 

организовал победу… Когда формы нет, даже мудрец не 

сможет о чем-либо судить… У того, кто умеет нападать, 

противник не знает, где ему обороняться; у того, кто умеет 

обороняться, противник не знает, где ему нападать. Тончайшее 

искусство! 

Сунь-цзы (VI –V вв. до н.э.)
 377

 

 

Тончайшее искусство нападать и обороняться, напоминает умение 

«взламывать сундуки» из трактата «Чжуан-цзы»: 

 
<…> сподручный разбойника Чжи спросил у него: 

 – Есть ли у разбойников свое дао? 

 – А разве можно найти [такое место, где бы] не было дао? – ответил Чжи. – Чутьем 

угадать, где в доме спрятаны [ценности], – это мудрость; войти туда первым – это 

храбрость; выйти последним – это чувство долга; знать, возможно ли [нападение] – это 

умение; разделить [добычу] поровну – это чувство братства. В Поднебесной еще не было 

такого [человека], который смог бы стать большим разбойником, не обладая сполна этими 

пятью [качествами]». Отсюда видно, что, не постигнув дао совершенномудрых, нельзя 

стать ни хорошим человеком, ни действовать, как разбойник Чжи. Однако хороших людей 

в Поднебесной мало, а нехороших – много, поэтому польза, которую мудрецы [приносят] 

Поднебесной, невелика, а вред – большой. Поэтому говорится: «если исчезнут губы, зубам 

[станет] холодно», «Плохое вино из Лу, но осаде подвергся Ханьдань». Поэтому если 

расправиться с совершенномудрыми и отпустить на волю воров и разбойников, то в 

Поднебесной воцарится порядок. Ведь если высохнет река, то опустеет и долина, по 

которой она текла; если сровнять [с землей] холм, то заполнится [находящий рядом] 

глубокий омут; а когда вымрут совершенномудрые, то и большие разбойники не будут 

появляться.
378

  

 

Для того чтобы уяснить смысл отрывка, стоит сравнить раннюю версию 

перевода с более поздней:   

 
Сообщник разбойника Чжи его спросил: 

– Есть ли у разбойников свое учение? 

– Разве можно выходить [на промысел] без учения? – ответил Чжи. – Угадать по 

ложным [слухам], что в доме есть сокровища, – мудрость; войти [в него] первым – 

смелость; выйти последним – справедливость; пронюхать, возможен ли [грабеж], – 
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знание; разделить [добычу] поровну – милосердие. Без этих пяти [добродетелей] никто в 

Поднебесной не может стать крупным разбойником. Отсюда видно, что если без учения 

мудрецов нельзя стать добрым человеком, то без учения мудрецов нельзя стать и 

разбойником. Но добрых людей в Поднебесной мало, а недобрых много. Поэтому польза, 

которую приносят Поднебесной мудрецы, невелика, а вред – велик. Поэтому и говорится: 

«Отрежут губы – стынут зубы», «из-за плохого вина в Лу Ханьдань подвергcя осаде», 

«когда рождается мудрец, появляется и великий разбойник». 

Если мудрецов прогнать, а разбойников оставить в покое, в Поднебесной воцарится 

порядок. Ведь [если] высохнет поток, опустеет и долина; [если] сровнять с землей гору, 

заполнится и пропасть. Когда мудрецы перемрут, исчезнут и большие грабители, в 

Поднебесной наступит мир и больше не будет беды.
379

  

 

Иероглиф дао (适), первоначально оставленный Л.Д. Позднеевой
380

 без 

перевода, в позднейшей редакции переведен словом «учение». Причина в 

том, что, по мнению переводчицы, обладающий дао не может грабить и 

убивать. Но при подстановке слова «учение» в риторический вопрос 

разбойника Чжи возникает бессмыслица: «А разве можно найти [такое место, 

где бы] не было учения?» Так появился вариант: «Разве можно выходить [на 

промысел] без учения?»  

«Лучшее – враг хорошего»: необходимости редактировать 

первоначальную версию перевода не было, поскольку слова «разве можно 

найти [такое место, где бы] не было дао?» принадлежат разбойнику Чжи. 

Ошибка переводчика  вызвана непониманием, что  автор трактата вовсе не 

разделяет взглядов своего персонажа. По этой же причине в первоначальном 

варианте отрывок не был разбит на абзацы. В исправленной редакции новый 

абзац начинается со слов «если мудрецов прогнать», а должен был – с 

«отсюда видно», как в переводе В. Малявина
381

: 

 
Однажды подручный разбойника Чжи спросил у него: «У разбойников тоже есть 

Путь?» 

– Как можно направляться куда-нибудь, не имея Пути? – ответил Чжи, – Уметь 

догадаться, где в доме спрятаны драгоценности, – это как мудрость. Войти туда первым – 

это как мужество. Выйти последним – все равно что верность долгу. Знать, сможешь ли 

унести награбленное, – это как знание ученого мужа. Разделить добычу поровну – это как 

человечность. Тот, кто не обладает этими пятью качествами, не станет хорошим 

разбойником. 

Отсюда видно, что добрый человек, не постигнув путь истинно мудрых, не заимеет 

славы, а разбойник, не постигнув путь истинно мудрых, не достигнет успеха. В 

Поднебесной добрых людей мало, а плохих много, поэтому польза от истинно мудрых 

мала, а вред от них велик. Недаром в народе говорят: «Плохое вино привезли из Лу, а 

осаде подвергся Ханьдань». Когда рождаются мудрецы, плодятся и разбойники. Уберите 

мудрецов, оставьте разбойников в покое, и в мире воцарится порядок. 

                                                 
379

 «Чжуан-цзы». СПб. 2000, сс. 95-96 
380

 Позднеева Любовь Дмитриевна (1908–1974) – к. филол. н. (1946), д. филол. н. (1956), советский 

синолог, литературовед, профессиональный переводчик китайской литературы. 
381

 Малявин Владимир Вячеславович (р. 13 сентября 1950 года, Москва) – российский синолог, его 

основные исследования посвящены китайской философии (в основном даосской), истории древней и 

средневековой китайской культуры. 
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Когда высыхает река, пустеет долина. 

Когда срывают холмы, заполняются пропасти. 

 

Коли будут мертвы мудрецы, исчезнут и разбойники. Повсюду восторжествует мир, 

и не будет никаких беспорядков.
382

 

  

Кстати, в первоначальной версии перевода кавычки закрываются в 

нужном месте, обозначая окончание слов Чжи, а в обновленном варианте 

прямая речь заканчивается  фразой: «когда рождается мудрец, появляется и 

великий разбойник». 

Но это еще не всё! Внимательное изучение подлинника наводит на 

мысль, что риторический вопрос хэ гуа эр у ю дао е?  (何适而无有道邪？) во 

всех трех версиях переведен неверно, ибо гуа (适) не имеет значений «место;  

выходить, направляться». Гнездовая статья, отведенная данному иероглифу в 

«Большом китайско-русском словаре», сообщает: 
 

I прил. быстрый, скорый; торопиться
383

 

II собств. Гуа, Ко (фамилия).
 384

 

 

Другой словарь приводит значения:  

 

быстро идти; быстро, поспешно
385

 

 

Таким образом, точный перевод риторического вопроса разбойника 

следующий: 

 
Кто из быстроходящих не имеет дао? 
 
Надо ли объяснять, что «быстроходящие» – это проныры и прохиндеи, 

не испытывающие ни малейших угрызений совести?  
 

Дао совершенномудрых 
 

В притче о разбойнике Чжи основоположник даосизма обрушивает всю 

мощь своего сарказма на конфуцианское представление, что воздействием 

соответствующих нравственных норм «“обрабатывается”, “обтесывается” 

исходно злая природа человека, после чего возможно постижение и 

соблюдение истинных принципов сущего ли
386
».  Напротив – совершение дел 

                                                 
382

 Чжуан-цзы «Даосские каноны». М. 2002, с. 122 
383

 Глагол «торопиться» ошибочно попал в прилагательные.  
384

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 4, с. 91 
385

 Китайско-русский словарь. М. 1955, с. 634 
386

 «Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти тт. М. 2006. т. 1,  с. 296 
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в соответствии с этическими правилами ведет, по мнению Чжуан-цзы, к 

профанации понятия Дао… 

Ярким примером разбойничьей версии даосского учения может служить 

так называемый «Каталог 36 стратагем». По поводу 7-й из них в 

«Стратагемах рефлексивного управления» Боршевича-Бирштейна говорится: 

 

<…> ее специфическое название «Из недр небытия (бесформенного) возникает бытие 

(оформленное)», расшифровывается в свете рассматриваемой философской рефлексивной 

позиции следующим образом: творческая потенция (Дэ) взаимодействующих в конфликте 

субъектов должна вырабатывать такие формы воздействия на противника, которые бы 

заставляли его воспринимать отсутствующие в реальности формы (явления, события, 

процессы и т. д.) как элементы реальности, а реальные формы «сделать для него» 

невидимыми, либо видимыми в «освещении», исподволь обеспеченном нападающей либо 

защищающейся стороной.
387

 

  

Разве предназначение «творческой потенции (Дэ)» состоит в том, чтобы 

водить противника за нос? Невольно приходит на ум риторический вопрос 

принца Моу из трактата «Чжуан-цзы»: «кто, не умея распознать смысл 

утонченнейших речей, старается как можно выгоднее для себя устроиться в 

жизни, не похож разве на <…> лягушку из колодца?
388
» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
387

 www.reflexion.ru/Library/Birshtein2002.doc 
388

 «Чжуан-цзы». СПб. 2000, с. 180 
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Глава 3 

КОНЦЕПЦИЯ ФЭН ЛЮ 
 

Осуществление недеяния 

 

Согласно учению Лао-цзы, «человек с высшим дэ бездеятелен и 

осуществляет недеяние389», следовательно, понятие дэ тесно связано 

понятием у вэй:  

 
У вэй – «недеяние», «отсутствие [целенаправленной] деятельности». Термин 

китайской философии, в особенности даосизма. Состоит из иероглифа у 

(«отсутствие/небытие» <…>), выполняющего роль оптативного отрицания и вэй  

(«деяние, свершение, осуществление»), означающего целенаправленный процесс 

деятельности по достижению конкретного состояния. Согласно прямой дефиниции «Мо-

цзы» «вэй  – это стремление к желаемому (юй) на основе исчерпывающего знания (чжи 

чжи)». Даосы, провозгласив отказ от произвольного целеполагания и высмеяв веру в 

исчерпывающее знание, выразили в отрицательном понятии у вэй принцип 

невмешательства в естественный порядок вещей и ход событий ни с этической 

(конфуцианство, моизм <…>), ни с прагматических (моизм, легизм) позиций. 

У вэй предполагает, однако, специфическую (органическую и спонтанную 

активность в виде «осуществления недеяния» (вэй у вэй), «занятия делом недеяния» (чу у 

вэй чжи ши), чему присуща универсальная результативность, ибо такова сущность 

«постоянно бездействующего (у вэй), но все осуществляющего дао» и таково воплощение 

дэ. <…>  

В «Чжуан-цзы» у вэй, воплощающееся в самопроизвольном «превращении вещей» (у 

хуа), приобрело мистическую окрашенность как способность подобного пустоте или 

зеркалу «совершенного человека» выходить за пределы естества и «побеждать вещи» 

(шэн у), что стало теоретической основой для так называемого религиозного даосизма 

<…> В противоположность этой тенденции в синтезировавшем даосизм с другими 

философскими учениями трактате «Хуайнаньцзы» у вэй рационализировано, как 

следование вещам (инь у) и «совершение дел в соответствии с принципами
390
» (сюань ли 

эр цзюй ши <…>) 
391

 

 

Следование бессознательному 

 

В предисловии к сборнику «Китайская пейзажная лирика III-XIV
392
» 

изложена концепция фэн лю – «эстетического идеала, стиля мышления, 

поведения и творчества, сложившегося в период “Шести династий”
393
»: 

 

                                                 
389

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 126 
390

 По мнению историка китайской философии А.И. Кобзева, «Мэн-цзы употреблял ли как этическое 

понятие “критерий, правило, основание нравственности”», а Сюнь-цзы «сближал понятие ли с этико-

ритуальной “благопристойностью” (ли) <…>» («Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти тт. 

М. 2006. т. 1, с. 296).   
391

 «Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти тт. М. 2006. т. 1, с. 450  
392

 Лисевич Игорь Самойлович (р. 1932) – востоковед; доктор филологических наук. 
393

 «Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти тт. М. 2006. т. 1, с. 471 
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Думы о бренности всего земного будили в китайском поэте стремление отрешиться 

от земной суеты, приобщиться к вечному, <…> уйти в горы, к чистой воде, где сам 

обретет чистоту, покой, избавление от страстей. <…> Конфуцианство с его 

официозностью и рационализмом и даосизм с его взлетом духовности нередко 

попеременно брали верх в душевных устремлениях поэтов. Но свои лучшие произведения, 

особенно те, которые мы называем «пейзажной лирикой», они создавали благодаря 

второму, благодаря своему слиянию с природой, освобождению от каждодневных пут 

конфуцианских установлений, мертвящих душу «церемоний».  

Впрочем, даже оставаясь в плену чиновного бытия, поэт подчас мог позволить себе 

некоторую свободу. Оправданием этому служила так называемая концепция «фэн лю» – 

«ветра и потока».
394

  

 

Открывая путь к усвоению сущности у вэй – спонтанной активности 

человека с высшим дэ – концепция фэн лю обнажает живые связи 

христианства с учением Лао-цзы
395

: 

 
Изображаемые на китайском пейзаже ветер и поток мыслились не только в своей 

«вещной», зримой ипостаси – в мироощущении китайского художника <…> они 

становились уже категориями чисто духовными. Впрочем, ветер в старом Китае всегда 

представлялся проявлением глубинных сил космоса, в котором материальное и духовное 

переплетались иконно и нерасторжимо. Ветер <…> вторгался в человека и через него, как 

всплеск океана светлой духовности, ложился тушью на свиток – живописный или 

литературный <…> А поток был подобием Дао – вечно движущегося и, однако же, 

недвижимого, оставшегося, остающегося всегда здесь <…> Ветер и поток являлись 

наиболее совершенным воплощением начал Ян и Инь, от коих, как думали, происходит 

все немыслимое многообразие вещей нашего мира. Художник должен был уподобиться 

им и открыть путь в свое сердце, дабы слиться с мирозданием, обрести гармонию 

внутреннего и внешнего. Следовать концепции «фэн лю» – это прежде всего быть 

естественным, и, хотя сама концепция за тысячелетия изменилась, естественность 

оставалась непременным условием жизни истинного художника.  

В старом Китае предпочитали как можно меньше пользоваться абстракциями, 

разрушающими действительность. Китайские учителя мудрости всегда полагались на 

силу примера, аналогии, способной, не покидая сферы живого, подвести жаждущего 

знания к сути явления. Все, кто говорит о принципе «фэн лю», приводят рассказ о Ван 

Цзы-ю  – не будем и мы нарушать эту традицию.  

«Как-то ночью пошел сильный снег. Ван проснулся, открыл дверь и велел принести 

себе вина. Посмотрел – кругом все белым-бело. Тогда он встал и пошел бродить. На 

память ему пришли стихи Цао Сы “Приглашение к отшельнику”, и тут он вспомнил о Дай 

Ань-дао. А Дай в это время жил у горы Яньшань. И вот Ван ночью сел в лодку и поехал к 

нему. Приехал он туда только утром. Подошел уже к самым дверям, да не вошел, а 

повернул назад. Его потом спросили, почему? Цзы-ю ответил: “Я поехал под влиянием 

чувства, а чувство прошло – к чему же мне было видеться с ним?”
396
».

 
 

Таким должно оставаться поведение художника во всем, и прежде всего в его 

творчестве. Предельное раскрепощение, следование бессознательному, которое проникает 

                                                 
394

 «Китайская пейзажная лирика III-XIV вв.» М. 1984, с. 11 
395

 «Благодаря даосскому распространению принципа у вэй на природу в целом впервые проникшее в 

Китай христианство в несторианской версии было оценено как “проповедующее недеяние” (указ 

императора Тай-цзуна 638 г. на Сианьской стеле)». («Духовная культура Китая». Энциклопедия в 5-ти 

тт. М. 2006. т. 1, с. 451)  
396

 Лю И-цин. «Классическая проза Дальнего Востока». БВЛ. М. 1975, с. 54   
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в человека из глубин мироздания, чуткость к голосу сердца, отверстого в океан духа, – вот 

что обеспечивало приток творческого вдохновения и созвучность с окружающим миром.  

Рожденный даосизмом принцип «фэн лю» впоследствии органически вошел и в 

творческий метод <…> буддийской школы «чань» <…> Художнику-буддисту было столь 

же свойственно видеть в явлениях, доступных нашим чувствам, лишь путь к внутреннему, 

существенному, потаенному. Однако, будучи для него «майей», иллюзией, 

феноменальный мир творился прежде всего человеческим сердцем. Потому-то мысль, 

чувство, благородное устремление в старом Китае всегда представлялись такой же 

реальностью (или, если угодно, нереальностью), как и весь окружающий мир, а слово – 

быть может, даже более значимым, чем дело. Поэт писал о горах и водах, он вкладывал в 

стих свое живое чувство, находившее отклик в чужом сердце, и тем самым, по всеобщему 

убеждению, он изменял и сердце и мир.
397

 

 

В книге «Под знаком “ветра и потока”» Л.Е. Бежина имеется следующий 

комментарий: 

 
<…> За приверженцами «ветра и потока» закрепилось прозвище «знаменитости» 

(«мин ши»): так назвали людей, не сковывавших себя в проявлении собственной 

индивидуальности; не подчиняющихся общепринятым меркам, а словно творящих свою 

жизнь по законам искусства. <…>  

<…> «знаменитости» культивировали интимное чувство, которое как бы имело и 

космическую, вселенскую окраску: оно отличалось от чувств, возникающих в ситуациях 

обыденной жизни. Лишь человек, обладающий тонкой душевной организацией, был 

способен испытать такое чувство. Поэтому «ветер и поток» и есть воспитание этой 

чуткости в людях, пробуждение в них способности обостренно воспринимать мир. Вот 

какие космогонические восторги переживали «знаменитости» в минуты приобщенности к 

вселенской гармонии: «Радуга тает, дождь кончился, ясно и чисто, яркие краски сквозят 

сквозь прогалины туч. Опускается с неба заря и летит наравне с одинокою уткой, и 

осенние воды слились в один цвет бесконечной небесною далью… Вдаль устремляя свой 

стих, напеваю, голову вниз – и забудусь в восторге. Прочь от земли вдохновенный порыв 

мой, он быстро взлетает ввысь. Свирели чудные небес издали звук, и с ними родился 

чистый ветер, напевы нежных голосов застыли вдруг, и тучи белые неподвижны
398
». 

Бесстрастный мудрец, идеал которого издавна существовал в китайской традиции, не 

позволял бы себе подчиняться порыву восторга. Душа такого мудреца находится в 

недвижном покое, и никакие треволнения мира не способны его поколебать. С приходом 

буддизма этот идеал был распространен и на Будду, хотя вопрос о том, испытывает ли 

мудрец человеческие чувства, не решался с односторонней однозначностью. «В новом 

изложении рассказов, в свете ходящих» встречаем следующий эпизод: «Когда Сэнъи 

обитал в храме Вагуань, Вансю зашел однажды побеседовать с ним, и Сэнъи предложил 

ему тему: “Испытывает ли мудрец человеческие чувства?” Ван ответил: “Не испытывает”. 

Тогда Сэнъи задал второй вопрос: “Что ж мудрец в таком случае похож на 

бесчувственный столб?” Ван сказал: “Нет, он похож на счеты: сами по себе они 

бесчувственны, но, когда на них считают, они начинают чувствовать”».  

Вансю искусно разрешает щекотливый вопрос. «Знаменитостям» казалось весьма 

сомнительным, чтобы высшие иерархи духовного подвижничества были совершенно 

лишены людских эмоций, поэтому Ван Сю и предлагает хитроумный ответ оппоненту. 

Суть его реплики в том, что настоящий мудрец действительно стоит выше людских 

треволнений, он полон величавого покоя и бесстрастия, но именно благодаря этому он 
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чутко улавливает пульсацию мирового эфира, слышит то, чего не слышат другие. В такой 

модификации идеал бесстрастия ближе «знаменитостям», чем формула «Комментария 

Цзо»: «Не поступай по велению сердца». <…>
399

 

 

По замечанию И.С. Лисевича, не наш слабый человеческий разум,  но 

сердце человеческое является «чувствилищем Дао
400
»

401
, а энциклопедия 

«Духовной культуры Китая» поясняет: 

 
Признаками фэн лю считались раскованность, даже эксцентричность поведения и 

внешнего вида; в области интеллектуальной практики эстетическим ценностям фэн лю 

традиция «чистых бесед» (цин тань), а в сфере императивов индивидуального действия и 

творчества – сохранение внутренней свободы, внерефлективная чуткость к движениям 

дао в мистических глубинах человеческого духа.
402

 

 

Когда же императивом индивидуального действия становится 

«внерефлективная чуткость»,  человек с высшим дэ осуществляет недеяние, 

следуя движениям «постоянно бездействующего, но все осуществляющего 

Дао».  
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Глава 4 

 НА ЯЗЫКЕ ПОЛИНОМОВ 

 

Изучение контекста термина 

 

Одним из императивов «осуществления недеяния» является 

«внерефлективная чуткость к движениям дао». Смысловое содержание  

прилагательного «внерефлективный» восходит к глаголу 

«рефлектировать
403
», следовательно, «чуткость» приверженцев концепции 

«ветра и потока» «к движениям дао» не опосредована рефлексией – анализом 

собственных мыслей и переживаний. 

