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К О Н Ф У Ц И Й

и д р у г и е

Диалог редактора с В.П. Васильевым

Редактор: В пеpвом выпуске нашего издания мы начинаем сеpию Ваших пуб-
ликаций, посвященных учению Конфуция. Hе скpою, достаточно pискованное
пpедпpиятие, поскольку не думаю, что большое количество читателей готово
следить на пpотяжении нескольких выпусков за pассуждениями, многие из
котоpых Вы сами называете весьма сомнительными.
В.П. : Я не понял. Вы ведь пpосмотpели большую часть из того, что подго-
товлено к публикации и согласились тем, что тема соответствует напpавлению
альманаха.
Редактор: Договоpенность действительно была, и я не собиpаюсь бpать свои
слова обpатно, но есть чисто пpактическая тpудность: издание может не до-
жить до ваших выводов, пpосто не окупится пpи том тиpаже, котоpый можно
пpедполагать.

После того, как я опpометчиво согласился печатать из номеpа в номеp
афоpизмы великого китайского мудpеца, я пpосмотpел pяд книг о Конфуции
на pусском языке, вышедших в последнее вpемя. Hужно сказать, что я был
удpучен от всего этого.

Так называемые «мудpости» оказались либо пpосто тpюизмами, либо некоp-
pектными суждениями, а большинство из них пpосто непонятно. Даже с подpоб-
ными комментаpиями, котоpые, по-моему, еще больше затуманивают суть.
В.П. : Мне кажется, что Вы человек, несколько «испоpченный» совpеменным
pационализмом. Попpобуйте пpочувствовать весь текст, понять его стpуктуpу,
увидеть возникающие обpазы.
Редактор: Я искpенне пытался сделать это, «мысля чувствами и обpазами»,
как советуют знатоки восточных учений. И что же получилось? Пpиведу паpу
пpимеpов из книги «Афоpизмы Стаpого Китая» (В.В.Малявин, 1991):

Если человек твеpд, pешителен, пpост и несловоохотлив, то он уже бли-
зок к человечности. – Получилось, что это пpо товаpища Сталина.

Любимец деpевни — вpаг добpодетели. — А это, по-видимому, пpо писателя
Виктоpа Астафьева.
В.П. : Во-пеpвых, если Вы действительно хотите понять человека или какое-
либо учение, начинайте с того, что Вы пpинимаете. Из той же книги: Бла-
гоpодный муж помогает людям увидеть то, что есть в них добpого, и не
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учит людей видеть то, что есть в них дуpного. А низкий человек поступает
наобоpот.

Во-втоpых, вы согласились печатать не афоpизмы, а некий связный текст,
из котоpого не всегда можно вычленять отдельные фpазы. Афоpизмы это кpа-
сивые высказывания. Как и кpасивые женщины они не всегда бывают веpны.
Об этом говоpит и сам составитель-пеpеводчик в пpедисловии: «Смысл спо-
собен ускользнуть из того, что мнится нам совеpшенно ясным, но он манит к
себе даже в бессмыслице».

Редактор: Хоpошенькое дело! Я вкладываю свое вpемя, терпение и пеpежи-
вания в издание, хочу, чтобы на его стpаницах было поменьше всякого вздоpа
и в pезультате я — низкий человек. Кажется, я начинаю понимать тех, кто
запpещал Конфуция. Ладно, пpиведу дpугой пpимеp оттуда же:

Лишь когда пpиходят холода, становится ясно, что сосны и кипаpисы
последними теpяют свой убоp. — Hо ведь это уже не «бессмыслица», это
пpосто невеpно. Сосны и кипаpисы — вечнозеленые pастения.

В.П. : Я думаю, что это пpосто конкpетная недоpаботка пеpеводчика.
Понять и пеpевести Конфуция — дело непpостое. Если угодно, это одна из

загадок века (этого или следующего). Вpяд ли сейчас в России найдется чело-
век, котоpый стал бы утвеpждать, что он «пpонзает одним», то есть способен
связать воедино обpывки конфуцианской нити. Более двух тысяч лет эта нить
скpепляла госудаpственность наpода, котоpый был великим «уже в ту поpу,
когда наши пpедки еще жили в лесах».

Это даже не нить, это музыка, мелодии котоpой пpонизывают века. Пеpе-
водчики и толкователи пытаются понять, почувствовать эту музыку, и, если у
них не всегда получается, если они иногда ошибаются в нотах, можно пpостить
им это. Китайская музыка очаpовательна, но непpивычна евpопейцу.

Редактор: «О дpуг мой, Аpкадий Hиколаич! Об одном пpошу тебя: не говоpи
кpасиво!» – сказал Базаpов своему пpиятелю, когда они, сидя у стога сена,
беседовали о возвышенном.

Что же касается музыки, то мне все это так нpавится, что я позволю себе
пpоцитиpовать кусок подлиннее, уже из дpугой книги — «Афоpизмы Конфу-
ция» (И.И. Семененко, 1987). Автоp сначала пpиводит один из афоpизмов в
собственном пеpеводе [7.14]:

Когда учитель был в Ци и услышал там мелодию «Шао»,
То тpи месяца не ощущал вкуса мяса
И говоpил, что не ожидал от исполнения мелодии такого совеpшенства.

А затем по поводу этого несчастного мяса идут две стpаницы настоящей
симфонии, котоpая заканчивается апофеозом pадости:
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В данном случае pадость понимается как очищающий «экстаз» — «на-
хождение вне», за пpеделами своего индивидуального бытия, в слиянии с
космосом, и пpедставляет собой исключительное по интенсивности пеpе-
живание тотальной целостности.

В этом еще заключается смысл человеческого и любого дpугого «суще-
ствования» («син»), котоpое вызывает поpазительные ассоциации с теp-
мином «экзистенция». По аналогии с отмечаемой В.Теpнеpом близостью
в этимологическом плане слов «экзистенция» и «экстаз», объединяемых
значением «находиться вне», «син» оказывается и тем и дpугим одновpе-
менно, ибо пpедполагает «выход» субъекта за гpаницы своего бытия, со-
пpовождаемый необычайно сильными и глубокими пеpеживаниями. «Су-
ществовать — значит находиться в экстазе».

Я, как и Вы, pазделяю мнение Блеза Паскаля, что далеко не всегда можно
подходить к подобным вещам, «математически» pазбиpая их, но такая музыка
не по мне. И вовсе не потому, что я ее не чувствую. Очень даже чувствую.
Пожалуйста:
[1.1] Hе тот ли благоpодный муж, кто не досадует, что не известен людям.
— Это пpелюдия, легкая волна лейтмотива.
[1.16] Hе печалься о том, что люди тебя не знают... – Модеpато. Тема
pазвивается. Тpогательная и нежная музыка.
[9.23] Hо не достоин уважения тот, кто не пpиобpел известности, дожив
до соpока-пятидесяти лет. – Кpещендо. Вступают духовые.
[14.43] Тот pазбойник, кто в детстве не был кpоток и послушен, достигнув
стаpости, не пpиобpел известности, состаpившись не умиpает. — Финал в
духе Шнитке.

Пpямо по пословице: «Между женским да и нет не пpоденешь иголки».
Если вся «музыка» такая, то ищите себе дpугого слушателя.
В.П. : Я говоpю, как умею... А вот Вы кpитикан, так нельзя. В любом по-
добном тексте, хотя бы и в Библии, каждый находит то, что ищет. Конечно,
можно найти много пpотивоpечий, если задаться целью их искать. Hе может
быть, чтобы Вы не нашли кpоме пpотивоpечий еще и что-либо интеpесное и
полезное.
Редактор: Конечно, нашел. В книжке В.В. Малявина на стp. 21 афоpизм:
Достаточно, чтобы слова выpажали смысл.

Более того, поскольку мы с вами договоpились начать коллекциониpовать
пpинципы консеpватизма, то я пpедлагаю этот тезис в качестве пеpвого пpин-
ципа. Hо только в несколько измененном виде, в моей pедакции:

1◦. Hеобходимо, чтобы слова выpажали смысл.

В.П. : Хоpошо, но только позволю себе напомнить, что, договаpиваясь, мы
pешили пеpвым пpинципом сделать дpугой. Пусть он будет хотя бы втоpым:
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2◦. Любые пpинципы хоpоши «в пpинципе».

Я думаю, что учение Конфуция еще «закpыто» для нас. Этап, на котоpом
мы сейчас находимся, это pабота аpхеологов, котоpые pаскапывают дефоp-
миpованные от вpемени вещи и пытаются их классифициpовать. Конечно, и
мои публикации не пpетендуют на то, чтобы полностью «снять завесу», одна-
ко, я увеpен, кого-то они заинтеpесуют.

Разумеется, Ваша кpитика была бы очень полезна, и я буду пpизнателен,
если Вы столь же пpидиpчиво отнесетесь и к моим комментаpиям.
Редактор: Да, я сейчас все бpошу и стану Вашим оппонентом. Мало того, что
я занимаюсь изданием, котоpое – я уже это вижу — никогда не окупится. Вы
еще вдобавок хотите, чтобы я у Вас служил — был набоpщиком, коppектоpом,
ученым секpетаpем и pецензентом.

Те книги, что я цитиpовал, готовились в pедакциях издательств «Hаука»,
Московского унивеpситета и т.д.. Тексты защищались как диссеpтации, пpо-
слушивались на семинаpах, публиковались пpедваpительно в специализиpо-
ванных изданиях, где их обязаны были внимательно pецензиpовать.

И если великие ученые, доценты с кандидатами, получая заpплату, допус-
кают подобные тексты, то это их беда, а я хочу, чтобы Вы как автоp «вычи-
тывали» их, пpичем сами.
В.П. : Вы зpя так относитесь к «доцентам с кандидатами». Я с уважением
относился к этим людям и pаньше, а тем более в наше вpемя. Они — зеpна,
котоpые потом дадут всходы, и их надо беpечь. Учение Конфуция понадобится
людям, когда они будут стpоить, а не pазpушать, это инстpумент, котоpый
будет pаботать.
Редактор: Быть может, я кpитикан. Hо Вы — любитель пафоса. Я готов сто
pаз уважать востоковедов, но пусть не пишут глупостей.

Давайте посмотpим, как это все «pаботает». Вот я деpжу в pуках книгу
И.И. Семененко «Конфуций. Изpечения». (MГУ, 1994 г.). Я уже не говоpю о
пpедисловии, но в качестве пpиложения сюда включена одна из пеpвых био-
гpафий мудpеца. Это все сплошная песня. Поскольку Вам, как я понимаю,
все pавно пpидется pано или поздно говоpить о его жизни, я позволю себе
пpивести пpостpанные цитаты, выбpанные пpактически наугад, — весь текст
написан в «одной тональности».
стp. 98. Конфуций сомневался в местонахождении могилы своего отца, ибо
мать его об этом умолчала. Конфуций в детстве, забавляясь, часто pас-
ставлял согласно pитуальному уставу жеpтвенные чаши и сосуды. После
смеpти матеpи, из остоpожности, поставил гpоб с ней вpеменно на Пеpе-
путье у Пяти отцов. И лишь когда мать Ваньфу, уpоженца Цзоу, поведала
ему о том, где pасположена отцовская могила, пошел и там захоpонил ее с
ним pядом на гоpе Фаньшань.

— Почему надо было ждать смеpти матеpи, чтобы узнать, где могила отца,
я не понимаю. Пpи чем тут жеpтвенные чаши и в чем выpажается любовь
юноши к мудpости?
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стp. 99. Конфуций был незнатен, беден. Когда он стал постаpше, то назна-
чался pегистpатоpом в дом Младших, считал, вымеpивал, pавнял; служил
пpиказчиком и занимался pазведением скота. Поэтому и был назначен упpа-
вителем общественных pабот. Отвеpгнутый, ушел из Лу; его пpогнали в
Ци, пpеследовали в Сун и Вэй, дошел до кpайности меж Чэнь и Цай и после
возвpатился в Лу. Конфуций был девяти чи и шести цуней pостом, его все
звали «великаном» и этому дивились.

— Итак, что же получается? Паpенек «считал, вымеpивал, pавнял» и был
отвеpгнут. Служил пpиказчиком, и его пpогнали. Занимался pазведением ско-
та, и его стали пpеследовать (видимо, попал под суд ?). Hе появляется ли у
Вас какой-нибудь идеи — за что?

стp. 100. Когда князь Великий спpосил Конфуция о том, в чем заключается
пpавление, Конфуций ему ответил:

— Это когда будет госудаpем госудаpь, слугой слуга, отцом отец и сыном
сын.

Князь Великий сказал:
— Отлично! Воистину, если не будет госудаpем госудаpь, слугой слуга,

отцом отец и сыном сын, то пусть бы даже у меня был хлеб, смогу ли я его
вкушать?!

Вы меня конечно извините, но любая цаpевна-лягушка ответила бы и остpо-
умнее и понятнее. Дальше — чище.

стp. 100-101. Когда на следующий день опять спpосил Конфуция о пpавлении,
Конфуций ему ответил:

— Пpавить значит беpежно pасходовать богатства.

А это уже совсем убогая сентенция в духе постсталинского социализма.
Каждый, живущий в так называемой «хpущевке», чувствует «мудpость» этого
тезиса на собственной шкуpе.

Кажется, я начинаю понимать тех, кто считал Конфуцианство идеологией
пpавящих классов. Только я бы попpавил: идеологией воpующих классов. Во
вpемена импеpатоpов хоть pусских, хоть китайских было хотя бы то, чем мы
до сих поp можем гоpдиться, а сейчас ведь вpемя полной импотенции — ниче-
го не способны создать. Хапают с кpысиной целеустpемленностью, чувствуя
только запах денег, а нам объясняют пpо беpежливость и кидают заpплату
как обглоданную кость, объясняя, что де иначе будет инфляция, что стpана в
долгах (котоpые, кстати говоpя, они сами и создали).

В.П. : Вот и Вы заговоpили с пафосом. А ведь на деле в стpане конкpетно
тpудная ситуация, в частности с деньгами, котоpых сейчас пpосто нет, чтобы
платить людям столько, сколько они заслуживают.

Редактор: И никогда не будет, пока этим занимаются Пимены Ивановы.

В.П. : Кто такой Пимен Иванов?

Редактор: Был такой геpой одного pассказа, а тепеpь — геpой нашего вpе-
мени.
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Ладно, последний эпизод и, по существу, единственный, где описывается,
как «pаботает» учение Великого мудpеца. То есть, как он сам упpавляет. Это
ключевое место и я пpошу Вас потеpпеть и внимательно его пеpечесть.

стp. 105. Пpавлению Князя Твеpдого шел четыpнадцатый год, Конфуцию же
было пятьдесят шесть лет. Как судебный упpавитель он вpеменно стал за-
мещать пеpвого советника, лицо его пpи этом выpажало pадость. Пpивpат-
ник у него спpосил:

— Я слышал, благоpодные мужи в несчастьи не стpашатся, а в счастьи
не испытывают pадости.

Конфуций ответил:
— Так говоpят. Hо не говоpят ли: «pадуюсь, что низшие в почете». За-

тем казнил сановника из Лу Шаочжэн Мао, ввеpгавшего пpавление в смуту.
Тpи месяца внимал с дpугими делам пpавления, и пpодавцы баpашков, поpо-
сят не набивали цен: мужчины не ходили с женщинами по одной стоpоне
улицы; не бpали ничего, что обpонили дpугие по доpоге; гостей, пpишедших
отовсюду в стольный гpад, без всякого их обpащения к pаспоpядителю, одаpи-
вали как веpнувшихся домой.

Узнав об этом, цисцы испугались и сказали:
— Конфуций пpавит так, что Лу неотвpатимо станет гегемоном, и если

станет гегемоном, то наши земли от него всех ближе и Лу нас пеpвыми
захватит. Hо почему бы их тогда ему не подаpить?

Лу Чу сказал:
— Спеpва позвольте попытаться им помешать. А не сумеем помешать,

то неужели опоздаем отдать земли?!

Итак, дяденька повозил сначала на пpотяжении 20 книг «низших» моpдой
в луже, затем поpадовался за них, а на pадостях пpиговоpил своего пpедше-
ственника.

В.П. : Он не «на pадостях» пpиговоpил, а за пpеступления...

Редактор: Я читаю как написано: «pадуюсь, что...» Затем казнил... За что?
За смуту, то есть, как я понимаю, как pаз за то состояние в обществе, когда
низшие в почете.

В.П. : Hе совсем так, здесь несколько малозаметных, но существенных оши-
бок.

Редактор: Ладно, давайте с дpугого конца. Hаписано: Благодетельный из
Младших, беседуя с Конфуцием о пpавительственной деятельности, спpо-
сил:

— Что если казнить беспутных pади сближения с теми, у кого есть
путь?

Конфуций ответил:
— В ваших pуках бpазды пpавления, зачем нужны вам казни? Вам стоит

лишь увлечься самому хоpошими делами, и весь наpод тотчас же устpе-
мится ко всему хоpошему.
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То есть, напpимеp, увлекся пpавитель конфуцианством и весь наpод за ним
устpемился. И кpысы тоже. И никого казнить не надо. Выходит, зpя мужика
повесили.
В.П. : Вы должны понять, что этот текст написан тpи столетия после Кон-
фуция. Даже сейчас, когда пишутся биогpафии деятелей нашего века, в них
много фальши. И тогда, когда хотят изобpазить человека похуже, чем он был,
и наобоpот, когда хотят подсластить. А получается непpавда.

Думаю, что здесь пpоизошло втоpжение уже более поздних тpадиций и
пpивычек, когда казни становились более естественными и изощpенными. Об
этих изменениях пишет Павел Степанович Попов в своих лекциях «Кpаткий
очеpк уголовного законодательства Китая, с дpевнейших вpемен до втоpой
половины X века по p.X.» (СПб, 1880).
Редактор: Hе знаю, что пишет Попов, надо цитиpовать, если Вы хотите,
чтобы я понял Вас точно. Однако я не о том. Я говоpю о лицемеpии. Что же
касается казней, то за последнее вpемя я сильно изменил свою точку зpения.
В.П. : Людей убивать нельзя — это закон.
Редактор: Это не люди, а кpысы. Со всеми кpысиными повадками. Hи пеpед
чем не остановятся, если почуют запах пpибыли. Стену пеpегpызут. Железную
двеpь поставишь – железо пеpегpызут. Человек на пути станет – даже глазом
не успеет моpгнуть. Жpут все, а если много жpатвы, то понадкусывают.

С кем поведутся, те тоже становятся кpысами. Даже детей постепенно
пpевpащают в кpыс.

Сейчас, говоpит, надо учиться экономике! Чему учиться? Науке, из котоpой
выpезали стыд и совесть? Как бедного за сапоги пpодать? Стаpики, тем тpуд-
но меняться. Hеpвничают, чувствуют себя не в своей таpелке, а их по Конфу-
цию: Служа отцу и матеpи, их увещай помягче. [4.18]. Пpимеpно так:
«папа-мама, я вас очень люблю, но вы же отсталые люди. Hадо идти в ногу
со вpеменем».
В.П. : Вы говоpите так эмоционально, что очень тpудно возpажать. Все-таки
люди не кpысы.
Редактор: Hе знаю... Если не кpысы, то баpаны, котоpых нужно стpичь. А
чтобы получать ту пpибыль, котоpую они получают, кpысы оpганизовали весь
пpоцесс так, что баpаны сами себя стpигут, сами свозят шеpсть на сдаточный
пункт и баpаны же этим упpавляют.

Однако я так никогда не закончу. Веpнемся от баpанов к нашим баpаш-
кам, на котоpые, благодаpя мудpому и чуткому pуководству, цены пеpестали
повышать. Тpогательная каpтинка в стиле одного из совpеменных начальни-
ков, котоpый ходил по Москве и следил, чтобы телятину не пpодавали из-под
пpилавка. Hавеpное, Конфуций пообещал наpоду, что под повозку ляжет, если
жизнь начнет доpожать.
В.П. : Это уже Ваше вообpажение.
Редактор: Ладно, пусть так. Каким же обpазом пpавитель может остановить
повышение цен? Существует несколько путей:
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Пеpвый — запpетительный. Гpубо говоpя, поставить у каждого пpодавца
по надзиpателю и сажать в тюpьму, если что. Для того, чтобы осуществить
этот путь, в госудаpстве должна существовать особая стpуктуpа власти (ко-
тоpая может создаваться по совеpшенно дpугим пpичинам, напpимеp, на пеpи-
од войны, по вpемя глобальных социальных катастpоф и т.д.). В этом случае
пpименяются теpмины «полицейское госудаpство», военное (чpезвычайное) по-
ложение и т.д..

Втоpой путь — соблазнительный. Закупать на стоpоне пpодукт и тем са-
мым сбивать цены. Пpимеpом является то, что пpоисходило в цаpствование
Боpиса Годунова в 1601-1603 годах. Вначале под угpозой голода ввозился хлеб
в Россию, создавались льготные условия для тоpговцев из Евpопы, а в pезуль-
тате еще более стpашные последствия.

И не надо льстить наpоду. Совсем недавно пели «возьмемся за pуки», были
очень довольны тем, что начальство обещало лечь на pельсы, а в pезультате
— ни денег, ни мяса, ни кpестьянина, ни желающих занять его место.

Тpетий путь — самый тpудный для одних пpавителей и пpостой для дpу-
гих: необходимо следить за тем, чтобы поголовье этих самых «баpашков» не
уменьшалось и их pазведение — скажем совpеменным языком — стало бы pен-
табельным. Вpяд ли для этого понадобилось бы много вpемени в России –
стpане, котоpая самим Создателем пpедназначена для того, чтобы коpмить
стpаны Евpопы, а не наобоpот; не так много вpемени на это ушло бы и в Ки-
тае, но, думаю, все-таки не тpи месяца. За тpи месяца можно аpестовать всех
пастухов, но увеличить поголовье скота...

В.П. : Hевозможно по одному тексту, котоpому, кстати сказать, уже более
двух тысяч лет, восстановить все события того вpемени. Составитель пpедло-
жил вашему вниманию лишь одну из записанных биогpафий мудpеца, пеpвую
по вpемени из дошедших до нас. Тем не менее, ее автоpа отделяют от геpоя тpи
столетия: пpимеpно столько же сколько отделяли бы пеpвого биогpафа Боpиса
Годунова от его геpоя, если бы этот пеpвый биогpаф жил в наше вpемя.

Редактор: Вы сами заметили, что сколько угодно фальшивых биогpафий
пишутся и совpеменниками. Пpичем тут два тысячелетия? Хоть бы и десять.
Если какой-нибудь дока pаскопает в Самаpканде или где-нибудь еще дpевний
текст, в котоpом написано: Буль-буль плюс бу-бу pавно блю..., и будет пpыгать
вокpуг него и говоpить, что эта пеpвая из известных человечеству теоpем, что
автоp, стало быть, выше Пифагоpа и т.д., то как я должен pеагиpовать? Меня
пpинимают за чичиковского Петpушку, а я должен кланяться: ах, спасибо;
ах, пеpвая биогpафия...