Попробуем теперь выяснить, значение терминов «рефлексия» и 

«рефлексивный» в статье «Стратагемы рефлексивного управления в западной 

и восточной культурах». Отметим, что авторы довольно бесцеремонно 

пользуются общеизвестными терминами в своем особом смысле. В. 

Лефевр
404

 назван в статье создателем «концепции рефлексивности», хотя 

«рефлексивность» есть  

 
<…> свойство бинарных (двуместных, двучленных) отношений, выражающее 

выполнимость их для пар объектов с совпадающими членами (так сказать между 

объектом и его «зеркальным отражением».
405

 

 

Единственный способ установить определение термина – изучение 

контекста: 

 
<…> рефлексивные отношения возникают в тот момент, когда кто-то из 

потенциальных противников, встав на соответствующую рефлексивную позицию, 

осознает наличие предконфликтного либо конфликтного отношения и пытается 

моделировать представления, интенции и ожидания контрагента. <…> В контексте 

китайской культурной традиции это свойство особого системного «рефлексивного 

видения» закреплено в одной из коротких притч философа Ле-цзы: 
 

 Пропал у человека топор. Подумал он на сына своего соседа и стал к нему приглядываться: 

ходит, как укравший топор, говорит, как укравший топор… Но вскоре человек стал вскапывать 

землю и нашел свой топор. На другой день снова посмотрел на сына своего соседа: ни жестом, ни 

движением не походил он на укравшего топор.  

 

<…>  субъект, «у которого украли топор», мог бы задуматься далее, по мере 

развития «высосанного из пальца» конфликта (но все же конфликта – обратим внимание 

на то, что объективных предпосылок для начинающегося конфликта вовсе не 

существовало, более того – данный конфликт в своей латентной фазе уже начинал 

развиваться в одностороннем порядке!) о том, что же думает соседский сын о нем самом, 

«обокраденном»: «Наверное, чувствует, что я догадываюсь о его поступке, наверное, 
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догадывается, мерзавец, что я о нем думаю!» (Кстати, слово «чувствует» ясно выявляет 

роль рефлексивного подсознания). 

В полиноминальной форме В. Лефевра образовавшуюся рефлексивную систему 

такого типа можно записать так: 

 

  = Т + Тy + Тху , (1)  

 

где Т – «тело», объективный состав ситуации, Ту – представление о нем, 

порожденное «видением» «обокраденного» субъекта Y, Тху – представление о 

переживаниях соседского сына (субъект Х), порожденное исключительно мнительностью 

и фантазией субъекта Y. Заметим, что прообраз Тху, т.е. сам Тх – «взгляд» на эту ситуацию 

с позиции «неукравшего топор» субъекта Х полностью отсутствует, он попросту ничего 

не «видит»! Более того, можно даже усомниться и в наличии самого «объективного 

состава» Т, единственное, что нас удерживает от решающего шага – исключить член Т из 

полинома – сам факт пропажи топора. 

Так «из ничего» зарождаются конфликты, организующим началом которых служат 

исключительно рефлексивные процессы и системы, построенные на мнительности и 

недоверии. И не всегда они так счастливо заканчиваются, как в притче Ле-цы – нетрудно 

себе представить, что бы началось, если бы субъект, «у которого украли топор», обвинил 

бы на всю деревню сына своего соседа вором.
406

  

 

Логический анализ 
 

По определению С.Л. Рубинштейна
407
, рефлексия – это «отражение 

психического в самом себе
408
». Здесь же «рефлексивную систему», помимо 

«объективного состава ситуации» образуют «представления о нем и 

переживаниях соседского сына». Слагаемые полинома можно 

переформулировать следующим образом: 

 
1) Т – «тело», объективный состав ситуации 

2) Ту – мысленный образ в сознании Y объективного состава ситуации Т  

3) Тху – мысленный образ в сознании Y мысленного образа объективного состава 

ситуации Т в сознании Х. 

 

Такого рода схематизация позволит осуществить логический анализ 

формул «рефлексивного управления»:  

 

Во всех этих случаях рефлексивное управление строится на том, чтобы вызвать 

изменения, превращающие ситуацию из проигрышной в выигрышную за счет «жертв» 

(которые рефлексируются противником как «промахи», «зевки», «неудачи»), которые на 

самом деле являются тем, что в терминах дальневосточной культуры стратагемного 

поведения и мышления соответствует принципу «отдай, чтобы схватить», «поддайся и 

победи». 

Главное «чтобы противник не увидел «того, что стоит за этим» и важно, чтобы верно 

«отрефлексировать рефлексию» противника, и что бы противник не отрефлексировал, не 

увидел, не понял сути исходного замысла. В противном случае, т.е. в случае провала 
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замысла, противник может перейти к тому, что можно назвать «обращением стратагемы» 

– приняв вашу «жертву», инсценировать «зевок» и поймать вас же на вашу же уловку. 

Например, преследуя отступающие части, симулировать отрыв «зарвавшейся» 

группировки с тем, что когда она будет окружена, взять окружившие войска в клещи 

устроить им «двойной котел».
409 

 
«Верно “отрефлексировать рефлексию”» по В. Лефевру означает создать 

верный мысленный образ в сознании Y мысленного образа объективного 

состава ситуации Т в сознании Х, а по С.Л. Рубинштейну – верный  

мысленный образ в сознании Y мысленного образа объективного состава 

ситуации Т в сознании Y.  

В строгом смысле слова рефлексия в смысле В. Лефевра рефлексией не 

является, поскольку бинарное отношение с несовпадающими членами не 

является рефлексивным, так как не отвечает формуле aRa.  

 
Первый сценарий 

 
Если перейти к описанию такого рода сценариев, в которых используются подобные 

рефлексивные стратагемы, то на языке полиномов В. Лефевра они будут выглядеть так: 

Первый сценарий: 

1. Субъект Х планирует ситуацию Т, связанную с предоставлением «жертвы», в том 

виде, в каком она ему представляется: Tx

, а также планирует ее представление субъектом 

Y: Tyx

 заодно с планируемым решением этого субъекта – Ryx


, а затем реализует ее в 

форме Т(у) 
410 

 
Обратим внимание, что сначала идет речь о «предоставлении “жертвы”», 

а затем о «ее представлении». Что же планирует субъект Х: саму ситуацию 

или свое представление о ней? Есть два рода представлений: образы и 

прообразы. Планирующий формирует не образ, а прообраз объективного 

состава ситуации Т. Следовательно, Тх, по В. Лефевру, есть образ 

объективного составе ситуации Т в сознании субъекта Х. Добавление к Тх 

верхнего индекса  
 вызвано необходимостью показать, что речь идет не об 

образе, а о прообразе, причем воображаемого, а не объективного состава 

ситуации Т. 

Так возникает двусмысленность, ибо само по себе Тх означает одно, а 

прибавление верхнего индекса  – другое. То же самое касается символа Tyx, 

поскольку по В. Лефевру это образ в сознании Х образа объективного 

состава ситуации Т в сознании Y, а с добавлением индекса  – это прообраз 

образа воображаемого состава ситуации Т в сознании Y, возникающий в 

сознании Х.  
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Выбранный авторами способ обозначения нельзя признать удачным: 

проще было бы использовать для обозначения прообраза нижний индекс 

слева от символа: хТ.  

Выражение Tyx
 
в этом случае имело бы вид: хТу; Ryx

 
–  xRy


; Т(у) – (у)Т.  

 

2. В результате происходят превращения: 

 Tx

 | T(x), Tyx


 | Ty(x), R yx


 | Ry(x) 

 

Индекс, заключенный в скобки, обозначает «автора» объективного 

состава ситуации. Соответственно в новой записи: 

  

 xT| (x)T, xTy| (x)Ty, xR y | (x)Ry 

 

Так возникает рефлексивный полином вида:  

 

  = T(x) + Ty(x) + Ry(x) + (T(x) + Ty(x) + Ry(x))x =  

 = T(x) + Ty(x) + Рy(x) + T(x)x+ Ty(x)x + Ry(x)x (2) 

 

где T(x) – ситуация, полученная в результате планирования, Ty(x) – картина 

реализованной ситуации с позиций субъекта Y, находящегося под управлением субъекта 

X, Ry(x) – решение, принятое субъектом Y исходя из Ty(x), Ty(x)x – осознание Ty(x) с позиций 

управляющего субъекта Х. Если члены полинома  соответствуют планируемым, т.е. Т(х) 

= Т(х)

, Ty(x) = Ty(x)


, Ry(x) = Ry(x)


, тогда стратагема, как план осуществляющего 

рефлексивное управление субъекта Х, удалась. Запись Ty(x), Ry(x) указывает на то, что 

субъект Y, находясь под управлением субъекта Х, ничего об этом не подозревает (ибо в 

цепочке индексов у(х) слева от у индекс х не присутствует).
411

 

 

В обновленной записи:  

 

 = (x)T + (x)Ty + (x)Ry + ((x)T + (x)Ty + (x)Ry )x =  

 = T(x) + Ty(x) + Ry(x) + (x)T x + (x)Tyx + (x)Ryx                          (2*) 

 

Что означают формулы Т(х) = Т(х)

; Ty(x) = Ty(x)


; Ry(x) = Ry(x)


? Поскольку 

планируемые компоненты обозначались символами Tx

 , Tyx


 и Ryx


, 

добавление верхнего индекса 

 служит для обозначения точной реализации 

запланированного состава ситуации: 

 

Получаем соответствующий рефлексивный полином в виде: 

  = T(x)
 

 + Ty(x)
 

 + Ry(x)
 

 + (T(x)
 

 + Ty(x)
 

 + Ry(x)
 

)x = 

 = T(x)
 

 + Ty(x)
 

 + Ry(x)
 

 + T x(x)
 

 + Ty(x)x
 

 + Ry(x)x
 

  (3) 
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Формула некомпетентности  

 

Следующий полином, призванный служить математической моделью 

ситуации провала, можно с полным правом назвать формулой провала его 

создателей: 

  

Однако возможен и другой сценарий: стратагема рефлексивного управления 

завершается провалом. В этом случае рефлексивный полином приобретает совсем другой 

вид: 

  = T(x)

 + T(x)y


 + T(x)x


 + Ty(x)x


 + Ry(x)x


 + T(x)xy


 + Ty(x)xy


 + Ry(x)xy


 + Ry, (4) 

 

где T(x)y

 означает, что субъекту Y стало понятно, что видимая им “жертва” суть 

уловка субъекта Х, члены T(x)x

 , Ty(x)x


 и Ry(x)x


 означают, что субъект Х по-прежнему 

считает, что субъект Y ничего не подозревает и ведет себя «согласно плану», члены T(x)xy

, 

Ty(x)xy

 и Ry(x)xy


 означают, что это известно субъекту Y (т.е. то, что субъект Х не осознал 

еще провала управления), а Ry есть обозначение решения, усматриваемого субъектом Y в 

данной ситуации. Интересно, что члены Ty(x)x

 и Ry(x)x


 не имеют прообразов Ty(x)


 и Ry(x)


. 

Это свидетельствует об их иллюзорности, тогда как все члены с крайним правым 

индексом у имеют прообразы в составе полинома , что свидетельствует о ясной и 

полной информированности субъекта Y об истинном положении дел.
412

 

 

Как нам удалось выяснить в предыдущей главке верхний индекс 

, 

обозначает точность реализации запланированного состава ситуации. Как же 

он может присутствовать в полиноме провала???  

Воистину, гора родила мышь! Все многообразие дальневосточной 

духовной традиции авторы умудрились свести к простейшим 

математическим формулам  весьма сомнительного свойства. Как тут не 

вспомнить слова апостола Павла:   

 
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 

это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.  

Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
413

 

 

 

 

 

 

                                                 
412

 Там же.  
413

 1 Кор. 2: 14-15 
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Глава 5 

ПЛОДЫ НЕИСКРЕННОСТИ 

 

Животворный источник 
 

Самый известный перевод трактата Лао-цзы, выполненный Ян Шин-

хуном, китайцем по происхождению, вышел в свет в 1950 году, и лишь 

спустя сорок лет отечественный читатель смог ознакомится с первыми 14 

главами «Книги Пути и Благодати» в переложении И.С. Лисевича. В 

авторском предисловии говорилось: 

 
 <…> Искания многих поколений даосов способствовали развитию не только 

китайской алхимии, но также медицины, сексологии, геронтологии, боевых искусств – 

всего того, что так привлекает внимание в наши дни. Для них это были лишь средства – 

главным и единственным оставалось приобщение к Дао, животворному источнику мира, 

из которого мир рождается и которым постоянно поддерживается.  

Но хотя поток дао охватывает весь мир, ощутить его чрезвычайно трудно. Ведь 

«разноцветье мира» ослепляет глаз, разноголосица – оглушает ухо», человек постоянно 

находится во власти окружающей его Вселенной, и эти внешние проявления лишают его 

возможности воспользоваться «внутренним видением» – единственным средством 

постижения непостижимого. Лишь тот, «кто способен созерцать невидимое, слышать 

неслышимое, ощущать бестелесное, близок к познанию Дао», – утверждают безымянные 

авторы «Весен и осеней рода Люй» (III в. до н.э.) Только отвлекшись от форм, красок и 

звуков, погрузившись в безмолвие, человек приближается к Истине, выплескивает ее в 

мир.
414

  

 

К одному из главных достоинств перевода И.Г. Лисевича следует 

отнести основанное на филологическом анализе текста осознание духовной 

природы Дао: 

 
Бессмертен дольный дух – 

Вот почему зовут его Родительницей
415

 Сокровенного 

В лоне Родительницы –  

Корни Неба и Земли 

Тонкие-претонкие, словно едва лишь существуют, 

А до конца не размотать! 

 

Вот перед нами то место, где, не подозревая об этом, Лао-цзы решает основной 

вопрос философии, объявляя Дух прародителем, а точнее – прародительницей всего 

сущего. Это единственное место,  где он квалифицирует Дао как понятие духовное, но 

делает это столь недвусмысленно, а сам фрагмент текстуально столь бесспорен, что это 

доставляет массу неудобств всем, кто хотел бы услышать от патриарха даосизма нечто 

                                                 
414

 «Иностранная литература». 1992. №1, с. 231 
415

 Размышления над смыслом вошедшего в греческий язык вместе с христианством слова εὐσπλαγχνία 

привели С. Аверинцева к следующим выводам: «Остается один вопрос: неужели авторы Ветхого и 

Нового Заветов действительно видят в любви их Бога к людям, в любви Христа к людям, в любви 

христиан друг к другу черты столь специфического вида любви, как “чревное” материнское жаление? 

Неужели образ Яхве, столь часто представляющийся нам воплощением строго отеческого начала, 

имеет в себе нечто материнское? На этот важный вопрос следует ответить утвердительно». (Историко-

филологические исследования. Сборник статей памяти академика Н.И. Конрада. М. 1974, с. 168) 
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иное. Потому переводчики книги Лао-цзы на современный китайский язык излагают 

первую фразу (буквально: «дух долины бессмертен») таким образом: «изменения пустоты 

никогда не прекращаются». Мало похоже на оригинал, зато слово «дух» раз и навсегда 

исчезает из книги
416
. <…>   

Образ Духа в долине – это образ нашего мира
417
. Твердо очерченные берега – и 

текущий внутри этих окаменевших форм поток, который дает жизнь всему сущему, 

питает его и изменяет. Проходят тысячелетия, меняются берега – а поток все так же 

струится, не останавливаясь и не прекращая свой бег.
418 

 
Опасный симптом 

 
Можно ли, отрицая духовную природу Дао, не утратить Дао? Можно ли, 

утратив Дао, «в отношениях с людьми <…> быть дружелюбным; в словах 

<…> искренним419»? Можно ли, утратив искренность, любить народ и 

управлять страной? 
 
Совершенномудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердец 

народа. Добрым я делаю добро и недобрым также делаю добро. Таким образом и 

воспитывается добродетель. Искренним я верен и неискренним также верен.  Таким 

образом и воспитывается искренность. Совершенномудрый живет в мире спокойно и в 

своем сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ, как на своих детей.
420 

 
По мнению востоковеда Т.П. Григорьевой

421
, отступая от искренности, 

человек уничтожает «семена» жизни:  
 
Если люди перестали быть искренними, из страха или из апатии, то гибнут те 

«семена», благодаря которым бьется их сердце, работает печень. Не отсюда ли, кстати, 

столько сердечных заболеваний в мире? Не есть ли это (как и СПИД) расплата за 

неискренность, за неправедность и бездуховность, порождающие недуги духа и тела?
422 

 

                                                 
416

 В новейшем китайско-английском издании «Дао дэ цзина» начало 6-й главы переведено следующим 

образом: «Tao [!!! – В.О.] never dies». (The Book of Tao and Teh. Translated by Gu Zhengkun. 2010, p. 15)  
417

 См. отражение диалектики «дао-мир» в парафразе 20-го станса Сыкун Ту:  «Двадцатый станс рисует 

особое наитие в душе «этого самого человека», о котором идет речь во всей поэме, т.е. идеального дао-

поэта, дающего истинный лик безликому и истинную форму бесформенному. Это наитие предваряется 

устремлением его духовного существа в чистое, истинное дао и завершается обнаружением дао как 

фокуса вещей в формах мира. Тогда образы и лики творчества будут непосредственным фазисом  дао, 

а не списыванием с контуров природы как абсолютных начал. Отчленяя дух дао от материи, с которою 

оно сознательно слито в неразличимый общий тип и тон, поэт живет двойственным созерцанием. Он 

как бы извлекает дао из его оболочки, но ее же набрасывает в жизненно понятой ее связи с дао как 

идею вещи и твари, ее отвлеченное подобие». (Сыкун Ту. Станс 20. «Даю образ и лик». Цит. по: В.М. 

Алексеев. «Труды по китайской литературе». В 2-х кнн. М. 2003, кн. 2, с. 23).  
418

 Там же. сс. 238-239 
419

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 117 
420

 Там же. с. 129 
421

 Григорьева Татьяна Петровна (р.1929) – российский литературовед, доктор филологических наук 

(1979). Основная сфера интересов – сравнительное литературоведение, японская литература. 
422

 Т.П. Григорьева «Дао и Логос (встреча культур)». М. 1992, с. 157 
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 Легко предположить, что появление в 2002-м году «Стратагем 

рефлексивного управления», возводящих в жизненный принцип 

неискренность и бездуховность, явилось одним грозных симптомов  

общественного неблагополучия, выразившегося в «драматических событиях 

с горящим парламентом и беснующимися толпами».  
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Глава 6 

МАНОВЕНИЯ ДАО 

 

Рукопись анонима 

 

Вспоминая встречу в 1917 г. с конфуцианским ученым Такахаси 

Тэммин, академик Н.И. Конрад
423

 рассказывал:  
 

В чрезвычайном чванстве европейца, щеголяющего модной тогда мудростью «без 

теории познания нет философии», я сказал Учителю: «Я не хочу читать с Вами ни 

Луньюй, ни Мэнцзы... Я хочу настоящую философию»... Учитель Тэммин сидел 

некоторое время молча, потом медленно поднял глаза, внимательно посмотрел на меня и 

сказал: «Есть четверо – и больше никого. Есть четверо великих: Кун-цзы, Мэн-цзы, Лао-

цзы, Чжуан-цзы. И больше никого»... Я был удивлен. Прежде всего – недопустимое, с 

моей тогдашней точки зрения, смешение понятий. Разве можно говорить о Конфуции и 

Лао-цзы рядом? Ведь это – полярно противоположные явления, как бы ни хотел я их 

соединить вместе. Этому японцу не хватает отчетливо философского представления о 

«системе». Делаю замечание в этом духе. Ответ краток: «Кун-цзы и Лао-цзы – одно и то 

же». Возмущаюсь, хочу спорить, но не знаю, как... «Все-таки хочу Сунцев», – говорю я 

уже более робко. «Хорошо. Только сначала И-цзин». «Как И-цзин?!» Этого я никак не 

ожидал. Как? Эту «Книгу Перемен»? Непонятную галиматью с какими-то черточками? 

«Да, И-цзин! Великий И-цзин – в нем высшее»... Спасибо теперь Учителю – от всего 

сердца. Великий И-цзин! В нем высшее.
424

  

 

В анонимной статье «Теория деятельности в древнекитайской 

философии (“Ицзин” и даосская традиция)», опубликованной Н.К. 

Гаврюшиным
425
, смысл и значение «Ицзина» раскрывается максимально 

полно:      

 
Основным для «Книги перемен» является вопрос об «уместности» действия (слова). 

Русский термин «у-мест-ность» («у-места») как нельзя лучше передает существо поднятой 

проблемы и сам по себе мог бы послужить зерном широкой концепции. «Уместное» 

действие (слово) сообразно с ситуацией, контекстом. Неповторимость всякой ситуации, 

контекста делает его единственно уместным,  необходимым (кажущаяся повторяемость 

ситуации делает  его внешнеобязательным и служит основой дли «правил» поведения и 

стиля). Но «стройное, – пишет японский комментатор «Ицзина» Ито Тогай, – это 

должное», а  потому необходимое, уместное действие, слово, вписываясь в контекст, 

находясь на своем месте, оказывается красивым, стройным – и наоборот, отсутствие 

необходимого элемента, действия, слова уродует всю ситуацию. В отличие от 

единственно необходимого, «неуместных» действий (слов) может быть бесконечно много, 

а их несообразность с ситуацией, контекстом может носить различный характер. Поэтому 

наряду с задачей найти единственно правильное (необходимое, стройное) действие 

(слово) возникает и проблема классификации «неуместных» действий (слов). 

                                                 
423

 Конрад Николай Иосифович (1891–1970) – российский ученый, востоковед, академик. 
424

 Я. И. Конрад «О встрече с Такахаси Тэммин в 1927 г.». «Народы Азии и Африки». 1972. № 2, сс. 

150-151 
425

 Гаврюшин Николай Константинович (р. 1946) – историк религиозно-философской и научной мысли 

России.  
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То обстоятельство, что «Ицзин» известен с древнейших времен как гадательный 

текст, уже само по себе указывает на отрицательное отношение авторов (и читателей) 

«Книги перемен» к возможности чисто рационального нахождения необходимого-

уместного действия (слова), т.е. рациональной организации познания и деятельности 

вообще. <…>  

Отсутствие надежных критериев истины приводит даосских мыслителей к 

отрицанию рационального познания и строящейся на его основе деятельности. «В [какое] 

время действовать, в [какое] бездействовать – и умному не познать
426
». <…>  

Поэтому, с одной стороны, отрицаются общетеоретические рекомендации и 

подчеркивается конкретный характер истины: «Ведь в мире не бывает законов, всегда 

правильных; нет дел, всегда неправильных. То, что годилось прежде, ныне, возможно, 

[следует] отбросить; то, что ныне отбросили, позже, возможно, пригодится. Для того, что 

пригодно, а что непригодно, нет неизменной истины. Нет [твердой] меры для того, как 

пользоваться удобным случаем, ловить момент, действовать по обстоятельствам
427
» <…> 

– с другой, даются самые общие  характеристики истинного, должного, «уместного», 

действия. Это, во-первых, равновесие – «высший закон Поднебесной
428
»; во-вторых, 

подражание, уподобление ситуации, контексту: «Сгибаться или выпрямляться – зависит 

от [других] вещей, не от меня. Вот это и называется: держись позади – встанешь 

впереди
429
»; пловец так отвечает Конфуцию на вопрос о секрете своего искусства: 

«Вместе с волной погружаюсь, вместе с волной всплываю, следую за течением воды, не 

навязывая [ей] ничего от себя
430
». 

Собственно подражание и есть приведение в равновесие внутреннего и внешнего, 

достигаемое не рационально или путем чувственного восприятия, а иррационально, 

сверхчувственно, интуитивно, бессознательно: «Тому, кто не замыкается в себе, вещи и их 

форма открываются сами. Движение такого [человека] подобно [течению] воды, его покой 

подобен зеркалу, его ответ подобен эху, поэтому его путь подобен пути [других] вещей... 

Умеющий уподобиться пути уже не станет применять ни слуха, ни  зрения, ни силы, ни 

разума. Нельзя уподобиться пути с помощью зрения, слуха, осязания, разума
431
».

432 
 

Соединяющее части целого 
 
На месте подчеркнутого нами многоточия в книге «Атеисты. 

Материалисты. Диалектики Древнего Китая» присутствует странный тезис:   
 
Сами вещи идут против пути, но путь не идет против вещей.  
 
И как можно уподобиться [истинному] пути-Дао? Тут что-то не так! В 

классическом переводе «Дао дэ цзина» такого рода «странностей» можно 

отыскать немало: 

 

                                                 
426

 Ян Чжу. Ле-цзы. Чжуан-цзы. «Атеисты. Материалисты. Диалектики Древнего Китая». М. 1967, с. 

104 
427

 Там же. с. 121 
428

 Там же. с. 90 
429

 Там же. с. 118 
430

 Там же. с. 59 
431

 Там же. с. 83 
432

 Н.К. Гаврюшин «От “Чжуанцзы” к “Добротолюбию”?» «Богословский вестник». Вып. III. Сергиев 

Посад. 2000, сс. 77-79 
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1) Они соблюдали дао и не желали многого.
433

 

2) Поэтому он служит дао. Тот, кто [служит] дао, тот тождествен дао.
434

   

3) Вот вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся! О беззвучная! 

О лишенная формы! Одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет 

преград. Ее можно считать матерью Поднебесной! Я не знаю ее имени. Обозначая 

иероглифом, назову ее дао <…>
435

  
 

В переводах В.В. Малявина, А.А. Маслова
436

 и И.И. Семененко
437

 

последний отрывок выглядит иначе: 
 

3)
а 
 Есть нечто, в хаосе завершенное, 

Прежде Неба и Земли рожденное. 

Пустотное! Безбрежное! 

Само в себе пребывает и не меняется. 

Растекается повсюду и не знает преград. 

Можно считать это Матерью Поднебесной. 

Я не знаю, как называть его. 

Давая ему прозвание, скажу: «Путь».
438 

 
3)

b 
Существует нечто, из Хаоса возникшее, 

рожденное прежде Нева и Земли. 

Беззвучно-пустотное, одиноко-неизменчивое. 

Двигаясь по кругу, не устает 

и способно быть матерью Неба и Земли. 

Я не знаю его имени, 

а иероглифом обозначу это «Дао».
439 

 
3)

с 
Существует одна вещь, совершенная по смеси. Она родилась прежде Неба и 

Земли. О, как она безмолвна и бесформенна! Стоит одна и неизменна, ходит кругом, и ей 

ничто не угрожает. Она может быть для Поднебесной матерью. Мне не известно ее имя. 

Наделяю эту вещь прозванием «Дао» <…>
440 

 
Так что же в действительности Дао? «Нечто» или «вещь»? Вот как 

выглядит начало отрывка на языке оригинала:  
  

有物混成，先天地生。 

                                                 
433

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 119 
434

 Там же. с. 121 
435

 Там же. с. 122 
436

 Маслов Алексей Александрович (р. 1964 г.) – доктор исторических наук; профессор-китаевед, 

научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, Центра по изучению 

духовной цивилизации Восточной Азии. 
437

 Семененко Иван Иванович (р. 1947) – китаевед, кандидат филологических наук, доцент Института 

стран Азии и Африки МГУ. 
438

 «Дао-дэ цзин». М. 2003, с. 226 
439

 А.А. Маслов «Тайный смысл и разгадка кодов Лао-цзы». Ростов-на-Дону. 2005, сс. 167-168 
440

 Лаоцзы «Книга о пути и добродетели». (Даодэцзин)». М. 2008, с. 184 
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Иероглиф у (物) также имеет значения «живая тварь, существо, 

создание
441
»,  хунь (混) – «смешиваться, перемешиваться, сливаться, 

соединятся
442
»,  чэн (成) – «составная часть, часть целого

443
». Следовательно, 

возможен перевод: 
 
Есть существо, соединяющее части целого, существующее

444
 прежде Неба и Земли.  

 
Духовное руководство 

 

Между прочим, у иероглифа дао (道), помимо общепринятых смыслов 

«путь, истинный путь, высший принцип», имеются значения: 
 
I сущ. 13)* гид, проводник  

III гл. 7)* вести за собой; править; управлять
445 

 

Почему бы не перевести иероглиф дао (道) отвечающим контексту 

словом «путеводящий
446
»? 

 
*** 

 
Нельзя уподобиться Путеводящему с помощью зрения, слуха, осязания, разума. 
 

*** 
 
Сами вещи идут против Путеводящего, но Путеводящий не идет против вещей

447
. 

 

 

                                                 
441

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 468 
442

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 4, с. 289 
443

 Там же. с. 254 
444

 Дао рождает все сущее:  

«Великое дао растекается повсюду. Оно может находиться и вправо, и влево. Благодаря ему все сущее 

рождается и не прекращает [своего роста]». («Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 

1972. т. 1, с. 125)  

«Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три рождают все существа». (Там же. с.128)  

«Дао рождает [вещи], дэ вскармливает [их]». (Там же. с. 129)   
445

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 4, с. 96 
446

 Ср.: «Я твердо уповаю и верую, что Господь, так давно путеводящий меня и дающий мне ныне 

новый жребий служения благодатию Своею, дарует мне и новые силы к совершению моего служения». 

[Слова епископа Камчатского, Курильского и Алеутского после его хиротонии 15 декабря 1840 года в 

Казанском соборе. (http://days.pravoslavie.ru/Life/life6607.htm)] 
447

 Ср.: «Отрок мой <…> трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет 

производить суд по истине» (Ис. 42: 2-3). 
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                                                                   *** 

 

Они строго соблюдали [указания] Путеводящего и не желали многого. 

 

                                                                   *** 

 

Поэтому он служит Путеводящему. Тот, кто [служит] Путеводящему, тот тождествен 

Путеводящему. 

 

Смысл недеяния, отраженный концепции фэн лю, состоит в следовании 

движениям Духовного существа, указывающего единственно правильный 

путь к спасению: 
 

Я с дао совместно Путь всюду направлю, 

Рукой прикасаясь весну сотворю.
448

  
 

*** 
 

Значит, есть Истинный Некий Владыка, 

Вместе с которым – на дно и наверх.
449

  
 

*** 
 
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить 

тебя, око Мое над тобою».
450 

 
*** 

 
Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, 

научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе 

идти.
451 
 

*** 
 

Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит 

инуде, тот вор и разбойник;   

А входящий дверью есть пастырь овцам.  

Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по 

имени и выводит их.  

                                                 
448

 Сыкун Ту. Станс 10. «Самосущее нечто». Цит. по: В.М. Алексеев «Труды по китайской литературе». 

В 2-х кнн. М. 2003. кн. 2, с. 15.  

Парафраз переводчика: «Десятый станс воспевает самосущность, дао-естественность, 

самопроизвольное творчество поэта, грядущего в стезе дао к слиянию с ним».  
449

 Сыкун Ту. Станс 12. «То не  выражено, что таится во мне». Там же. с. 17.  

Парафраз переводчика: «Двенадцатый станс  говорит о дао-поэте, в котором живет Истинный Владыка 

(или все то же дао), слитый с поэтом в одну жизнь».    
450

 Пс. 31: 8 
451

 Ис. 48: 17 
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И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают 

голос его.
452 

 
*** 

 
<…> все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.

453  
 

*** 

 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии 

моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение,  

Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
454

 

 

Таким образом, недеяние-уместность есть точное исполнение воли 

Божией:  

 
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного.  

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 

чудеса творили?  

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие.
455

   

 

В догматически строгом смысле, даже просьба к Богу должна 

совершаться при наличии внутреннего побуждения от Духа Божия:  

 
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас.
456

 

                                                 
452

 Иоан. 10: 1-4 
453

 Рим. 8: 14 
454

 Фил. 2: 12-13 
455

 Матф. 7: 21-23 
456

 1 Иоан. 5: 14 
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Глава 7 

ПОСОБИЕ ПО АПОЛОГЕТИКЕ 

 

Логос-дао 
 

Начало сопоставлению эллино-христианской и даосской духовной 

традиции было положено академиком В.М. Алексеевым в рукописи к 

докладу «Греческий логос и китайское дао»:  
 
Сравнительные этюды этого типа особенно трудны тем, что требуют знатока по 

крайней мере двух культур и соответственно двух языков, ибо тонкость перевода и 

терминология идей редко даются без соответствующей двусторонней углубленности. 

Между тем кто-нибудь да должен это дело начать. Синтезы логоса  у эллинистов уже 

сделаны, в то время как синтезы учения первых даосов даны лишь в рудиментарной 

форме. В этом этюде делается попытка справиться хотя бы с частичным синтезом дао в 

книге Лао-цзы («Даодэцзин»), дав кодификацию всех текстов, сюда относящихся, в 

терминологии частью переводной, частью суммирующей смысл и настроение в более 

ясных для нашего понимания характеристиках, со ссылкой на текст оригинала (главу и 

параграф). Комментаторской традиции, даосской и буддийской, предпочтена традиция 

конфуцианская (У Чэн, XIV в.) как наиболее объективная. В этом синтезе пунктов 

сравнения для логоса-дао  оказывается очень много, особенно если не считаться с 

образностью и системою сравнений различных между собою языков и искать в обеих 

культурах сходные настроения и психемы, прослеживая скорее не то, что сказано, а то, 

что хотят выразить, но не могут.
457 

 
Критика пантеизма  

 
В.М. Алексеев  счел возможным объединить понятия «дао» и «логос» 

посредством дефиса, что, безусловно, свидетельствует о глубине «ощущения 

единства мировой культуры и вместе с тем – неповторимости ее составных 

частей
458
». К великому сожалению, ощущение такого рода отсутствует в 

размышлениях о пантеизме профессора А.И. Осипова: 
 
2. Пантеизм (от греч.: ὁ  ε    – Бог и πα  , gen. παν     – весь, целый) – религиозно-

философское учение, отождествляющее, по существу, Бога с космосом (природой, 

человеком). Бог в пантеизме не мыслится как какая-то Личность, существующая Сама по 

Себе, вне зависимости от мира. Он полностью имманентен (от лат. immanens – внутренне 

присущий чему-либо) космосу. Еврейский философ Спиноза (†1677 г.) утверждал: «Бог 

есть природа» (Deus sive natura). Человек, по пантеистическому учению, является 

частицей божества, лишь на миг земной жизни осознающий себя, чтобы затем навсегда 

раствориться в бесконечном океане Духа. Пантеизм, по существу, отрицает не только 

свободу воли человека, но и реальность то мира, то Бога.
459

  

 

                                                 
457

 В. Алексеев «Китайская литература». М. 1978, с. 136. (Доклад был прочитан в Институте 

востоковедения АН СССР в 1945 г.) 
458

 Т.П. Григорьева «Дао и Логос (встреча культур)». М. 1992, с. 41 
459

 А. Осипов «Путь разума в поисках истины». М. 2003, с. 114 
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Во-первых, латинское слово «natura» в выражении Спинозы пишется с 

большой буквы, да и смысл у него другой: «Бог, или Природа». Во-вторых, 

словосочетание «полностью имманентен» филологически некорректно, 

поскольку прилагательное «имманентный» (внутренне присущий какому-

либо явлению,  проистекающий из его природы
460
) степеней сравнения не 

имеет.  
 

Известный русский философ Л.М. Лопатин (†1920) справедливо заметил, что в 

пантеизме «для мысли, по-видимому, представляется только один выход: или мир 

провозгласить призраком и уничтожить его в Боге, или Бога заставить исчезнуть в мире 

до такой степени, что от Него остается одно имя». К последнему пантеизм 

практически всегда и приходит. Своеобразной попыткой сгладить эту тенденцию является 

т.н. панентеизм (от греч. πα ν ἐν  ε   ) – все в Боге), религиозно-философское учение 

немецкого философа Краузе, с которым он выступил в 1828 году. Согласно ему, все 

существующее пребывает в Боге, но Бог остается личностью и не растворен в мире.
461

  

 

Сформулировано так, что у читателя может сложиться представление, 

что попытку сгладить нежелательную тенденцию предпринял философ К. 

Краузе, тогда как он всего лишь автор термина «панентеизм». Никакой 

оценки панентеизму профессор А.И. Осипов не дает, продолжая критику 

пантеизма:  
 

Пантеизм имеет большую историю и множество разновидностей. Особенно он 

развит в индийских системах мысли. Там пантеизм существует уже тысячелетия. На 

Западе он принимал различные формы у разных мыслителей (Спинозы, Гегеля, 

Шлейермахера).
462

  

 

И ни слова о Николае Кузанском
463

 и трактате «Об ученом незнании
464
»! 

 

В России его очень примитивно развивал Лев Толстой. На место Бога он ставил 

«разумение жизни», которое есть любовь. Религиозная жизнь у него это жизнь, благо 

которой состоит в подавлении в себе «животной личности», «в благе других и в 

страданиях за это благо». Живущий так имеет в себе Бога и является «сыном Божиим» так 

же, как и Христос. Смерть возвращает «сына Божия» в лоно Отца – Бога, в котором сын 

исчезает, как в общемировой сущности. Таким образом, по Толстому, нет ни личного 

Бога, ни личного бессмертия человека, ни, следовательно, и реального смысла жизни. 

Ибо, каков смысл в исчезновении?  

                                                 
460

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. I, с. 662 
461

 А. Осипов «Путь разума в поисках истины». М. 2003, сс. 114-115 
462

 Там же. с. 115 
463

 Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus), Николай Кребс  (Krebs)  (1401-1464) – философ, теолог, 

ученый, церковно-политический деятель.  
464

 Николай Кузанский писал: «Как развертывается в множество вещей Бог, Чье единство и не 

абстрагируется разумом из вещей, и не связано, или погружено в вещи, никто не понимает. 

Рассмотришь вещи без Него –  они также ничто, как число без единицы. Рассмотришь Его без вещей – 

у Него бытие, у вещей ничто. Рассмотришь Его, как Он пребывает в вещах, – окажется, что 

рассматриваешь вещь как некое бытие, в котором пребывает Бог, и тем самым заблуждаешься <…>: 

ведь бытие вещей не есть что-то другое [рядом с божественным бытием], словно это две разные вещи 

<…> Рассмотришь вещь, как она пребывает в Боге, она есть бог и единство». (Николай Кузанский. 

Соч. в 2-х тт. М. 1979. т. 1, с. 105)  
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Пантеизм, как и деизм, не дает оснований для живых, личных отношений человека к 

Богу, поэтому религия в нем, по существу, становится невозможной. Она появляется лишь 

там, где безличное начало (например, Брахман) воплощается и становится личным 

божеством (например, Кришна).
465

 

 

Поскольку проф. А.И. Осипов не считает Дао Личностью, концы с 

концами у него явно не сходятся: разве даосизм, не «одна из китайских 

религий
466
»?  

 

Псевдорелигиозные воззрения 

 

Далее автор пособия по апологетике излагает систему мысли, 

альтернативную деизму и пантеизму:  

 
3. Теизм (от греч. ὁ  ε    – Бог) как система мысли, в отличие от пантеизма, признает 

бытие личного Бога и, в отличие от деизма, утверждает возможность и необходимость Его 

откровения и промысла о мире и человеке. Бог не только трансцендентен миру, но и 

имманентен ему. Признание свободы воли человека, а также возможности для него 

вступить в общение с Богом является не менее важным отличительным признаком теизма. 

Существуют различные теистические системы. И поскольку основные их положения 

являются общими с религиозными истинами, то и сами религии обычно относят к 

воззрениям теистическим.
467

 

 

Позволю обратить внимание благоразумного читателя, что по странной 

забывчивости автора цитируемой монографии триаде характеристик деизма, 

пантеизма и теизма был предпослан единый уничижительный заголовок 

«Псевдорелигиозные воззрения», хотя тот же самый деизм назван им 

«религиозно-философским направлением»
468

: 

 
Д е и з м (от лат. Deus – Бог). Это религиозно-философское направление возникло в 

Англии в XVII веке, но получило особое распространение в Европе в следующем 

столетии. Деизм признает бытие Бога, но рассматривает Его лишь как Творца мира и его 

законов, полностью исключая возможность каких-либо Откровений, чудес, действий 

промыслительного характера со стороны Бога. Бог вне мира. Он трансцендентен (от лат. 

transcendere — выходить за пределы чего-либо), т.е. абсолютно непознаваем для человека. 

И никакое общение между человеком и Богом невозможно. 

Сотворенный мир, по деистическому воззрению, подобен совершенному часовому 

механизму, сделав который, мастер предоставил его самому себе. Человек абсолютно 

автономен, независим от Бога. Для полноценной жизни, не только телесной, но и 

духовной, не требуется ни молитв, ни богослужений, ни таинств, нет необходимости в 

какой-либо помощи Бога, Его благодати, ибо все это нарушало бы свободу человека. Весь 

грандиозный религиозный опыт человечества просто перечеркнут чисто волюнтаристским 

его отрицанием. Поэтому религия со всеми ее догматами, заповедями и установлениями 

оказывается учением неверным и бессмысленным. Излишней и вредной, естественно, 

является и Церковь.  

                                                 
465

 Там же. с. 115 
466

 Большая советская энциклопедия. В 30-ти тт. М. 1969-1978. т. 7, с. 548   
467

 А. Осипов «Путь разума в поисках истины». М. 2003, сс. 115-116 
468

 Напомним, что эпитет «религиозно-философский»  был ранее присвоен учению пантеизма (Там же. 

с. 114).  
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Так, признавая, по-видимому, Бога, деизм полностью отвергает Его необходимость 

для человека, чем открывается прямой путь к открытому богоборчеству. Не случайно из 

уст деиста Вольтера прозвучал столь кощунственный в отношении католической церкви 

призыв: «Раздави гадину!»
469

 

 

Итак, по учениям деизма, пантеизма и теизма, Бог: 

 
1) «трансцендентен [миру]» 

2) «полностью имманентен космосу»  

3) «не только трансцендентен миру, но и имманентен ему» 

 
Совершенно очевидно, что деистическая трансцендентность и 

пантеистическая имманентность Бога миру – составные части стоящего в 

основании всех религий
470

 теистического учения.  Стоило ли в таком случае 

хитроумный апологетический огород городить?  

                                                 
469

 Там же. сс. 113-114 
470

 В том числе Православия.  



175 

 

Глава 8 

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ   
 

В действительности воззрения апологета А.И. Осипова не только 

псевдорелигиозны, но и псевдоправославны, о чем свидетельствует 

выступление митрополита Георгия (Ходра) на заседании Центрального 

комитета Всемирного Совета Церквей в Адис-Абебе в 1971 году. Текст 

доклада, опубликованного «Вестником РХД» в 1995 году, в настоящее время 

малодоступен, а мысли богослова настолько актуальны, что их необходимо 

цитировать в максимально полном объеме:  

 
После Первой мировой войны люди стали понимать, что мир един. С окончанием 

Второй мировой начался процесс планетаризации, который наталкивается на 

многообразие религий как на серьезное препятствие. Но чем нужнее единство, тем 

настоятельнее требуется диалог, без которого не миновать погрязнуть в фактическом 

синкретизме возрождающихся религий, потому что каждая из них претендует на 

универсальность. Перед лицом этой лавины и многоразличий, которые, судя по всему, не 

собираются уступать Евангелию, следует задуматься: действительно ли христианство по 

самой природе своей так исключительно в сравнении с другими религиями, как это в 

общем считалось до сих пор.  