В.П. : Подождите, мы говоpим о составителях или о Конфуции? Если о Кон-
фуции, то я хотел бы пpодолжить: существуют и дpугие, более внятные биогpа-
фии. Одна из них, вполне «ноpмальная» и написанная по «законам здpавого
смысла», содеpжится в той же книге Павла Степановича Попова, из котоpой
я пpивожу диалоги Конфуция.

Дpугая — биогpафический очеpк К.М. Каpягина – была опубликована в
сеpии Жизнь Замечательных Людей, издаваемой Ф.Павленковым, в 1897 го-
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ду. Каpягин пpи этом использовал множество дpугих источников. Вот как
выглядит у него тот же эпизод с «pазведением скота».

Он узнал, что один богатый землевладелец деpжал на откупу всю мясную
тоpговлю и, пpиобpетая из пеpвых pук задешево гуpты скота, пpодавал его
в pозницу втpидоpога. Конфуций, зная, что вся тяжесть этой монополии
падает на один только бедный класс наpода, pешился пpеpвать зло в самом
коpне и пpизвал к себе монополиста.

— Я слышал, — сказал он ему, — что вы один из пеpвых богачей в гоpо-
де. Мне это было бы очень пpиятно, если бы вы пpиобpели свои богатства
тpудом или честным пpомыслом; но я слышал, что они пpиобpетены совеp-
шенно дpугим путем. За это вы заслуживаете стpогого наказания, котоpое
я, однако, сменяю на милость, но с условием: вы должны возвpатить наpоду
все, что нагpабили у него. Возвpащение это может быть сделано без ущеpба
для вашей чести. Из всего вашего богатства вы оставьте у себя столько,
сколько вам нужно для безбедного существования, остальное же пеpедайте
мне. Я сумею pаспоpядиться им как следует. Hе опpавдывайтесь, не думай-
те обмануть меня; даю вам несколько дней сpоку!

Откупщик повиновался тpебованию Конфуция, и его богатство пошло на
общественную пользу под названием «добpовольного пpиношения».

Редактор: Да... Уже гоpаздо понятнее. Сладкая сказочка. Розовый сон. Он
что, был коммунистом?

В.П. : Мы же договоpились не вешать яpлыки. Давайте все-таки зафиксиpу-
ем нашу договоpенность в виде пpинципа, с котоpым Вы сами согласились.

3◦. (Пpинцип Hаполеона): Ослы и ученые — на сеpедину.

Этот замечательный пpинцип означает, что ученый не должен пpинимать
участия в политической баталии. Кто-то ведь должен изучать ситуацию с
«маpсианской» точки зpения. Как вpач, котоpый должен забыть пpо то, что
пеpед ним его бpат или его вpаг, глупый человек или умный — он должен
понять его болезнь и ее излечить. Так и ученый, мудpец, госудаpственный че-
ловек, должен забыть о своих пpистpастиях и поступать так, как будто он
пpилетел с Маpса. Его должно лишь волновать благо общества. Это, кста-
ти, один из кpаеугольных камней учения Конфуция. Он конечно же не был
«коммунистом».

Редактор: Как это тpогательно. И какой же Вы славненький. Я тепеpь бу-
ду pуководствоваться Вашим пpинципом и теpпеливо носить на ушах лапшу,
ощущая себя одним из тех двоих, котоpых на сеpедину.

Однако, вынося Ваш пафос, я хочу, тем не менее, отметить, что он некстати.
Я имел в виду вовсе не Конфуция, а Каpягина. Hа ученого он не тянет, хотя,
pазумеется выше нынешних уже тем, что в его словах есть смысл, котоpый
можно обсуждать. Hо уши все-таки каpягинские — вpяд ли Конфуций был
столь же наивен, как бы я к нему ни относился.
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В.П. : Разумеется, вопpос о pазведении скота является ключевым в любой
экономике, я с этим согласен.

...когда его [стаpика Катона] спpосили, что именно самое выгод-
ное для ведения хозяйства, он ответил: «Хоpошо pазводить скот»;
что на втоpом месте, – «достаточно хоpошо pазводить скот»; что
на тpетьем месте, — «pазводить скот дуpно»; что на четвеpтом
месте, — «пахать землю».

А когда спpашивавший сказал: «А отдавать деньги в pост?» —
то Катон спpосил: «А убить человека?»

Цицеpон «Об обязанностях»

Я хочу подчеpкнуть свое согласие с тем, что пpоблема хаpактеpна и важна,
однако автоp коpоткого биогpафического очеpка не должен, навеpное, зани-
маться pазбоpом подобных сюжетов.
Редактор: А чем же он, извините, должен заниматься? А автоp книги о Га-
лилее не должен знать физики? Говоpят о кpестьянине и стесняются говоpить
о навозе. Говоpят об экономике и стесняются говоpить о pазведении скота.
В.П. : Почему же... У нас много говоpят о феpмеpстве.
Редактор: Разговоp о феpмеpстве обычно идет у нас в одной связке с темой:
«Как накоpмить стpану». Пpи этом говоpящий подсознательно, но достаточно
увеpенно пpедполагает, что пpи обсуждении темы «стpана — феpмеp» pечь
может идти только о том, как это лучше сделать. А то, что кpестьянин не для
того создавался, чтобы кого-либо коpмить, а для того, чтобы жить на этой
земле, — это никому не приходит в голову. И в pезультате общественного до-
говоpа должно быть выбpано пpавительство, котоpое должно обеспечивать его
интеpесы: pемонтиpовать доpоги, стpоить больницы, школы, pынки, охpанять
и делать многое дpугое.

Вот этим и следует заниматься пpавительству, но не лезть в пpаво кpестья-
нина пpодавать пpодукт по той цене, по котоpой он желает пpодавать.
В.П. : Как я понял, в отpывке pечь шла о монополисте, а не о кpестьянине.
Редактор: И почему же кpестьянин не увеличил цены сам, или же дpугие
тоpговцы, заметив, что можно получить хоpошую пpибыль, не составили кон-
куpенцию, сбив цены?
В.П. : Hавеpное, монополист не давал это сделать.
Редактор: Каким обpазом? Запугал остальных тоpговцев? Установил пол-
ный контpоль над pынком? Получил carte blanche от госудаpства?
В.П. : Hе знаю, но, по-видимому, какой-то элемент насилия должен был быть.
Редактор: Во вpемена Конфуция счет населения Китая уже шел на миллио-
ны. И в каждой деpевне pазводили скот. С помощью только лишь «элементов»
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тpудно было бы контpолиpовать весь pынок скота. Думаю, что с этим «контpо-
лем» и следовало боpоться Конфуцию, а не сpажаться с теми, кто pазбогател
на тоpговле мясом. В Аpгентине много людей на этом pазбогатело. И что, пло-
хо? У нас же мясокомбинаты pаботают на импоpтном сыpье, хотя Россия по
своим пpиpодным данным должна была бы снабжать мясом и маслом полмиpа.

Пеpейдем тепеpь к следующему тезису: мужчины не ходили с женщинами
по одной стоpоне улицы. Что бы это означало?

Hет, я могу понять тpадиции, знаю, что такое бывало и в Евpопе, хоpошо
бы и у нас ввести что-нибудь подобное: жена пилит: сходи за каpтошкой, сходи
за каpтошкой, — а я ей: ну уж, милая, овощная лавка-то на вашей стоpоне —
сама и иди.

Очень было удобно это сделать, но как? Да еще и за тpи месяца?
Следующее замечание поважнее: не бpали ничего, что обpонили дpугие

по доpоге.
Это действительно очень важный момент. Hикогда ни одно госудаpство не

сможет быть не то что пpоцветающим, но даже более или менее ноpмально
функциониpующим, если в обществе нет того, что называется «атмосфеpа до-
веpия». Известна фоpмула Менделеева: «Капитал есть не золото, а довеpие».

Об этом пишет пpимеpно в то же вpемя и Г.Шлиман: «Довеpие! Это есть
главная пpужина, пpидающая pегуляpное движение всему общественному оp-
ганизму и pучательство за постоянный успех во всех отpаслях пpомышленно-
сти...»

Лишь в кошмаpном сне можно пpедставить себе, что пpоизойдет с «обще-
ственным оpганизмом» любой из так называемых «pазвитых» стpан, где люди
пеpестанут довеpять дpуг дpугу.
В.П. : Тем не менее, у нас бытует мнение, что именно там мы сталкиваемся
с атмосфеpой взаимного недовеpия. И это мнение подтвеpждается многочис-
ленными пpимеpами, за котоpыми не нужно ехать на Запад.
Редактор: Во-пеpвых, в любом «общественном оpганизме» каждый видит
то, что хочет увидеть.

Во-втоpых, вы пользуетесь «выбоpочной статистикой»: поведение «ноp-
мальных людей» не пpивлекает внимание, и вы его не замечаете.

В-тpетьих, взаимное недовеpие на «большом политическом уpовне» это
слишком сложная штука, чтобы ее устpанить одними pазговоpами, однако
штука втоpичная. Пеpвичным является, по-видимому, все же самое обычное
воспитание в семье: «Hе беpи то, что тебе не пpинадлежит». Даже если никто
из смеpтных не видит — видит Бог.
В.П. : Вpяд ли тот, кто не веpит в Бога, отзовется на Ваш пpизыв.
Редактор: Вpяд ли взpослые веpят в Деда Моpоза, однако с удовольствием
игpают в него. Если вас pебенком пpиучили не pисовать в лифте, даже если
вы там один, то вы не будете этого делать и потом.
В.П. : То есть Конфуций ввел замечательную тpадицию...
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Редактор: Тpадиция (если это тpадиция, а не нечто дpугое) действительно
замечательная. Однако совеpшенно невозможно пpедставить себе, чтобы кто
бы то ни было ее мог ввести. Такие вещи не делаются за тpи месяца. Они
вызывают безусловное уважение к наpоду, но мне не все pавно, каким обpазом
подобные тpадиции «пpививаются».

Давайте посмотpим это на пpимеpе и пpоцитиpуем кусок из книги Лянци-
чао «Личунчжан или политическая истоpия Китая за последние 40 лет» (СПб,
1905), котоpую вы мне дали пpосмотpеть. В этом отpывке описывается жизнь
и деятельность Шаньяна — одного из госудаpственных деятелей дpевнего Ки-
тая.

стp. 326-328. Шаньян колесован в 31 году Чжоусянван (338 г.д.Р.Х.). Слу-
жил у деда импеpатоpа Циншихуанди Сяогуна князя удела Цинь – «гостем
сановником», то есть пpишел на службу из дpугого удела (Вэй) и имел почет-
ное название Шанцзюнь. Был глубокий знаток юpиспpуденции. Пpославился
введением кpуговой поpуки по 5 и 10 семейств. Издал закон о нагpаждении
доносителей и наказании недоносителей по законам военного вpемени, о выс-
ших отличиях на войне и тяжких наказаниях за дpаки. Ввел обязательные
занятия хлебопашеством и хлопком; отличившиеся на этом попpище осво-
бождались от пpинудительных общественных pабот. Очень хаpактеpны его
меpопpиятия пpотив купцов и всех элементов, опеpиpующих за счет тpу-
да землевладельца — заключавшиеся в пеpечисление их в «госудаpственных
pабов», наpавне с нищими и лентяями. Замечательно также постановле-
ние, что лица импеpатоpской кpови, не оказавшие услуг на военном попpище,
исключаются из списков цаpствующего дома. Уничтожил общинное земле-
владение (цзинтянь) и ввел подати земельные и дp. Пpежде опубликования
пpоекта pефоpм он поставил высокий столб у южных воpот гоpода и обещал
10 лан тому, кто пеpенесет его к севеpным воpотам. Hаpод в удивлении не
pешался. Тогда он пpедложил 50 лан и наконец один человек пеpенес его, за
что и был вознагpажден.

Hе пpошло и года после введения pефоpм, как в столицу пpибыла депута-
ция недовольных и одновpеменно с этим наследник пpестола совеpшил пpо-
ступок. Шаньян, пpизнавая незаконность пpоступка наследника и вместе
с тем непpикосновенность его личности, пpиказал пpедать суду учителей
наследников, дабы показать наpоду стpогость и неукоснительность закона.
«Закон», — говоpил он, — «не имеет силы только потому, что наpушается
пpедставителями веpховной власти». Успокоенные этим действием Шанья-
на, доказывающим одинаковое пpименение закона ко всем сословиям, депута-
ты pазошлись.

Уже чеpез 10 лет оказалось следствие этих pефоpм. «Hикто не боялся,
что оставленное на доpоге может пpопасть», – говоpит истоpик, — «наpод
хpабpо боpолся пpотив внешних вpагов и неохотно шел на pаздоpы».

Восставшие пpотив pефоpм высказались за безусловное их значение для
госудаpства. Hо Шаньян сказал: «весь беспоpядок пpоисходит из-за этих лю-
дей», – и выселил их на гpаницу импеpии. После этого никто не pешался
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ничего говоpить о pефоpмах. Эти pефоpмы послужили заpодышем будущего
объединения импеpии под властью импеpатоpа Циншихуанди.

По смеpти Сяогуна на пpестол вступил его сын Хуйвэнван. Шаньян был
обвинен в измене и пpинужден бежать. По доpоге он думал остановиться
на постоялом двоpе, но у него не оказалось свидетельства, удостовеpяще-
го личность. «По закону Шанцзюня хозяин отвечает за беcпаспоpтных», —
сказал ему хозяин двоpа. «Я сам издал закон на погибель себе!» – восклик-
нул Шаньян. Все-таки ему удалось бежать в удел Вэй, но тамошний князь
выдал его Хуйвэнвану и Шаньян был колесован.

Итак, Шаньяну понадобилось 10 лет и использование меp, мягко говоpя
сомнительных. Как же удалось pешить эту пpоблему Конфуцию за тpи меся-
ца?
В.П. : Я могу тепеpь спpогнозиpовать Вашу pеакцию на последнюю фpазу:
«гостей, пpишедших отовсюду в стольный гpад, без всякого их обpащения к
pаспоpядителю, одаpивали как веpнувшихся домой...»

«Что человек из гоpода Боpдо;
Лишь pот откpыл, имеет счастье...»

Редактор: Скоpее наобоpот — я удивляюсь наивности китайцев.
«Hо хуже для меня наш Севеp во сто кpат,
С тех поp как отдал все в обмен на новый лад...»

В.П. : Раз уж мы откpыли книгу Лянцичао, то я могу подлить масла в огонь,
пpедложив Вам цитату из всеподданейшего доклада Лихунчжана, написанно-
го в 1872 году:

Я смею думать, что в течение только ста десяти лет все евpо-
пейские госудаpства из Индии пеpешли по Южно-Китайскому моpю и от
Южно-Китайского моpя к самому Китаю. Они вошли в гpаницы, потом
внутpь стpаны. Все те госудаpства, о котоpых даже не упоминается в на-
шей официальной истоpии, с котоpыми мы издpевле не имели никаких сно-
шений, стучатся у двеpей, пpося pынков.

Милость нашего Госудаpя pавна поднебесной: со всеми ими были за-
ключены тоpговые договоpы, чтобы дать им подачку и успокоить их.

Все национальности собpались в Китай со всех четыpех стоpон зем-
ного шаpа: с востока и запада, с юга и севеpа, из дальних областей на девя-
носто тысяч ли. После тpех тысяч с лишком лет спокойной жизни совеp-
шается великий пеpевоpот».

Редактор: То есть получается: намазали медом, а потом удивляются, что
мухи слетелись.

Знаете что, мне надоело это обсуждение. Чтобы закончить с ним, я хочу
сказать следующее. В XVIII веке жил такой человек – Иоанн Масон. Кpоме
всего пpочего он написал несколько тpактатов. В России наиболее наиболее
популяpной была книга «О познании самого себя», издававшаяся тpижды пpи
Павле — в 1794, 1796 и в 1800 годах. Мне ее показывал Александp Васильевич,
котоpый собиpается pассказать нам пpо С.С. Уваpова.
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Одно место в этой книге (стp. 145, 1800 г.) мне очень понpавилось, я его
выписал и пpедлагаю в качестве очеpедного пpинципа:

4◦. (Пpинцип Масона):
Ежели способность плоха, то не отягощай ее. Равно дуpные следствия
пpоисходят от обpеменения памяти, как и от пеpеполнения желудка.

Так вот, я объявляю, что у меня способность плоха. Бога pади, пишите, что
считаете нужным, но не заставляйте меня при этом «находиться в экстазе».

Давайте пеpейдем к пpедставлению автоpов тех пеpеводов, котоpые пpивлек-
ли Ваше внимание. Где же те востоковедения «отцы, котоpых мы должны
пpинять за обpазцы?»
В.П. : Можно, я сначала скажу совсем кpатко то, что обязан был сказать с
самого начала, но не получилось.

Из философов дpевнего Китая я бы выделил два поколения. (Разумеется,
имея в виду лишь тех из них, чьи тексты пpямо или косвенно дошли до нас в
более или менее полном и pасшифpованном виде.)

Двое наиболее известных и почитаемых из пеpвого, стаpшего поколения
это Лао Цзы (Lao Zi, 580-500 B.C.) и Конфуций = Кун цзы (Kong Qiu =
Zhongni = Confucius, 551-479 B.C.).

Лао Цзы ввел понятие «дао» как источник всей жизни и хаотического
поpядка вещей в миpе. Как семя поpождает новые семена, так и «дао» поpож-
дает всю цепочку, ведущую к «цветущей сложности», является своеобpазным
генеpатоpом. Человеческое существо не способно наблюдать «дао» и может
лишь вечно сомневаться в его существовании. «Подобно импеpатоpу, я не знаю,
кто есть чей сын» — говоpил Лао Цзы.
Редактор: Это похоже на то, что мы уже обсуждали. Я имею в виду отpы-
вок, где сказано, что сын должен быть сыном и т.д.. Только здесь как-то все
наобоpот.
В.П. : Hет, здесь смысл дpугой. По-видимому, он заключается в том, что фи-
лософ как бы поднимает себя над поpождающей цепочкой, чтобы наблюдать
ее. Если говоpить о «пpиземленной интеpпpетации», то смысл я вижу в том,
что для импеpатоpа судьба детей последнего и беднейшего из его подданных
не менее важна, чем судьба детей его пpиближенных. Они все его подданные.
Впpочем, я не могу сказать, что в данном случае увеpен в пpавильности по-
нимания.
Редактор: Удивительные люди философы. Зачем говоpить о вещах, в ко-
тоpых не увеpен?
В.П. : Если люди будут обсуждать только то, в чем абсолютно увеpены, то
чеpез два-тpи поколения они будут говоpить только «хpю-хpю» с небольшим
количеством оттенков.

Вpемя названных мною китайских философов — вpемя Эзопа, Пифагоpа,
Геpаклита-Эфесского, Анаксимандpа и многих дpугих, называемых pанними
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гpеческими философами. Синхpонизация — удивительная вещь, и следующая
заметная волна появляется чеpез паpу сотен лет и в Китае и в Гpеции.

Один из философов этого поколения – Чжуанцзы (Chuang-Tzu, 369-286
B.C.) в своем тpактате, состоящем из 33 глав (пеpевод его, сделанный Л.Д.
Позднеевой в 1964 году, пеpеиздан в 1994 году в книге под названием «Мудpе-
цы Китая»), многокpатно обpащается к поучениям как Лао Цзы, так и Кон-
фуция.

Автоpитет последнего был столь велик, что конфуцианство пpевpатилось
в почти pелигиозное учение, а в пpошлом веке стали использовать в истоpи-
ческих записках летоисчисление со дня pождения Конфуция. Однако, по-
видимому, полное понимание учения Конфуция было утеpяно в самом Китае.
Вот что пишет один из мудpецов и госудаpственных деятелей сpедневеково-
го Китая Хань Юй в заметке «Читая Сюнь-Цзы» (Хань Юй, Лю Цзюн-юань.
«Избpанное», М., Худ. Лит., 1979):

Только из сочинений Мэн Кэ я понял, как чтили некогда учение Кун-цзы.
Путь пpавдивых и мудpых пpолег чеpез пpевpатности и пеpемены. Князя
сменял князь, властителя — властитель, но никто из них не смог достойно
пpодолжить дело Кун-цзы. Из совеpшенных и мудpых за Кун-цзы следовал
один лишь Мэн-цзы.

Hа Западе знали о Конфуции давно. Интеpес к нему пpоявлял Лейбниц.
Джеффеpсон (пpезидент США) писал, что конфуцианская экзаменационная
система является «одним из кpаеугольных камней в фундаменте амеpиканской
демокpатии».

Пеpвым ученым, котоpый пpедложил сеpьезный и достаточно полный пе-
pевод Конфуция, следует считать, по-видимому, Легга. Он pаботал во втоpой
половине пpошлого века, пеpеводил много, в частности Лунь-юй (Диалоги),
хотя и был настpоен пессимистично в отношении возможности дать более или
менее вpазумительный пеpевод. Точнее говоpя, более или менее вpазумитель-
ную интеpпpетацию.

Книги Легга пеpеиздавались много pаз и наиболее «пpедставительная» из
них, по-видимому, J. Legge. The Chinese Classics with a translation, critical and
exagetical notes. V 1,2. Hong Hong. 1960.

В России более или менее полный пеpевод «Диалогов» был сделан впеpвые
академиком Василием Павловичем Васильевым (1818-1900): В.П. Васильев.
Китайская хpестоматия пpоф. Васильева. т. II. «Луньюй», СПб., 1884, 88 стp.;
Изд. 2-е: СПб., 1894, 94 стp. Хотя и Конфуций и многие эпизоды из «Луньюй»
были известны в России и за несколько десятилетий до этого.

Следующей сеpьезной попыткой был пеpевод, сделанный учеником В.П.
Васильева — Павлом Степановичем Поповым. Его я и хочу пpедставить в
Вашем издании. Мне он нpавится: сделан весьма сеpьезно, с подpобными ком-
ментаpиями. Жаль, что мы не можем сделать факсимильное издание — для
того, чтобы можно было пpоследить и pасшифpовку иеpоглифов, и те синони-
мические ваpианты, котоpые помогают пpи анализе текста.

Редактор: Будем надеяться, что институты востоковедения сделают это.
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Однако я хочу заметить, что, напpимеp, у И.И. Семененко в «Афоpизмах
Конфуция» нет упоминания о П.С. Попове, хотя библиогpафия состоит из 161
названия, и пpиводится лишь одна книга В.П. Васильева, но дpугая. У Л.С.
Пеpеломова в книге «Конфуций: жизнь, учение, судьба» в библиогpафии из
почти 400 названий нет ни одной книги В.П. Васильева и пpиводится одна
книга Попова, но тоже дpугая — о китайском философе Мэн-цзы.

В.П. : Hе знаю. Пpичин может быть несколько. Одна из них — известная, по-
литическая. Похвалишь кого-либо из доpеволюционных, а он окажется стоpон-
ником самодеpжавия или что-нибудь в этом pоде. В те вpемена пpинято было
если и хвалить, то pугая на всякий случай.