 

От ответа зависят не только формы христианской проповеди, но и сохранение мира. 

Однако ранее практических вопросов и прежде всего встает вопрос о самом существе 

истины. Либо истина Христова заключена в ограду исторической Церкви, либо, «эллинам 

безумие», она рассеяна по всему свету, и это совершенно меняет характер нашей 

духовной жизни. Христианство либо эксклюзивно, либо инклюзивно, и от этого 

понимание любви, содержание любви становится другим.  

 

Проблема, как она нам представляется, не есть проблема чисто богословская. Она 

возникла в связи с тем, что стали развиваться феноменология религий, их сравнительное 

изучение, изучение их психологии и социологии. Эти науки поколебали долгое время 

господствовавший в христианских странах своего рода догматический юридизм, который 

опирался на невежество профессиональных богословов в отношении иноверья. Однако 

наличие истинно духовной жизни у некрещеных во всем объеме ставит вопрос о 

присутствии Христа среди этих последних. И значит, абсолютно неприемлемы 

богословские рассуждения ex professo об отношении христианства к другим религиям, 

если в них обнаруживается неумение авторов творчески и критически освоить 

внехристианские данные. Богословствование, чтобы не быть пустым, должно оставаться 

непрерывно возобновляемой связью между библейским откровением и живой жизнью. А 

раз преданность Господу требует от нас следования по стопам Его, нам придется 

отправиться на поиски духовности среди некрещеных, что ставит вопрос о присутствии 

Христовом за пределами христианской истории.  

 

Исключительные нравственные качества многих нехристиан заставляют строить 

такую экклезиологию и такие представления о христианской миссии, в которых 

первенствующее место отводится Святому Духу.  

 

Нужно обратиться к Деяниям, этой первой книге по экклезиологии, чтобы понять, 

какое место отводится в ней язычникам. В повествовании о Корнилии нам открывается 

ценность «во всяком народе боящегося Его и поступающего по правде» (Деян. 10: 35). Бог 
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«в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал 

свидетельствовать о Себе благодеяниями» (Деян. 14: 16, 17). Язычникам присуще 

стремление к «неведомому Богу» (Деян. 17: 23), поиски Бога, который «недалеко от 

каждого из нас», которым «мы живем и движемся и существуем» (Деян. 17: 27, 28). 

Однако эта непредвзятость в отношении языческого мира не сообщает ему никакого 

богословского статуса, ибо идолы – не боги (Деян. 19: 26). Апостол Павел категоричен: 

«идол в мире ничто» (1 Кор. 8: 4). В Откровении, книге экклезиологической по 

преимуществу, язычество отождествляется с ложью (Отк. 21: 8; 22: 15). Новый Завет не 

дает здесь ничего отличного от Ветхого, ибо и пророки почитают язычество мерзостью. 

Не стоит, однако, упускать из вида, что, по мысли Апостола, высказанной в Ареопаге, 

афиняне почитают истинного Бога, но не знают, что Он Бог-Творец. Лицо Его скрыто от 

них. Иными словами, они – бессознательные христиане. Имя этого Бога Павел им и 

назвал. В раскрытии Имени и присущих ему атрибутов и содержится откровение. Здесь 

заключен зародыш положительного отношения к язычеству, сосуществующий с 

тотальным отрицанием, унаследованным от иудаизма. Вот почему христианская 

апологетика с самого начала двойственна. Та линия, для которой языческие боги 

тождественны каменным и деревянным рукотворным идолам, считает их 

взбунтовавшимися против Бога бесами, другая обнаруживает большее понимание. 

Оборонительная, или агрессивная, позиция христианской апологетики становилась все 

более жесткой по мере того, как догматы приобретали черты свода законов, по мере того, 

как укреплялась Церковь, и западная, и восточная, по мере того, как борьба с ересями 

порождала в душах апологетов всех эпох смешанное с ненавистью отталкивание от 

заблужденья. Нетерпимость христиан друг к другу наложила отпечаток на их отношение к 

нехристианским религиям. Ближнего надо было непременно либо спасти, либо убить. 

Странное понятие об истине, разлученной с любовью.  

 

Другое апологетическое направление пробовало исходить из обращения Павла к 

афинянам. Эти попытки можно проследить начиная с Иустина Философа с его знаменитой 

идеей о logos spermaticos, т.е. о семенах Логоса, рассеянных в мире еще до воплощения 

Бога Слова. Все те, кто жил в согласии с Логосом, – христиане. Для этой линии 

апологетики и святоотеческой письменности нет истины, не зависящей от прямого 

Божественного действия. Для наиболее типичного представителя этого течения Климента 

Александрийского человечество едино и любимо Богом. Утверждая, что Господь 

«многократно и многообразно» обращался не только к Израилю, но и ко всему 

человеческому роду, он опирался на Послание к евреям (1: 1). Человечество есть объект 

божественной педагогики (напомним, что наставником для Павла был Закон, а учеником – 

Израиль). И речь тут идет не о естественном законе или законах разума, ибо 

«Божественный Логос [...] через Духа Святого устроял наш мир и в особенности тот 

микрокосм, каковым является человек» (Protreptique (Protreptikos) 1; 5). В этом 

Божественном посещении философия снискала особые привилегии. Александрийский 

ученый не только без колебаний усматривает в нем толчок для развития христианской 

философии, он прямо утверждает, что философия «дана была грекам как подходящая для 

них заповедь» (Stromata V; 8, 3). Философия варваров и философия греков суть 

разрозненные звенья того Единого, каковым является Слово.  

 

Большое значение философии как форме Богопознания придавал также Ориген. По 

его мнению, некоторые аспекты христианства ничем не отличаются от греческих учений, 

хотя последние имеют меньшую притягательность и силу. Новизна Оригена состоит в 

том, что он отметил отпечаток божественного в языческих религиях и в греческой 

мифологии.  
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Античную мудрость, несмотря на отчетливо выраженный дух дискриминации, 

продолжали почитать и отцы Церкви. Григорий Назианзин полагал, что некоторые 

философы, например Платон и Аристотель, «имели предчувствие о Святом Духе» (Orat. 

31, 5; РG 36, 137 3 C). Сурово обличая идолопоклонство, он в то же время без колебаний 

усматривал в религиозной жизни человечества «десницу Божью, которая ведет людей к 

познанию истинного Бога». Не продолжая перечислений, отметим, что и по мысли 

Блаженного Августина, богослова Западной Церкви, с самого начала человеческой 

истории как среди народа Израиля, так и в среде других народов встречались люди, 

причастные тайне спасения, и то, что было им открыто, представляло собой самое что ни 

на есть истинное христианство до Писания. Короче патристическую мысль, исключая 

незначительные оттенки, можно выразить следующей фразой св. Иринея Лионского: 

«Один и тот же Единый Бог, с начала и до конца, разными путями приходит на помощь 

человеческому роду» (Аdv. Наeг. III, 12, 13).  

 

Здесь не место даже кратко излагать историю отношения христианства к другим 

религиям. Ограничимся напоминанием, что на византийском Востоке, во всяком случае в 

греческой традиции, отношение к исламу после св. Иоанна Дамаскина было скорее 

негативным. То же можно сказать и о Западе, если не считать нескольких редких 

исключений, как Абеляр или Николай Кузанский.  

 

Конечно, отрицание других религий связано с тем церковным сознанием, которое 

вырабатывалось на основании пережитых исторических событий и в связи с 

определенным видением истории. Не подлежит сомнению, что учение об истреблении 

неверных, которое обосновывал Фома Аквинский и проповедовал сначала Бернард 

Клервоский, лежит в непосредственной связи с Крестовыми походами, закрепившими 

резкий разрыв между христианством и исламом, а также между христианским Востоком и 

христианским Западом. Нелишне было бы к тому же установить, в какой степени войны 

между арабами и Византией способствовали тому, что на Востоке понятия Церковь и 

эйкумена наложились одно на другое. Я хочу сказать, что церковное сознание, вследствие 

войн, которые вело как латинское, так и византийское средневековое христианство, стало 

сознанием геополитическим и состав и границы Церкви стали определяться составом и 

границами христианских наций. Христианский мир (как западный, так и восточный) – это 

оплот мира и просвещения. Нехристианский – мрака и насилия. То есть пункт за пунктом 

усваивалось мусульманское разграничение между Дар аль-Ислам и Dar el Kufr, т.е. между 

областью ислама и областью неверных. А Церковь начинала восприниматься как умма, 

т.е. как община, имеющая количественные и социологические параметры. И путем 

миссионерства, прозелитизма, культурного колониализма, поскольку захват и насилие 

оказывались непригодными, все это внецерковное пространство, всех этих неверных, 

еретиков и схизматиков надо было водворить в лоно Церкви, дабы утвердился «един 

пастырь и едино стадо». Прочно утвердившаяся, иерархически законченная структура 

Церкви – вот центр мироздания. История христианского мира – вот история. Западный 

опыт – вот образец исторического опыта. А весь остальной мир, пока не переймет опыт 

Запада, обретается где-то в подыстории, да и в будущем, по неумолимой логике и исходя 

из технического превосходства, Западу суждено править миром. Такая историософия 

определила мировосприятие и приемы поведения, неизбежно налагавшие свой отпечаток 

и на богословие. Поэтому религии развивающихся стран, не затронутые, как считается, 

динамикой творческой цивилизации, например индуизм, буддизм, ислам, да даже и 

восточное христианство, помещаются на исторически низшую ступень, им еще только 

предстоит добраться до высшей стадии, встать на путь исторического развития, усвоив 

христианство высшего иерархического типа. Им надо войти в летосчисление Церкви, а 

этот спасительный акт возможен только при распространении по всему миру 

христианства, в основе которого лежит авторитет Запада. Подобная трактовка связана с 
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тем пониманием истории спасения, которое век назад выработал протестантизм и которое 

со времен последней войны усвоил весь христианский Запад. В нем слишком много 

внимания уделяется событийной последовательности евангельского повествования, и 

Христос представляется не только завершающим Ветхий Завет, но и завершающим 

историю человечества. <…> 

 

Подобная экклезиология и подобная прямолинейность в понимании спасения влекут 

за собой совершенно определенные приемы миссионерства. Деятельность Церкви почти 

исключительно направляется либо на благотворительность и гуманитарную помощь, либо 

на конфессиональное присоединение тех, кто пока что пребывает вне церковного 

организма. Истина – внутри него, заблужденье – за его пределами. Дело, однако, вовсе не 

в том, чтобы изыскивать новые методы, рукополагать епископов из аборигенов, а также 

ассимилировать фольклор и обычаи разных народов. Все это будет восприниматься как 

более тонкая форма духовного империализма. Важно само богословское толкование 

миссии. Особняком стоит миссионерская деятельность несторианской церкви, чуть не 

единственной способствующей духовному развитию тех религий, с которыми она 

соприкасается, «улучшая» их изнутри (тибетский буддизм, Китай), не покушаясь их 

«присоединить». Миссионер берет на себя бремя духовной ответственности за все 

творение в целом. Отважные попытки найти общий язык с исламом можно обнаружить в 

Месопотамии, в персидской церкви. Если в несторианских текстах обсуждается 

пророческий статус Мухаммеда, то анализ опирается на его учение. При этом нисколько 

не умаляются ни логическая центральность, ни онтологическая единственность Христа 

Спасителя. <…> 

 

Спасение, совершающееся вне <…> исторической Церкви, есть следствие 

Воскресения, которое все пронизывает Христовой благодатью. Явление Христа, Которым 

«все стоит» (Кол. 1: 17), вывело человеческий род к истинной жизни и служит причиной 

таких духовных сдвигов, таких накоплений, что хватит для попечения о человеческой 

душе до нового Его пришествия. За Церковью полностью сохраняется ее посредническая 

миссия. Но Бог абсолютно не ограничен в своей свободе и может воздвигнуть пророков за 

социологическими пределами Нового Израиля, как воздвигал их за пределами Ветхого. 

Однако пророческое или учительное призвание, пребывающее вне храма, находится в 

таинственной связи с Воскресением и нисколько не противоречит уникальности 

домостроительства Христова. В истории всеобъемлющую полноту Христовой благодати 

могут заслонить человеческие грехи. И Церковь может не восприниматься как 

носительница славы и всемогущества Господа своего. То, что мы видим, часто совсем не 

похоже на образ Царства. Но тем, кому не дано было увидеть торжествующей славы 

Божией в истерзанном нашими грехами лике Христовом и разодранном нашими 

разделениями хитоне Его, Бог может послать свидетелей и такую силу дерзновения, 

которой нельзя как будто ждать от внебиблейских учений. Истинную полноту явит 

Второе Пришествие. И икономия спасения совершается применительно к концу, к 

последнему выявлению смысла вещей. Домостроительство Христово непостижимо без 

домостроительства Святого Духа.  

 

«И будет в последние дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую плоть» 

(Деян. 2: 17). Это следует толковать как универсальную Пятидесятницу со времен явления 

Христа. И действительно, в Книге Деяний читаем: «дар Святого Духа излился и на 

язычников» (Деян. 10; 45). Дух Святой дышит повсюду и наполняет собою все, но иначе, 

чем Сын. Св. Ириней называет Слово и Дух «двумя руками Божьими». Здесь речь идет не 

только об утверждении ипостасного различия, но и о том, что сошествие Святого Духа не 

подчинено Сыну, не есть функция Слова. «Пятидесятница, – говорит Вл. Лосский, – не 

есть «продолжение» Воплощения, она – его следствие, распространение: тварь стала 
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способна воспринять Духа».  В икономии Духа и икономии Слова есть согласие и 

обоюдность. Святой Дух – это другой Утешитель. Святым Духом образуется в нас 

Христос. И, начиная с Пятидесятницы, Святым Духом Христос пребывает в мире. Святой 

Дух сообщает Христа то здесь, то там, по прекрасному слову Иринея, – где Дух, там и 

Церковь».  Энергии Святого Духа действуют соответственно Его собственному 

устроению, и в этой перспективе нехристианские религии можно рассматривать как место 

приложения Его действия. <…> 

 

Если принять приведенные богословские построения, то как определить миссию 

христианства и конкретное отношение христианского сообщества к сообществу 

нехристианскому?  

 

1. Верующего, который знает, что все великие религии назначены Промыслом учить 

милосердию, отличает глубокий мир и смирение. Тут есть покорность предначертанию, 

которое Святой Дух осуществляет, ожидание Парусии, упование вкусить нетленной 

Пасхи и сокровенный момент единения со всеми людьми в домостроительстве Тайны, 

которым мы постепенно подводимся к конечному исполнению, когда Христос станет 

«всяческая во всем».  

 

2. Существует универсальное религиозное сообщество, познание которого обогатит 

наш христианский опыт. Тут важно не столько историческое и буквально объективное 

значение нехристианских учений, сколько прочтение их во Христе. Ибо как мы не можем 

без Духа Святого разглядеть Откровение в еврейском Писании, тогда как Христос есть 

ключ ко всему Ветхому Завету, так и в случае с другими религиями: либо при чисто 

критическом и сухо-научном подходе мы не увидим в религиях ничего, кроме истории и 

социологии, либо различим в них истину, согласную с дыханием того же Духа.  

 

3. В тех же религиях есть избранники, которые не нуждаются в таинствах, как 

духовная жизнь не нуждается в Законе, хотя кое-где законничество торжествует. Речь 

идет о том, чтобы понять, помимо исторических форм и символов, глубинную 

направленность духовных исканий и связать чужое богомыслие с предметом нашего 

христианского упования. То есть, апофатический метод следует применять не только в 

христианском богопознании, ибо всякое понятие – идол, но и распространить его на наши 

рассуждения о Боге нехристианских учений. То же – для нашего понимания человека 

другой религии, и тут менее всего речь идет об описании, которое выявит его особость; 

ведь в другом для нас явлен образ Божий и он есть для нас источник поучения.  

 

4. Общение – это условие sine qua non взаимопонимания. Вот почему никакие 

поползновения с христианской стороны ни к чему не приведут, пока не будет устранена 

всякая конфессиональная гордыня, всякое чувство культурного превосходства. Смирение 

требует, чтобы мы усовершались во Христе через другого. Христианское общество, 

очищенное пламенем Духа, святое в Господе, нищее ради Господа, может дерзнуть, во 

всей евангельской незащищенности, брать и давать с одинаковой простотой. Для него 

речь идет о том, чтобы принять вызов как братскую укоризну и выявить, даже в неверии, 

мужественный отказ от фальши, которую не сумела или не захотела обличить 

христианская история.  

 

5. При таком подходе взаимопонимание станет возможно. Христос предстанет в 

своем уничижении, в своей исторической реальности, в своем слове. Тут меньше всего 

речь идет о том, чтобы присоединить всех к Церкви. Если люди увидят в ней Дом Отчий, 

то придут сами. Речь идет прежде всего о том, чтобы выявить христианские ценности в 

других религиях, чтобы показать, что Христос объединяет их все, продолжает их в своей 
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любви. Истинная миссия выше миссионерской активности. Единственная наша задача 

состоит в том, чтобы искать путь Христов и в туманностях религий. <…>   

 

Свидетельствующий среди нехристиан должен назвать того, кто будет признан ими 

Возлюбленным. Когда они станут друзьями Жениха, сделать это будет нетрудно. Вся 

миссионерская деятельность Церкви будет состоять в том, чтобы явить Христа, сокрытого 

в ночи религий. Одному Господу известно, смогут ли люди соединиться в истинной 

радости до явления Небесного Иерусалима. Одно мы знаем – знаменующийся на нас свет 

лица Его есть залог нашего конечного примирения.
471

  

 

Придет время, и мудрое слово православного архипастыря будет 

услышано. Жизнь коротка, но как сказал Конфуций:  

 
Если утром познáешь правильный путь, вечером можно умереть

472
. 

                                                 
471 «Вестник РХД». Нью-Йорк – Москва. 1995. № 172, сс. 23-35.  
472

 «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 148 
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Часть XVI 
ДРАГОЦЕННОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ 
 

 

       Мы ликуем: техника у нас,  

       Трактора, комбайны, самолеты;  

       Что ни день, то новые подсчеты  

       Громогласно объявляет ТАСС.  

 

       Но хоть дело – вo, брат! На большой!  

       Веры нет железной истерии…  

       Чёрта ли мне в нашей индустрии –  

       Что вы сделали с моей душой? 

 
Илья Сельвинский 
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После довольно продолжительного молчанья Виктор Боршевич вновь 

вступил на поприще общественно-политической публицистики: 21 июня 

2010 года на сайте eNews была опубликована необычайно глубокомысленная 

статья под названием «Судьбы национальной политической культуры и 

молчание ягнят
473
», а еще через год на том же сайте появилось сообщение о 

выходе в свет книги «Молдавский иероглиф». Там же был приведен отзыв из 

послесловия к этой книге, написанный российским историком Лео Клейном: 
 

Это очень странная книга – умная, деликатная и элегантная. Книга-эссе. Ее нужно 

не читать запоем, а почитывать. Но возвращаться к ней снова и снова, читая все новые 

места… 
 

 «Бутученским апокрифом» и «романом в статьях» назвал эту книгу 

молдавский антрополог Марк Ткачук. 

 Прошло более двух лет, и вот в октябре 2013 года мне все-таки удалось 

заполучить объемистый том «Молдавского иероглифа». И вот что 

удивительно: на одной из страниц этого уникального издания была 

обнаружена знакомая фотография с подписью «От вершин земных к 

вершинам духа»! Ниже приводилась ссылка на пробное интернет-издание 

моей книги «Пути сердца»! Сообщив об этом поразительном открытии 

московскому поэту Александру Сальникову, получил следующий 

утешительный ответ: 

 
Дорогой Валерий Павлович! 

 

Рад, что Китайская тема Вас поддерживает в трудные минуты. Это здорово, что есть 

ниша, в которой можно отдохнуть душой. И рад, что ваш «роман» «Пути сердца» нашёл 

признание. Пожалуй, эту работу действительно можно назвать романом в определённом 

смысле. Надеюсь, Вы ещё неоднократно будете получать признательные отзывы о Ваших 

трудах. 

 

 Спустя полтора года на молдавском телеканале Accent TV состоялась 

премьера авторской программы Виктора Боршевича «Позиция». В течение 

последующих двух лет вышли в эфир около 90 еженедельных выпусков, 

однако в августе прошлого года неожиданно наступило затишье.  

 В поисках сведений о пропавшем друге я случайно зашел в одну из 

социальных сетей и машинально нажал кнопку «подружиться». Через 

несколько дней, а точнее 5 сентября 2017 года, пришло сообщение, что 

Виктор Боршевич тоже «стал моим другом». 

 После обмена письмами и последующего общения по телефону, мною 

было созрело решение принять великодушное приглашение Виктора 

Боршевича и в самое ближайшее время посетить Республику Молдова. 

                                                 
473

 http://enews.md/articles/view/431/ 
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 Встреча старых друзей состоялась 12 сентября прошлого года в 

аэропорту города Кишинева. После краткой автомобильной поездки по 

городу мы прибыли на телестудию Accent TV, где состоялась запись 

очередного выпуска авторской программы «Позиция».  

Далее последовало непродолжительное посещение кишиневской 

квартиры Виктора и 50-километровый автопробег на северо-восток 

Молдовы. Здесь в крохотном селе Бутучены на берегу реки Реут находится 

уютный загородный дом, в котором мне предстояло провести три 

незабываемых дня в обществе друга моей юности Виктора Боршевича.  

Описание содержания наших бесед и впечатлений от 

достопримечательностей села Бутучены увело бы далеко в сторону от 

основной темы духовно-антропологического исследования, поэтому сообщу 

лишь, что благодаря несравненной щедрости моего лучшего друга сбылась 

моя давняя мечта стать обладателем уникального словаря древнекитайских 

иероглифов. Кроме того, мне был подарен сигнальный экземпляр статьи 

«Воля к совершенству и воля к заблуждению: рефлексивное восхождение и 

“биологическая гравитация” Homo Cyberneticus», написанной по заказу 

Российской академии наук. Внимательному изучению содержания этой 

замечательной статьи будут посвящены нижеследующие главы настоящего 

исследования. 

 

 
 

«В старости друзей не обрести». Бутучены. 13/IX-2017  
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Глава 1 

ГВОЗДЬ НЕ ОТ ТОЙ СТЕНЫ 

 
Мысленный эксперимент 

 

Размышляя над содержанием тезисов вышеупомянутой статьи Виктора 

Боршевича, невольно приходишь к убеждению, что автору «трудно выяснить 

каждую свою мысль до конца, и многие его изречения остаются совершенно 

неопределенными
474
». Немалую трудность для понимания представляет уже 

сам заголовок статьи. Между тем беглое ознакомление с содержанием 

первого абзаца наводит на мысль, что речь идет о некоем призрачном 

совершенстве:  

 
«Совершенство» – это идеал, это цель, что «дальше некуда». «Заблудиться» – это 

либо потерять направление к цели, либо утратить всякое представление о ней. Но воля к 

совершенству и воля к заблуждению неразлучны. Заблудившись в поисках представлений 

о «совершенстве», человек теряет смысл своего существования. Но, уверовав в какое-либо 

призрачное «совершенство» и не находя его в реальном мире, уверовавший неизбежно 

начинает ломать, переделывать и дополнять реальность в погоне за призрачной мечтой. 

 

Проведем небольшой мысленный эксперимент. С этой целью подставим 

данное определение в текст заголовка:  

 
«Воля к призрачному совершенству и воля к заблуждению: рефлексивное 

восхождение и “биологическая гравитация” Homo Cyberneticus». 

 

Установить логическую ошибочность данной формулировки не 

составляет труда, поскольку воля или стремление к призрачному 

совершенству – один из видов заблуждения. Попробуем во избежание 

«скачка в делении» вместо эпитета «призрачное» подставить его антоним:    

 
«Воля к реальному совершенству и воля к заблуждению: рефлексивное восхождение 

и “биологическая гравитация” Homo Cyberneticus». 

 

Эта версия заголовка логически безупречна, причем вторая часть 

полностью повторяет синтаксическую структуру первой. Перед нами –

образец так называемого параллелизма, широко распространенного в 

китайском литературном языке вэньянь.  

Для лучшего понимания рассмотрим следующую таблицу:  

 

 
  

 

                                                 
474

 В.С. Соловьев. Сочинения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 606 
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Из этой таблицы хорошо видно, что к «воля совершенству» и 

«рефлексивное восхождение» имеют один и тот же позитивный смысл, а 

«воля к заблуждению» и «“биологическая гравитация” Homo Cyberneticus» – 

негативный:  
 

 
 
Само собой разумеется, что воля к «призрачному совершенству» 

позитивного смысла не имеет. Можно, конечно, предположить, что воля к 

реальному совершенству тоже может привести к деградации, ибо «лучшее –

враг хорошего». Однако негативный результат будет иметь место лишь в 

случае, когда «совершенство» понимается в неоправданно узком смысле. Но 

разве «ущербное совершенство» является совершенством?  

Не учитывать все эти тонкости, надеясь при этом уловить общий 

смысл, более чем наивно: «отойдешь в начале пути на йоту – окажешься на 

тысячу ли в стороне».  

Итак, поскольку структура заголовка однозначно указывает на 

«реальное совершенство», все последующие рассуждения автора о 

«совершенстве призрачном» выглядят, по меньшей мере, странно… 
 

Призрачное совершенство 
 

Градус читательского недоумения повышается по прочтении начала 

шестого абзаца. Оказывается, под «призрачным “совершенством”» автор 

разумеет нечто вполне реальное: 
 

В погоне за призрачным «совершенством» – сверхприбылью, рынок торговли 

контрактами в настоящее время более чем в 100 (!) раз превысил рынок реальных активов, 

основ реальной экономики.  
 
«Тут именно и нужен тонкий ум

475
»! – Дело в том, что, согласно словарю 

русского языка, слово «призрачный» имеет три различных смысла: 
 
1. <…> Являющийся призраком <…> Призрачное видение. 

2. Воображаемый, мнимый, нереальный. Призрачная опасность. <…> 

3. Неясный, изменчивый, зыбкий. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая 

ее призрачным светом
476

  
 

                                                 
475

 Еврипид. Трагедии. В 2-х тт. М. 1980. т. 1, с. 89 
476

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. III, с. 411 
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Нетрудно догадаться, что выражение «призрачное “совершенство”» 

обозначает во втором смысле совершенство воображаемое, мнимое, а в 

третьем – изменчивое, зыбкое.  

 

Евангельский смысл 

 

Но есть еще несловарный евангельский смысл, в применении к 

«сверхприбыли» означающий – «временная, тленная, преходящая»:  
 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут,  

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 

не подкапывают и не крадут,  

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
477

  

 

*** 

 
И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;  

И он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?  

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда 

весь хлеб мой и всё добро мое.  

И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 

пей, веселись.  

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 

достанется то, что ты заготовил?  

Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
478
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 Матф. 6: 19-21 
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 Лук. 12: 16-21 
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    Глава 2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДУХОВНОСТИ   

 
Духовность предков 

 

Нельзя обойти стороной еще один существенный недочет автора: в 

предпоследнем абзаце рассматриваемой статьи имеет место намек на 

отождествление понятий «рефлексивность» и «духовность»: 
 

И поэтому всегда нужно помнить, что каждый добытый нами грамм знания, как в 

свое время каждый грамм радия, ложится на арену братоубийственной борьбы между 

Ангелом рефлексивного (духовного) восхождения, устремляющего нас к моральному 

совершенству, и Демоном нашего генетического начала, устремляющего нас в «черную 

дыру» биологической гравитации с ее фундаментальными рефлексами привыкания и 

сенсибилизации, а также условным рефлексом Павлова, анимацией и апофенией, которые 

прекрасно осваивают и формируют колдовскую символику киберпространства.  

 

Такого рода отождествление плохо сочетается со словами самого 

Виктора Боршевича, высказанными им публично: 

 
Родина – это неистребимая вещь. Это сидит в человеке и наполняет его духовной 

силой. Человек, у которого отсутствует чувство Родины – это человек не просто без 

прошлого, это человек без будущего.
479

  

 

*** 

 

Все народы мира опираются на культуру и духовность своих предков <…>
480

 

 

 

Само собой разумеется, что не о «рефлексивной силе» и не о 

«рефлексивности предков» здесь идет речь. В противном случае придется 

предположить, что при величайшей эрудированности, рассудительности и 

многолетней творческой активности академика Виктора Боршевича он не 

имеет ни малейшего понятия об истинной духовности. Нелепость такого 

предположения в доказательствах не нуждается… 

 

Свидетельства Писания 

 

Слово «рефлексия» происходит от латинского слова refleсto – «загибать, 

запрокидывать назад; поворачивать, обращать назад
481
». Первое, но далеко не 

единственное упоминание о рефлексии можно обнаружить в Книге пророка 

Иеремии:  

                                                 
479
«Время собирать камни»  Part. 1. https://www.youtube.com/watch?v=2fWD9Ex2r-Y 

480
 Юрий Рошка в программе «Позиция». https://www.youtube.com/watch?v=4z0UgnJ1qk0&t=29s  

481
 И.Х. Дворецкий «Латинско-русский словарь». М. 1976, с. 862 
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Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о 

путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.
482

 

 

Рефлексия как способность человеческого мышления к самоанализу, 

неразрывно связана с покаянием: 

 
Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши

483
 

 

Однако покаяние и рефлексия – всего лишь необходимые условия для 

обретения духовности, о чем красноречиво свидетельствует Книга Деяний 

святых апостолов: 

 
 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.
484

 

 

 

 

                                                 
482

 Иер. 6: 16 
483

 Деян. 3: 19 
484

 Деян. 18: 24-28; 19: 1-6 
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        Глава 3 

НЕОЖИДАННАЯ АССОЦИАЦИЯ   
 

Суицидальная воронка 

  

Надо сказать, что, за исключением вышеупомянутых недочетов, статья 

Виктора Боршевича производит исключительно приятное впечатление, 

вызывая при этом массу разнообразных ассоциаций. Остановимся лишь на 

одной из них, рассмотрев для начала довольно пространную цитату:  
 

Не меньшую озабоченность вызывает и стремительное развитие «дополненной 

реальности», когда реальная картина и звуки реального мира стали замещаться и 

скрещиваться с картинами и звуками виртуальной реальности, когда глубинные и 

неосознанные мании и фобии стали обретать четкие «электронные» и «оцифрованные 

формы». Невиданные никогда ранее «интернет-крысоловы» с помощью неслыханных 

ранее «интернет-флейт» стали увлекать детей и молодое поколение Homo Internetus в 

«черную дыру» убивания времени и ювенального суицида. Вспомним разгул 

«дополненной реальности» внезапно выпорхнувших на свет «покемонов» и 

таинственную, зловещую игру «Синий Кит». 

 Почему дети так легко вступали и затем не могли вырваться из засасывающего и 

заколдованного водоворота этой страшной интернет-игры? Сама постановка такого 

вопроса оказалась неверной – они не «не могли», они не хотели, более того – они истово 

стремились в эту суицидальную воронку, поддаваясь садистским голосам «интернет-

сирен». Последние последовательно отключали у них спасительную петлю рефлексивной 

обратной связи, чем вводили их в состояние «рефлексивной слепоты», а затем и 

полнейшего «рефлексивного ослепления». Более того, рано или поздно азарт Игры (а это 

отнюдь не интеллектуальная «Игра в бисер» Г. Гессе) достигал такого уровня, что 

автоматика их подсознания вызывала агрессивную психологическую защиту по 

отношению к любым источникам, могущим подорвать их проснувшуюся волю к 

подчинению и заблуждению. Игра постепенно превращалась в ослепляющую реальность, 

а реальность – в жалкую иллюзию существования. В конце концов, воля к подчинению (Э. 

Фромм) превращалась в смертоносную волю к заблуждению (вспомним знаменитое: «я 

сам обманываться рад…»). 

 Но вот то особенно трагично – самовыражение «мышеловка захлопнулась» здесь 

оказывается неуместным. В разрыв спасительной рефлексивной обратной связи («Что я 

делаю?!») вклинивается самоубийственная рефлексивная связь другого рода («Как мне 

выполнить очередное задание Ведущего?». Ребенок не видит никакой «мышеловки». Его 

первоначальное иррациональное целеполагание по мере увлечения суицидальной игрой 

превращается в сугубо рациональное. У него воля к жизни и знанию совершенно 

однозначно в процессе Игры превращаются в волю к смерти и в волю к заблуждению. 

Реальная реальность (простите за тавтологию) с неизбежностью превращается для него 

сначала в пресловутую «дополненную реальность» (наполовину реальную/наполовину 

виртуальную), а затем целиком трансформируется в реальность виртуальную.  

  И вот что важно – монстры интернета при этом вовсе не захватывают несчастное 

существо и не втягивают его в «черную дыру» монитора, как думают наблюдатели по эту 

сторону экрана. Наоборот, для захваченного Игрой ребенка виртуальный мир интернета 

заполняет все окружающее его реальное пространство. Тогда как реальный мир для него 

начинает съеживаться до размеров испаряющейся «черной дыры», из которой перестают 

доноситься голоса родителей и близких, а также затихающие последними голоса разума и 

совести. Боль одиночества и невостребованности сменяется обретением нового смысла 



191 

 

жизни – жизни в чужой Игре, подчинением Ведущему в этой Игре, твердой решимостью 

не сходить с пути этого ослепительного Заблуждения.  

 

Предыстория притчи  

 

В это трудно поверить, но содержание данного отрывка удивительным 

образом перекликается с одной волшебной историей, а точнее сказать 

художественной притчей, изложенной на страницах средневекового 

китайского романа «Сон в красном тереме».  

Предыстория притчи такова. Супруга одного из второстепенных героев 

романа, своенравная красавица Ван Сифэн, или Фынцзе, становится 

предметом вожделений дальнего родственника Цзя Жуя.  

«Паршивая лягушка захотела полакомиться небесным лебедем! – 

возмутилась, узнав об этом, главная служанка госпожи Сифэн. – Негодяй, 

позабывший правила приличия! Если уж он такое задумал, пусть издохнет 

собачьей смертью!»  

Не столь кровожадная Фынцзе решает для начала слегка проучить Цзя 

Жуя. В ответ на ухаживания молодого повесы, она стала оказывать ему знаки 

внимания и даже назначила уединенную встречу в проходной галерее.  

Едва дождавшись наступления сумерек, незадачливый ухажер 

проскользнул в указанное место и … чуть не замерз, так как оказался 

запертым на всю ночь в неотапливаемом пустом зале.   

Однако первая неудача не умерила страсть Цзя Жуя, и, надеясь на 

взаимность, он продолжал добиваться расположения Фынцзе.  

В ответ на это безжалостная Ван Сифэн устроила тому, кто мечтал о 

ней, очередную ловушку. В ходе осуществления задуманного ею 

хитроумного плана он был опозорен, разорен и с ног до головы облит 

нечистотами.    

 

Спасительное средство 

 

Менее чем через месяц несчастный Цзя Жуй тяжело заболел и 

пребывал в полном отчаянии. Однажды у ворот дома появился хромой 

даосский монах и заявил, что лечит болезни, ниспосланные свыше как 

возмездие за грехи. О том, что произошло дальше, можно узнать из 

нижеприведенной цитаты: 

 
– Милосердный Бодисатва, спаси меня! – умолял Цзя Жуй, уцепившись за рукав 

монаха.  

– Твою болезнь никакими лекарствами не излечить! – со вздохом произнес даос. – 

Но я дам тебе одно сокровище, и если ты будешь каждый день смотреться в него, жизнь 

твоя спасена.  

С этими словами он вытащил из сумы небольшое зеркальце. На оборотной стороне 

его было нацарапано «Драгоценное зеркало любви». Подавая зеркальце Цзя Жую, даос 

пояснил:  
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– Это зеркальце из храма Кунлин, который находится в «Области Небесных грез», 

его сделала бессмертная Цзин-хуань. Оно излечивает от болезней, вызванных грешными 

мыслями и безумными поступками, оно обладает способностью наставлять человека на 

путь истины и сохранять ему жизнь. Я принес его в этот мир для того, чтобы в него 

смотрелись умные и талантливые люди из знатных семей. Но предупреждаю тебя, никогда 

не смотрись в лицевую сторону зеркальца, а только в его оборотную сторону. В этом 

самое главное! В этом самое главное! Когда через три дня я приду за зеркальцем, ты 

будешь здоров!  

И он ушел, несмотря на то, что Цзя Жуй уговаривал его остаться.  

Цзя Жуй взял зеркальце и подумал:  

«Интересный этот даос! Почему бы мне не попробовать посмотреться?»  

С этой мыслью Цзя Жуй поднял «драгоценное зеркало», посмотрелся в его 

оборотную сторону и увидел перед собой скелет. Он быстро опустил зеркальце и обругал 

монаха:  

– Негодяй! Еще вздумал пугать меня! Посмотрюсь-ка я в лицевую сторону – что 

будет там?  

Он перевернул зеркальце и увидел Фын-цзе, которая манила его рукой. Цзя Жуя 

охватила безумная радость. Вдруг ему почудилось, что он сам входит в это зеркальце, 

соединяется с Фын-цзе, а потом Фын-цзе выводит его обратно. Но едва он добрался до 

своей кровати, как зеркальце перевернулось и перед ним стоял скелет. Цзя Жуй 

почувствовал, что весь покрыт холодным потом. Однако душа его не удовлетворилась, он 

снова повернул зеркальце лицевой стороной и увидел, что Фын-цзе опять манит его. Так 

повторялось три или четыре раза. В последний раз, когда он хотел выйти из зеркала, перед 

ним появились два человека, которые надели на него железные цепи и куда-то потащили.  

– Постойте, я возьму зеркальце! – истошно закричал Цзя Жуй.  

Больше он не мог произнести ни слова.  

Люди, которые за ним ухаживали, видели, как он упал навзничь, но по-прежнему 

широко раскрытыми глазами продолжал смотреть в руку, из которой давно выпало 

зеркальце и покатилось по полу.  

Когда к нему подбежали, он уже не дышал; под ним была только холодная клейкая 

лужа. Его поспешно одели и положили на кровать.  

Цзя Дай-жу и его жена рыдали навзрыд, и на чем свет стоит проклинали даоса:  

– Это злой волшебник!  

Цзя Дай-жу даже приказал развести огонь и бросить в него зеркальце. Но тут же 

услышал голос:  

– А кто велел ему смотреться в лицевую сторону и принимать ложное за 

действительное?! Зачем же жечь мое зеркальце?  

Вслед за тем зеркальце взвилось в воздух и вылетело из дома. А когда Цзя Дай-жу 

вышел за ворота, он увидел босого даосского монаха, который кричал:  

– Верните мне мое драгоценное зеркало!  

Как только зеркальце вылетело из дома, он подобрал его и исчез.
485

  

 

Необходимый комментарий 

 

Что представляло собой содержимое этой «холодной клейкой лужи»? – 

Юноша Баоюй, главный герой романа «Сон в красном тереме», следуя 

наставлениям волшебной феи Цзинхуань, соединяется в сновидении с ее 

младшей сестрой по имени Цяньмэй. Проснувшись, он  
 

                                                 
485

 Цао Сюэ-цинь «Сон в красном тереме». М. 1958. т. 1, сс. 174-175 
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<…>  постепенно пришел в себя и стал оправлять на себе одежду. Си-жэнь стала 

помогать ему завязывать пояс. Коснувшись случайно холодного липкого пятна у его 

бедра, она испуганно отдернула руку и не удержалась от возгласа:  

– Откуда это?  

Бао-юй покраснел и сжал ее руку.
486

 …   

 

Стратегия выживания 

 

«Сами по себе вещи не бывают хорошими или дурными, а только в 

нашей оценке
487
». Проще всего «развести огонь и бросить в него» все эти 

планшеты, смартфоны и прочие гаджеты, в которых залипают наши дети. А 

ведь они – при правильном к ним отношении – могут принести немалую 

пользу! Главное – не смотреть «в лицевую сторону “драгоценного зеркала 

любви”» и не принимать ложное за действительное.  

Безусловно, изображение «скелета» на обратной стороне волшебного 

зеркала рождает  невольную ассоциацию с латинским изречением «memento 

mori»: в расширенной православной версии «помни о смерти и вовек не 

согрешишь». Но не менее очевидным представляется другое, достаточно 

утилитарное  объяснение символа: при использовании любого рода гаджетов 

и девайсов  необходимо, пользуясь методом «рефлексивного  восхождения», 

обозначить содержание душеполезного негативного праксиса, лежащего в 

основе спасительной стратегии даосского монаха… 

 

***  

 

Предварительные итоги  истолкования притчи о «драгоценном зеркале 

любви» обобщены в нижеследующей таблице:  

 

 
 

 

 

                                                 
486

 Там же. с. 99 
487

 В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. БВЛ. М. 1968, с. 166 
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Часть XVII 
ГОРДИЕВ УЗЕЛ 

 

 

Выразить все это словом  

Непосильно тяжело, 

Но ни в Ветхом и ни в Новом  

Нет об этом ничего. 

 

Александр Межиров 
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Во время одной из наших бутученских бесед я посетовал, что 

приобретенный четыре года назад «Молдавский иероглиф» так и остался 

непрочитанным: 

–  С февраля позапрошлого года книга находится на руках, и шансы 

заполучить ее обратно стремительно  тают… 

    Виктор задумался:  

    – «Молдавский иероглиф» к настоящему времени сделался 

библиографической редкостью. В моем распоряжении остался один 

единственный экземпляр, так что при всем моем желании не могу ничем 

помочь. Надо постараться любым способом вернуть книгу! 

    Капля камень точит: методично продвигаясь в нужном направлении, я 

достиг наконец поставленной цели и в середине апреля нынешнего года 

приступил к тщательному изучению  «бутученского апокрифа», написанного 

в неудобовразумительной наукообразной манере с немалым количеством 

грамматических, логических и иных ошибок.  

         Внимательное систематическое прочтение «Молдавского иероглифа» 

было приостановлено в середине главы «Рефлексивно-дискурсивные 

системы: королевство живых зеркал» из второго антропологического раздела 

книги… 
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Глава 1 

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО  
 

Несоразмерность определения 

 

Невольное сомнение в безупречности авторских построений появилось 

по здравом размышлении над содержанием первого абзаца  упомянутой 

главы:   

 
Похоже, что наиболее характерной чертой, кардинально отличающей человека от своих 

филогенетических предшественников, является способность к рефлексии и саморефлексии, т.е. к 
сознательному отражению не только окружающего мира, но и миров других людей, включая свой 
собственный. Более того человек обладает необычайной способностью «видеть себя глазами 
других», «видеть других глазами других», а также перемещаться на рефлексивную позицию 
другого человека, чувствовать то, что он чувствует, понимать то, что он понимает.