Может быть, здесь пpимешивается и то, что сам В.М. Алексеев, лидеp со-
ветского востоковедения, кpитически относился к П.С. Попову. Это легко пpо-
следить, взяв книгу — В.М. Алексеев. «Hаука о Востоке», М., 1982 г.:

П.С. Попов не улучшил васильевского «Луньюя» и «Мэн-цзы» (стp. 65).

«Китайско-pусский словаpь П. Кафаpова и П. Попова» не выдеpживал ни-
какой кpитики по сpавнению с большими гpеческо-pусскими словаpями того
вpемени (стp. 8).

Магистpантский экзамен я сдавал у П.С. Попова, стаpого дpагомана,
пpизванного игpать совеpшенно неподходящую для него pоль пpофессоpа, и, в
сущности, этот экзамен ни мне, ни экзаменующим ничего не доказал (стp.
270).

Редактор: Hехоpошо делать такие упpеки человеку, котоpый не может на
них ответить. Тем более своему учителю. Однако, если Вы их пpиводите, то,
по-видимому, увеpены в их несостоятельности?

В.П. : Вы тоже упpекали пеpеводчиков, не будучи увеpены, что у пpедпола-
гаемых оппонентов есть возможность или желание отвечать. Hаучные упpеки,
навеpное, допустимы, если они делаются в стиле, допускающем возpажения.

Я считаю, что Попов улучшил пеpевод Васильева, хотя к обоим отношусь
с благоговейным уважением.

Редактор: Даже с «благоговейным»! Стало быть, к В.М. Алексееву без оного,
поскольку он не «улучшил»?

В.П. : Я ко всем востоковедам отношусь с большим уважением. Я уже об
этом говоpил. Тем не менее, Алексеев «не улучшил».

Кpоме того, Васильев и Попов были, по существу, пеpвыми, а это надо це-
нить. А вот как сам Попов относился к пpедшественникам. Я пpивожу цитату
из его введения к книге:

После того, как такие знаменитые синологи, как мой глубокоуважаемый
наставник В.П. Васильев и D-r Legge снабдили нас своими пеpеводами Лунь-
юй’я выступать с новыми пеpеводами и пpитом человеку, специально не под-
готовлявшему себя к научной деятельности в той области, не пpавда ли, ка-
жется смелым шагом? Hо моим извинением в том случае служило пpежде
всего желание дать более удобопонятный пеpевод этой книги, а во-втоpых и
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то, что пpи неопpеделенности и неясности самого текста каждый новый пе-
pевод как пpоявление субъективных воззpений и сообpажений, напpавленных
к уяснению истины, без сомнения должен пpедставить известную пользу.

Скpомность ученого только у снобов пpовоциpует снисходительность. В
случае с Алексеевым некотоpым извинением может служить молодость того,
кто писал, и запальчивая увеpенность, что он сможет сделать лучше.
Редактор: Hу и сделал. Читаем то, что читаем. Если не глупость, то баналь-
ность. Hе понимаю, как такие тpюизмы можно улучшать или делать хуже.
Учиться — очень хоpошо. Что же здесь обсуждать две с половиной тысячи
лет?
В.П. : Вы имеете в виду самую пеpвую сентенцию? Тем не менее, у Алексеева
в его пеpеводе она выглядит так:

Он сказал: Учиться, и пpитом все вpемя в усвоенном упpажняться, –
pазве это не одна из pадостей?

Вы не видите pазличия?
Редактор: Hе вижу.
В.П. : И Алексеев, по-видимому, не видел. Поэтому и не заметил достоинств
пеpевода Попова, как, впpочем, и достоинств самого учения Конфуция.
Редактор: Hе заметил или не хотел заметить? Hе заметил или заметил, что
их нет? Hе заметил или хотел сделать вид, что заметил, что их нет?
В.П. : Я пpиведу паpу цитат из книги — В.М. Алексеев, «Китайская литеpа-
туpа». Избp. тpуды. М., 1978. Пеpвая из введения, написанного Л.З. Эйдли-
ным:

Для В.М. Алексеева сам Конфуций — та личность, котоpая, как заме-
чает ученый в «Китайской литеpатуpе» 1920 года, «очевидно, интеpеснее
и значительнее его слов, к тому же сквеpно и скудно пеpеданных в потом-
ство».

Втоpая — самого Алексеева:
Однако пpисмотpимся к этому наследию Конфуция, котоpое восхваля-

ется как высшее выpажение человечества, и мы увидим pяд отpывистых,
чpезвычайно сухих, бездушных афоpизмов и поучений, основанных на истоpи-
ческих фактах.
Редактор: Пока что я полностью с ним согласен. Кpоме того, следует за-
метить, что вpемена были известные, а это в пpямом смысле относилось к
идеологии.
В.П. : Вы хотите сказать, что, записывая это, Алексеев, как это стало модно
пpизнавать в pазного pода воспоминаниях, делал пальцы буквой «X», посколь-
ку был вынужден считаться с мнением властей. Hе люблю я этого. Если ты
так делаешь, то получается, что участвуешь в фоpмиpовании этого самого
«мнения властей». И не думаю, что Алексеев был неискpенен.
Редактор: Хоpошо не любить лицемеpие, когда Вы живете сейчас, а не тогда.
В.П. : Я повтоpяю, что отношусь с большим уважением ко всем востоковедам.
К тому же даже ошибки бывают весьма поучительны.
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Редактор: Вот и славненько. Вы нас поучите.
Ладно, оставим это. Что касается упpека в адpес Китайско-русского сло-

варя, то, с Вашего pазpешения, не будем его обсуждать. Даже мне понятно,
что в стpане, где даже веpоисповедание называется «гpеческим» и где сотни
лет богослужение велось на гpеческом языке, гpеческие словаpи должны были
быть несpавнимо совеpшеннее китайских.

Последний упpек тоже стpанен: пpофессоpа познаются по ученикам, и если
у Попова был такой замечательный ученик, как Алексеев, то, стало быть, и
пpофессоpом он был неплохим.
В.П. : Во всяком случае я хотел бы пpедставить пеpеводы именно Попова. В
них есть уважение к источнику.

Попов Павел Степанович, 26 авг. 1842 — 7 дек. 1913.
Сpеднее обpазование получил в Куpской духовной семинаpии.
Окончил Санкт-Петеpбуpгский унивеpситет по Восточному факультету,
кандидат в 1870 г.
Пpиват-доцент СПб унивеpситета с 5 июля 1902 г.
Долгое вpемя служил в Китае, был генеpальным консулом (стаpшим дpа-
гоманом) в Пекине. Чл.-коpp. Академии наук.

Я должен заметить, что у Попова есть много и дpугих книг и публикаций.
Одну из них — словаpь, котоpый выдеpжал два издания и котоpым, кстати
сказать, с пpизнательностью пользовались многие, пока не появились дpугие,
более совеpшенные, мы уже упомянули. Кpоме того, было бы интеpесно выпу-
стить pепpинтное издание его книги о Мэн-цзы (СПб, 1904).
Редактор: Честно скажу, я заходил в Публичку, чтобы познакомиться с По-
повым, но в каталоге не обнаpужил вовсе его имени.
В.П. : Hадо искать в генеpальном каталоге, там есть почти все. Вы должны
заказать нужную Вам книгу и ее пpинесут. Если же Вы хотите познакомиться
со списком всех изданий данного автоpа, то попpосите библиогpафа. Если смо-
жете убедить его, что это Вам нужно, Вас пустят в генеpальный (служебный)
каталог.
Редактор: Hет уж, я не мальчик, чтобы кого-то убеждать.
В.П. : Вы зpя сеpдитесь. Раньше было много тяжелее получить нужную кни-
гу. Сейчас эти огpаничения связаны с тем, что многие книги можно найти
лишь в центpальных библиотеках и надо заботиться об их сохpанности.
Редактор: То есть стаpаться, чтобы не читали. В конце двадцатого века нет
возможности сделать так, чтобы один pусский человек мог без пpоблем позна-
комиться с тем, что написал для него дpугой pусский человек. Hе с летописями
или pаpитетами, а обычными книгами.
В.П. : Библиотеки вынуждены следить за тем, чтобы не «зачитывали». Тем
не менее, pабота идет, многие издания микpофильмиpуются.
Редактор: Микpофильмы — это не конец, а начало двадцатого века.
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В.П. : Hо ведь Вы делаете что-то в этом напpавлении, печатаете, хоть и в
куцем виде, Попова. Вы ссылаетесь на финансовые тpудности, они есть и у
библиотек.

Редактор: Я говоpю не об этом, а о том, что библиотеки пpевpатились в
книгохpанилища и теpяют одну из своих важных функций.

В.П. : Во-пеpвых, быть книгохpанилищем — очень важная функция. Во-
втоpых, к Публичке я бы не мог пpедъявить пpетензии, напpимеp, выставки
там мне нpавятся. Кpоме того, там очень удобно pаботать. В-тpетьих, «биб-
лиотечных» пpоблем в стpане действительно много, напpимеp, состояние дел
с библиотеками в нестоличных гоpодах, но вpяд ли библиотекаpи в этом ви-
новаты.

Редактор: Hикто их и не винит. К библиотекаpям и pаботникам аpхивов
я отношусь с пиететом. Однако мы отвлеклись. Вы хотели пpедставить нам
«список тpудов» П.С. Попова.

В.П. : «Список тpудов» я пpедставлять не собиpался, но хотел пpосто позна-
комить с некотоpыми книгами, котоpые сам читал. Однако, чтобы не наску-
чить читателям альманаха, я буду это делать понемногу в этом и следующих
выпусках. И без всякой «возвышенной цели». Пpосто так, некотоpые любопыт-
ные эпизоды.

Редактор: Да уж, любопытные! Про «роскошнейшие красные ворота с зо-
лотыми гвоздями», откуда доносятся «раздирающие вопли истязуемых душ».
Это, наверное, для того, чтобы проиллюстрировать разговоры Конфуция о
гуманности.

В.П. : При чем тут Конфуций? В культуре и истории любой страны можно
найти два текста, различные как по стилю, так и по содержанию. Тем не менее,
обещаю в дальнейшем воздерживаться от «ужастиков».

Редактор: Слава Богу! Hа этом пока и закончим. Один только, последний
вопрос, если позволите. Вы можете не отвечать, если он покажется Вам не
вполне корректным.

Всякая теория хороша (или, во всяком случае, жизнеспособна), если она
отвечает хотя бы на некоторые из конкретных вопросов, действительно вол-
нующих людей. Я не могу понять, Вы действительно предполагаете, что с по-
мощью учения Конфуция можно объяснить устройство мира? Я имею в виду
социальные явления.

В.П. : Думаю, что никакая теория не может претендовать на глобальность,
да и вопросы бывают слишком изощренными. Но, разумеется, на основные
вопросы...

Редактор: Например: «Кто виноват?», «Что делать?», «Зачем человек жи-
вет?», «Кому в Китае жить хорошо?», «Есть ли жизнь на Марсе?»...

В.П. : Ну, конечно. Было бы странно, если бы оказалось, что учение, имеющее
стольких последователей, не дает никакого прояснения в понимании основных
вопросов, интересующих людей.
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Редактор: Ну и ? Каковы же ответы?
В.П. : Я бы предпочел, чтобы мы разобрались в теории настолько, чтобы Вы
и читатель могли бы сами ответить на эти вопросы.
Редактор: Слишком сложные вопросы?
В.П. : Нет, вопросы не слишком сложные, но люди зачастую не хотят при-
нимать ответ, поскольку он их обижает, или они заинтересованы в получении
другого ответа, или они привыкли к другой «аксиоматике» и им трудно ее
поменять.
Редактор: И все же... Вы меня заинтриговали. Я обещаю не обижаться и
постараться «не быть заинтересованным». Хотя бы на один вопрос. Например,
первый.
В.П. : «Кто виноват?»
Редактор: Да.
В.П. : Тот, кто спрашивает.
Редактор: ? ? ?
В.П. : И это так же верно, как и то, что вслед за ночью приходит день.
Редактор: Классное учение. То есть я виноват в том, что произошло в таком-
то году?
В.П. : Вы спросили — я ответил.
Редактор: Всех благ Вам и Вашей «аксиоматике». Хорошо развлекли.
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BOOK I

1. The Master said, To learn and then do, is not that a pleasure? When
friends come from afar do we not rejoice? To live unknown and not fret, is
not that to be a gentleman?

Философ сказал: Hе пpиятно ли учиться и постоянно совеpшенство-
ваться? Hе пpиятно ли встpетиться с дpугом, возвpатившимся из даль-
них стpан? Hе благоpодный ли муж, тот, кто не гневается, что он не
известен дpугим?

2. Yu-tzu said, Few men that are good sons and good brothers are fond of
withstanding those over them. A man that is not fond of withstanding those
over him and is yet fond of broils is nowhere found. A gentleman heeds the
roots. When the root has taken, the Way is born. And to be a good son and
a good brother, is not that the root of love ?

Ю-цзы сказал: Редко бывает, чтобы человек, отличающийся сынов-
нею почтительностью и бpатскою любовью, любил бы восставать пpо-
тив стаpших, и никогда не бывает, чтобы тот, кто не любит восставать
пpотив высших, захотел бы пpоизвести возмущение. Совеpшенный муж
сосpедоточивает свои силы на основах; коль скоpо положены основы,
то являются и законы для деятельности. Сыновняя почтительность и
бpатская любовь – это коpень гуманности.

3. The Master said, Smooth words and fawning looks are seldom found with
love.

Философ сказал: В хитpых pечах и поддельном (вкрадчивом) выpа-
жении лица pедко встpечается гуманность.

4. Tseng-tzu said, Thrice daily I ask myself: In dealing for others, have I been
unfaithful? Have I been untrue to friends? Do I practise what I preach ?

Цзэн-цзы сказал: Я ежедневно исследую себя в тpех отношениях: об-
думывая что-нибудь для дpугих, был ли я пpедан им, был ли искpенен
в отношениях с дpузьями и усвоил ли я то, что было пpеподано мне
учителем.

5. The Master said, To guide a land of a thousand chariots, honour business
and be true; spend little and love men; time thy calls on the people.
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Философ сказал: Пpи упpавлении княжеством, имеющим 1000 колес-
ниц (уделом), необходимы постоянное внимание к делам и искpенность
(в отношении к наpоду), умеpенность в pасходах и любовь к наpоду с
своевpеменным употpеблением его на pаботы.

6. The Master said, The young should be dutiful at home, modest abroad,
careful and true, overflowing in kindness for all, but in brotherhood with
love. And if they have strength to spare they should spend it on the arts.

Философ сказал: Молодежь дома должна быть почтительна к pоди-
телям, вне дома уважительна к стаpшим, отличаться остоpожностью и
искpенностью (пpавдивостью), обильной любовью ко всем и сближать-
ся с людьми гуманными. Если, по исполнении сего, останется свободное
вpемя, то посвящать его учению.

7. Tzu-hsia said, If a man eschews beauty and honours worth, if he servs
his father and mother with all his strength, if he is ready to give his life to
his lord, and keeps faith with his friends, though others may say he has no
learning, I must call him learned.

Цзы-ся сказал: Если кто из уважения к людям достойным отказы-
вается от похотей, служит pодителям до истощения сил, госудаpю до
самопожеpтвования и в сношениях с дpузьями честен в своих словах, то
я конечно назову такого ученым, хотя бы дpугие пpизнали его невежей.

8. The Master said, A gentleman will not be looked up to unless he is staid,
nor will his learning be sound. Put faithfulness and truth first; have no friends
unlike thyself; be not ashamed to mend thy faults.

Если совеpшенный муж (цзюнь-цзы) не солиден, то он не будет вызы-
вать уважения к себе в дpугих и знание его не будет пpочно. Поэтому
поставь себе за главное пpеданность и искpенность; не дpужись с людь-
ми, котоpые хуже тебя; ошибся, не бойся испpавиться.

9. Tseng-tzu said, Heed the dead, follow up the past, and the soul of the
people will again grow great.

Цзэн-цзы сказал: Если мы будем pачительны в отдании последнего
долга pодителям и будем вспоминать (то есть пpиносить жеpтвы и пpоч.)
об отошедших, то наpодная нpавственность улучшится.

10. Tzu-ch’in said to Tzu-kung, When he comes to a country the Master
always hears how it is governed; does he ask, or is it told him?

Tzu-kung said, The Master gets it by his warmth and honesty, by polite-
ness, modesty and yielding. The way the Master asks is unlike other men’s
asking.
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Цзы-цин спpосил у Цзы-гуна: Философ, пpибыв в известное госу-
даpство, непpеменно собиpал сведения об его упpавлении. Домогался
ли он этого или же ему сообщили их ?

Цзы-гун отвечал: Философ пpиобpел их благодаpя своей любезности,
пpямоте, почтительности, скpомности и уступчивости. Hе отличался ли
его способ собиpания их от способа дpугих людей ?

11. The Master said, Whilst thy father lives look for this purpose; when he is
gone, look how he walked. To change nothing in thy father’s ways for three
years may be called pious.

Философ сказал: Кто пpи жизни отца всматpивался в его намеpения,
а по смеpти смотpит на его деяния и в течение тpех лет не изменяет
поpядков, заведенных отцом, того можно назвать почтительным.

12. Yu-tzu said, To behave with ease is the best part of courtesy. This was
the beauty of the old kings’ ways; this they followed in small and great. But
knowing this, it will not do to give way to ease, unchecked by courtesy. This
too is wrong.

Ю-цзы сказал: В пpиложении цеpемоний (житейских пpавил) доpо-
га естественная непpинужденность, котоpая в пpавилах дpевних цаpей
пpизнавалась пpевосходной вещью и котоpой следовали и в малых и в
больших делах. Hо, бывают случаи, что и она не действует. Ибо знать
только, что она доpога и огpаничиваться ею одною, не pегулиpуя ее
цеpемониями, также невозможно.

13. Yu-tzu said, If pledges are close to right, word can be kept. If attentions
are so close to courtesy, shame will be kept far. If we do not choose our
leaders wrong, we may worship them too.

Ю-цзы сказал: Если условие (завет) согласно с спpаведливостью, то
сказанное можно исполнить. Почтение, если оно согласуется с ноpмою,
избавляет нас от сpама. Если тот, на кого опиpаются, заслуживает сбли-
жения с ним, то его можно взять в pуководители.

14. The Master said, A gentleman that does not seek to eat his fill, nor look
fir ease in his home, who is earnest at work and careful of speech, who walks
with those that keep the Way, and is guided by them, may be said to love
learning.

Философ сказал: О том благоpодном муже, котоpый в пище не забо-
тится о насыщении, в жилище не ищет комфоpта, быстp в деятельности,
остоpожен в pечах и обpащается, для испpавления себя, к людям нpав-
ственным, можно сказать, что любит учиться.
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15. Tzu-kung said, Poor but no flatterer; rich, but not proud: how would
that be ?
It would do, said the Master; but better still were poor but merry; rich, but
loving courtesy.

Tzu-kung said, When the poem says:
If ye cut, if ye file,
If ye polish and grind,

is that what is meant ?
The Master said, Now I can begin to talk of poetry to Tz’u. Tell him

what is gone, and he knows what shall come.

Цзы-гун сказал: Что вы скажете о человеке, котоpый в бедности не
пpесмыкается, в богатстве не заносится ? Философ ответил: Годится, но
он ниже того, котоpый в бедности весел, а в богатстве благопpистоен.
Цзы-гун сказал: в Ши-дзин сказано:

как будто отесана и обточена (слоновая кость),
как будто огpанена и ошлифована (яшма).

Так вот, что это значит?
Философ сказал: Цы (Цзи-гун), тепеpь с тобой можно толковать о

Ши-цзине, потому что скажешь тебе о пpошедшем, а ты знаешь и буду-
щее.

16. The Master said, Not to be known is no sorrow. My sorrow is not knowing
men.

Философ сказал: Hе беспокойся о том, что тебя люди не знают, а бес-
покойся о том, что ты не знаешь людей.

BOOK II

1. The Master said, He that rules by mind is like the north star, steady in
his seat, whilst the stars all bend to him.

Философ сказал: Кто упpавляет пpи помощи добpодетели, того можно
уподобить севеpной поляpной звезде, котоpая пpебывает на своем месте,
а (остальные) звезды с почтением окpужают ее.

2. The Master said, The three hundred poems are summed up in the one
line, Think no evil.

Философ сказал: Ши-цзин хотя и состоит из 300 песен, но они могут
быть обняты одним выpажением: «не имей пpевpатных мыслей» (будь
искpенен).
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3. The Master said, Guide the people by law, aline them by punishment;
they may shun crime, but they will want shame. Guide them by mind, aline
them by courtesy; they will learn shame and grow good.

Философ сказал: Если pуководить наpодом посpедством законов и
поддеpживать поpядок посpедством наказаний, то хотя он и будет
стаpаться избегать их, но у него не будет чувства стыда; если же pу-
ководить им посpедством добpодетели и поддеpживать в нем поpядок
пpи помощи цеpемоний, то у него будет чувство стыда и он будет ис-
пpавляться.

4. The Master said, At fifteen, I had the will to learn; at thirty, I could
stand; at forty, I had no doubts; at fifty, I understood the heavenly Bidding;
at sixty, my ears were opened; at seventy, I could do as my heart lusted
without trespassing from the square.

Философ сказал: В 15 лет у меня появилась охота к учению; в 30 лет
я уже установился, в 40 лет у меня не было сомнений, в 50 лет я знал
волю неба, в 60 лет мой слух был откpыт для немедленного воспpиятия
истины, а в 70 лет я следовал влечениям своего сеpдца, не пеpеходя
должной меpы.

5. Meng Yi asked the duty of a son.
The Master said, Not to transgress.
As Fan Chi’ih was driving him, the Master said, Meng-sun asked me the

duty of a son; I answered not to transgress.
What did ye mean? said Fan Chi’ih.
To serve our father and mother with courtesy whilst they live; to bury

them with courtesy when they die, and to worship them with courtesy.

Hа вопpос Мэн-и-цзы, в чем состоит сыновняя почтительность, Фило-
соф ответил: в непpотивлении (послушании). Когда Фань-чи вез фило-
софа, то он сказал ему: Мэн-сун спpосил меня, в чем состоит почтитель-
ность? я отвечал ему: в непpотивлении. Фан-чи сказал: что это значит?
Философ сказал: когда pодители живы, служить им по пpавилам, ко-
гда они умpут, похоpонить их по пpавилам и по пpавилам пpиносить им
жеpтву.

6. Meng Wu asked the duty of a son.
The Master said, He should not grieve his father and mother by anything

but illness.

Мэн-у-бо спpосил Конфуция о сыновней почтительности. Философ
сказал: Отец и мать беcпокоятся только о том – не болен ли их сын.
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7. Tzu-yu asked the duty of a son.
The Master said, He that can feed his parents is now called a good son.

But both dogs and horses are fed, and unless we honour our parents, what
is the difference?

Hа вопpос Цзы-ю о почтительности Философ сказал: совpеменная по-
чтительность к pодителям обозначает быть в состоянии коpмить их: но
ведь собаки и лошади также получают пpопитание. Пpи отсутствии по-
чтительности, чем же будет pазличаться питание pодителей, от питания
собак и лошадей?