488
 

 

Согласно одному из обязательных правил практической логики,  

 
<…> основные термины высказываемого положения (утверждения, тезиса, 

результата) должны быть явно и ясно определены независимо от их знания или незнания 

реципиентом (слушателем, читателем, экзаменатором и т.д.).
489 

 

Для извлечения явных и ясных определений из контекста совершим 

эквивалентное преобразование первого предложения абзаца:  

 
Рефлексия и саморефлексия являются сознательным  отражением не только 

окружающего мира, но и миров других людей, включая свой собственный. 
 

Вероятнее всего, триада приведенных автором определяющих 

выражений служит характеристикой специфических признаков каждого из 

двух вышеупомянутых понятий: 

 
Рефлексия – это сознательное  отражение не только окружающего мира, но и миров 

других людей, включая свой собственный. 

 

*** 

 
Саморефлексия – это сознательное  отражение не только окружающего мира, но и 

миров других людей, включая свой собственный. 
 

Нельзя не отметить, что оба определения сформулированы с 

нарушением условия соразмерности: 

 
Определение называется соразмерным, если объём определяющего понятия в 

точности равен объёму понятия определяемого. В определении «квадрат есть 

прямоугольник, у которого все стороны равны», объёмы определяемого («квадрат») и 

                                                 
488

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, с. 235 
489

 Ю.А. Петров «Азбука логичного мышления». М. 1991, с.12 
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определяющего («прямоугольник, у которого все стороны равны») в точности равны друг 

другу: все квадраты суть такие прямоугольники, и все такие прямоугольники суть 

квадраты. 

Определение, в котором требование соразмерности не соблюдено, будет 

неправильным определением. Рассмотрим, например, определение «квадрат есть 

четырёхугольник, у которого все стороны равны». Определение это неверно, так как 

несоразмерно: ромб – тоже равносторонний четырёхугольник. Ошибочность этого 

определения в том, что при его посредстве нельзя точно отличить, квадрат от ромбоида. 

<…>
490

 

 

В нашем конкретном случае несоразмерность обоих определений 

состоит в том, что при их посредстве нельзя отличить рефлексию от 

саморефлексии.   

 

Сравнительная таблица 

 

Альтернативную версию неявного определения рефлексии можно 

обнаружить в следующем абзаце: 
 
Можно смело, почти без всяких метафор, утверждать, что социокультурная сфера умеет так 

настраивать когнитивно-аффективную «оптику» своих «носителей», то есть живых людей, что они 
практически одинаковым образом воспринимают и переживают окружающий их мир, других и 
самих себя, а также то, как это делают другие.

491
 

 

Сравнительная таблица используемых терминов представлена ниже: 

 

 

 
 

 

Уточнение смысла 
 

Для окончательного уяснения термина «сознательное отражение» 

обратимся к третьему абзацу: 
 

                                                 
490

 Профессор В.Ф. Асмус «Логика». М. 1947, с. 58 
491

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, с. 235 
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Эта необычайная рефлексивная оптика «живых зеркал», в которых отражаются другие 
«живые зеркала», попросту уникальна с точки зрения биоэволюционного и социоэволюционного  
приспособления.

492 
 
Дополнительные результаты  сравнительного анализа зафиксированы в 

виде таблицы: 
 

 
 
Есть основания полагать, что термином «сознательное отражение» 

обозначаются процессы «восприятия» и «переживания», находящиеся в 

отношении последовательности, «рассматриваемого субъективно как 

перемена в сознании493»: 
 

                
                          

схема 1 
 

Зеркальное отражение света 

 

Наличие эпитета «сознательное» однозначно указывает на человеческое 

сознание как инструмент, посредством которого совершаются рефлексия и 

саморефлексия. Но как это ни удивительно, но на всем протяжении 

рассматриваемой главы вместо слова «сознание» используется малопонятное 

словосочетание «живое зеркало», хотя главным отличительным свойством 

зеркального отражения является способность максимально полного 

отбрасывания световых лучей, при котором угол падения равен углу 

отражения: 

 
Тонкий слой серебра или другого металла, нанесенный на лист стекла, делает этот 

лист непрозрачным для электромагнитных волн. Падающая электромагнитная волна 

возбуждает в проводящем слое вынужденные колебания свободных электронов с 

частотой, равной частоте колебаний вектора напряженности электрического поля в 

                                                 
492

 Там же.  
493

 Г. Спенсер «Синтетическая философия». Киев. 1997, с. 215 
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электромагнитной волне. Эти колебания электронов и порождают отраженную электро-

магнитную волну.
494

 

   

Попробуем представить двуединство процессов диффузного отражения 

первичного света предметом и отражения вторичного света (сокращенно 

«двуединство диффузного и зеркального отражений») зеркалом с помощью 

несложного буквенно-схематического выражения: 

 

                          , 
 
                                                       схема 2 

 

где 

 

П – отражаемый предмет, 

⇜И – первичный свет, излучаемый источником  И, 

П + ⇜И – воздействие первичного света, излучаемого источником И, на 

отражающий предмет,  

–   диффузное отражение первичного света  предметом, 

⇝П  –  свет, отражаемый предметом,  

З  –  зеркало, 

⇝П  + З  –  воздействие света, отражаемого предметом, на  зеркало,  

 – вторичное отражение первичного света зеркалом, 

⇜ П   – свет, отражаемый зеркалом. 

 

Сознательное отражение предмета 

 

Употребление эпитета «сознательное» наводит на мысль, что термин 

«отражение» используется здесь в метафорически-философском смысле:  
 

ОТРАЖЕНИЕ <…> 4. Филос. Всеобщее свойство материи, заключающееся в 

способности материальных тел через внутренние изменения воспроизводить в иной форме 

особенности взаимодействующих с ними материальных тел. Итак, материалистическая 

теория, теория отражения предметов мыслью, изложена здесь [у Энгельса] с полнейшей 

ясностью: вне нас существуют вещи. Наши восприятия и представления – образы их. 
Ленин, Материализм и эмпириокритицизм.

495 
                                                 
494

 О.Ф. Кабардин «Физика. Справочные материалы». М. 1988, с. 265 
495

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. II, с. 704 
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Аналогичное буквенно-схематическое выражение двуединства 

процессов диффузного и сознательного отражений предмета примет 

следующий вид: 
 

П + ⇜И  ⇝П + ЖА  (П)А, 

 

схема 3 
 

где 

 
ЖА – «живое зеркало» субъекта А, 

⇝П + ЖА – воздействие света, отражаемого предметом, на «живое зеркало» 

субъекта А,  

 – воспроизведение образа предмета «живым зеркалом» субъекта А, 

(П)А – образ предмета, воспроизводимый «живым зеркалом» субъекта А.  
 

Образы раздражений 
 

Отметим, что помимо воспроизведения зрительных образов конкретных 

предметов, наше сознание способно отображать образы звуковых, вкусовых, 

обонятельных, осязательных и иных раздражений: 
 

⇝И + ЖА  (⇝И)А, 
 

схема 4 
 

где  
 

⇝И – раздражение от источника И, 

(⇝И)А – образ раздражения от источника И, воспроизводимый «живым зеркалом» 

субъекта А. 
 

Неадекватность модели 
 

Справедливости ради отметим, что используемое Виктором Боршевичем 

выражение «живое зеркало»  вошло в русскую литературную речь с легкой 

руки поэта Н.М. Языкова:  
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Бывало, в царственном покое,  

Великое светило дня,  

Вослед за раннею денницей,  

Шаром восходит огневым  

И небеса, как багряницей,  

Окинет заревом своим;  

 

Его лучами заиграют  

Озер живые зеркала;  

Поля, холмы благоухают;  

С них белой скатертью слетают  

И сон и утренняя мгла <…>
496 

 
Никаких претензий к автору упомянутого поэтического образа, 

разумеется, быть не может. Что же касается использования зеркально-

световой модели при описании процесса сознательного отражения, то здесь 

возникает целый ряд недоуменных вопросов. Напомним, что отражение света 

– это     
 
<…> явление, заключающееся в том, что при падении света (оптического излучения) 

из одной среды на границу её раздела со 2-й средой взаимодействие света с веществом 

приводит к появлению световой волны, распространяющейся от границы раздела 

«обратно» в 1-ю среду.
497

 

 

О каком возвращении в среду, из которой пришел отраженный свет, 

может идти речь в случае сознательного отражения? Где тот общий признак, 

позволяющий употреблять слово «отражение» в метафорическом смысле? В 

поисках ответа на эти непростые вопросы обратимся к  одной весьма 

любопытной цитате: 

 
Фотоны словно упруго  отскакивают от зеркала, поэтому их траектории идут от 

предметов, как бы находящихся позади него, – их-то и видит человек, глядя в зеркало. 

Правда, мир зазеркалья отличается от нашего: тексты читаются справа налево, стрелки 

часов крутятся в обратную сторону, а если поднять левую руку, наш двойник в зеркале 

поднимет правую <…>
498 

 

Траектории фотонов идут от предметов, как бы находящихся позади 

зеркала. Иными словами, эти предметы в действительности не существуют. 

Но ведь многие считают иначе! Приведем в подтверждение два обширных 

поэтических свидетельства:  

 
В трюмо испаряется чашка какао,  

Качается тюль, и – прямой  

Дорожкою в сад, в бурелом и хаос  

К качелям бежит трюмо.  
                                                 
496

 Н.М. Языков. Полное собрание стихотворений. БСБП. М.-Л. 1964, с. 222 
497

 Большая советская энциклопедия. В 30-ти тт. М. 1969-1978. т. 19, с. 21  
498

 http://www.vokrugsveta.ru/quiz/563/ 
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Там сосны враскачку воздух саднят  

Смолой; там по маете  

Очки по траве растерял палисадник,  

Там книгу читает Тень.  
 
И к заднему плану, во мрак, за калитку  

В степь, в запах сонных лекарств  

Струится дорожкой, в сучках и в улитках  

Мерцающий жаркий кварц.  
 
Огромный сад тормошится в зале  

В трюмо – и не бьет стекла!  

Казалось бы, всё коллодий залил,  

С комода до шума в стволах.  
 
Зеркальная всё б, казалось, нахлынь  

Непотным льдом облила,  

Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, –  

Гипноза залить не могла.  
 
Несметный мир семенит в месмеризме,  

И только ветру связать,  

Что ломится в жизнь и ломается в призме,  

И радо играть в слезах.  
 
Души не взорвать, как селитрой залежь,  

Не вырыть, как заступом клад.  

Огромный сад тормошится в зале  

В трюмо – и не бьет стекла.  
 
И вот, в гипнотической этой отчизне  

Ничем мне очей не задуть.  

Так после дождя проползают слизни  

Глазами статуй в саду.  
 
Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,  

На цыпочках скачет чиж.  

Ты можешь им выпачкать губы черникой,  

Их шалостью не опоишь.  
 
Огромный сад тормошится в зале,  

Подносит к трюмо кулак,  

Бежит на качели, ловит, салит,  

Трясет – и не бьет стекла!
499 
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 Б. Пастернак. Собрание сочинений в 5-ти тт. М. 1989-1992. т. 1, сс. 114-115 
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*** 

 

Зеркала –  

                 на стене.  

Зеркала –  

                 на столе.  

У тебя  

           в портмоне,  

в антикварном старье.  

 

Не гляди!  

                Отвернись!  

Это мир под ключом.  

В блеск  

             граненых границ  

кто вошел –  

                    заключен.  

 

Койка  

          с кучей тряпья,  

тронный  

              зал короля –  

всё в себя,  

                 всё в себя  

занесли зеркала.  

 

Руку  

        ты подняла,  

косу  

        ты заплела – 

навсегда,  

                навсегда  

скрыли их зеркала.  

Смотрят два близнеца,  

друг за другом следя.  

По ночам –  

                   без лица,  

помутнев как слюда, 

смутно чувствуют:  

                                дверь,  

                        кресла,  

      угол стола,   

пустота!  

              Но не верь:  

не пусты зеркала!  

 

Никакой ретушер  

не подменит лица,  

кто вошел –  

                    тот вошел  
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жить в стекле без конца.  
 
Жизни  

           точный двойник,  

верно преданный ей,  

крепко держит  

                         тайник  

наших подлинных дней.  
 
Кто ушел – 

                   тот ушел.  

Время в раму втекло.  

Прячет ключ  

                      хорошо  

это злое стекло.  
 
Даже взгляд,  

                     и кивок,  

и бровей два крыла –  

ничего!  

             Никого  

не вернут зеркала!
500 

     
«Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!

501
» Если  принять точку 

зрения глубокоуважаемых поэтов прошлого века, двуединство диффузного и 

сознательного отражений придется изобразить следующим образом:  
 

 

      
  

схема 5 
 

где  

 

–  поэтическая версия отражения света зеркалом, 

 

(П)З – образ предмета, якобы воспроизводимый зеркалом. 
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 С. Кирсанов «Зеркала». М. 1972, сс. 177-179 
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Итак, в ходе предварительного анализа сущностей используемых 

понятий нам удалось выяснить, что сознательное отражение предметов и 

раздражений не имеет ничего общего с зеркальным отражением света. 

Следовательно, необдуманное использование «зеркальной терминологии» 

может внести немалую путаницу в рассуждения о рефлексии и 

саморефлексии. Воистину, необходимо «вначале определять, о чем мы 

говорим, а уж потом об этом рассуждать
502
»! 

 

Установлению смысла вышеупомянутых терминов будет посвящена 

следующая глава. 

                                                 
502
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Глава 2 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ   
  

Исправление имен 
 

К великому сожалению, никакой дополнительной информации 

относительно специфических признаков «саморефлексии», единожды 

упомянутой в начале главы, обнаружено не было. «Рефлексии» в этом 

отношении повезло больше: в исследованных нами абзацах автор дважды 

использует прилагательное «рефлексивный» и наконец в первой половине 

следующего четвертого абзаца появляется существительное 

«рефлексивность»: 
 
По большому счёту, свойством отражения и выражения обладают не только люди, но и 

предметы, события, стили поведения и мышления людей и даже образ жизни. Следовательно, 
свойствами отражения (рефлексивность) и выражения (дискурсивность) обладают также и 
социокультурные образования, охватывающие все эти вещи, процессы, феномены и понятия.

503
  

 

Проведенный анализ соответствующих отрывков отражен в очередной 

таблице: 
 

 
 

 Таким образом, ложное представление о том, что «предметы, события, 

стили поведения и мышления людей и даже образ жизни» обладают 

рефлексивностью, основано на тройном «исправлении имен»: 

 

1) способность → свойство 

2) сознательное отражение → отражение 

3) рефлексия → рефлексивность 

 

Если недопустимость первых двух переименований достаточно очевидна 

и в комментариях не нуждается, то для установления неидентичности 

понятий «рефлексия» и «рефлексивность» достаточно рассмотреть 

нижеследующую цитату:  

 
Рефлексия и рефлексивность не являются идентичными понятиями. Рефлексивность 

– качество личности, определяющее рефлексию как процесс.
504

 

 

 

                                                 
503

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, сс. 235-236 
504

 В.Д. Шадриков «Профессиональные способности». М. 2010, сс. 172-173 
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Предмет сознательного отражения 

 

Но, как говорили древние, «иногда и Гомер дремлет»: несколькими 

страницами ранее автор этих безупречных формулировок в свою очередь 

допускает терминологическую неточность, называя «рефлексию» 

«способностью»: 
 

Рефлексия есть способность сознавать, способность узнавать, познавать самого себя 

в психических проявлениях. <…>
505  

 

Ни о «внешнем мире», «ни о мирах других людей» речь не идет: 

предметом «сознательного отражения» или рефлексии является, по мнению 

психолога В.Д. Шадрикова, сам рефлексирующий человек. Этот вывод 

подтверждает продолжение цитаты: 
 

Рефлексия осуществляется теми же психическими процессами, что и познание 

внешнего мира, но обращены эти процессы на самого себя. Все дело в этой 

обращенности.
506  

 

Иными словами, если предметом «сознательного отражения» становится 

«внешний мир», то никакого отношения к рефлексии этот вид познания не 

имеет. Так ли это? Или же оба автора правы и оба не правы?  
 

Основной нерв процесса 

 

  По мнению выдающегося советского психолога и философа С.Л. 

Рубинштейна,  

 
      <…> основная форма  анализа, основной нерв процесса мышления заключается в 

следующем: объект в процессе мышления включается во все новые связи и в 

силу этого выступает во все новых качествах, которые фиксируются в 

новых понятиях; из объекта, таким образом, как бы вычерпывается все 

новое содержание; он как бы поворачивается каждый раз другой св оей 

стороной, в нем выявляются все новые свойства .
507

  

 

       Руководствуясь указанными принципами правильного аналитического 

мышления, будем включать понятие «предмет рефлексии» во все новые 

связи, вычерпывая всякий раз новое содержание этого термина.  

 

Миры других людей  

  

Подтверждением идеи рассматривать «миры других людей» в качестве 

предмета рефлексии может служить соображение, высказанное одной из 

участниц форума «Искусство стратегии и сталкинга»: 

                                                 
505

 Там же. с. 170 
506

 Там же. сс. 170-171 
507

 С.Л. Рубинштейн «О мышлении и путях его исследования». М. 1958, сс. 98-99 
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Вот я иду по улице. Вижу – прохожий споткнулся. Мое внимание-сознание отмечает 

(«рефлексирует» – значит – отражает) этот факт: «прохожий споткнулся». Это  – 

рефлексия.  

Иду дальше и сама спотыкаюсь. Опять-таки мое сознание-внимание отмечает этот 

факт, но уже касающийся меня лично: «я споткнулась». Это я и называла 

«саморефлексией», то есть в полном переводе «отражением себя».
508

 

 

«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз
509
»: данная 

точка зрения, по всей вероятности, открывает одно из содержаний понятия 

«предмет рефлексии».  

 

Мышление  

 

 А вот и другая, не менее оригинальная точка зрения: 

 
Понятие рефлексии было знакомо еще философам античных времен. Например, 

Аристотель считал ее «мышлением, направленным на мышление».
510

 

 

 Во-первых, Аристотель, писал на древнегреческом языке и, 

следовательно, никоим образом не мог давать оценку термину, имеющему 

позднелатинское происхождение. Это нелепое представление почерпнуто, 

надо полагать, из пятитомной «Философской энциклопедии»: 

 
 Поскольку философия всегда истолковывалась как рефлексия о знании, как 

мышление о мышлении, акцент на проблеме рефлексии у современных философов 

выражает стремление отстоять автономность философии, понять ее предмет как 

самосознание актов познания и его содержания.
511 

 

      Отметим, что автор словарной статьи рассматривает в качестве предмета 

рефлексии знание, а не мышление. Однако двумя страницами ранее 

сообщается следующее:  

 
        У Аристотеля Р. рассматривается как атрибут божеств. разума, к-рый в своей чистой 

теоретич. деятельности полагает себя в качестве предмета и тем самым обнаруживает 

единство предмета знания и знания, мыслимого и мысли, их тождество (см. Met. XII, 7 

1072 в 20; рус. пер., М.–Л., 1934).
512 

 

       Выражение «мышление о мышлении» действительно принадлежит 

Аристотелю: 

 
        <…>  ум мыслит сам себя, если только он превосходнейшее и мышление его есть 

мышление о мышлении. Однако совершенно очевидно, что знание, чувственное 

                                                 
508

 http://chugreev.ru/forum/topic7.html  
509

 Иов. 33: 14 
510

 http://9psy.ru/samorefleksiya-i-vliyanie-etogo-umeniya-na-zhizn-cheloveka 
511

 Философская энциклопедия. В 5-ти тт. М. 1960-1970. т. 4, с. 501 
512

 Там же. с. 499 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7811
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3251
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/115
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3482
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восприятие, мнение и размышление всегда направлены на другое, а на себя лишь 

мимоходом. <…> Ведь быть мыслью и быть постигаемым мыслью не одно и то же. Но не 

есть ли в некоторых случаях само знание предмет [знания]: в знании о творчестве предмет 

– сущность, взятая без материи, и суть бытия, в знании умозрительном – определение и 

мышление. Поскольку, следовательно, постигаемое мыслью и ум не отличны друг от 

друга у того, что
513

 не имеет материи, то они будут одно и то же, и мысль будет 

составлять одно с постигаемым мыслью.
514

 
 

        Для лучшего понимания смысла заглянем в текст одной из предыдущих 

глав:  
 

         <…> [первое] движущее есть необходимо сущее; и, поскольку оно необходимо 

сущее, оно существует надлежащим образом, и в этом смысле оно начало. <…> 

         Так вот, от такого начала зависят небеса и [вся] природа. И жизнь его самая лучшая, 

какая у нас бывает очень короткое время. В таком состоянии оно всегда (у нас этого не 

может быть), ибо его деятельность есть также удовольствие (поэтому бодрствование, 

восприятие, мышление – приятнее всего, и лишь через них – надежды и воспоминания). А 

мышление, каково оно само по себе, обращено на само по себе лучшее, и высшее 

мышление – на высшее. А ум через сопричастность предмету мысли мыслит сам себя: он 

становится предметом мысли, соприкасаясь с ним и мысля его, так что ум и предмет его – 

одно и то же. Ибо то, что способно принимать в себя предмет мысли и сущность, есть ум; 

а деятелен он, когда обладает предметом мысли, так что божественное в нем это, надо 

полагать, скорее само обладание, нежели способность к нему, и умозрение – самое 

приятное и самое лучшее. Если же богу всегда так хорошо, как нам иногда, то это 

достойно удивления; если же лучше, то это достойно еще большего удивления. И именно 

так пребывает он. И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума – это жизнь, а 

бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и 

вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так 

что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог.
515  

 

      Неоднократное внимательное прочтение не оставляет никаких сомнений, 

что «мышление о мышлении», будучи «атрибутом божественного разума», в 

исключительных случаях доступно человеку. Но стоит ли рассматривать его 

в качестве рефлексии? 