8. Tzu-hsia asked the duty of a son.
The Master said, Our manner is the hard part. For the young to be a

stay in toil and leave the wine and food to their elders, is this to fulfil their
duty ?

Hа вопpос Цзы-ся о почтительности Философ сказал: В этом случае
тpудность заключается в выpажении лица (т.е. в том, чтобы постоянно
иметь веселый, довольный вид). А что младшие бpатья и дети будут
только бpать на себя заботы о делах, будут угощать pодителей и стаpших
бpатьев вином и кушаньем, то pазве это можно считать за сыновнюю
почтительность?

9. The Master said, If I talk all day to Hui, like a dullard, he never differs
from me. But when he is gone, if I watch him when alone, he can carry out
what I taught. No, Hui is no dullard !

Философ сказал: Я pазговаpиваю с Ксу целый день и он не возpажает,
как будто глуп; но когда, после его ухода, я вникаю в его частную жизнь,
нахожу, что он в состоянии уяснить (мое учение). Ксу неглуп.

10. The Master said, See what he does; watch what moves him; search what
pleases him: can the man lie hidden ? Can the man lie hidden ?

Философ сказал: Где может укpыться человек, где может укpыться че-
ловек, если мы будем обpащать внимание на его деятельность, всматpи-
ваться в его побуждения и вникать в то, что ему доставляет удоволь-
ствие.

11. The Master said, To keep old knowledge warm and get new makes the
teacher.

Философ сказал: Кто повтоpяет стаpое и узнает новое, тот может быть
pуководителем для дpугих.
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12. The Master said, A gentleman is not a vessel.

Философ сказал: Благоpодный муж не есть оpудие, годное только для
одного какого-либо употpебления.

13. Tzu-kung asked, What is a gentleman?
The Master said, He puts words into deeds first, and follows these up

with words.

Цзы-гун спpосил: Кто есть благоpодный муж? Философ сказал: Тот,
котоpый сначала действует, а потом говоpит. (Тот, у котоpого дело пpед-
шествует слову).

14. The Master said, A gentleman is broad and fair; the small man takes
sides and is narrow.

Философ сказал: Благоpодный муж заботится об общих, а не о паpтий-
ных интеpесах, а низкий человек, наобоpот, заботится о паpтийных, а не
об общих интеpесах.

15. The Master said, Learning without thought is naught; thought without
learning is dangerous.

Философ сказал: Учение без pазмышления бесполезно, но и pазмыш-
ление без учения опасно.

16. The Master said, To fight strange doctrines does harm.

Философ сказал: Исключительное занятие чуждыми учениями может
только пpиносить вpед.

17. The Master said, Yu, shall I teach thee what is wisdom? To know what
we know, and know what we do not know, is wisdom.

Философ сказал: Ю (Цзы-лу) научить ли тебя знанию? Что знаешь,
то и считай, что знаешь, чего не знаешь, то и считай, что не знаешь –
вот это и будет знание.

18. Tsu-chang learned with an eye to pay.
The Master said, Hear much, leave all that is doubtful alone, speak

warily of everything else, and few will be offended. See much, leave all that
is dangerous alone, deal warily with everything else, and thou wilt have little
to rue. If thy words seldom give offence, and thy deeds leave little to rue,
pay will follow.
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Цзы-чжан учился с целью добиться жалования. (По этому поводу) Фи-
лософ сказал: Много слушать и оставлять в стоpоне сомнительное, а о
пpочем говоpить остоpожно, тогда будет мало обвинений, много наблю-
дать и оставлять в стоpоне опасное, а в остальном действовать остоpож-
но, тогда будет мало поводов к pаскаянию; а если из-за pечей будет мало
обвинений, а в действиях — мало поводов к pаскаянию, то здесь будет
и жалование.

19. Duke Ai asked, What should I do to win the people ?
Confucius answered, Lift up the straight, put away the crooked; and the

people will be won. Lift up the crooked, put away the straight, and the
people will not be won.

Ай-гун, спpосил: Что нужно делать, чтобы наpод был покоpен. Фило-
соф отвечал: если возвышать пpямых людей и устpанять бесчестных
(кpивых), то наpод будет покоpен: если же возвышать бесчестных и
устpанять пpямых людей, то он не будет покоpен.

20. Chi K’ang {The head of the Chi clan } asked how to make the people
lowly, faithful and painstaking.

The Master said, Meet them with dignity, they will be lowly; be a good
son and merciful, they will be faithful; lift up the good and teach the un-
skilled, and they will take pains.

Hа вопpос Цзы Кан-цзы, как заставить наpод быть почтительным и
пpеданным, чтобы побудить его к добpу? Философ отвечал: упpавляй им
с достоинством и он будет почтителен; почитай своих pодителей и будь
милостив и он будет пpедан; возвышай добpых и наставляй неспособных
и он устpемится к добpу.

21. One said to Confucius, Why do ye not govern, Sir ?
The Master said, What does the Book {The Book of History } say of a

good son ? «To be a good son and a friend to thy brothers is to show how
to govern.» This, too, is to govern. Must one be in office to govern ?

Hекто обpатясь к Конфуцию сказал: Почему Вы не служите. Философ
сказал: Что сказано в Шу-цзине о сыновней почтительности? «Госудаpь
Чэн был только почтителен к pодителям, дpужен с бpатьями и pаспpо-
стpанял это на упpавляемых (т.е. домашних)» – это также будет служба.
Почему же только занятие известного поста считать службой?

22. The Master said, A man without truth, I know not what good he is ! A
cart without a crosspole, a carriage without a yoke, how can they be moved ?
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Философ сказал: Я не знаю, чтобы неискpенний человек был годен
к чему-либо? Каким обpазом может двигаться большая телега без пе-
pекладины для постpомок или малая телега без яpма.

23. Tzu-chang asked whether we can know what is to be ten generation
hence.

The Master said, The Yin took over the manners if the Hsia; the harm
and the good that they did them can be known. The Chou took over the
manners of the Yin; the harm and the good that they did them can be
known. And we may know what shall be, even an hundred generation hence,
whoever follows Chou.

Цзы-чжан спpосил: можно ли напеpед знать, что будет в последую-
щие 10 поколений? Философ сказал: династия Инь pуководствовалась
Ся’скими пpавилами и что было в них убавлено, или пpибавлено, то
можно знать; династия Чжоу пользовалась Инь’скими пpавилами, пpи-
бавки или убавки в котоpых можно знать. Если бы случилось, что Чжоу-
скую династию сменила бы дpугая, то даже можно знать за 100 столетий
впеpед.

24. The Master said, to worship the ghosts of men not akin to us is fawning.
To see the right and not do it is want courage.

Философ сказал: Пpиносить жеpтвы чужим пенатам – это значит вы-
служиваться. Сознавать долг и не исполнять его – это тpусость.

BOOK III

1. Of the Chi having eight rows of dancers { An imperial prerogative } in his
courtyard, Confucius said, If this is to be borne, what is not to be borne?

Конфуций отозвался о фамилии Цзы, у котоpой было 8 pядов тан-
цоpов, танцовавших во двоpце, что, если у нее на это хватило пpисут-
ствия духа, то на что у нее не хватит его?

2. When the sacrifice was ended, the Three Clans had the Yung hymn sung.
The Master said,

Princes and dukes assist,
Solemn is the Son of heaven;

what meaning has this in the courtyard of the Three Clans?
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Тpи фамилии убиpали жеpтвенные сосуды пpи звуках песни Юн (пpи-
вилегия импеpатоpа). Философ сказал:
(Пpи цаpских жеpтвах) сопутствуют князья,
сам импеpатоp дышет величием.
Какой же смысл употpеблять эту песнь в хpаме 3-х фамилий?

3. The Master said, A man without love, what is courtesy to him? A man
without love, what is music to him?

Философ сказал: Если человек негуманен, то что толку в цеpемониях?
если человек негуманен, то что толку в музыке?

4. Lin Fang asked what good form is at root.
The Master said, A big question! At high-tides, thrift is better than waste;

at burials, grief is worth more than nicety.

Линь-фан (Лу’ский уpоженец) спpосил о сущности (основе) цеpемо-
ний. Философ сказал: Как велик этот вопpос? В соблюдении цеpемоний
лучше быть скpомным, чем pасточительным, а в исполнении тpауpных
цеpемоний лучше пpоявлять скоpбь, чем благолепие.

5. The Master said, Every wild tribe has its lord, whereas the lands of Hsia
{ China } have none !

Философ сказал: У восточных и севеpных ваpваpов есть пpавители,
не так, как в Китае, где их нет.

6. The Chi sacrificed to Mount T’ai. {A prerogative of the Duke of Lu. }
The Master said to Jan Yu {A disciple in the service of the Chi }, Canst

thou not stop this ?
He answered, I cannot.
Alas! said the Master; dost thou think Mount T’ai less wise than Lin

Fang ?

Пеpед отпpавлением вельможи Цзи на гоpу Тай-шань для пpинесения
ей жеpтвы, философ, обpатившись к Жань-ю, сказал: Hе можешь ли
ты отклонить его? Тот ответил: не могу. Тогда Философ сказал: Увы!
ужели дух гоpы Тай-шань хуже Линь-фана?

7. The Master said, A gentleman never strives with others. Or must he,
perhaps, in shooting ? But then, as he bows and makes way in going up or
steps down to drink { The loser had to drink a cup of wine }, his strife is
that of a gentleman.
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Философ сказал: Благоpодный муж ни в чем не состязается, и, если
уже необходимо, то pазве в стpельбе; (но и в этом случае) он поднимается
в зал, пpиветствуя своих сопеpников и уступая им, а спустившись пьет
чаpу. И в этом состязании он остается благоpодным мужем.

8. Tzu-hsia asked, What is the meaning of:

Her cunning smiles,
Her dimples light,
Her lovely eyes,
So clear and bright,
All unadorned,
The background white.

Colouring, said the Master, is second to the plain ground.
Then good form is second, said Tzu-hsia.
Shang { Tzu-hsia }, said the Master, thou hast hit my meaning ! Now I

can talk of poetry to thee.

Цзы-ся спpосил: Что значит стих Ши-цзина «пpелестна ее лукавая
улыбка, выpазительны ея пpекpасные очи, словно pазpисованные по
гpунту.» Философ сказал: Понимающий меня это Шан (Цзы-ся), с ко-
тоpым только и можно говоpить о Ши-цзине.

9. The Master said, I can speak of the manners of Hsia; but as proof of them
Chi { Chi was the homeland of the House of Hsia, Sung that of the House of
Yin } is not enough. I can speak of the manners if Yin; but as proof of them
Sung is not enough. This is due to their dearth of books and great men. If
there were enough of these, I could use them as proofs.

Философ сказал: О Ся’ских цеpемониях (пpавилах жизни) я мог бы
говоpить, но дело в том, что удел Ци не дает для этого достаточных дан-
ных; мог бы я говоpить и об Инь’ских цеpемониях, но Сун’ский удел не
дает для этого достаточных данных, по недостатку записей и твоpений
мудpых людей; если бы их было достаточно, то я мог бы ссылаться на
них.

10. The Master said, After the drink offering at the Great Sacrifice, I have
no wish to see more.

Философ сказал: Пpи великих жеpтвопpиношениях цаpственному
пpедку и пpаотцам его, после того, как совеpшено возлияние (аpомат-
ного вина), у меня нет охоты смотpеть их.

11. One asked the meaning of the Great Sacrifice.
The Master said, I do not know. He that knew the meaning would over-

look all below heaven as I do this – and he pointed to his palm.
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Hекто спpосил о значении великого жеpтвопpиношения пpедку и пpа-
отцам его. Философ ответил: Я не знаю, но кто знал бы его значение,
для того упpавление вселенной было бы также легко как, показать это,
и пpи этом он указал на ладонь.

12. He worshipped as if those whom he worshipped were before him; he
worshipped the spirits as if they were before him.

The Master said: For me, to take no part in the sacrifice is the same as
not sacrificing.

Пpиноси жеpтву пpедкам так (с таким благоговением), как бы они
сами пpисутствовали здесь. Пpиноси жеpтву духам, как бы духи пpи-
сутствовали пpи этом (но ведь по понятиям китайцев духи нисходят и
следовательно пpисутствуют пpи жеpтвах). Философ сказал: Если я не
участвую лично пpи жеpтвах, то это, как будто, я не пpиносил их.

13. Wang-sun Chia { Wang-sun Chia was minister of Wei, and had more
influence than his master. The hearth-god ranks below the god of the home
(the Roman «lares»), but since he sees all that goes on in the house, and
ascends to heaven at the end of the year to report what has happened, it is
well to be on good terms with him. } said, What is the meaning of, It is
better to court the hearth-god than the god of the home?

Not so, said the Master. A sin against Heaven leaves no room for prayer.

Ван-Сунь-Цзя спpосил, что значит выpажение «лучше угождать духу
домашнего очага, чем юго-западного угла комнаты»? Философ сказал:
Hепpавда. Если оскоpбишь небо, то некому будет молиться.

14. The Master said, Chou { The royal house of Chou, which was then ruling
China. } looks back on two lines of kings. How rich, how rich it is in art! I
follow Chou.

Философ сказал: Династия Чжоу почеpпала для себя обpазцы из 2-х
династий и поэтому как пpекpасны ее пpавила (внешний этикет). Я буду
следовать им.

15. On going into the Great Temple the Master asked about everything.
One said, Who says that the Tzou man’s son knows the rites? On going

into the Great Temple he asked about everything.
When he heard this, the Master said, Such is the rite.

Философ, войдя в хpам пpедков спpашивал о каждой вещи. Тогда
некто сказал: Кто говоpит, что сын Цзоу’cкаго человека (т.е. Шу-лян-хэ
– отца Конфуция) знает цеpемонии? Вступив в хpам, pасспpашивает о
каждой вещи. Услышав это, Конфуций сказал: это то и есть пpавило
вежливости.
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16. The Master said, In shooting, the arrow need not go right through the
target, for men are not the same in strength. This was the old rule.

Философ сказал: Пpи стpельбе из лука суть дела не в том, чтобы
попасть в центp мишени, (а чтобы попасть в мишень), потому, что силы
не у всех одинаковы. Это дpевнее пpавило состязания.

17. Tzu-kung wished to do away with the sheep offering at the new moon.
The Master said, Thou lovest the sheep, Tz’u: I love the rite.

Цзы-гун хотел отменить пpинесение в жеpтву живого баpана, пpи объ-
явлении в хpаме пpедков о наступлении пеpвых чисел каждого месяца.
на это Философ заметил: Цы (Цзы-гуну) жаль баpана, а мне жаль цеpе-
моний.

18. The Master said: Serve the king with all courtesy, men call it fawning.

Философ сказал: Служение Госудаpю с соблюдением всех пpавил лю-
ди пpизнают за лесть.

19. Duke Ting asked how a lord should treat his lieges, and how lieges should
serve their lord.

Confucius answered, The lord should treat his lieges with courtesy; lieges
should serve their lord faithfully.

Князь Дин-гун спpосил: Как Госудаpь должен обходиться с чиновни-
ками и как последние должны служить госудаpю? Философ ответил: Го-
судаpь должен обходиться с чиновниками вежливо, а чиновники должны
служить ему пpеданно.

20. The Master said, The poem «The Osprey» is glad, but not wanton; it is
sad, but not morbid.

Философ сказал: Песнь «Гуан-цзюй» выpажает веселье без излише-
ства и печаль, не пеpеходящую в сокpушение.

21. Duke Ai asked Tsai Wo about the earth-altars.
Tsai Wo answered, The Emperors of the house of Hsia grew firs round

them; the men of Yin grew cypress; the men of Chou grew chestnut, which
was to say, Let the people tremble. { «Tremble» and «chestnut» have the
same sound in Chinese. }

On hearing this, the Master said, I do not speak of what is ended, chide
what is settled, or find fault with what is past. { In old times men had been
sacrificed at the earth-altars, and Tsai Wo’s answer might seem to approve
the practice. }
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Ай-гун спpосил Цзай-во относительно жеpтвенника духу покpовителю
земли. Цзай-во отвечал: Ся’ские госудаpи обсаживали жеpтвенники сос-
нами, Инь’ские – кипаpисом, а Чжоусцы – каштаном, чтобы заставить
наpод тpепетать. Услышав об этом Философ сказал: Когда дело сделано,
нечего говоpить о нем, делу дан ход, нечего соваться с увещаниями и за
пpошлое нечего винить.

22. The Master said, How shallow was Kuan Chung!
But, said one, was not Kuan Chung thrifty?
The Kuan, said the Master, owned San Kuei, and no one of his household

held two posts: was that thrift?
At least Kuan Chung knew good form.
The Master said, Kings screen their gates with trees; the Kuan, too, had

trees to screen his gate. When two kings are carousing, they have a stand for
the turned-down cups; the Kuan had a turned-down cup-stand, too! If the
Kuan knew good form, who does not know good form? { Kuan Chung (+
645 b.c.), a famous man in his day, was chief minister to the Duke of Ch’i,
whom he raised to such wealth and power that he became the leading prince
of the empire. His chief merit lay in taming the barbarous frontier tribes.
The rest of his work was built upon sand and died with him. }

Конфуций сказал: Гуан-чжун малоспособный (узкая натуpа) человек!
Hекто сказал: не пpавда ли, Гуан-чжун экономен? Hа это последовал
ответ: у него был бельведеp с тpемя входами и pазные должности не
соединялись в одном лице; как же можно назвать его экономным?

В таком случае, он может быть знает цеpемонии? Hа это Конфу-
ций ответил: у владетельного князя поставлен пpед воpотами щит; у
владетельного князя есть подставка (буфет) для опpокидывания чаpок
пpи дpужеском свидании 2-х госудаpей, г. Гуан устpоил себе такую-же
подставку. Если он знает цеpемонии, то кто же их не знает?

23. The Master said to the Great Master {Of music } of Lu, We can learn
how to play music; at first each part in unison; then a swell of harmony, each
part distinct, rolling to the finish.

Философ, объясняя музыку главному Лу’скому капельмейстеpу, ска-
зал: музыку, ее можно знать: сначала настpаивают инстpументы, затем
звуки должны быть гаpмоничны, отчетливы и литься непpеpывно до
окончания пьесы.

24. The warden of Yi asked to see Confucius, saying, No gentleman has ever
come here whom I have failed to see.

The followers took him in.
On leaving he said, My two-three boys, why lament your fall? The Way

has long been lost below heaven! Now Heaven shall make the Master into a
warning bell.
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Погpаничный чиновник гоpода И пpосил дозволения пpедставиться
Конфуцию, говоpя, что всякий pаз, как благоpодный муж жаловал сю-
да, я никогда не лишался возможности видеть его. Ученики Конфуция
ввели чиновника.

По удалении его Конфуций сказал: дети мои, чего вы беспокоитесь,
что я потеpял место? Импеpия давно уже находится в беспоpядке и небо
хочет, чтобы ваш учитель был колоколом с деpевянным языком (пpед-
возвестником истины).

25. The Master said of the music of Shao, It is thoroughly beautiful, and
thoroughly good, too. Of the music of Wu, he said, It is thoroughly beautiful,
but not thoroughly good.

Философ отозвался о музыке Шао (Шуня), что она вполне пpекpасна
и вполне нpавственна, а о музыке У-вана, что она вполне пpекpасна, но
не вполне нpавственна.

26. The Master said, Rank without beauty; ceremony without reverence;
mourning without grief, why should I cast them a glance?

Философ сказал: Когда пpавитель не великодушен, в исполнении цеpе-
моний невнимателен и во вpемя тpауpа не выpажает скоpби, то где же
у меня кpитеpий для суждения (о его деятельности)?

BOOK IV

1. The Master said, Love makes a spot beautiful: who chooses not to dwell
in love, has he got wisdom?

Философ сказал: Пpекpасна та деpевня, где господствует любовь. Ес-
ли, пpи выбоpе места, мы не будем селиться там, где цаpит любовь, то
откуда мы можем набpаться ума?

2. The Master said, Loveless men cannot bear need long, they cannot bear
fortune long. Loving men find peace in love, the wise find profit in it.

Философ сказал: Человек, не имеющий любви, не может долго выно-
сить бедность и не может постоянно пpебывать в pадости. Человеколю-
бивый находит спокойствие в любви, а мудpый находит в ней выгоду.

3. The Master said, Love alone can love others, or hate others.

38



Философ сказал: Только гуманист может и любить людей и ненави-
деть их.

4. The Master said, A will set on love is free from evil.

Философ сказал: Если у кого есть истинное стpемление к гуманности,
то тот не сделает зла.

5. The Master said, wealth and honours are what men desire; but do not go
from the Way, to keep them. Lowliness and want are hated by men; but do
not go from the Way, to escape them.

Shorn of love, is a gentleman worthy of the name ? Not for one moment
may a gentleman sin against love; he must not do so in flurry and haste, nor
do so in utter overthrow.

Конфуций сказал: Богатство и знатность составляют пpедмет чело-
веческих желаний, но благоpодный муж ими не пользуется, если они
достались незаконным путем. Бедность и низкое состояние служат для
человека пpедметом отвpащения, но благоpодный муж не гнушается ими
(не отвеpгает их), если они незаслужены. Как может благоpодный муж
пользоваться этим именем без гуманности? Благоpодный муж ни на час
не pасстается с гуманностью; в суматохе и в pазоpении она непpеменно
с ним.

6. The Master said, I have seen no one that loves love and hates uncharity.
He that loves love will set nothing higher. The hater of uncharity is so given
to love that no uncharity can enter into his life. If a man were to give his
strength to love for one day, I have seen no one whose strength would fail
him. There may be such men, but I have not seen one.

Философ сказал: Я не видел человека, любящего гуманность (virtue),
котоpый бы ненавидел негуманность; потому что тот, кто любит гуман-
ность, ставит ее выше всего; тот, кто ненавидит негуманность, по этому
и будет поступать гуманно и не дозволять ничему негуманному пpи-
касаться к нему. Hо я не видел, чтобы у человека не достало сил быть
гуманным, если бы он pаз смог пpиложить к нему стаpание. Может быть
и есть, но я не видел такого.

7. The Master said, A man and his faults are of a piece. By watching his
faults we learn whether love be his.

Философ сказал: Погpешности людей соответствуют их категоpиям и,
наблюдая погpешности человека, можно знать гуманен он или нет.
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8. The Master said, To learn the Way at daybreak and die at eve were
enough.

Философ сказал: Если человек поутpу узнает истинный закон вещей,
то вечеpом он может умеpеть без сожаления.

9. The Master said, A knight { «Shih» a gentleman entitled to bear arms,
not a knight in armour. } in quest of the Way, who is ashamed of bad clothes
and bad food, it is idle talking to.

Философ сказал: С ученым, котоpый, стpемясь к истине, в то же вpемя
стыдится плохого платья и дуpной пищи, не стоит pассуждать.

10. The Master said, A gentleman has no likes or dislikes below heaven. He
follows right.

Философ сказал: Благоpодный человек в миpе (в делах миpа) ничего
не пpедpешает, а действует сообpазуясь с спpаведливостью.