 

Знание 

 

      Точка зрения фундаментальной «Философской энциклопедии», склонной 

рассматривать знание в качестве предмета рефлексии, частично 

воспроизводится на сайте psyera.ru:   
 

       Рефлексия (от позднелат. Reflexio – обращение назад) – это одна из разновидностей 

актов сознания человека, а именно акт сознания, обращенный на свое знание.
516

 

                                                 
513

 Появления нелепой фразы «у того, что не имеет материи» вызвано, надо полагать, непониманием 
греческого оригинала, в котором «есть нечто неудобовразумительное»: «Не различного, конечно, 
сущее умопостигаемого и ума настолько, насколько не имеет материи, потому само будет, и мышление 

с умопостигаемым  едино».  
514

 Аристотель. Собрание сочинений в четырех томах. М. 1976-1983. т. 1, с. 316 
515

 Там же. с. 310 
516

 https://psyera.ru/ponyatie-refleksii-i-ee-sushchnost-750.htm 



212 

 

 

Нельзя не отметить, что в определении данного понятия речь идет о 

«своем знании», в объем которого входят «свое знание о внешнем мире», 

«свое знание о других людях» и «свое знание о себе». Отношение между 

объемами соответствующих родовых и видовых понятий изображено на 

схеме 6: 

                     

  
 

схема 6 
 

Обобщающая таблица 

 

Знание о себе, по утверждению В.Д. Шадрикова, является результатом 

рефлексии, а ее предметом следует считать «самого себя»:   
 

Рефлексия направлена на познание самого себя, собственного «я». Это процесс 

познания себя. Результатом рефлексии является знание о себе.
517

 

 

Предварительные итоги поисков нового содержания понятий сведены в 

обобщающей таблице: 

 

                                                 
517

 В.Д. Шадриков «Профессиональные способности». М. 2010, с. 171 
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Глава3 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СФЕРУ ОБРАЗОВ   
 

       Роль чувства 

 

Постепенное осознание идентичности словосочетания «сознательное 

отражение» не только «отражению» в философском смысле, но и 

«единичному проявлению
518
» или «акту сознания», определяемому как 

«восприятие и понимание окружающей действительности
519
», позволило 

соединить разрозненные ранее термины в нижеследующей сравнительной 

таблице: 
 

  
        

 

Таким образом, «сознательное отражение», «отражение» (в 

философском смысле), «акт сознания» и «познание» служат для обозначения 

последовательности актов восприятия (воспроизведения) и понимания. Что 

же до используемого Виктором Боршевичем термина «переживание», то он 

может употребляться, чтобы подчеркнуть «роль чувства в мыслительном 

процессе
520
»:   

 

С динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное самочувствие 

мыслящего субъекта, напряженное в начале и удовлетворенное или разряженное в конце. 

Вообще реальный мыслительный процесс связан со всей психической жизнью индивида. 

В частности, поскольку мышление теснейшим образом связано с практикой и исходит из 

потребностей и интересов человека, эмоциональные моменты чувства, выражающего в 

субъективной форме переживания, отношение человека к окружающему, включаются в 

каждый интеллектуальный процесс и своеобразно его окрашивают. Мыслит не «чистая» 

мысль, а живой человек, поэтому в акт мысли в той или иной мере включается и 

чувство.
521

 

 

Видовые понятия  «восприятие» и «понимание» находятся не только в 

отношении последовательности (схема 7), но и соподчинения родовому 

понятию «воспроизведение
522
» (схема 8):  

                                                 
518

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. I, с. 30 
519

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. IV, с. 184 
520

 С.Л. Рубинштейн «Основы общей психологии». СПб. 2002, с. 317 
521

 Там же. 
522

 Термин «воспроизведение» используется иногда в метонимическом смысле для обозначения 

видовых понятий.  
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схема 7 

 

 

                          
 

схема 8 
 
 

Подсказка Рубинштейна 
 
Между тем 
 
В результате всякого психического процесса как деятельности мозга возникает то 

или иное образование – чувственный образ предмета, мысль о нем и т. д. Это образование 

(образ предмета), однако, не существует вне соответствующего процесса, помимо 

отражательной деятельности; с прекращением отражательной деятельности перестанет 

существовать и образ.<…>
 523

  
 
Итоги сопоставления этого отрывка с предыдущими схемами 

представлены в нижеследующей таблице:  
 

 
 

                                                 
523

 С. Л. Рубинштейн «Бытие и сознание. Человек и мир». СПб. 2003, сс. 234-235 
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Отсюда следует, что буквенно-схематическое изображение двуединства 

процессов диффузного и сознательного отражений нуждается в дополнении 

(схема 9): 
 

    П + ⇜И  ⇝П + ЖА  (П)А ((П))А, 

 

схема 9 

 

где 
 

– понимание образа предмета субъектом А, 

((П))А – мысль о предмете, воспроизводимая субъектом А. 

 

Помышление 

 

Далее в тексте С.Л. Рубинштейна говорится следующее:    
 

<…> Будучи продуктом, результатом психической деятельности, образ, фиксируясь 

(в слове), в свою очередь становится идеальным объектом и отправной точкой 

дальнейшей психической деятельности. Образ, следовательно, двояко, двусторонне 

включается в психическую деятельность.
524

  
 

 Слово между тем  
 

         <…> подразделяется на внутреннее и внешнее. Внутреннее слово организует мысль, 

которую предстоит выразить. Слово внешнее есть непосредственное выражение мысли в 

устной или письменной форме.
525

 

 

Таким образом, у С.Л. Рубинштейна речь идет о внешнем слове, 

выражению которого предшествует помышление:  

 
И только я помыслил это слово <…>

526
  

 

Двуединство процессов понимания и помышления можно уподобить 

зеркальному отражению, поскольку в ходе осуществления данных процессов 

мысль о предмете возвращается в сферу образов, из которой она пришла:  

 

          , 

 
схема 10 

                                                 
524

 Там же.  
525

 А.А. Волков «Курс русской риторики». М. 2001, с. 349 
526

 В.С. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л.1974, с. 128 



216 

 

 

где 

   – помышление образа предмета субъектом А, 

(П)А – словесный образ предмета, помысленный субъектом А.  

 

Несомненное сходство 

 

Фиксация имеет место лишь в случае непосредственного выражения 

мысли в письменной форме, да и то не всегда: можно ли зафиксировать 

мысль, если писать вилами по воде? Родовидовые отношения между всеми 

означенными понятиями представлены на нижеследующей схеме:    
 

                   
 

схема 11 

  

Буквенно-схематическое изображение процессов диффузного 

отражения, сознательного отражения, помышления и выражения, 

находящихся в отношении последовательности, обладает несомненным 

сходством с буквенно-схематическим изображением двуединства 

диффузного и зеркального отражений (см. схему 2): 
 

, 

 

 

схема 12 
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где 

– выражение образа предмета субъектом А, 

⇜А  – нефиксируемое словесное описание предмета, выражаемое субъектом А, 

ПА – фиксируемое словесное описание предмета, выражаемое субъектом А. 
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Глава 4 

ТРИ ВИДА РЕФЛЕКСИИ 

 
       Наведение порядка надо начинать тогда,  

       когда еще нет смуты. 

Лаоцзы 
 

       Миро- и саморефлексия 

 

Поразительное сходство буквенно-схематического изображения 

двуединства диффузного и зеркального отражений с буквенно-

схематическим изображением рассматриваемого тетраединства (схема 12)  

позволяет допустить, что данное тетраединство и  является рефлексией. В 

подтверждение этой гипотезы можно привести другую многозначительную 

цитату:  
 

По мере того как из жизни и деятельности человека, из его непосредственных 

безотчетных переживаний выделяется рефлексия на мир и на самого себя, психическая 

деятельность начинает выступать в качестве сознания. Возникновение сознания связано с 

выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии на окружающий мир и 

на самого себя. Сознание – это всегда знание о чем-то, что вне его. Оно предполагает 

отношение субъекта к объективной реальности.
527

 

 

Рефлексия на самого себя (саморефлексия) в отличие от рефлексии на 

окружающий мир (мирорефлексии) предполагает в качестве предмета 

субъект рефлексии (схема 13):   
 

      
 

                                                      схема 13 
 

Психорефлексия 

 

 О рефлексии на состав и результаты психической деятельности 

(психорефлексии) в том же источнике говорится следующее: 

  
 Психическая деятельность мозга выступает в новом качестве, поскольку она 

участвует в регуляции деятельности индивида, выражая его потребности и интересы, его 

тенденции и отношение к миру. Поскольку она при этом осуществляется 

                                                 
527

 С. Л. Рубинштейн «Бытие и сознание. Человек и мир». СПб. 2003, с. 233  
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непосредственно, независимо от рефлексии, обращенной на ее состав и результаты, она 

выступает той своей стороной, которую имеют по большей части в виду, когда говорят о 

«душевной деятельности».
528

 

 

 Особо хочется подчеркнуть, что психорефлексия, по мнению С.Л. 

Рубинштейна, направлена не на предполагающую работу сознания 

психическую деятельность, а «на ее состав и результаты», поскольку 

«сознание, – как уже сказано выше, – это всегда знание о чем-то, что вне 

его».  

      Буквенно-схематическое выражение одного из видов психорефлексии 

(рефлексии на результаты мирорефлексии) представлено ниже (схема 14): 
   

,

  

 
                                                     схема 14 
  

где 

 

ПБ – словесное описание предмета, выраженное субъектом Б, 
 – воздействие света, отражаемого зафиксированным словесным 

описанием предмета, выраженного субъектом Б, на «живое зеркало» субъекта А,  

(ПБ)А – воспроизводимый «живым зеркалом» субъекта А образ словесного описания 

предмета, выраженного субъектом Б, 

((ПБ))А – мысль субъекта А, о словесном описании предмета, выраженного 

субъектом Б, 

( Б)А – помысленный субъектом А словесный образ выраженного субъектом Б 

словесного описания предмета, 

⇜БА  – нефиксируемое словесное описание субъектом А выраженного субъектом Б 

словесного описания предмета, 

БА – фиксируемое словесное описание субъектом А выраженного субъектом Б 

словесного описания предмета. 

   

Скачок в делении 

 

Родовидовые отношения между понятиями, используемыми при 

описании феномена рефлексивности, изображены на схеме 15: 
 

                                                 
528

 Там же.  
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           схема 15 
 

Последующее сопоставление указанной  схемы с авторским 

определением «рефлексии и саморефлексии» как «сознательного отражения 

не только окружающего мира, но и миров других людей, включая свой 

собственный
529
», слегка обескураживает. Если исходить из смыслового 

содержания перечисленных определяющих выражений, автор ведет речь об 

упоминаемых С.Л. Рубинштейном  трех видах рефлексии, но по нелепому 

недоразумению совершает досадную логическую ошибку, называемую 

«скачком в делении», ибо «рефлексия» является родовым, а «саморефлексия» 

– входящим в ее объем видовым понятием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
529

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, с. 235 
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Глава 5 

ПОВТОРНЫЙ РАЗВОРОТ 
 

Отринем эту ложь, вернемся мыслью вспять.  

Ж. Расин 
 

Классификация последовательностей  
 

Главным результатом дальнейших поисков адекватного определения 

феномена рефлексивности стало обнаружение примечательной словарной  

статьи в «Новой философской энциклопедии»:  
 
ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ И РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ – категории марксистской 

философии, выражающие собой противоположности, единством и взаимопроникновением 

которых является человеческая предметная деятельность. Опредмечивание – это процесс, 

в котором человеческие способности переходят в предмет и воплощаются в нем, 

благодаря чему предмет становится социально-культурным, или «человеческим 

предметом» (см. Маркс К. – Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 121). Деятельность 

опредмечивается не только во внешнем результате, но и в качествах самого субъекта: 

изменяя мир, человек изменяет самого себя.  

Распредмечивание – это процесс, в котором свойства, сущность, «логика 
предмета» становятся достоянием человека, его способностей, благодаря чему последние 

развиваются и наполняются предметным содержанием.  <…>
530 

 
Внимательное изучение текста убеждает в том, что вышеуказанное 

буквенно-схематическое изображение тетраединства (схема 12) 
 
1) диффузное отражение 

2) сознательное отражение 

3) помышление  

4) выражение   
  
равным образом отображает человеческую предметную деятельность. 

Данное обстоятельство позволяет осуществить единую классификацию 

«одних последовательностей через другие последовательности
531
»:   

 

  

 

 
                                                 
530

 Новая философская энциклопедия.  В 4-х тт. М. 2001. т. 3, с. 157 
531

 Парафраз изречения из «Синтетической философии» Г. Спенсера. См.: Г. Спенсер «Синтетическая 

философия». Киев. 1997, с. 215, § 376 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4741
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/678/Маркс
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4741/Распредмечивание
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                                                                    схема 16 
  

Возможные варианты 
 

Какое место в данной классификации следует отвести понятию  

«рефлексия»? Рассмотрим возможные варианты ответа на этот важный 

вопрос. 
 

Опредмечивание 
    
 Предположение об идентичности понятий «рефлексия» и  

«опредмечивание» идет вразрез с позицией С.Л. Рубинштейна, полагавшего в 

качестве предмета рефлексии не «человеческие способности», а «свойства, 

сущность и “логику предмета”». 
 

Человеческая предметная деятельность 
 

Данная гипотеза вступает в противоречие с точкой зрения философа 

Г.П. Щедровицкого, отмечавшего, что рефлексия входит в контекст 

«человеческой предметной деятельности», но сама по себе не является 

таковой:   

 

Естественно – это вытекает уже из самой формулировки темы, – что рефлексия 

рассматривается нами в контексте деятельности и с точки зрения средств теории 

деятельности; при этом два аспекта представляются наиболее важными: 1) изображение 

рефлексии как процесса и особой структуры в деятельности и 2) определение рефлексии 

как принципа развёртывания схем деятельности <…>
532

 

 

                                                 
532

 Г.П. Щедровицкий «Мышление – Понимание – Рефлексия». М. 2005, с. 219 
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Значение первокорня 
 

С целью окончательного установления содержания понятия 

«рефлексия» имеет смысл рассмотреть значения латинского 

существительного reflexio: 
 
reflexio <…> 1) загибание, закидывание или поворачивание <…> 2) грам. 

перестановка, конверсия <…>
533

  
 
Данное существительное образовано от глагола reflecto, имеющего 

значения: 
 
re-flecto <…> 1) загибать, запрокидывать назад <…>; поворачивать, обращать 

назад <…> 2) обращать <…> 3) склонять, смягчать <…> 4) отступать, уходить <…>
534 

 
Глагол reflecto образован путем добавления приставки re- к глаголу 

flecto: 
 
flecto <…> 1) гнуть, сгибать <…>; перегибать <…>; искривлять; завивать; 

преклонить <…>  2) направлять <…>; обращать <…>  3) поворачивать, (пере)менять 

направление <…> 4) давать другое направление, менять, изменять <…>; отвращать, 

отводить <…>; совращать <…> 5) отклонять <…> ; склонять, смягчать, трогать <…>; 

умилостивлять <…> 6) облегчать <…> 7) обходит, объезжать, огибать, плыть вокруг <…> 

8) грам.образовывать, производить <…> 9) произносить протяжно или обозначать знаком 

долготы <…> 10) грам.изменять (склонять или спрягать) <…> 11) отправляться, 

направляться <…>; перен. обращаться <…>
535 

   
Смысловое значение приставки re-, согласно тому же источнику, 

состоит в  следующем: 
 
<…> re- (red-) приставка, выражающая: 1) обратное действие (redire); 2) 

возобновление, повторность <…>
536 

 
Внимательное рассмотрение различных смысловых комбинаций 

глагола flecto с приставкой re- позволило предположить наличие 

внесловарных значений глагола reflecto. Одно их таких гипотетических 

значений можно передать словосочетанием «повторно менять направление». 

Соответствующее отглагольное существительное reflexio –  в отличие от 

существительного flexio – примет значение «повторная смена направления 

(двойной разворот)».   

                                                 
533

 И.Х. Дворецкий «Латинско-русский словарь». М. 1976, с. 862  
534

 Там же.  
535

 Там же. с.431 
536

 Там же. с. 853 
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Ментальное продолжение 
  
Но разве не является зеркальное отражение света, отраженного 

предметом, «повторным разворотом» первичных световых лучей?  

Если же рассмотреть процесс сознательного отражения в качестве 

однонаправленного ментального продолжения диффузной фазы, то 

«повторным разворотом» в контексте «человеческой предметной 

деятельности» окажется помышление. Осознание этого непреложного факта 

и легло, надо полагать, в основу метонимического использования термина 

«рефлексия» для обозначения триединства процессов «диффузного 

отражения», «сознательного отражения» и «помышления»:   

 

 
 

  схема 17 
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Глава 6 

ТРАНСЛЯЦИЯ СМЫСЛА 

 

Поразительное совпадение 
 
Вследствие этого, упрощенная схема «человеческой предметной 

деятельности» примет вид:  
 

             
 

        схема 18 
 
А теперь сравним полученный результат с точкой зрения 

глубокоуважаемого Виктора Боршевича, изложенной в пятом и шестом 

абзацах главы «Рефлексивно-дискурсивные системы: королевство живых 

зеркал»: 
 
По большому счёту, свойством отражения и выражения обладают не только люди, но и 

предметы, события, стили поведения и мышления людей и даже образ жизни. Следовательно, 
свойствами отражения (рефлексивность) и выражения (дискурсивность) обладают также и 
социокультурные образования, охватывающие все эти вещи, процессы, феномены и понятия. 
Короче говоря, мы живём в мире рефлексивно-дискурсивных систем и процессов, хотя, порой, 
почти не осознаём не только невероятную силу этого Зазеркалья, но и само его наличие и 
структуру. Однако человечество сумело выработать специфический культурный аппарат для учета 
и реализации самого феномена рефлексивно-дискурсивных отношений.  

Автор осмелился ввести в обращение понятие «рефлексивно-дискурсивное» по очень 
простой причине. Если ограничиться только аспектом рефлексивности, то из сферы внимания с 
неизбежностью устраняется другой, не менее важный аспект коммуникации – дискурсивность.   
Короче говоря, в природе процессы рефлексии и дискурсии

537
 идут рука об руку. А ещё проще – 

отражение и выражение невозможно разделить, когда имеешь дело с системными феноменами.
538

    
 

Поразительное совпадение! Единственное различие состоит в том, что 

в терминологии автора «Молдавского иероглифа» человеческая предметная 

деятельность именуется «рефлексивно-дискурсивным процессом». Что же до 

утверждения о способности предметов к выражению и рефлексии, то речь 

здесь идет, как это ни странно, о неодушевленных предметах!..  

 

                                                 
537

 Так в тексте.  
538

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, сс. 235-236 
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Судьбоносный бокал 
  
В этом нетрудно убедиться, изучив еще одну цитату из того же 

источника: 
 
Рассмотрим элементарный (бойтесь этого слова!) пример. Мастер создал хрустальный 

бокал, бокал был разбит, а спустя два столетия наш замечательный друг профессор 
Добролюбский, настоящий одессит и блестящий учённый

539
, нашёл этот бокал и написал по этому 

поводу потрясающую статью об основании Одессы, о выдающихся личностях и о выдающейся 
эпохе, относящейся к этому событию. О, этот бокал был не простым бокалом, его разбили «на 
счастье» основатели Одессы, после того, как торжественно выпили перед закладкой первого 
здания города. Если бы этот судьбоносный бокал не нёс в своей патине

540
 такого количества 

дискурсивного материала, сколько он нёс, а профессор Добролюбский не обладал бы такой 
потрясающей рефлексивно-дискурсивной интуицией и мышлением, какими он обладает, то, 
уверяю вас, основание Одессы до сих пор представлялось бы каким-то скучно-помпезным и 
абстрактным событием. Благодаря ему академическая Муза Истории соизволила спуститься с 
бронзового пьедестала истории и пригласила нас всех на праздник счастливой инаугурации

541
.
542

  
   
Так неужели субъектом выражения является хрустальный бокал, а не 

профессор Добролюбский? Ошибочность отождествления способности нести 

дискурсивный материал  со способностью выражать последний ни в каких 

комментариях не нуждается.  
 

  Синонимическая триада 
 
Также бросается в глаза другая характерная особенность авторского 

метода Виктора Боршевича, с необыкновенной легкостью рассматривающего 

в качестве синонимов отдаленные по смыслу слова. Прежде всего, это 

касается синонимической триады «рефлексия – сознательное отражение – 

отражение». Возникла она в результате ложного отождествления или 

малообоснованной трансляции смысла – остается только гадать.  

А вот причина появления в пятом и шестом абзацах синонимической 

пары «рефлексивно-дискурсивный феномен – коммуникация» выясняется 

после ознакомления с содержанием седьмого абзаца: 

 
Зачем это нужно и что даёт такое эволюционное приспособление? Во-первых, это 

позволяет каждому индивиду в высшей степени эффективно синхронизировать свои действия с 
действиями других членов социума. Во-вторых, это даёт возможность предсказывать поведение 
других людей и тем самым повышает  конкурентноспособность индивида в системе, позволяет 
предсказывать угрозы или возможность успеха. В-третьих, это обогащает деловой и 
эмоциональный контакт, усиливает взаимозависимость членов социальных групп, увеличивает 
эмпатию. В-четвёртых, это позволяет лучше понять в целом свое окружение и условия своего 
существования. Но есть ещё «и в пятых». Это проблема  «антропоцентризма» и 
«культуроцентризма».