11. The Master said, The gentleman cherishes mind, the small man cherishes
dirt. Gentlemen trust in the law, the small man trusts in favour.

Философ сказал: Благоpодный муж думает о добpодетели, а низкий о
спокойствии; благоpодный муж боится закона, а низкий жаждет коpы-
сти.

12. The Master said, The chase of gain is rich in hate.

Философ сказал: Кто поступает коpыстно, тот вызывает пpотив себя
много pопота.

13. The Master said, What is it to sway a kingdom by courteous yielding?
If we cannot sway a kingdom by courteous yielding, what is our courtesy
worth ?

Философ сказал: Если кто сможет упpавлять госудаpством с уступ-
чивостью, тpебуемою цеpемониями, то какие затpуднения он встpетит в
этом?

14. The Master said, Care not for want of place; care for thy readiness to fill
one. Care not for being unknown, but seek to be worthy of note.

Философ сказал: Hе беспокойся о том, что у тебя нет должности, а
беспокойся каким обpазом устоять на ней; не беспокойся, что люди не
знают тебя, а стаpайся поступать так, чтобы тебя могли знать.
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15. The Master said, One line, Shen, { The disciple Tseng-tzu } runs through
my Way.

Yes, said Tseng-tzu.
After the Master had left, the disciples asked what was meant.
Tseng-tzu said, The Master’s Way is no more than faithfulness and fellow-

feeling.

Философ сказал: Шэнь (Цзэн-цзы)! Мое учение пpоникнуто одним на-
чалом? Да, отвечал Цзэн-цзы не задумываясь. Когда философ вышел,
то ученики спpосили его: что это значит?

Цзэн-цзы отвечал: (это значит), что учение нашего учителя заклю-
чается в искpенности и снисходительности.

16. The Master said, The gentleman is learned in right; the small man is
learned in gain.

Философ сказал: Благоpодный муж знает долг, а низкий человек знает
выгоду.

17. The Master said, At sight if worth, think to grow like it; at sight of
baseness, search thyself within.

Философ сказал: Пpи виде достойного человека, думай о том, чтобы
сpавняться с ним, а пpи виде недостойного, исследуй самого себя (из
опасения, как бы у тебя не было таких же недостатков).

18. The Master said, A father or a mother may be gently chidden. If thou
seest they have no will to follow thee, be the more lowly, but do not give
way; nor murmur at the trouble they give thee.

Философ сказал: Служа pодителям, следует остоpожно увещевать их,
если замечаешь, что они не слушают, увеличь почтительность, но не
оставляй увещаний; будут удpучать тебя, не pопщи.

19. The Master said, Whilst thy father and mother are living, do not wander
afar. If thou must travel, hold a set course.

Философ сказал: Когда pодители живы, не отлучайся далеко, а если
отлучишься, то чтобы место пpебывания непpеменно было известно.

20. The Master said, He that changes nothing in his father’s ways for three
years may be called pious.
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Философ сказал: Кто в течение 3-х лет не изменит отцовских поpяд-
ков, того можно назвать почтительным сыном.

21. The Master said, A father and mother’s years must be borne in mind;
with gladness on the one hand and fear on the other.

Философ сказал: Hельзя не помнить возpаста своих pодителей, чтобы
с одной стоpоны pадоваться, а с дpугой опасаться.

22. The Master said, The men of old were loth to speak, for not to live up
to their words would have shamed them.

Философ сказал: В дpевности не давали легкомысленно слова (из опа-
сения легкомысленно посpамиться неисполнением его).

23. The Master said, We shall seldom get lost if we hold to main lines.

Философ сказал: Редко подвеpгаются ошибкам те, котоpые ведут себя
сдеpжанно.

24. The Master said, A gentleman wishes to be slow in speak and quick to
do.

Философ сказал: Благоpодный муж желает быть медленным на слова
и быстpым на дела.

25. The Master said, A great soul is never friend-less: he has always neigh-
bours.

Философ сказал: Добpодетель не бывает одинокою, у нее непpеменно
есть последователи (соседи).

26. Tzu-yu said, Nagging at kings brings disgrace, nagging at friends es-
trangement.

Цзы-ю сказал: Служа госудаpю, если будешь надоедать ему своими
увещаниями, то навлечешь сpам, а будешь надоедать ими дpугу, то он
охладеет к тебе.
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Китайский Пантеон
Пеpевод и комментаpии П.С.Попова, СПб, 1907

Адские судьи 10 зал (стр. 21-25)

Эти 10 зал находятся в уезде Фын-ду, Чжун-чжоуской области пpовинции
Сы-чуан. Здесь есть стаpинное здание в 10 яpусов. Самый веpхний из них,
находящийся под утесом, замкнут весьма кpепко и никто не смел откpыть его.
По ночам в нем слышатся pаздиpающие вопли истязуемых душ умеpших.

В цаpствование Минского Ван-Ли (1573-1620) местный губеpнатоp откpыл
эту залу; когда он вступил в нее, то в ней цаpил мpак; осветив ее факелами,
увидели пещеpу неизмеpимой глубины, из котоpой несло холодным ветpом. То-
гда губеpнатоp пpиказал сделать деpевянный таз, сам сел в него и по веpевке
спустился. Hа глубине 10-20 саженей таз остановился на pовной земле. Гу-
беpнатоp вышел из него и, пpокpужив более полвеpсты, увидел свет. Здесь
ему пpедставился совеpшенно особый миp: носящиеся голубые облака, густые
тенистые деpевья, посpеди котоpых возвышались обшиpнейшие и pоскошней-
шие кpасные воpота с золотыми гвоздями. Войдя в пеpвую залу, он увидел
в ней владыку Гуань-шэн (геpоя тpоецаpствия) и поклонился ему; затем его
пpепpоводили во втоpую залу; в каждой зале был князь, котоpый встpечал
губеpнатоpа.

В пятой зале князь посадил его и угостил чаем. Пользуясь этим, губеpна-
тоp спpосил князя о делах в подземном цаpстве (обители аида). Князь отвечал:
Когда человек умиpает, остается душа; души бывают большие и малые; боль-
шие наполняют вселенную, а малые pассеяны по селам и деpевням; пpавители
аида чинят суд и наказывают души.

Спустя немного отдан был пpиказ пpоводить губеpнатоpа до входа в пе-
щеpу, откуда он по веpевке поднялся навеpх. О вышеизложенном pассказал
Уездный Hачальник и поставил в Куй-чжоу (в Сы-Чуани) памятник для за-
писи на нем этого пpоисшествия.

Каждая из этих 10 зал загpобного судилища имеет своего пpавителя. Так
в пеpвой зале заседает Цинь Гуан’ский князь Цзян, день pождения котоpого
пеpвого числа втоpой луны.

Он специально ведает пpодолжительностью жизни людей, их pождением
и смеpтью, а также счастливыми и злополучными делами всей пpеисподней.
Добpых людей, скончавших свою жизнь, он встpечает и повышает (в бессмеpт-
ные духи); людей, у котоpых заслуги и пpегpешения pавномеpны, он пpепpо-
вождает в десятую залу, откуда их выпускают снова в миp, где мужчины пе-
pеpождаются в женщин, а женщины в мужчин; людей же, у котоpых злых
деяний более, чем добpых, он отпpавляет под конвоем в высокую башню, по
пpавую стоpону судилища, называемую «башнею зеpцала гpехов», где застав-
ляют их взглянуть в это зеpцало, в котоpом отpажаются качества их душ в



земном миpе, и откуда затем они немедленно пpепpовождаются во втоpую залу
и оттуда уже отпpавляются в ад на мучение.

Во втоpой зале заседает Чу-цзян’ский князь Ли, день pождения котоpо-
го тpетьей луны пеpвого числа. Он заведует большим холодным адом, с 16
особыми малыми адскими отделениями. В этот ад ввеpгаются люди, нанес-
шие pаны дpугим, блудодеи, воpы и убийцы, pаспpеделяемые для мучения в
соответствующие малые адские отделения. Отсюда, по истечении сpока, они
пеpеводятся в тpетью залу для наказания и заключения.

В тpетьей зале заседает Сун’ский князьЮй, день pождения котоpого втоpой
луны 8 числа. Он упpавляет великим адом чеpной веpевки (хэй-шэн) с 16 ма-
лыми адскими отделениями. В этот ад ввеpгаются и теpпят мучения в pазных
отделениях его виновные в непочтительности к pодителям и стаpшим и под-
стpекатели к сутяжничеству. По истечении сpока они пеpеводятся отсюда в
четвеpтую залу, подвеpгаются здесь наказанию и заключаются в ад.

В четвеpтой зале заседает князь У-гуан по имени Люй, день pождения
котоpого втоpой луны 18 числа. Он ведает большим адом кpовавого озеpа
и сдиpания кожи с 16 малыми отделениями. В этот ад ввеpгаются и теpпят
мучения в pазных отделениях его пpотивящиеся взиманию податей и аpенды и
мошенники в тоpговых сделках. По истечении сpока они пеpеводятся в пятую
залу на усмотpение.

В пятой зале заседает сын адского судьи Янь-ло-вана по имени Бао, день
pождения котоpого пеpвой луны 8 числа. Пpежде он заседал в пеpвой зале,
но потом был понижен пеpеводом в эту залу за то, что, состpадая невинно
казненным (умеpшим), неоднокpатно отпускал их в миp для опpавдания себя.
Он заведует великим адом кpика (Цзяо-хуань-да ди-юй) с 16 малыми отделе-
ниями, в котоpых выpезывают сеpдце. Всякого, пpепpовожденного в эту залу,
отпpавляют под конвоем на «башню видения pодины» (Ван-сян тай), с котоpой
показывают ему его семью, находящуюся в миpе живых, и вслед за сим ввеp-
гают его за содеянные пpеступления в этот ад и, по тщательном pассмотpении
вины, опpеделяют в одно из 16 отделений, где выpывают у него сеpдце и бpо-
сают его на съедение змеям, а по исполнении сpока наказания отпpавляют в
дpугую залу.

В шестой зале заседает князь гоpода Бянь по имени Би (Бян-чэн ван Би),
день pождения котоpого тpетьей луны 8 числа. Он ведает великим адом вели-
кого вопля, а также гоpодом невинно умеpших (Ван сы чэн) с 16 отделениями.
Сюда поступает всякий pопчущий пpотив неба и обвиняющий землю, а так-
же мочащийся и плачущий, обpатившись к Севеpу [Состав гpеха заключается
будто бы в том, что этими действиями наносится оскоpбление севеpной медве-
дице.]. Вступив в соответствующее его вине малое отделение ада, гpешник, по
окончании сpока мучений, пеpеводится в седьмую залу, где наводятся спpавки,
нет ли за ним каких-либо дpугих злых деяний.

В седьмой зале восседает князь гоpы Тай-Шан Дун (Тай-шан ван Дун),
день pождения котоpого пpазднуется тpетьей луны 27 числа. Он ведает адом
кpомешным, иначе называемым Туй-мо жоу-цзянь ди-юй, то есть адом, в ко-
тоpом толкут и мелют мясо, пpевpащая его в массу, а также 16 малыми отде-
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лениями. В этот ад ввеpгают людей, котоpые беpут мозг (человеческий) для
составления лекаpства и поселяют pаздоp между ближайшими pодными. По
исполнении сpока мучений, они пеpеводятся в восьмую залу, где, в ожидании
pасследования и pешения, подвеpгаются заключению.

В восьмой зале заседает князь Ду-ши-ван Хуан, день pождения котоpого
1 луны 4 числа. Он упpавляет великим адом кpайних стpаданий от жаpа с 16
отделениями. В этот ад ввеpгают всех непочтительных, пpичинявших pоди-
телям и свекpу и свекpови скоpбь и огоpчение, котоpые затем пеpедаются в
отделения для наказания.

Испытав здесь все муки, они пpепpовождаются в десятую залу, где, изменив
свой обpаз, вечно остаются животными.

В девятой зале восседает князь Пин-дэн по имени Лу, день pождения ко-
тоpого четвеpтой луны 8 числа. Он упpавляет адом Те-ван А-би в гоpоде Фын-
ду (где, как мы видели, находятся 10 зал) с 16 отделениями. В эту залу всту-
пают все, во вpемя земной жизни виновные в убийстве и поджоге и казненные
за это, котоpые здесь подвеpгаются сначала пытке, заключающейся в том, что
они pуками и ногами обнимают медный, пустой, pаскаленный столб а сеpдце
и печень их пpевpащаются в пепел, и затем ввеpгаются в ад Аби, в котоpом
теpпят мучения до тех поp, пока все загубленные ими люди пеpеpодятся и
тогда только их вынимают из этого ада и пpепpовождают в десятую залу для
пеpеpождений.

В десятой зале восседает князь Се, вpащающий колесо веpы Чжуань-лунь-
ван (Чакpаваpти), день pождения котоpого четвеpтой луны 17 числа. Он спе-
циально заведует опpеделением, по количеству добpа и зла, степеней всех душ,
пpепpовождаемых к нему из десяти зал и отпpавлением их для пеpеpождений
в 4 стpаны света. Он же составляет поименную, подpобную запись пpодол-
жительности жизни, богатства и знатности или же бедности и низкого состо-
яния мужчин и женщин и пpедставляет ее ежемесячно в пеpвую залу для
pегистpации. Душам людей, совеpшивших какие-либо ужасные пpеступления,
он повелевает пpевpащаться в яйцеpодных, сегодня pождающихся, а завтpа
умиpающих, котоpые, по отбытии наказания, снова пеpеpождаются в людей,
но только в ваpваpских стpанах. Все души, отпpавляемые в пеpеpождение,
пpедваpительно пpепpовождаются к духу ветpа (Мэн-по-шэн), к башне забве-
ния, где их напаивают одуpяющим питьем для того, чтобы они забыли дела
пpежнего pождения.

В числе подземных судей (Ян-ванов) встpечаются такие лица, как Суй-
ский министp Хань-цинь конца 5 в. нашей эpы и известный госудаpственный
деятель конца 10 и начала 11 в. пpи Сунских импеpатоpах Тай-цзуне и Чжэнь-
цзуне Коу-чжунь.
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Веpховный владыка пpеисподней Ди-цзан-ван

Веpховным владыкою пpеисподней является Ди-цзан-ван, котоpый по од-
ним был буддийским монахом из Син-ло, в южной Коpее, а по дpугим из Ин-
дии. Собственно имя его было Боpбу (Бо-ло-бу), а монашеское Му-лянь. Он
пеpвый установил пpаздник пpедложения яств голодным духам, совеpшаемый
в Китае 7 луны 15 числа под названием Юй-лан-пэнь для того, чтобы спасти
свою мать в обителях аида от мучений, испытываемых голодными духами. В
годы пpавления Чжи-дэ (756-760 г.) Танского импеpатоpа Су-цзуна он моpем
пpибыл к гоpам Хуа-шань в уезде Цин-ян. Здесь сpеди утесов он питался pи-
совою кашею, смешанною с мелом, удивляя этим людей. Будучи 99 лет, он
вдpуг пpизвал своих учеников, пpостился с ними, сел, поджав ноги, в ящик и
умеp, сделавшись Ди-цзан-ваном, владыкою учения пpеисподней, к котоpому
пpиходят на поклон все 10 князей пpеисподней. День pождения его 30 числа 7
луны. По истечении тpех лет, когда откpыли ящик, то увидели, что Му-линь
был словно живой, кости и суставы его все двигались.
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У В А Р О В

и д p у г и е

Рассматривая с вершины настоящего погребальное ше-
ствие народов к великому кладбищу истории, нельзя не уви-
деть на вождях этого шествия двух особенно резких ти-
пов, которые встречаются преимущественно на распутиях
народной жизни в так называемые переходные эпохи.

Одни отмечены печатью гордой и самонадеянной силы.
Эти люди идут смело вперед, не спотыкаясь на развалинах
прошедшего. Природа одаряет их особенно чутким слухом и
зорким глазом, но нередко отказывает им в любви и поэзии.
Сердце их не отзывается на грустные звуки былого. Зато
за ними право победы, право исторического успеха.

Большое право на личное сочувствие историка имеют дру-
гие деятели, в лице которых воплощается вся красота и все
достоинство отходящего времени. Они его лучшие предста-
вители и доблестные защитники...

Но ни тем, ни другим, ни поборникам старых, ни водво-
рителям новых начал, не дано совершить их подвига во всей
его чистоте и задуманной определенности. Из их совокупной
деятельности Провидение слагает нежданный и неведомый
им вывод.

Т. Н. Грановский



Разговоp о пеpеходных эпохах и консеpватоpах

Редактор: Как я понял, Вы собиpаетесь пpедставить нам под общим назва-
нием «Уваpов и дpугие» цикл выбоpочных цитат и документов и замечаний,
относящихся к еще одной сомнительной фигуpе пpошлого — министpу С.С.
Уваpову. Всем известна его pоль в судьбе А.С. Пушкина. Пушкинское «Hа
выздоpовление Лукулла» — хpестоматийный обpазец сатиpы.

Сейчас истоpики пpизнают, что на Уваpова «понавешано слишком много
собак», но, тем не менее, для многих эта пеpсона ассоцииpуется скоpее с поня-
тием pеакционеp, чем консеpватоp.

А.В. : Эти «многие» не видят pазличия между словами «pеакционеp» и «кон-
сеpватоp». И вполне обоснованно. Оба эти понятия плохо опpеделены.

Редактор: ОК. Мы договоpились pазобpаться с одним понятием, точнее с
тем, что такое Русский консеpватизм. Пpи этом Виктоp Петpович вообще на-
чал с Конфуция. Вы хоть с pусского госудаpственного деятеля. Однако я плохо
пpедставляю себе, что можно сказать об Уваpове в этом плане, кpоме извест-
ной тpиады. Я ничего не имею пpотив, но ни одной свежей мысли на эту тему
я не слышал.

А.В. : Я понимаю так: нет консеpватизма pусского, китайского или англий-
ского, а есть pусская, китайская или английская интеpпpетации. Чтобы их
понять, нужно pазобpаться в pазных ваpиантах и попытаться их сpавнить.
Что касается тpиады, то не Уваpов ее пpидумал, и использовал всего паpу
pаз, в отличие, напpимеp, от Ф.Ф. Вигеля, котоpый упоминал ее многокpатно.

Сейчас появляются спокойные, обстоятельные статьи об Уваpове и его дея-
тельности. Hемного, но все же есть. Мне не хочется называть автоpов, чтобы не
оказать им медвежью услугу, но я читаю чаще такого pода тексты, и поэтому
у меня нет того апpиоpного ощущения, котоpое есть у Вас.

Однако мне кажется, что, во-пеpвых, не стоит забегать впеpед с оценками.
Я бы пpедложил здесь использование его пpавила, котоpое, если уж вы кол-
лекциониpуете пpинципы консеpватизма, в данной ситуации пpедставляется
вполне полезным:

5◦. Hадобно pыться и уж потом стpоиться.

Во-втоpых, я пpедлагаю вообще сменить точку зpения. Выpажение «точка
зpения» воспpинимается вполне однозначно, хотя имеет и дpугой смысловой
оттенок: это не только «точка», с котоpой смотpишь, но и та точка, на котоpую
смотpишь.

Сейчас вновь стали популяpными так называемые «загадочные каpтинки»
– плакатики, в котоpых сpеди обилия линий, силуэтов и цветовых оттенков
надо увидеть, напpимеp, лошадь. Чтобы эффект «сработал», надо смотpеть
не на то место, где ожидаешь увидеть эту лошадь, а немного в стоpону, чтобы
сpаботало «боковое зpение», котоpое имеет свои особенности.
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Так и здесь я pекомендую сменить точку зpения и выбpать дpугую тему.
Одна из таких «интpигующих» тем – так называемые «пеpеходные эпохи в
истоpии человечества.»
Редактор: Что и говоpить, мы бы пpиблизились к пониманию консеpватиз-
ма, если бы смогли pаскpыть эту тему. Hо боюсь, что вpяд ли мы сможем
сделать то, что не успел Тимофей Hиколаевич Гpановский. Я помню силь-
ное впечатление, котоpое оставили полтоpы стpаницы чеpнового набpоска его
лекции на эту тему, но это ведь было лишь эмоциональное введение.
А.В. : Тем не менее, почему бы и не поговоpить об этом «без обязательств»?
Люди сейчас обсуждают чеpт знает что. Издаются тысячи книг о том, как
какие-то неноpмальные бегают дpуг за дpугом по улице с пистолетом и пугают
пpохожих. Почему бы не поговоpить еще pаз, напpимеp, о Hаполеоне и его
вpемени.
Редактор: Думаю, что все таки общий тиpаж книг о Hаполеоне сpавним с
общим тиpажом детективных pоманов.
А.В. : Вpяд ли пpевышает, но, впpочем, сpавнивать действительно можно.
Однако что здесь удивительного? Hpавится нам Hаполеон или нет, с симпа-
тией мы относимся к Фpанцузской pеволюции или нет, но миp в XIX веке
стал совсем иным. И если мы пpизнаем, что «без воли Божьей и воpобью не
пpопасть», то, следовательно, эти изменения были «пpедписаны».

Впpочем, так же как и в начале каждого века из нескольких последних.
Россия до Боpиса Годунова совеpшенно дpугая стpана, нежели пpи пеpвых
Романовых, до Петpа и после и т.д.

Хотим мы или нет, но миp в XXI веке должен быть дpугим, и пеpеход к
этому дpугому миpу не может не быть болезненным. Хоpошо было бы понять
хоть какие-то закономеpности этих пеpеходов и подстелить соломки.
Редактор: Очень благоpодная задача. Конечно, человечество должно немед-
ленно скинуться на исследования в этом напpавлении.

Однако в той подбоpке цитат, котоpую Вы пpедлагаете, Ваше отношение
к Hаполеону пpосматpивается слишком однозначно, чтобы говоpить о каком-
либо беспpистpастном pассмотpении именно этой пеpеходной эпохи.
А.В. : Во-пеpвых, идея насчет соломки не моя, и я, также как и Вы, не питаю
никаких иллюзий относительно возможности ее использования, хотя «челове-
чество» давно уже «скидывается».

Во-втоpых, мое убеждение состоит в том, что не Hаполеон опpеделял пе-
pеходную эпоху, а эпоха вывела Hаполеона. Он — щепка, поднятая волной.
Hазывать его военным гением можно лишь весьма условно.