543
  

                                                 
539

 Так в тексте. 
540

 Откуда патина, если бокал  хрустальный? 
541

 Причем здесь инаугурация, если бокал был разбит при закладке первого здания города?  
542

 В. Боршевич «Молдавский иероглиф». Кишинев. 2011, с. 243 
543

 Там же. с. 236 
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Значение рефлексивно-дискурсивных отношений (помимо преодоления 

антропоцентризма и культуроцентризма) сводится автором к синхронизации 

действий индивида с социумом.  Речь, стало быть, идет об элементарной 

рефлексии, «приводящей к рассмотрению и анализу знаний и поступков, к 

размышлению об их границах и значении
544
». Но помимо элементарной и 

других видов рефлексии, существует рефлексия культурная, определяемая 

как   

 
<…> состояние сознания, повернутое на переосмысление состоявшихся 

культурных актов и своего культурного опыта в поисках новых парадигм развития 

культуры и собственного культурного роста. Р.к. охватывает все виды рефлекторной 

деятельности, принося инновации, дает новую грань знания не только в плане 

интегративности, но и в плане специфичности, ибо речь идет о переосмыслении системы 

ценностей, норм и принципов, к-рыми руководствовались люди, о возможной и даже 

необходимой смене их для дальнейшего развития всего об-ва и каждого индивида.
545  

 

 «Не будь односторонним в своем поведении, ибо это ведет к 

расхождению с дао
546
»! Однобокое рассмотрение феномена рефлексивно-

дискурсивных отношений препятствует освоению идейного содержания 

знаний, когда психическая деятельность индивида выступает в качестве 

духовной деятельности
547

.  
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 Философский энциклопедический словарь. М. 1983, с. 579 
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 Энциклопедия « Культурология XX век». В 2-х тт. СПб. 1998. т. 2, с. 163 
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Глава 7 

ГЛУБИННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ 

 

Ты не умрешь 

 

Неумение осуществить четкую родовидовую классификацию понятий, 

используемых при описании феномена рефлексивности, приводит к 

появлению довольно странных определений саморефлексии:   
 

Часто вместо объективной оценки и анализа воспринятой информации, событий и 

собственных действий, человек интерпретирует входящую информацию в разрезе своего 

субъективного восприятия мира. На это восприятие накладывается собственное 

отражение в других людях. При оценке себя человека, прежде всего, интересует, какое 

впечатление он производит на других, не собственные дела и чувства, а как это смотрится 

окружающими. Получается, что он воспринимает себя через собственное отражение в 

глазах других, а их, в свою очередь, видит в зеркальном отражении своих представлений. 

Такая рефлексия называется саморефлексией. Она искажает истинное представление 

о себе. В результате человек становится полностью закрытым «зеркальным отражением» 

от реального мира, включающего происходящие вокруг процессы и собственную реально 

происходящую деятельность. Его поведение, вследствие такой неадекватной оценки 

собственной личности, часто приводит к ошибочным поступкам, ненужным 

переживаниям и часто к замкнутости.
548

 

 

В действительности восприятие себя через собственное отражение в 

глазах других является результатом психической деятельности, 

следовательно, здесь мы имеем дело с одним из видов психорефлексии: 

   

 
 

схема 19 

 

Однако такого рода рефлексия далеко не всегда искажает истинное 

представление о себе:     
 

И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном 

городе были два человека, один богатый, а другой бедный; 

У богатого было очень много мелкого и крупного скота, 

                                                 
548
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А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и 

выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела, и из его чаши 

пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь; 

И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или 

волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку 

бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. 

Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! 

достоин смерти человек, сделавший это; 

И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не 

имел сострадания. 

И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: Я 

помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки Саула, 

И дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе 

дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше; 

Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию 

Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом 

Аммонитян; 

Итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял 

жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.  

Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен 

твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими 

пред этим солнцем; 

Ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. 

И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и 

Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь <…>
549

 

 

Отражение Давида в глазах Нафана привело к исповеданию и 

покаянию, поскольку было выражено по вдохновению Божию
550
. Точно так 

же человеческая предметная деятельность «создает и воссоздает 

произведения культуры, наследует и творит ее ценности
551
»: 

 

Интеллигенция была моим народом, 

была моей, какой бы ни была, 

а также классом, племенем и родом – 

избой! Четыре все ее угла. 
 

Я радостно читал и конспектировал, 

я верил больше сложным, чем простым, 

я каждый свой поступок корректировал 

Львом чувства – Николаичем Толстым. 
 

Работа чтения и труд писания 

была святей Священного Писания, 

а день, когда я книги не прочел, 

как тень от дыма, попусту прошел. 
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550

 Матф. 22: 43; Лук. 2: 27 
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Я чтил усилья токаря и пекаря, 

шлифующих металл и минерал, 

но уровень свободы измерял 

зарплатою библиотекаря. 

 

Те земли для поэта хороши, 

где – пусть экономически нелепо – 

но книги продаются за гроши, 

дешевле табака и хлеба. 

 

А если я в разоре и распыле 

не сник, а в подлинную правду вник, 

я эту правду вычитал из книг: 

и, видно, книги правильные были!
552

 

 

Сердечная мирорефлексия 
 

Воссозданию произведений культуры предшествует сердечное 

понимание, или «присвоение познанного
553
»:  

 
Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, 

да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 

чтобы Я исцелил их.
554

 

 

Далее следует сердечное помышление
555
, сознательное помышление и 

выражение:   

 

 
 

схема 20 
 

Кроме того, по мнению философа Г.С. Батищева, 
 

<…> Человек распредмечивает как формы прошлой культуры, так и природные 

явления, которые он тем самым включает в свой общественный мир.
556

 

 

В качестве примера сердечного распредмечивания природных явлений 

может служить шедевр ритмической прозы китайского поэта Чжоу Дуньи: 
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И на воде, и на сухих местах, среди травы и на деревьях цветов есть 

очень много всяких, которые ты мог бы полюбить… 

При Цзинь жил Тао Юань-мин: любил он только хризантему. А начиная с Тан и 

вплоть до наших дней любовь людей сильней всего к пиону. 

Но я люблю лотос – и только за то, что из грязи он вышел, но ею отнюдь не 

замаран, и, чистою рябью омытый, капризных причуд он не знает. Сквозя внутри, 

снаружи прям… Не расползается и не ветвится. И запах от него чем далее, тем чище…  

Он строен и высок, он в чистых формах прям. Ты можешь издали им разве 

любоваться: нельзя играть  с ним фамильярно в безделушки. 

И вот я говорю:  

«О хризантема, ты среди цветов – отшельник, мир презревший. А ты, пион, среди 

цветов – богач, вельможа пышный. Но, лотос, ты среди цветов – достойный, благородный 

человек. 

Да! Да! Любовью к хризантеме прославлен редко был какой-либо поэт! Любовью ж 

к лотосу со мною вместе жить кто может из людей? 

К пиону ж пышному любовь – ну, это для толпы!»
557
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 Чжоу Дунь-и. Цит. по: «Шедевры китайской классической прозы». В 2-х кнн. М. 2006. кн. 2, с. 282    
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Глава 8 

РЕФЛЕКСОЦЕНТРИЗМ 

 
           Божок вселенной, человек таков, 

           Каким и был он испокон веков. 

           Он лучше б жил чуть-чуть, не озари 

           Его Ты Божьей искрой изнутри. 

           Он эту искру разумом зовет 

           И с этой искрой скот скотом живет. 

           Прошу простить, но по своим приемам 

           Он кажется каким-то насекомым. 

           Полулетя, полускача, 

           Он свиристит, как саранча. 

           О, если б он сидел в траве покоса 

           И во все дрязги не совал бы носа! 

         И.-Ф. Гёте 

 
Стрессы и потрясения 

 
«Проблема “антропоцентризма” и “культуроцентризма”», намеченная к 

рассмотрению в шестом абзаце, получает довольно подробное освещение в 

продолжении цитаты:  
 
Нет ничего труднее, чем осознавать основания собственного автоматизма, заложенного в 

нас собственной культурой. И только сталкиваясь с чем-то чужим, непохожим на нас, мы начинаем 
сравнивать, а следовательно, познавать себя.  

Человек разумный прошёл через массу фундаментальных потрясений и стрессов в 
процессе расширения своего кругозора. Вначале он обнаруживает, что на свете есть другие 
сообщества людей, говорящих на других языках и живущих по-иному. Так разрушается 
этноцентризм. Затем он обнаруживает, что Земля круглая, и что, следовательно, никакое место на 
ней не является преферентным. Так разрушается  региональный центризм. Затем оказывается, 
что не мир крутится вокруг Земли, а Земля есть ничем особо не выделяющееся среди других 
планет небесное образование, которое вместе с другими вращается вокруг Солнца. Так был 
нанесён удар по геоцентризму. Затем был нанесён по гелиоцентризму etc. «Пуп мира» при каждом 
своем перемещении создавал новую космогонию, новый космогенетический миф. Но «пуп» 
присутствовал всегда.  

Аналогичным образом человек ощутил сильнейшее потрясение, узнав, что он отнюдь не 
является исключительным творением божьим, а лишь одной из ветвей, возникшей в результате 
сложнейших биологических эволюций и революций. И до сих пор в некоторых школах 
«цивилизованного мира»  существует запрет на преподавание эволюционной теории Дарвина –  
«антропоцентризм» и здесь не желает сдавать своих позиций. 

Что же касается культурологии и антропологии, то и здесь дела обстоят не лучшим 
образом. До сих пор многие ученые экономисты и даже социологи презрительно отвергают 
революционные прозрения Макса Вебера, а посему не способны понять такие не укладывающиеся 
в университетские и академические парадигмы явления, как удручающее экономическое 
отставание некоторых африканских стран и невероятный, необъяснимый взлёт экономик Японии, 
Кореи, Китая и других стран «конфуцианской» культуры. И такой узкопрофессиональный  
«наукоцентризм» также обречён на стрессы и потрясения.

558
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Ненормативное использование терминов 
 

Предложенная автором хронологическая характеристика 

формирования отдельных мировоззренческих парадигм и установок 

нуждается в некоторых пояснениях и комментариях. Прежде всего, следует 

обратить внимание на наличие в первом из процитированных абзацев 

авторского определения «культуроцентризма» как некоего автоматизма, 

заложенного в нас нашей собственной культурой. Необходимо отметить, что 

данное определение не имеет ничего общего с общепринятым:    
 
КУЛЬТУРОЦЕНТРИЗМ – трактовка культуры как наиболее значимого в 

теоретическом и методологическом плане феномена общества.
559 

 
Еще более странным  представляется ненормативное использование 

термина «антропоцентризм», не имеющего ни малейшего отношения к 

эволюционной теории Дарвина:  
 
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ (от греч. α ν   π   – человек и лат. centrum – центр), 

воззрение, согласно к-рому человек есть центр и высшая цель мироздания. А. 

представляет собой одно из наиболее последоват. выражений точки зрения телеологии. В 

антич. философии А. формулировал Сократ, позднее этого воззрения придерживались 

представители патристики, схоластики и некоторые философы нового времени (напр., 

нем. философ X. Вольф). Некоторые элементы А. как исходной теоретич. установки 

присущи экзистенциализму и католич. философии Тейяра де Шардена.
560 

 
 Между тем запрет на преподавание эволюционной теории 

инициируется сторонниками концепции «теоцентризма», согласно которой  
 
<…> Бог, понимаемый как абсолютное, совершенное бытие и наивысшее благо, 

выступает источником всякого бытия и блага.
561  

 
Нам остается добавить, что, по мнению астронома и математика Фреда 

Хойла и астрофизика Чандре Викрамасинге,  
 
Вероятность спонтанного образования жизни из неодушевленной материи 

составляет 1 к числу с 40 000 нулями... Оно достаточно велико, чтобы похоронить под 

собой самого Дарвина вместе со всей теорией эволюции. Не существовало первичного 

бульона – ни на этой планете, ни на какой другой, и если происхождение жизни было не 

случайно, она, следовательно, явилась продуктом деятельности руководствующегося 

некой целью разума.
562
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Рефлексивный выход 

   

Основное содержание исследуемого нами отрывка можно 

сформулировать следующим образом: все существующие парадигмы и 

мировоззренческие установки обнаруживают свою ограниченность и 

обладают вспомогательной ценностью.  

Читаем дальше:  
 
Почему же так важно уметь видеть мир «другими глазами» и с разных позиций? Потому что 

только тогда появится настоящее объёмное «стереовидение», столь необходимое человеку во 
времена, когда техника и технологии намного обогнали его биоэволюционные и 
социоэволюционные приспособления.  

Для того, чтобы осознать это, человеку необходимо было подняться над самим собой, т.е., 
по выражению замечательного философа П

563
. Щедровицкого, совершить «рефлексивный выход». 

С системной кибернетической точки зрения, наиболее сильный прорыв в осмыслении 
рефлексивных процессов и систем совершил в середине 60-х годов прошлого века замечательный 
математик, психолог и философ В. Лефевр. Ему первому удалось построить удовлетворительную 
модель этого необычного и уникального феномена, отталкиваясь от проблематики теории игр и 
психологии. Сейчас это междисциплинарное направление научно-прикладных исследований 
охватило значительную часть психологов, социологов и кибернетиков и приняло международный 
размах. Появились также новые взгляды и интерпретации этого феномена

564
.
565

   
 

«Осторожность – мать мудрости
566
». А вдруг «это междисциплинарное 

направление» – очередной «пуп земли», обреченный на стрессы и 

потрясения? Положительный ответ на этот вопрос был обнаружен в 

автореферате кандидатской диссертации Е.А. Чеботаревой:     

 
Уже И.В.Гете, предвидя такие метаморфозы, обращал в «Фаусте» и «Западно-

восточном диване» внимание на возможные негативные последствия рациоцентризма и 

рефлексоцентризма. Разум «на паучьих ножках» – это образ дьявола в технократическом 

обличье. Здесь уничтожена человеческая суть – духовность.
567

  

 

Отступление от принципа нераздельности 
 

Первопроходцы нового направления научно-прикладных исследований 

совершили прорыв в осмыслении рефлексивных систем и процессов и 

построили удовлетворительную модель этого феномена. Как это им удалось, 

если, по авторитетному мнению Виктора Боршевича,  

 
<…> процессы рефлексии и дискурсии идут рука об руку. А ещё проще – отражение и 

выражение невозможно разделить, когда имеешь дело с системными феноменами.
568

    
 

                                                 
563

 Так в тексте. Автором модели рефлексивных процессов  является не П.Г. Щедровицкий (р. 1958), а 

его отец Г.П. Щедровицкий (1929-1994).  
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В строгом соответствии с указанным принципом, следовало вести речь 

о феномене рефлексивно-дискурсивных процессов и о рефлексивно-

дискурсивном выходе. Слабая попытка спасти положение была предпринята 

в двенадцатом и последующих абзацах:  
 
Ретроспективный взгляд на развитие коммуникативной сферы и живого человеческого 

языка показывает, что в дискурсивном плане человек культурный давно изобрёл средства 
фиксации, анализа  и использования рефлексивности. Об этом свидетельствует само наличие в 
человеческом языке словесных конструкций (назовём их рефлексивно-дискурсивными 
операторами), которые позволяют человеку схватывать и использовать рефлексивные процессы и 
системы. 

Рассмотрим ряд примеров, выделяя в них рефлексивно-дискурсивные операторы (сокр. 
РД-операторы). Начнем с фрагмента известного стихотворения: 

«Он думал, что уснула я 
и всё во сне стерплю, 
Иль думал, что я думала, 
что думал он – я сплю!»

569
   

Обратите внимание – это целая цепь вложений-отражений в замечательном переводе С. 
Маршака. 

Это замечательный пример представления рефлексивно-дискурсивной системы с 
помощью цепочки РД-операторов типа «…думал, что…». 

Когда мы хотим рассмотреть предмет в разных отношениях, мы используем РД-операторы 
типа «с одной стороны..».

570
, «с точки зрения..»., «в плане..»., «в ракурсе..»., «в контексте..»., «в 

терминах..»., «на языке..»., «с позиции..»., «в логике..»., «в свете..». и т.д. 
Когда мы описываем рефлексивно-дискурсивные отношения, мы используем такие РД-

операторы и их синтаксические цепочки: «X полагал, что Y упускает из виду, что Z не могла 
знать о том, что..»., «X утверждает что он (X) никогда не говорил о том, что Y знал, что Z 
только делал вид, что..», «X опасается, что Y совершенно не понял, что Z хотели только 
дать понять, что они (Z) прекрасно понимают, что..»., «X не нравилось, что Y совершенно 
пренебрегают тем, что Z обладали знаниями о том, что..». и т.д.  

Такие РД-операторы, выражающие наше отношение к собственному мнению и чужому: 
«можно сказать, что..»., «сомневаюсь, что..»., «мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что, 
однако.. »., «ясно, что..»., «известно, что..»., «сомнительно, чтобы..»., «ох,…»,«ну,…», «так 
уж..». и т.д.

571 
 
Неосновательность мнимоглубокомысленных рассуждений автора этой 

цитаты выдает начало предпоследнего абзаца:  
 
Когда мы описываем рефлексивно-дискурсивные отношения <…> 
 
Нет никаких сомнений, что речь здесь идет об описании или 

выражении результатов рефлексии, направленной на состав и результаты 

рефлексивно-дискурсивной деятельности. Для лучшего понимания авторской 

мысли обратимся к схеме двуединства рефлексивно-дискурсивных процессов  

(схема 21): 
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схема 21 

 

Таким образом, первичная рефлексия и первичное выражение 

предшествуют вторичной рефлексии и вторичному выражению или, согласно 

терминологии Виктора Боршевича, «описанию  рефлексивно-дискурсивных 

отношений». Чтобы убедиться в правильности полученных выводов 

достаточно ознакомиться с содержанием двадцатого абзаца: 

 
Такие РД-операторы и синтаксические РД-конструкции прекрасно передают то, как человек 

осознаёт и выражает не только сами рефлексивно-дискурсивные 
 

системы, не только 
информационную связность между субъектами (индивидуальными, либо коллективными) но и их 
аттитюды (эмоциональные отношения), а также и аттитюды к аттитюдам, либо получает 
возможность ухода от фиксации источника знаний.

572
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Глава 9 

ПАРАДИГМА БЕЗДУХОВНОСТИ 

 
В сердце человека присутствует дух, но когда 

он приходит и когда уходит, никто не знает. 

Когда его теряют, [сердце] пребывает в хаосе, 

а когда он вселяется [в сердце], оно  

становится спокойным. 

Гуаньцзы 

 

  Тщательное изучение содержания следующего абзаца позволило 

обнаружить абсолютно неопровержимое доказательство, что используемые 

автором РД-операторы служат для выражения результатов рефлексии на 

состав и результаты предыдущей рефлексивно-дискурсивной деятельности:          

 
Я совершенно уверен в том, что большинство людей, подобно мольеровскому Журдену 

(который изумился, узнав, что он говорит прозой), подсознательно улавливает наличие в мире 
такого рода систем «живых зеркал», но тем не менее, не осознает того, что их мышление  и язык 
обладают специальными средствами для схватывания, фиксации, выражения и оперирования 
этой рефлексивно-дискурсивной феноменологией

573
. А теперь, уважаемый читатель , автор просит 

обратить внимание на то, сколько рефлексивно-дискурсивных операторов ему пришлось 
потратить на то, чтобы описать особенности рефлексивно-дискурсивных систем! А ведь я выразил 
простую мысль о том, что мы почти не осознаём то, что мы осознаём, что и т.д. Иначе говоря, 
метаязык нашего дискурса о языке нашего дискурса сам оказался «рефлексивно-
дискурсивным».

574 
 

Невольно бросается в глаза неожиданное появление термина 

«подсознательно». Идентичное по смыслу наречие «интуитивно» было 

обнаружено в следующем двадцать втором абзаце: 
 

Кстати, юмористы и остроумцы интуитивно чувствуют это наличие рефлексивно-
дискурсивной феноменологии и иногда совершенно сознательно используют её для пародий и 
скетчей. Но им и в голову не приходит, с каким  фундаментальным феноменом культуры они 
имеют дело.

575 
 

Появление в авторском лексиконе этих примечательных терминов 

недвусмысленно намекает на существование неведомой иррациональной и 

иррефлексивной парадигмы, о которой идет речь в последнем из 

рассмотренных нами текстов: 
 

Люди, по мере накопления своего опыта, способны достаточно быстро подстраивать свои 
пороги принятия решений в соответствие с характером источников и характером их сообщений. 
При этом, чем больше они способны представлять себе структуру и характер сети отражений-
выражений, к которой они подключились, тем больше будет вероятность правильного 
распознавания и решения и меньше вероятность ошибок. 
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 Развитый в культурном отношении человек, натренированный психологически и 
интеллектуально, обладает всей этой рефлексивно-дискурсивной «оснасткой» в полной мере: 
особенно психологи, писатели и хорошие менеджеры. Часто всё это имеется в наличии на 
подсознательном, «автоматическом» уровне, но нередко это становится предметом осознания. В 
последнем случае мы имеем дело с интеллектом весьма высокого уровня.

576
       

            

     И опять во главу угла ставится «Его величество Интеллект»!  

 
      О, если б он сидел в траве покоса 

      И во все дрязги не совал бы носа! 

 

Надуманные и отчасти неудобовразумительные аргументы автора «в 

пользу ноо-техно-инфо-интеллоцентризма, <…> “бесчеловеческого, 

слишком бесчеловеческого”
577
» вызывают искреннее сожаление. Сможет ли 

он подняться над самим собой и преодолеть парадигму бездуховности, 

покажет будущее. Очень бы хотелось на это надеяться. 
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