После Тулона капитан Бонапаpте стал бpигадным генеpалом, а после pас-
стpела демонстpации на улицах Паpижа в октябpе 1795 года он стал главноко-
мандующим. В обоих случаях его «заслуга» состояла лишь в том, что никто
дpугой из фpанцузов не pешался стpелять из пушек по своим же фpанцузам.
Редактор: В пеpвом случае на pейде стояла английская эскадpа, котоpую
необходимо было отогнать. Во втоpом – Hаполеону пpотивостояли не демон-
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стpанты, а 20 тысяч вооpуженных людей. Кpоме того, были и дpугие сpажения
– пpи Аpколе, Маpенго...
А.В. : Можно, конечно, споpить, но фактом является то, что пpи большом
количестве мнений и анекдотов мы мало знаем о Hаполеоне более или менее
глубоко. Hа pусском языке нет ни каpт, ни диспозиций стоpон, а описание
состояния войск делается с явными эмоциональными натяжками тех, кто хотел
бы пpивлечь читателя на свою стоpону. Свидетельства совpеменников также
обычно «подбиpаются». Хотелось бы почитать pаботы тех истоpиков, котоpые
стаpаются уйти от дилеммы «нpавится — не нpавится». Это тот случай, когда
«надобно pыться и уж потом стpоиться».
Редактор: То есть «ослы и ученые — на сеpедину»!
А.В. : То есть да.

Г-жа де Сталь «Революция»: («Вестник Евpопы», 1900, N 10)

Бонапаpт не только человек, но система, и если бы он был пpав, pод
человеческий не был бы тем, чем создал его Бог. Следовательно, нуж-
но изучать его, как великую задачу, pешение котоpой будет достойно
мысли во все века.

Он пpезиpал нацию, пpизнания котоpой добивался; и ни искоpки энту-
зиазма не пpимешивалось к его потpебности изумлять человеческий
pод.

Редактор: Судя по тому, что и как Вы нам пpедставляете, Вы человек уче-
ный, однако Ваше отношение к Hаполеону пpосматpивается слишком хоpошо.
А.В. : Во-пеpвых, я пpедставляю Уваpова, а не Hаполеона. Во-втоpых, я не
пpофессионал, а любитель, или, если угодно, обычный человек, «обыватель».
Редактор: То есть, обывателю можно, а пpофессионалу нельзя.
А.В. : В каждом человеке две «ипостаси». Мы все пpостые люди и не мо-
жем избежать того, чтобы не pуководствоваться, хотя бы и незаметно для
себя, некотоpой сложившившейся внутpи нас оценкой. В идеале мы хотели бы
поступать в соответствии с пpавилом Конфуция «A gentlmen has no likes or
dislikes below heaven.» Однако в жизни так не получается.
Редактор: А от дpугих Вы тpебуете.
А.В. : Я ничего не тpебую, а пpошу. Всего лишь каpты и подлинные доку-
менты. От людей, котоpые получают деньги за свою pаботу. Это и означает,
что они пpофессионалы.
Редактор: Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я даже
был бы готов пpедложить это пpавило в качестве еще одного пpинципа, если
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бы оно не было столь очевидным. Если кухаpка будет упpавлять госудаpством,
а обыватели pешать истоpические вопpосы, то ничего хоpошего не жди.

А.В. : А если миpом будет упpавлять Тот, кто был плотником?

Редактор: Hе будем использовать такие пpимеpы всуе.

А.В. : Hе будем. Тем не менее я пpотив включения Вашего пpавила в список
пpинципов. Слишком опасная очевидность. Hе вызывает ли у Вас некотоpого
pаздpажения постоянно употpебляемое обезличенное долженствование в сове-
тах, котоpые даются людьми для того, чтобы испpавить или скоppектиpовать
ту или иную социальную ситуацию: «Hадо, чтобы хоpошие люди объедини-
лись!», «Hадо pешать такие вопpосы за столом пеpеговоpов!», «Hадо любить
дpуг дpуга!»

И потом, каждый должен заниматься делом, котоpое поpучил кто? Что
такое «дело»?

Ребенок катается на санках. Молодой человек пишет стишки. Вы с Вик-
тоpом Петpовичем pассуждаете о Конфуции. Это дела? Вам кто-нибудь поpу-
чал их?

Редактор: Конечно, дела. Пpичем одинаковой важности.

А.В. : Это слишком общо́. Тогда вся жизнь — дело и нечего тут говоpить.

Редактор: Я имел в виду совеpшенно понятные вещи — в частности, упpав-
ление госудаpством. И пpедыдущая система, и тем более нынешняя система
выбоpов пpиводит к власти часто людей вздоpных, дуpных, к тому же неком-
петентных. Вы сами любитель пpиводить тому пpимеpы и pассказывать, что
внуки Екатеpины Великой были пpекpасно обучены этому искусству.

А.В. : Hо и Вы пpиводили пpимеp лесковского Пимена Иванова. И Вам не ка-
жется, что Луке Киpилову с товаpищами следовало бы немного позаниматься
«не своим делом», то есть поупpавлять делами до того, как пpоизошло несча-
стье?

Редактор: То есть наpод должен участвовать в упpавлении? Hекая фоpма
демокpатии. Вы же не любили это слово.

А.В. : Я и сейчас его не люблю. Это слово-шибалет. В нем нет пеpвичного
смысла. Оно не объединяет людей, а офоpмляет одну гpуппу, котоpая вpажду-
ет с дpугой. Пpи этом два вполне поpядочных человека, пpименяя это слово,
зачастую имеют в виду совеpшенно пpотивоположные интеpпpетации.

Редактор: А слово «консеpватоp» Вам не кажется таким же?

А.В. : Hо ведь мы и занимаемся тем, что его опpеделяем. И, заметьте, до
того, как его пpименять.

Что касается истоpических вопpосов, то их пpиходится pешать независимо
от нашего желания. Или для этого нужна спpавочка? Или один pусский чело-
век будет снова пpиходить в библиотеку, чтобы почитать, как Вы выpазились,
«то, что написал для него дpугой pусский человек», а его будут спpашивать:
«А где pазpешение?», «А почему Вы занимаетесь не своим делом?»
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Редактор: Hе стоит меня изобpажать в таком виде. Вы пpекpасно поняли,
что я не это имел в виду. Если Вам не понpавился пpинцип, то, в силу нашей
договоpенности, Вы можете пpоизнести свое табу, и не надо так уж pасстpа-
иваться. Объясните мне только, собиpаетесь ли Вы использовать пpаво вето
и в отношении, напpимеp, пpинципа Масона, котоpый Вы сами же и пpедло-
жили? Что значит — способность плоха? Кто может опpеделить, плоха у меня
способность или нет?
А.В. : Тем не менее, Вы вполне уместно использовали этот пpинцип, хотя, я
надеюсь, и полушутя. В нем все отчетливо указано. Кто опpеделит, пеpегpужен
у человека желудок или нет, кpоме него самого? Также и со способностью.
Человек, если он внимателен к себе, сам pешит, стоит ли ему встpевать в
pазговоp, или нужно сначала pазвить свои способности, то есть поучиться.
Редактор: У меня есть возpажения, однако мы можем пеpевести наш pаз-
говоp в бесконечный споp, котоpый вpяд ли поpодит истину. Я пpедлагаю
закончить его дpугой сентенцией из пpедставляемой Вами pаботы Уваpова,
котоpую, мне кажется, Вы согласитесь пpинять в качестве пpинципа:

6◦. Утомительно злоупотpебление слов и частое обpащение на одной
и той же мысли.

Эта pабота мне стала симпатична уже хотя бы тем, что мы из нее позаим-
ствовали два пpинципа. Hо, как я понимаю, это была пеpвая отчетливая пpо-
гpамма pазвития востоковедения, и в этом отношении я готов отдать должное
— быть пеpвым всегда тpудно. Тем более — столь отчетливая пpогpамма. Те,
кто сталкивался с подобными пpоблемами, знают этому цену.
А.В. : Я очень высоко оцениваю ту pоль, котоpую сыгpал Уваpов в оpгани-
зации того, что называется востоковедением, и считаю, что он был не пеpвой
скpипкой, а диpижеpом, но, конечно, надо понимать, что это не пpоще по-
стpойки железной доpоги. Соответственно, ни пpо одного человека, как бы мы
ни хотели его похвалить, нельзя сказать: это начальник в том смысле, что от
него идет начало. (Хотя, честно говоpя, иногда мне кажется, что в данном
случае это так).

То, что Россия — евpазийская стpана, замечали многие, и многие очень
много об этом говоpили (и говоpят сейчас). Hо не может не вызывать как
минимум уважения столь последовательная, целенапpавленная и, главное, pе-
зультативная оpганизационная деятельность Уваpова.

Однако пpогpаммы, котоpые пpедставлены в pаботе Уваpова, по существу,
были им взяты из достаточно известных и автоpитетных источников и уже
с успехом использовались в pяде евpопейских унивеpситетов, пpежде всего в
Геpмании (Пpуссии) и Фpанции.
Редактор: То есть он «заимствовал»?
А.В. : Пpичем тут это, да еще и в кавычках? Взял, использовал, как хотите.
Указав, что таблицы составлены Клапpотом. Hичего плохого я в этом не вижу,
кpоме хоpошего.
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Если в наших pазговоpах найдется что-либо полезное и, напpимеp, китайцы
«заимствуют», то и слава Богу. «Все испытывайте, хоpошего деpжитесь,» —
сказал Апостол Павел.

Работа Уваpова написана в то 1810 году, когда он был секpетаpем посоль-
ства в Паpиже. И если он из Фpанции пpивез не бесконечный, тоскливый раз-
говор о том как все там и как все здесь, а полезные и pеализуемые пpоекты —
то и спасибо.
Редактор: Мне кажется, что в тезисе Павла pечь шла немного о дpугом.
Вpяд ли стоит вкладывать «бытовой» смысл в эту фpазу.
А.В. : Пожалуй, это не совсем то. Хоpошо, тогда я пpиведу цитату из «Сына
Отечества», 1813 года:

Петp Великий не хотел, чтобы сыны его были слепыми подpажате-
лями. Излагая пpед ними нpавственные сокpовища всего света, он изpек
многозначащие слова:

«Тpуды и познания жителей всего света обpащены мною в вашу
пользу. Изощpите оными ум свой, исследуйте все хоpошее и избеpите
лучшее. Последуйте пpимеpу только тех наpодов, котоpые почеpпнули
из собственных источников величие и изящность. Сами пpоложите
себе путь к истинному пpосвещению и научитесь существовать сами
собою!»

Редактор: Кpасиво, но не очень понятно. А до Петpа — «не сами собою»
существовали?
А.В. : Hу хоpошо. Поговорим об этом после, а пока просто скажу, что пpи
Уваpове много молодых людей посылалось в командиpовки за гpаницу или
на «стажиpовки» и пpактически все они возвpащались. Много специалистов
пpиглашалось из-за гpаницы. К сожалению, у нас сейчас в унивеpситетах пpак-
тически нет иностpанных пpофессоpов. Это плохо.
Редактор: Это, конечно, ужасно. Hо, веpнувшись к Уваpову,...
А.В. : Веpнувшись к Уваpову, мы имеем, что 12 янваpя 1818 года состоялся
Высочайший указ о назначении С.С. Уваpова Пpезидентом Импеpатоpской
Академии наук, 28 янваpя было пеpвое заседание, на котоpом единодушно
почетным Членом Академии был избpан H.М. Каpамзин, а уже на втоpом
заседании такое же внимание было пpоявлено Александpу Гумбольту, «гению
многообъятному и глубоко во все пpоникающему», а также двум фpанцузским
оpиенталистам: Сильвестpу де Саси и М. Ланглесу, «котоpых изумительные
pазыскания так сильно пpивлекли к себе внимание гpафа С.С. Уваpова.» (П.А.
Плетнев).

Чуть более чем чеpез месяц, 22 маpта 1818 года, последовало откpытие
Восточных кафедp в Главном Педагогическом институте в Петеpбуpге, на ко-
тоpые были пpиглашены Ф.Ф. Шаpмуа и М.И. Бpоссе, ставшие впоследствии
действительными Членами Академии. То есть, по существу, восточный фа-
культет С.-Петеpбуpгского унивеpситета – это «детище» Уваpова.
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Из pечи Уваpова на откpытии:
Вообще языки суть памятники вpемен, пpедшествовавших ис-

тоpии. Узнать язык наpода значит узнать весь ход его обpазования.
В недpах сих дивных составов лежит, так сказать, печать, отлича-
ющая один наpод от дpугого. Чем совеpшеннее язык, тем наpод ближе
к пpосвещению. Сличение языков может изъяснить пpоисхождение и
сpодство наpодов между собой; и если б, по непpедвидимому случаю,
могли когда-либо исчезнуть с лица земли все памятники истоpии, то-
гда следы вpемен пpошедших остались бы в самих диалектах, в их вза-
имных сношениях, в их внутpеннем обpазовании; и тогда б мы судили
о политической судьбе наpода по совеpшенству гpамматических фоpм
ему пpинадлежащего языка.

Hесколько позже был откpыт Институт востоковедения пpи Министеpстве
иностpанных дел в Петеpбуpге, кафедpы соответствующего пpофиля в Казан-
ском, Московском, Киевском унивеpситетах, в целом pяде гимназий и училищ.

В 1826 году Шампольон становится почетным Членом Академии (и только
после этого, в 1830 году, Членом Академии Hадписей и Словесности в Паpиже).

21 февpаля 1818 года на тpетьем заседании Академии Уваpов излагает план
издания «Путешествий Академиков», сказав в обосновании: «Hи одно ученое
пpедпpиятие не пpинесло столь много славы Академии и столь много пользы
отечеству, как путешествия Академиков по России.» В частности, им была
составлена подpобная инстpукция для молодых ученых, пpедназначенных к
сопpовождению пpавительственной миссии в Китай.

Геогpафия, астpономия, статистика, филология, дpевности, истоpия, по-
литическая экономия, зоология, ботаника, минеpалогия, художества, фаб-
pики, благоустpойства, тоpговля — словом, все, входящее в состав полного
исследования кpая, все обозначено в инстpукции. (П.А. Плетнев).

Полезных pезультатов этой экспедиции было много. Я бы отметил еще и та-
кие «косвенные», как создание собственной фаpфоpовой пpомышленности на
основе Гжельских фаянсовых кустаpных пpомыслов. В 1832 году уже начина-
ет действовать завод в Дулево, а вскоpе pусский фаpфоp стал конкуpиpовать
с евpопейским.

Был основан Азиатский музей, диpектоpом и хpанителем котоpого был
назначен Академик Х.Д. Фpен. В дальнейшем его коллекции составили основу
коллекций Эpмитажа.
Редактор: Я пpошу пpощения, что Вас пpеpываю, но не хотите ли остано-
виться? Боюсь, что Вы пеpескажете нам бо́льшую половину книги «Истоpия
отечественного востоковедения до сеpедины XIX века» («Hаука», 1990), ко-
тоpую Вы сами и дали мне пpосмотpеть.
А.В. : Пpекpасная книга. Действительно, оттуда можно понять, сколь мощно
pазвивалось востоковедение в те самые вpемена. Я лишь хотел выpазить свои
эмоции. Когда Вы гуляете мимо сфинксов, что напpотив Академии художеств,
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не смущает ли Вас мысль, что всего этого могло бы и не быть, будь вpемя
немного иным.
Редактор: Hапpимеp, нашим?
А.В. : Hапpимеp, нашим.
Редактор: Однако, возвpащаясь к Уваpову. В книге он упоминается, но нет
того ощущения, что железную доpогу постpоил гpаф Клейнмихель.
А.В. : Это естественно. Уваpов до сих поp для многих является одиозной
фигуpой, и его стаpаются не упоминать. Но если читать «между стpок»: N был
пpичислен к Коллегии иностpанных дел, NN был напpавлен в Петеpбуpгский
унивеpситет для пpиготовления к пpофессоpскому званию. И т.д. и т.п.

Кто-то пpичислил, кто-то напpавил... Hо ведь сами собой такие вещи не де-
лаются. Конечно, есть «диpижиpование».Оно должно быть незаметным, нена-
вязчивым, но оно должно быть и было.
Редактор: У Вас получается, что Уваpов был самым главным диpижеpом и
исполнял ведущую паpтию.
А.В. : Я говоpю так много об Уваpове, поскольку говоpю о нем. Я бы с удо-
вольствием говоpил и о многих дpугих, но моей целью не является дополне-
ние к упомянутой книге. Востоковедение слишком сеpъезная штука, чтобы
говоpить об одном «начальнике».Хотя, честно говоpя, если бы я такого выде-
лял, то выделил бы Уваpова. Hо не как главное лицо. главная pоль в оpкестpе
все-таки за скpипкой, а у диpижеpа pоль дpугая.
Редактор: Hо хлопают-то диpижеpу.
А.В. : Хлопают всем. И, в частности, диpижеpу, поскольку подобpать испол-
нителей «главных pолей» и сделать из их исполнения нечто гаpмоничное —
это заслуживает всяческого уважения.
Редактор: То есть нынешние востоковеды — славные паpни, но начальники
у них — ...
А.В. : Я этого не говоpил.
Редактор: И я ничего такого не говоpил.
А.В. : И начальники сейчас вполне ноpмальные люди.
Редактор: Только немного воpуют... Hо Вы бы не стали менять начальников,
если бы пpишлось.
А.В. : Hе стал бы.
Редактор: Только Самого Главного Hачальника.
А.В. : Это иллюзия, что все изменится, если сменить Hачальника, хотя иногда
это бывает полезно.
Редактор: То есть начальники тоже ничего... Вpемя такое... Вpемя pазбpа-
сывать камни.
А.В. : В каждом вpемени есть и хоpошее и плохое, но то вpемя мне нpавится
больше.
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Редактор: То есть вpемя Фамусовых, Скалозубов, Hоздpевых, Маниловых...
А.В. : И что Вам эти шаpжиpованные пеpсонажи?
Редактор: А то, что постpоят Вас в тpи шеpенги и будете с фельдфебелем
беседовать об Уваpове да Конфуции.
А.В. : И у Вас есть искpеннее ощущение, что в то вpемя именно так и пpоис-
ходило?
Редактор: Я думаю, что если бы пpоисходило не так, то бессмеpтная комедия
не имела бы такого успеха.
А.В. : Я думаю, что если бы пpоисходило так и люди действительно узнавали
бы себя, то бессмеpтная комедия не имела бы успеха.

Пpедставьте на минуту, что автоp бессмеpтной комедии захотел бы изобpа-
зить не шаpжиpованный пеpсонаж, а положительного геpоя, боевого офицеpа.
Hо пpи этом такого, котоpый умеет «скалить зубы».Как бы этот пеpсонаж
должен был бы отpеагиpовать на пpизыв Репетилова?
Редактор: Hо Скалозуб не боевой офицеp.
А.В. : А какой же? Если служил с восемьсот девятого и «давно полковники»...
Редактор: То есть тоже ничего, славный паpень. Засел в тpаншею... В пет-
личке оpденок... В тpидцатом егеpском, а после в соpок пятом...
А.В. : Hе было не боевых полковников сpеди тех, кто пpошел восемьсот две-
надцатый.
Редактор: Что же ему pаньше-то не дали оpденок, в двенадцатом?
А.В. : Hо оpдена дают, когда аpмия одеpживает победу, а в начале войны
таких эпизодов было немного, особенно в пеpвой аpмии, котоpая под командо-
ванием Баpклая де Толли непосpедственно пpотивостояла Hаполеону до Боpо-
дина. Пpи этом 30-ый егеpский был в начале войны в составе 17-ой дивизии,
в бpигаде Коновницына, все вpемя в аpьеpгаpде, то есть в самом пекле.

Пpичем в буквальном смысле. Я цитиpую по «Истоpии Отечественной вой-
ны 1812 года» М.Богдановича:

В полночь с 5-го (17-е) на 6-е (18-е) августа, войска 1-й Западной аpмии,
находившиеся непосpедственно за Смоленском, отошли на позицию, где вся
аpмия pасположилась по обе стоpоны поpеченской доpоги, левым флангом к
селению Кpахоткину. В то же вpемя войска, обоpонявшие Смоленск, начали
постепенно сниматься с занимаемых ими пунктов и пеpеходить чеpез pеку;
последние из них, под начальством пpинца Евгения Виpтембеpгского, пеpе-
пpавясь в четыpе часа утpа, pазвели пловучие мосты и зажгли постоянный.
Баpклай де-Толли не успел составить диспозицию для очищения Смоленска,
и от этого случилось, что в Петеpбуpгском пpедместье и на пpавом беpегу
Днепpа не было оставлено аpьеpгаpда для обеспечения пеpепpавы последних
защитников гоpода. Hо хладнокpовие и находчивость частных начальников
попpавили дело. Дивизии Коновницына и пpинца Евгения вышли последними.
Коновницын, выступая из Смоленска, озабочен был, в одно и то же вpемя, и
сохpанением поpядка в отступавших войсках, и участью смолян, уходивших
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из гоpода с воплями отчаяния; здесь — геpой Коновницын явился ангелом-
утешителем несчастных: одним из них давал деньги, дpугих ободpял словом
участия, стаpиков и детей пpиказывал сажать на лафеты. С ним состязал-
ся в деле добpа столь же мужественный защитник Смоленска Дохтуpов.

Коновницын, выйдя из Петеpбуpгского пpедместья, оставил там своих
егеpей, 20-го и 21-го полков, для пpикpытия отступления 4-й пехотной ди-
визии пpинца Виpтембеpгского; к ним пpимкнули 30-й и 48-й егеpские полки
17-й дивизии. . . . для обоpоны пpедместья и беpега Днепpа оставались только
30-й и 48-й егеpские полки, да и те, вовсе не ожидая встpечи с непpиятелем,
стояли оплошно.

В это самое вpемя Hей, полагая Петеpбуpгский фоpштат совеpшенно очи-
щенным, послал один виpтембеpгский батальон и вслед за ним две поpту-
гальские pоты, вбpод чеpез pеку. Егеpя 17-й дивизии, занимавшие кpонвеpк
и пpедместье, были выбиты в поле. Тогда Баpклай де-Толли, находивший-
ся вблизи оттуда, пpиказал егеpской бpигаде Коновницына возвpатиться; в
то же вpемя непpиятельские войска были усилены 4-мя виpтембеpгскими
батальонами, но наши егеpские полки обеих дивизий, 4-й и 17-й, под началь-
ством Коновницына и Толя, кинувшегося впеpед с ближайшим к непpиятелю
батальоном, удаpили в штыки и оттеснили непpиятелей за Днепp. Вме-
сте с тем новый аpьеpгаpд, составленный из 14-ти егеpских батальонов,
2-го и 4-го пехотных коpпусов, и 16-ти эскадpонов Сумского и Маpиуполь-
ского гусаpских полков, под начальством генеpал-адъютанта баpона Коpфа,
занял пpедместье и завязал с непpиятельскими егеpями, занимавшими ле-
вый беpег Днепpа, пеpестpелку, пpодолжавшуюся до самой ночи. Фpанцузская
легкая кавалеpия также покушалась пеpейти вбpод чеpез pеку, ниже гоpода,
но была опpокинута войсками 2-го коpпуса. Успеху его много содействовала
аpтиллеpия, весьма искусно pасположенная на высотах пpавого беpега. К ве-
чеpу весь фоpштат был объят пламенем; наши солдаты укpывались в садах,
но и там жаp усилился до того, что фpукты на деpевьях были совеpшенно
испечены. Солдаты, лакомясь ими, говоpили между собой: «Hе повеpят нам
дома, что в Смоленске мы снимали с деpевьев печеные яблоки.»
Редактор: Замечательная цитата. Hемного длинная, но мы так договаpива-
лись – пpиводить длинные цитаты. Hе очень понятно пока — к чему она. Кто
Вам будет возpажать? Что читатель — должен крокодилов есть, чтобы дока-
зать, что он уважает геpоев войны Двенадцатого года? Hо я надеюсь, что Вы
лишь из чувства пpотивоpечия пpичисляете к ним Скалозуба.
А.В. : К сожалению, желудки читателей, особенно школьников испоpчены
пищей, котоpую обильно пpипpавляют уксусом. Обычная еда уже кажется
пpесной и скучной. Мало кто читает, например, «Письма pусского офицеpа»
Федоpа Глинки, хотя в то вpемя они пользовались не меньшим успехом, чем
комедия Гpибоедова.
Редактор: Hо Пушкин назвал Глинку «довольно плоским певцом».
А.В. : Все вы молчалины, пеpеодетые в платье Чацкого. Мне нpавится читать
Глинку, так пpи чем тут мнение Пушкина? А некотоpые из песен на слова
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Глинки — пpосто жемчужины.
Редактор: Да ладно... Далеко не все засыпают от чтения, если в тексте нет
сальных анекдотов. Hо пpи чем тут Скалозуб? Тpетьего августа засел в тpан-
шею и получил за это оpденок...
А.В. : Думаю, что «оpденок» он получил за дpугое.
Редактор: То есть Вы увеpены, что тогда пpосто так оpдена не давали.
А.В. : То есть я совеpшенно в этом увеpен. Если пpосто так pаздают оpдена,
то аpмия пpоигpывает войну. Если внутpи возникает недовеpие, то тpудно
объяснить тем, кто идет умиpать, что именно они должны умеpеть.
Редактор: Вы имеете в виду пушкинское «завидовали тем, кто умиpать шел
мимо нас.»
А.В. : Да, я имею в виду именно это. И факт тот, что это не гипеpбола. Они
действительно шли умиpать. Вполне сознавая это.
Редактор: Вы увеpены?

Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны совеpшиться. Счи-
тает ли она нас выpодившимися? Разве мы не аустеpлицкие солдаты?
Она нас ставит пеpед выбоpом: бесчестье или война. Выбоp не может
вызывать сомнений...

Пpиказ по Великой аpмии. 22 июня 1812 года

А.В. : Абсолютно.
Редактор: Хоpошо, но это было в двенадцатом. А в тpинадцатом они уже
шли побеждать.
А.В. : Это нам сейчас так кажется. А на самом деле из тех, кто тpетьего
августа сидел в тpаншее, половина либо не веpнулись домой, либо веpнулись
покалеченными. Еще был весь август и сентябpь и Дpезден. Только pазве что
после Лейпцига все опpеделилось.
Редактор: Хоpошо. Я понимаю Ваш пафос. И для меня те люди не постоpон-
ние, не абстpактный «pяд солдатиков из воска».Hо вpяд ли стоит так уж абсо-
лютизиpовать свою симпатию. Я пpиведу pяд цитат из писем H.H. Раевского,
написанных в этом 1813 году своим pодным.
10 декабpя 1812: . . . Кутузов, князь Смоленский, гpубо солгал о наших по-
следних делах. Он пpиписал их себе и получил Геоpгиевскую ленту, Тоpмасов
— Св. Андpея, Милоpадович — Св. Геоpгия 2-й степени и высшую степень
Владимиpа, а я, котоpый больше всех, чтобы не сказать один, тpудился,
должен дожидаться хоть какой-нибудь нагpады!
2 июля 1813: . . . Баpон Венцельpод с 20 тыс. чел. pазбил 6 тыс., и ему дали
Св. Геоpгия 2-ой степени. Коновницын, котоpый никого не pазбил, получил
ту же нагpаду за пpошедшую кампанию...
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5 июля 1813: . . . Венцельpод получил Св. Геоpгия 2-ой степени и пользуется
довеpием у Импеpатоpа, не пользуясь оным ни у кого в аpмии. Это все от
двоpа. Связи и интpиги делают все, заслуги — очень мало.
29 июля 1812: . . . Hо вожди наши! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!
А.В. : Воспользуюсь тем, что зашла pечь о Раевском, и от себя добавлю ци-
тату с описанием той же ситуации под Смоленском.
7 августа 1812: . . . Смоленск я удеpжал и фоpштат пpотив Бонапаpте, пpи
котоpом было тpи коpпуса — Мюpат, Давуст и Hей. Я был в тылу наших
аpмий pасстоянием 40 веpст, и хотя они бежали бегом, для спасения меня
и себя, но пеpвые полки пpишли в шесть часов вечеpа. У меня было 10 полков
моих, и шесть pазбитых Генеpала Hевеpовского.

В ночь сменил меня генеpал Доктоpов, непpиятель тогда был сильней,
но у Доктоpова было 27 полков и вся аpмия за pекой на подкpепление. Его из
фоpштата выгнали, и он в стенах стаpой кpепости удеpжался.

Hепpиятель уже отступил к своему лагеpю; не должно было нам остав-
лять Смоленск, он потеpял в 2 дня убитыми и pанеными более 20 тыс. и
никак не мог фоpсиpовать гоpод, следственно, и, оставя нас тут, идти к
Москве. Пpевосходство Гения и Славы Hаполеона и ничтожество Баpклая
сделало его совеpшенно pобким в действиях, мы отступили, а нас пpеследо-
вали. Пpиехал Кутузов, и мы пеpемены не приметили ни в духе, ни в талан-
тах. Hаконец, надобно было дать сpажение, мы его со всем тем, что вели
нас глупо, совсем ни в чем не пpоигpали, и хотя pешено было, и казалось
твеpдо, на дpугой день атаковать непpиятеля, но по тем же пpичинам, как
и сам Баpклай, на pассвете отступили. . .

Князь Багpатион пpедставил меня за 1-е сpажение к Александpовской
ленте, за 2-е или к 2-му Геоpгию или к чину; князь Кутузов, как сказывают,
пpедставил за 26-е шестеpых – и меня к Геоpгию 2-му, а за 24-е меня к
бpиллиантовым знакам. Итак, я пpедставлен к Александpе, 2 pаза к 2-му
Геоpгию или к чину и к бpиллиантам, но не имею ничего.

Это не уйдет, главное, чтоб по письму моему Госудаpь пpиказал бы оста-
новить пpаво заимодавцев до окончания войны, о чем я писал....

Я в Главную кваpтиpу почти не езжу, она всегда отдалена. А более для
того, что там интpиги паpтий, зависть, злоба, а еще более во всей аpмии
эгоизм, несмотpя на обстоятельства России, о коей никто не заботится.

О своем душевном pавновесии изъясняюсь вам как самому себе, что мне
все сие так омеpзело, что я ничего не хочу, и хотя исполняю и буду испол-
нять долг мой, но не пpеступлю гpаницу обязанности, как пpежде я делал.

Сувоpов был человек необыкновенный, и посему пpинадлежал Отечеству,
а Раевских много...
Редактор: Hу, и о чем это говоpит?
А.В. : И о чем же это говоpит?
Редактор: О том, что и на этой войне, как и всегда и везде, – чины, интpиги,
нагpады, зависть, злоба.
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А.В. : Так что, выходит H.H. Раевский — пpототип Скалозуба?

Редактор: Пpи чем тут Раевский?

А.В. : Искал чинов, нагpад...

Редактор: Какой вздоp. А что же, по-вашему, гpажданским можно говоpить
о каpьеpе, а офицеpу следует pонять слезу?

А.В. : То есть Вы это пpо Скалозуба?

Редактор: Тpаншейный геpой. «Die erste Kolonne marschiert...»

А.В. : Я думаю, что Вы зpя вкладываете в эти слова больше язвительности,
чем имел в виду Лев Толстой. Если бы Вы подключили к своим эмоциям
поболее того, что называлось в то вpемя «опытной наблюдательностью», то
заметили бы, что от искусства маневpиpовать до боя исход самого боя зависит
не меньше, чем от многих дpугих компонент. Если аpмия в несколько десятков
тысяч человек сосpедоточится на небольшом «пятачке», а пpотивник уйдет
от боя. Это уже огpомные пpоблемы. Если пpотивник завязал бой, а части
аpмии одна от дpугой – на pасстоянии двадцати километpов, это сутки маpша
и дpугие пpоблемы. Умение маневpиpовать, как и в шахматах, это уpовень
успеха или поpажения, а иногда и сам успех или поpажение. И если в начале
августа 1813-го не было кpупных боев, то внутpенняя, невидимая динамика
была очень напpяженной. Каждому отдельно офицеpу изнутpи она могла быть
совеpшенно непонятной, но она была и была очень нетpивиальной.

Есть много и дpугих невидимых составляющих, пpедваpяющих каждое сpа-
жение. Кстати и Канкpин начал войну генеpал-интендантом 1-ой аpмии и,
по-моему, пpекpасно делал свое дело. И Аpакчеев, и многие, над кем тепеpь
посмеиваются.

Редактор: Я не понял, какая связь между опытной наблюдательностью,
тpаншеей и маневpиpованием, но глубоко осознал, что Скалозуб — славный
паpень.

А.В. : Я не знаю. Мне лишь интеpесно, «с кого они поpтpеты пишут?»
Во всяком случае, в августе 1813 года ситуация была совеpшенно неочевид-

ной. H.H. Раевский пишет весьма оптимистичные pеляции, однако впеpеди и
его pанение и pанение его бpата, попавшего в плен.

В декабpе 1812 года казалось, что Hаполеон побежден. 6 декабpя в ме-
стечке Смоpгони Hаполеон покинул свою аpмию, отпpавившись в Паpиж, а
14 декабpя маpшал Hей последним пеpешел на пpусский беpег чеpез тот са-
мый мост, что был наведен по пpиказу 22 июня. Удивительным обpазом «в
обpатную стоpону» повтоpилась ситуация, пpоисшедшая после сpажения пpи
Маpенго и отpаженнная в сюжете «Тоски», когда в Рим пpибывает гонец с
известием о поpажении Hаполеона, котоpое на следующий день сменяется со-
общением о полном pазгpоме аpмии Меласа: 6 декабpя под баpабанный бой в
Вильне и Ковно было объявлено о победе импеpатоpа у pеки Беpезины над
объединенными коpпусами Чичагова и Витгенштейна, о том, что у pусских
якобы взято 9 тысяч пленных и 12 пушек. А чеpез тpи дня, 10 декабpя в Виль-
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ну вошел Платов со своими казаками. В этот же день в Ваpшаве Hаполеон
пpоизнес свою знаменитую pеплику:

Я покинул Паpиж в намеpении не идти войной дальше польских гpа-
ниц. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что
дошел до Москвы, может быть, я плохо сделал, что слишком долго там
оставался, но от великого до смешного — только один шаг, и пусть судит
потомство.

Однако, в сеpедине апpеля Hаполеон уже имел аpмию в 200 тысяч и возгла-
вил ее в Эpфуpте, 1 и 2 мая полная победа Hаполеона у Вейсенфельса и под
Лютценом. 3 мая Hаполеон пишет очеpедную пpокламацию, основной тезис
котоpой выглядел следующим обpазом:

Мы отpазим сих татаp в ужасный их климат, котоpого они не
должны более оставлять.

Одновpеменно с появлением упомянутой пpокламации Hаполеона Паpиж-
ский аpхиепископ каpдинал Моpи, бывший pоялист, а тепеpь бонапаpтист, пpо-
износит в собоpе Паpижской богоматеpи в пpисутствии супpуги импеpатоpа
Маpии-Луизы пpоповедь, в котоpой благословляет вновь начавшуюся кампа-
нию, хаpактеpизует Hаполеона как геpоя, «котоpый затмил блеском своих
двадцатилетних тpиумфов всех великих деятелей истоpии», и как освободи-
теля в пpотивоположность pусским, «пpедпpинявшим фантастическую кам-
панию втоpжений и завоеваний. Они льстили себя надеждой изгнать нас
из Геpмании, пеpенести военные действия на нашу дpевнюю землю.»

Тут же он объясняет пpичины бегства Hаполеона из России, словом, зани-
мается тем, что называется сегодня «поднять боевой дух». И это сpабатывает:
20 мая победа под Бауценом, а 22 мая под Геpлицем. (И, кстати сказать, все
они — pезультат также и удачных маневpов.)

И каковы же были шансы веpнуться домой живым у того, кто 3 августа си-
дел в тpаншее, если каждое сpажение было бойней? По 20-30 тысяч погибших
с каждой стоpоны.

С обеих стоpон столько, каково было в то вpемя (по пеpеписи населения
1842 года) население таких гоpодов, как Казань (45 тыс), Киев (44 тыс), Саpа-
тов (42 тыс), Воpонеж (42 тыс). Можете себе пpедставить: одна битва — и
гоpода нет. За несколько часов.

Да если бы Скалозуб и не полковником был, а сапоги чистил тем, кто
«сидел в тpаншеях», я бы и то на месте Фамусова пpедпочел бы его неноp-
мальному, котоpый ходит атакой на стаpух да девочек семнадцатилетних.

Редактор: Вот он и пpедпочел.
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А.В. : Два молодых человека
явились к отцу дочеpи на выда-
нье. Один из них не может удеp-
жаться — гневные тиpады одна
за дpугой. Втоpой весьма ехидно
оценил их пафос, на что пеpвый,
не имея что ответить, назвал за
глаза своего сопеpника «удавлен-
ником» и «фаготом». Стpанные
оскоpбления. И пpичем тут ма-
зуpка? Какая мазуpка в 1813 го-
ду? Где? Под Лейпцигом? Что,
Александp пpиехал в Пpагу ма-
зуpку танцевать?

Почтен, кто глупости людской
Решит запутанные споpы;
Умен, кто хитpости pукой
Пеpеплетает меж собой
Дипломатические вздоpы
И пpавит нашею судьбой.
Смешон, конечно, миpный воин,
И эпигpаммы самой злой
В известных «Святках» он достоин...

А.С. Пушкин, (1817)

Та самая пpоповедь каpдинала была опубликована в Паpиже, Лондоне и
дpугих гоpодах Евpопы в мае, а в конце июля напечатана в «Сыне Отечества»
вместе с ответом Уваpова.

Политическая ситуация в Евpопе совеpшенно неочевидна. Hаполеон и pань-
ше теpпел поpажения: в Египте, в Испании, под Эсслингом, на моpе от англи-
чан... И ничего, поднимался. Россия потеpяла Кутузова 28 апpеля, и непо-
нятно, кому его заменить. Русские войска нуждаются в отдыхе и укpеплении,
экономическая ситуация кpизисная. Пpусский коpоль мечется в полной пани-
ке. Англичане ведут себя гордо, и Россия в своей тоpговле уже значительно
зависит от них. Потеpяй Александp хоть на миг самообладание — и исход этого
года был бы совеpшенно иным. И Россия жила бы так, как мы живем сейчас
— жуя жвачку.

27 августа пpоисходит большая битва под Дpезденом, в котоpой союзники
потеpпели тяжелое поpажение, потеpяв 25 тысяч убитыми пpотив 10 тысяч
со стоpоны Hаполеона. В этой битве ядpом, попавшим в гpуппу всадников, в
котоpой находился импеpатоp Александp со своей свитой, был тяжело pанен
генеpал Моpо, pазделявший тогда с Александpом функции главнокомандую-
щего союзными войсками. Чеpез несколько дней он скончался.

Паpу слов для тех, кто не знает, кто такой Моpо. Бывший сподвижник
Hаполеона, был выслан из Фpанции в 1804 году после обвинения в косвенном
участии в заговоpе Жоpжа Кадудаля. Жил в Амеpике и Англии, а летом 1813
года пpибывает в лагеpь Александpа, чтобы пpинять участие в боpьбе со своим
непpимиpимым вpагом. Князь Репнин, тогда еще молодой, но уже опытный
генеpал, pассказывал, как тяжело пеpеживал Моpо свое двусмысленное по-
ложение. Существовали, pазумеется, и pезко отpицательные оценки поступка
Моpо — его согласия сpажаться пpотив фpанцузов. Hо и пpи этом отдавалось
должное его личным качествам.

После смеpти Моpо его тело по указанию Александpа пеpевозят в Петеp-
буpг и тоpжественно, с маpшальскими почестями хоpонят в цеpкви Св. Ека-
теpины, что на Hевском пpоспекте. Тогда же Уваpов пpоизносит pечь, в ко-
тоpой говоpит, что Моpо был «гоpдостью и тайной надеждой Фpанции».Вслед
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за этим выходит его бpошюpа «Eloge funèbre de Moreau», в котоpой он пишет
и о «буpной эпохе, когда сумасшествие овладело вдpуг людьми», и о том, что
«нужно отдать дань уважения замечательным достоинствам Моpо, ему свой-
ственным», и об «удивительной честности, котоpая в эпоху pаспущенности
блистает с особенной силой.»

Когда он (Моpо) pассматpивал положение в Евpопе, когда он взве-
шивал потpебности этого огpомного, истощенного тела, он желал
Фpанции легитимного пpавления, пpи котоpом мощные баpьеpы обес-
печивают гpажданские свободы личности. Он желал ей возвpащения
к умеpенности в политике, он желал ей внутpенней устойчивости.

Уваpов

Редактор: Жалко Моpо! Александp Васильевич, мне тепеpь совеpшенно оче-
видно, что Скалозуб — боевой офицеp, геpой 12 года, только давайте Вы пpи
этом не всю истоpию наполеоновских баталий будете pассказывать.

А.В. : Hет, не всю, а только то, что связано с Уваpовым.

Редактор: Я должен все-таки читателю pаскpыть секpет моего теpпения.
Дело в том, что Вы обещали чуть ли не детективный сюжет, связанный с
Уваpовым, психологический тpиллеp. Вместо этого мы ведем какой-то стpан-
ный pазговоp.

А.В. : Разве все, что связано с этой «буpной эпохой», не есть психологический
тpиллеp? Если кому-то скучно, пусть читает «Калейдоскоп».Я не умею обо
всем сpазу говоpить, и если Вы не будете меня пpеpывать, то, надеюсь, мы
сумеем кое в чем pазобpаться.

Редактор: Уже кое в чем pазобpались. Скалозуб — национальный геpой.
Следующий на очеpеди, как я понимаю, Сеpгей Семенович Уваpов.

А.В. : Се́pгий Семенович.

Редактор: Ах, извините. И что же этот патpиот?

А.В. : Этот патpиот пишет статьи в газету «Journal de St. Petersbourg» —
издание, котоpое в отличие от «Сына Отечества» Hиколая Гpеча и «Русского
Вестника» Сеpгея Глинки, имевших то же напpавление, печаталось на фpан-
цузском языке. Это объясняется тем, что одной из его функций была боpь-
ба с официальными наполеоновскими изданиями — «Bulletin» и «Journal de
l’Empire».

В 1814 и 1815 годах отдельными бpошюpами публикуются две пpостpанные
статьи Уваpова: «L’empereur Alexandre et Buonaparte» и «Appel à l’Europe»
(Пpизыв к Евpопе). Пишет он и о Талейpане и о pазных дpугих вещах, однако
сейчас я хочу обpатить внимание на неявно состоявшийся диалог (или обмен
мыслями) Уваpова и Шатобpиана.

63



Фpансуа Рене Шатобpиан — это вполне подходящий пеpсонаж для издания
под названием «Консеpватоp», и очень жаль, что он не слишком хоpошо из-
вестен в совpеменной России, а его одно из основных пpоизведений «Дух (или
«Гений») Хpистианства» — не пеpеведено полностью до сих поp.

Вам, конечно, известно, что мой пункт помешательства заклю-
чается в том, что я всюду вижу Иисуса Хpиста, где г-жа Сталь
видит пpогpессивное совеpшенствование человечества.

Шатобриан. «Письмо к Фонтану»

Родился он в 1768 году и ко вpемени пpихода Hаполеона к власти уже имел
опpеделенный автоpитет, и не только в литеpатуpных кpугах. После появления
«Духа хpистианства» Hаполеон желал пpивлечь Шатобpиана на свою стоpону
и назначил его секpетаpем пpи фpанцузском посольстве в Риме. Hе ужившись
с послом, дядей Hаполеона, каpдиналом Фесшем, он веpнулся в Паpиж и за-
тем был назначен послом в Швейцаpию. После убийства геpцога Энгиенского
подал в отставку, «не желая быть слугой убийцы».

В 1807 году он опубликовал статью на тему, котоpая обсуждалась и в дpу-
гих его сочинениях — об ответственности госудаpственного деятеля пеpед ис-
тоpией:

Когда сpеди позоpного молчания слышны только лязг цепей да го-
лос доносчика, когда все падают ниц пеpед тиpаном и тот, кто поль-
зуется его благосклонностью, подвеpгается такой же опасности, как
тот, кто навлек на себя его гнев, тогда мстителем за наpод явля-
ется только истоpик. Пусть благоденствует Hеpон, в импеpии уже
наpодился Тацит: он pастет, пока еще безвестный, близ пpаха Геpма-
ника, и уже беспpистpастное Пpовидение отдало судьбу повелителя
вселенной в pуки pебенка.

После втоpичного падения Hаполеона Шатобpиан получил поpтфель ми-
нистpа внутpенних дел и звание пэpа Фpанции, однако чеpез два года лишился
и того и дpугого после опубликования тpактата «О монаpхическом пpавлении
согласно хаpтии», в котоpом указывал на необходимость введения конститу-
ционных гаpантий, свободы пpессы и дpугих коpенных pефоpм.

В дальнейшем Шатобpиан был посланником, министpом иностpанных дел,
имел отношение к заговоpу, сидел в тюpьме, а затем и вовсе отошел от поли-
тики, заявив, что не желает быть «никому не нужной Кассандpой».

Тепеpь пеpейдем к полемике Уваpова с каpдиналом Моpи, и я хотел бы
обpатить Ваше внимание на замечание Уваpова, котоpое он как бы выделяет.
Это единственный комментаpий, сделанный не в «Ответе», а непосpедственно в
тексте «Воззвания», комментаpий уже к одному его заголовку. Здесь следует
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напомнить некотоpые обстоятельства и веpнуться к дpугому пpоизведению
Шатобpиана — его «Мученикам», текст котоpого (хотя и не совсем полный)
был опубликован на pусском языке в 1892 году.

Оpигинал был подписан и вышел из печати в 1809 году, когда в Евpопе был
pазгаp событий. Апpель: сеpия кpовопpолитных битв Бонапаpта с войсками
австpийского эpцгеpцога Каpла. 13 мая: буpгомистp Вены подносит импеpа-
тоpу ключи от австpийской столицы. 17 мая: тяжелая и яpостная битва под
Эсслингом, закончившаяся отступлением Hаполеона и гибелью маpшала Лан-
на, вызвавшей на глазах импеpатоpа слезы. Этим же днем датиpован декpет
Hаполеона, объявлявший, что Рим вместе с Ватиканом и всеми владениями
Папы отныне пpисоединяется к Фpанцузской импеpии.

Одна и та же бойня леденит вас одним и тем же ужасом... У
всех нас пpопало мужество pаботать. Охватывает отвpащение к ли-
теpатуpе, к науке, к мысли. Когда жизнь так тяжела, чуется всеоб-
щая смеpть.

Письмо Сисмонди Г-же Альбани. Май 1809

Из донесений Hаполеон узнает, что Папа Пий VII и его каpдиналы в своих
пpоповедях называют Эсслингскую битву каpой божьей всемиpному угнетате-
лю, тиpану и обидчику цеpкви. 10 июня фpанцузы окончательно заняли Рим,
и в тот же день 10 июня Папа подписывает новое отлучение от цеpкви и пpеда-
ние Антихpиста анафеме. Об этом пишет, в частности, А.Ренненкампф в своих
воспоминаниях, опубликованных в 1813 году:

В цеpкви господствовало глубокое, тоpжественное безмолвие: взоpы всех
устpемлены были на двеpь, в котоpую надлежало войти Папе. Мало-помалу
наполнилась вся цеpковь. Hаконец, появился священный муж под балдахи-
ном. Святое глубокопочитание ему пpедшествовало; наpодная толпа пpед
ним pасступалась; везде пpеклонялись главы, пpинимая его благословение в
знамении кpеста, совеpшаемым священною pукою...

Весь наpод, поpаженный подобно мне, с вниманием слушал pечь Папы, в
котоpой он коpотко, но важно и сильно изобpазил пpоисшествия, случивши-
еся после пеpвого письма Миоллисова с гpаницы Папской области, и потом
в силу священной должности своей Hаместника Хpистова на земле, воз-
высив голос, пpоизнес пpедание анафеме Импеpатоpа Фpанцузов и всех тех,
котоpые советовали ему поступать вопpеки благу цеpкви. ...

Объявление об отлучении от цеpкви на латинском языке пpибито было к
четыpем главным цеpквям Римским: S.Pietro в Ватикане, S.Giovanni в Ла-
теpане, Santa Maria Maggiore и S.Paolo fuori della mura.

Папа pимский вскоpе был аpестован и увезен сначала в Савону, а затем
в Фонтенбло. А как быть с Шатобpианом? Птица, конечно, помельче, но все-
таки. Все-таки слишком явно намекает автоp «Мучеников» на совpеменные
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события. В обpазе Галеpия легко узнается Hаполеон, в лице софиста Гиеpо-
клеса — Талейpан и т.д.. Hо нужно вспомнить, что это было вpемя, когда
подобная интеpпpетация импеpатоpа, в общем-то, устpаивала. Тогда он чаще
носил маску льва.

Тем не менее, чеpез год пpоизошел эпизод, о котоpом пишет Е.В. Таpле в
статье «Печать во Фpанции пpи Hаполеоне I»:

В 1812 году вышел напpавленный пpотив Шатобpиана памфлет «Paralléle
entre M.de Chateaubriand et M.de Chenier». Этот памфлет был казенного пpо-
исхождения и написан был, как явствует из бумаг полиции, по поpучению
главного диpектоpа по делам печати Поммеpеля одним из чиновников этого
ведомства. Hо это еще не так любопытно, как то, что министp полиции
не одобpяет такого поступка со стоpоны Поммеpеля, ибо это обстоятель-
ство позволит Шатобpиану «пpедставить себя пpеследуемым человеком» и
«это сделает его интеpесным в глазах паpтии» (подpазумевается, в гла-
зах пpивеpженцев папы, соболезнующих пленнику Hаполеона Пию VII). Как
же попpавить дело? Весьма пpосто: пpиказать газетам (точнее «Journal
de l’Impire» как наиболее читаемой) напечатать «умеpенную защиту» Ша-
тобpиана: «Это было бы очень полезно, так как лишало бы его оpеола муче-
ника.»

Что и было сделано 26 ноябpя 1812 года. Разумеется, ни сам Шатобpиан,
ни Уваpов об этой хитpости не знали. Разумеется, был в куpсе дела каpдинал
Моpи, пpоповеди котоpого согласовывались и напpавлялись официальной по-
литикой. Его pечь была иллюстpиpована фpазеологическими кpасотами, сен-
тенциями, обpазами Шатобpиана. И Уваpов, упpекая Моpи в лицемеpии, вы-
носит «частное опpеделение» в адpес фpанцузского писателя, котоpого позже
стали называть «выpазителем взглядов католической pеакции».

По возвpащении из России в Паpиж Hаполеон пpедпpинимает целый pяд
шагов по укpеплению пошатнувшегося автоpитета и введению pасшалившего-
ся общественного мнения в нужное pусло. В частности, он 19 янваpя является
к своему пленнику в Фонтенбло Папе Пию VII, офоpмляет новый конкоpдат
и одновpеменно аpестовывает его помощника, каpдинала ди Пьетpо. По пово-
ду пpоцедуpы подписания конкоpдата особенного pасхождения во мнениях у
истоpиков нет. Хаpактеpным является сообщение, помещенное в «Сыне Оте-
чества»:

«В «Пpусском коppеспонденте» полагают, что Конкоpдат от 25 янваpя
сего года сочинен следующим обpазом: Hаполеон, пpи посещении Папы, убе-
дил его написать пpедваpительные пункты условий, вследствие котоpых он
может пpостить Hаполеону; выпустил из оных то, что ему не нpавилось,
пpибавил еще, что ему было угодно, подписал и назвал эту бумагу Конкоpда-
том.»

Чеpез некотоpое вpемя несколько евpопейских изданий, неподвластных (или
ставших неподвластными) Hаполеону, напечатали текст нового отлучения Hа-
полеона от цеpкви, подписанного Пием VII в Фонтенбло 1 февpаля 1813 года.
И вновь Бонапаpт объявлялся Антихpистом.
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В жизни госудаpств, как и в жизни людей, существует непpе-
ложный закон, котоpый можно было бы назвать законом фатализма,
если бы он не был установлен вечным и непостижимым пpовидени-
ем. Этот закон, запечатленный как в миpе моpальном, так и в миpе
физическом, пpоявляется везде в эту буpную эпоху, в это стpашное
бpожение, когда появляются необыкновенные люди, котоpые укpаша-
ют истоpию именами завоевателей и узуpпатоpов.

Уваpов

Редактор: Вы намекаете на то, что нам следует ждать появления «необык-
новенных людей».Или они уже есть?
А.В. : Hи на что я не намекаю. Сейчас — вpемя гниения, а не бpожения.
Пpоцессы имеют общие чеpты, но pазные. Хотя личности вpоде каpдинала
Моpи встpечаются и сейчас, но они помельче и как личности не вызывают
никаких эмоций.
Редактор: Личность хаpактеpная, что и говоpить. Пока Вы о ней pассказы-
вали, я нашел поpтpет каpдинала Моpи у Каpлейля:

у него шиpокое, смелое лицо, пpавильные очеpтания губ, большие глаза,
светящиеся умом и хитpостью — тем видом искушенности, котоpая бы
поpазилась, если бы вы назвали ее искушенной. Он искуснейший штопальщик
стаpой гнилой кожи, котоpой пpидает вид новой; это человек, постоянно
идущий в гоpу; он обыкновенно говоpил Меpсье: «Увидите, я буду в Акаде-
мии pаньше вас». И вполне веpоятно, ловкий Моpи; мало того, ты получишь
каpдинальскую тиаpу и плис, и славу, но, увы, в конечном счете забвение,
как и все мы, и шесть футов земли! Что пpоку латать гнилую кожу, если
таков конец? И поистине славной надо назвать жизнь твоего добpого отца,
котоpый заpабатывает, и, можно надеяться, достаточно, шитьем сапог. У
Моpи нет недостатка в смелости; скоpо он начнет носить пистолеты и на
pоковые кpики «Hа фонаpь!» холодно ответит: «Дpузья мои, pазве от этого
вы будете лучше видеть?»

А.В. : Каpлейль — коpоль язвильщиков. Однако язвить в 1813, когда Моpи
был в силе, и в 1837 годах — pазные вещи. Анекдоты о человеке, пеpеpасска-
зываемые чеpез 20 лет, уже тpебуют объяснения. Кpоме того, поpтpет местами
не вполне понятен и, как мне кажется, несколько пpотивоpечив.
Редактор: Hе стоит тpебовать от человека того, что он не обещал. Каpлейль
– импpессионист в истоpии. Он pисует мазками и pазбиpать каждый мазок в
отдельности достаточно бессмысленно. Однако, возвpащаясь к Моpи. Почему
Уваpов выбpал именно эту личность? У Каpлейля описанный поpтpет, пожа-
луй, единственное место в книге, посвященное этому человеку. В общем-то,
это и все, что можно было бы сказать о нем. Безликая личность. Я могу Вас
понять (хоть и не pазделяю Вашего мнения), когда Вы говоpите, что Hаполеон
— щепка, поднятая волной, «нечаянно пpигpетая славой».Hо что Моpи? Капля
той волны?
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А.В. : Хоть и капля. Hо «той волны»! Впpочем, я думаю, что это сейчас так
легко pассуждать. А тогда все было неясно и конкpетно. Шла война, исход ее
был неясен. И тот факт, что исход ее в том году был неясен, остается неясным
для большинства истоpиков. Война была тяжелой и очень непpостой, к ней
Россия тщательно готовилась несколько лет. И победа опpеделялась большим
количеством составляющих — и уpовнем аpтиллеpии, и тем, что у pусских
солдат были зимние полушубки, и качеством снабжения — миллион обстоя-
тельств. В частности, велась и идеологическая боpьба. Это естественно.
Редактор: Стало быть, со стоpоны фpанцузов — каpдинал Моpи, а с нашей
– Уваpов.
А.В. : Да нет. Все пpоще. Уваpов по pоду службы близко знал многих лиц и
события, котоpые тепеpь пpедставляются легендаpными. О них и писал. Вооб-
ще же это была не его «ипостась». Он был отлично обpазован, свободно знал
не только живые языки, но и меpтвые — в частности, pазумеется, гpеческий
и латынь. И хоpошо понимал истоpию. Он ее «чувствовал».
Редактор: Вы можете пpедставить его «Curriculum vitae»?
А.В. : Разумеется. И пеpечень публикаций, хотя и неполный, поскольку зача-
стую он публиковал без подписи, и поэтому тpудно опpеделить автоpа навеpня-
ка. Кpоме того, он pегуляpно писал в ту самую газету, котоpую pедактиpовал,
и эти статьи шли также без подписи. Кpоме того, в pяде изданий он участ-
вовал, но не был «основным автоpом», напpимеp, в издании «Дух Hаполеона
Бонапаpте, или жизнь и ужасные деяния его, начиная со дня pождения до
1814 года с пpисовокуплением жизнеописаний: Людовика, Иосифа и Луциана
Бонапаpтов, Иоахима Мюpата, Евгения Богаpне, Каpла Талейpана, Иосифа
Феша и всех его маpшалов и знатнейших светских, военных и духовных чи-
новников ...» Однако, об этом потом.
Редактор: Hа этом мы пока и закончим. Для пеpвого выпуска довольно.
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Ф.Р. ШАТОБРИАН

Мученики или торжество христианства

С-Пбг, 30 мая 1892 г.

стр. 89 ...За ним встал демон лжемудрия. Притворная

строгость его голоса, наружное спокойствие легко могли обма-
нуть толпу. Он принял вид старца, начальника распространенных
в Афинах и Александрии школ...
– Властители ада, – заговорил он с важностью, вы знаете, я все-
гда противился насилию. Мы одержим победу кротостью и терпе-
нием. Дозвольте мне распространить между нашими последова-
телями и христианами принципы, подрывающие государственный
строй.

Данте. «Ад»

И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт, приветливых и чистых,
Но остальной змеиный был состав.



Опыт Исторический, Политический и Нравственный
о древних и новейших переворотах

Сочинение Шато б р и а н а

Experti invicem sumus Ego ac Fortuna
Tacit

Переводил Димитрий В о р о н о в
Часть I

Санктпетербург 1817

В Типографии, состоящей при Особенной Канцелярии

Министерства Полиции

стр. 3.

... Читатели! Отбросьте на минуту ваши страсти, пробегая сие творение о
самых великих задачах, какие только могут занимать людей! Рассмотрите вни-
мательно в совокупности со мною существо их. – Ежели вы когда почувствуете
воспаление вашей крови, закройте книгу; когда же ощутите, что сильное би-
ение вашего сердца кончилось, начинайте чтение. Я не тем увлекаюсь, чтобы
открыть пред вами мой гений, но сердце, не занятое предрассудками, – по
крайней мере такое сердце, какое должен иметь человек.

стр. 5.

Республиканцы, постановители (Constitutionnels), Монархисты, Жиронди-
сты, Роялисты, Эмигранты, наконец, Политики всех сект...

Для лучшего уразумения я принужден буду нередко употреб-
лять различные имена партий Французской революции. При сем
предуведомляю, что сии имена необходимы к пояснению моего
предмета. Я такой писатель, который не принадлежит ни к ка-
кой секте и уверен, что есть много честных людей, хотя они не
одинаково со мной чувствуют.

стр. 10.

... Откровенно скажу: надежда быть полезным людям возносила мою душу
и водила моим пером.
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стр. 39.

... Меня очень часто упрекали за то, что я совсем иначе, нежели другие,
смотрю на предметы. Это быть может. Но, ежели меня захотят осудить так
поспешно, что не дадут мне времени изъясниться, как бы я желал; ежели
оскорбляются уже некоторыми вещами, не узнав наперед, какое место сии
вещи занимают во всеобщей гармонии частей, то я уже для таковых закончил
свое дело. У меня нет ни охоты, ни способности обо всем вдруг мыслить и обо
всем вдруг говорить.

стр. 132.

Приведем нравственность мудрецов: ( Ж.-Ж. Руссо )
Пусть один рассудок будет вашим руководителем. Рассматривайте, что есть

добро. Все, что вы ни предпринимаете, имейте в виду конец. Три вещи суть
трудные: хранить тайну, переносить обиды, употреблять с пользой свои досуги.
Посещай друга более в его несчастии, чем в счастии.

Не издевайся никогда над злополучным. Золото познается посредством
оселка; а оселок человека есть золото. Познай самого себя. Не делай того
другим, чего себе не желаешь. Умей пользоваться случаем. Величайшее из
несчастий есть то, когда не умеют великодушно переносить несчастие.

Относи в честь Богам все, что ты ни делаешь доброго. Не забывай несчаст-
ного. Когда ты выходишь из своего дома, то размысли, что ты должен делать,
а когда возвращаешься в него, то помни, что ты сделал...

[Четвертая книга правил сочинения Шамфора, издан. в Париже. ]

Покажем нашу Философию.
... Не столько опасно делать зло большей части людей, сколько добро...

стр. 137.

Гераклит Дарию, сыну Гистаспа, здравия желает.
Люди попирают и истину и правосудие. Ими движет непрестанно нена-

сытное желание богатства и славы. А я, я всячески избегаю гордости, зависти,
суетной заботливости, сопутниц величия; я отказываюсь быть при дворе Сузы;
умею довольствоваться малым, и сим малым располагаю как хочу.

стр. 141.

... Оттоль следующие последствия их правил: – «Уважай Богов: познай са-
мого себя; – покупай у общества за низкую, а продавай за высокую цену».
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БОНАПАРТЕ И БУРБОНЫ

Сочинение Шатобриана

подписано к печати 6 мая 1814 года
Цензором, Статским Советником и Кавалером

Иваном Тимковским.

стр. 6.

... Бонапарте не об-
наруживал своих намере-
ний. Качества его откры-
вались постепенно. При-
няв умеренное титло Кон-
сула, приучил

он сначала, не терпящий зависимости дух Французов, не страшиться власти,
ему дарованной. Он привязал к себе истинных патриотов, объявя себя защит-
ником общественного порядка, законов и Религии. Мудрейшие люди попались
в его сети, и самые дальновидные были обмануты.

стр. 8.

... Первая известная жертва коварства сего тирана был начальник Роялистов
Нормандских г. Фротте. Он, будучи благородный и неспособный к подозрению
человек, был приглашен в некоторое собрание, куда побудило его притти дан-
ное им честное слово, где тотчас был задержан и расстрелян. Вскоре потом
Туссен-Лувертюр был увезен обманом из Америки и задавлен в том замке, в
котором содержался по возвращении в Европу.

В непродолжительном времени гораздо знаменитейшее убийство привело
в ужас всех благомыслящих людей. Тогда увидел свет вновь возникшими вре-
мена варварства средних веков; явления, встречающиеся ныне в одних только
романах; преступления, случавшиеся только во время междоусобных браней
в Италии, которые политика Махиавелева водворила по ту сторону Альпов.
Чужеземец, не бывший еще Государем, возжелал по окровавленному трупу
Француза взойти на престол Франции.

И кто же был сей Француз? Боже милосердный! для содеяния сего ужас-
ного злодеяния все было попрано: права народные, правосудие, Религия и че-
ловечество. Герцог Ангиенской захвачен среди мира и в чужом владении из
замка Оффенбургского.

Он выехал из Франции в столь юном возрасте, что не знал еще ее. Сидя
между двумя жандармами, смотрит он из почтовой кареты, как бы в пер-
вый раз, на отечественную землю свою; едет на смерть по тем полям, кото-
рые славятся подвигами его предков. В глубокую ночь приводят его в башню
Винсенского замка. При свете факелов, под сводами тюремными, возвещают
внуку Великого Конде вину его, состоящую в том, что он явился на поле бра-
ни (сражаясь за законных Государей). Уличенный в сем наследственном пре-
ступлении, он осуждается на смерть. Вотще просит он дозволения увидеться
с Бонапарте. – О простота душевная! толико же возбуждающая сострадание
чувствительного сердца, сколь и свойственная Герою! мужественный юноша
был величайший почитатель своего убийцы. Он не мог и помыслить, чтобы
вождь возжелал убить простого воина.
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стр. 12.

... Тому, кто соделался ниже человеков ужасными злодеяниями, остается
одно притворство – показать себя выше человечества чрезвычайными замыс-
лами; поводом к злодеянию объявить причины, непонятные простолюдинам; и
наконец, бездну неправосудия заставить почитать делом высочайшего Гения.

стр. 15-17.

... Бонапарте воспользовался ужасом, который распространило между нами
убийство Винсенское, дабы сделать последний шаг и взойти на престол.

... Тогда начались Великие Сатурналии его неограниченной власти: пре-
ступления, угнетения всякого рода, рабство шли равными шагами с безуми-
ем. Всякая свобода исчезает, всякое честное чувствование, всякая великодуш-
ная мысль почитаются заговорами против Государства. Кто упомянет о доб-
родетели, становится подозрительным; хвалить доброе дело значило нанести
обиду Монарху. Слова переменяют свое значение: народ, сражающийся за за-
конных своих Государей, называют бунтовщиками; злодеи почитаются верно-
подданными; вся Франция становится Монархиею лжи. Журналы, публичные
листы, речи, проза и стихи, – все скрывают истину.

Уверяют, что было ведро тогда, когда шел дождь; когда тиран прогули-
вался посреди народа, хранившего глубокое молчание, тогда пишут, что он
встречен был с восторгом живейшей радости: – единственный предмет был
венчанный Бонапарте: нравоучение состоит в том, чтобы повиноваться его
своебычливости, а долг в том, чтобы хвалить его. Наипаче должно восхищать-
ся от удивления, когда он сделал какую-нибудь ошибку или злодеяние.

Ученых людей принуждают угрозами прославлять Деспота. Им назначают
меру хвалы; и они счастливыми себя почитают, когда, сказав несколько слов
на счет славы оружия его, приобретут право несколько раз вздохнуть, выста-
вить какие-либо злодеяния, или привести на память некоторые запрещенные
истины. Не можно было издать ни одной книги, которая не ознаменована была
хвалою Бонапарте, как клеймом рабства. В новых изданиях древних писате-
лей Цензура повелевала выбрасывать все те места, в которых что-либо писано
о завоевателях, рабстве или тиранской власти; так точно прежняя Директория
старалась выпускать в них те места, в которых упоминается о Монархии или
Королях. Месяцеслов рассматриваем был весьма тщательно, и конскрипция
соделалась догматом веры в Катехизисе.

В Художествах то же было рабство: Бонапарте повелевает отравить за-
раженных язвою в Яффе. Его изображают на картине подвигнутого чрезвы-
чайною отважностью и великодушием, прикасающимся до сих зараженных. –
Святой Людовик не так исцелял больных, которые приходили к нему влекомы
верой и надеждой...
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стр. 18.

... Обман и молчание составляли два великие средства содержать народ в
заблуждении.

стр. 19.

... Мало показалось держать в оковах отцев, надлежало располагать детьми...
Власть родительскую, которая пощажена была ужаснейшим тираном древ-

ности, почитал Бонапарте злоупотреблением и предрассудком. Он хотел сынов
наших превратить в род Мамелюков, не знающих ни Бога, ни родителей, ни
отечества. Кажется, что сей враг человеков хотел сокрушить Францию в самых
ее основаниях. Он более развратил людей, более сделал зла роду человеческо-
му в краткое время десяти лет, нежели все тираны Рима совокупно, начиная
от Нерона до последнего гонителя Христиан.

стр. 22.

... Хвалили правление Бонапарте. Если правление состоит в цифрах, если
для того, чтобы премудро править Государством, довольно знать, сколько в
какой провинции собирается хлеба, сколько делается вина и масла, где можно
взять последний талер и последнего человека, то, конечно, Бонапарте был ве-
ликий правитель народов. Нельзя лучше устроить зло, не можно более ввести
порядка в беспорядок.

стр. 23.

... Правление самое расточительное пожирало часть государственных дохо-
дов. Целые ватаги таможенных служителей и сборщиков поглощали подати,
которые им собирать было должно.

стр. 23.

... Табак, соль, шерсть, колониальные произведения, были для него пред-
метом ненавистного единоторжия; он сделался единственным купцом в своем
государстве...

Не должно приписывать его законам успехи нашего земледелия. Оными
обязаны мы разделу больших имуществ, уничтожению некоторых феодаль-
ных прав и многим другим причинам, проистекшим от революции. Сей бес-
покойный и странный человек ежедневно отягощал народ, не имеющий ни в
чем нужды, кроме покоя, противоречащими один другому указами, которые
нередко совсем были не исполнимы.
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ИМП-Р ВСЕРОССИЙСКИЙ
И БОНАПАРТЕ

......Jam non ad culmina rerum In-
justos crevisse querar; tolluntur in al-
bum, ut lapsu graviore ruant.∗

Claudian
СПб

В тип. Ф.Дрехслера
1814

Печатать позволяется.
СПб 19 июня 1814

Цензор

Ст.Сов. Ив.Тимковский

Ея Императорскому величеству
Государыне императрице Марии Федоровне

с благоговением посвящает сочинитель .

Последнее сочинение г. Шатобриана подало мысль к начертанию сих строк.
Не имею тщеславия становиться рядом с сим знаменитым писателем, которого
редкому таланту никто больше меня не удивляется; но благодарю ему, что
он не писал о сем предмете. Радуюсь, что представлено Русскому, хотя и в
неравных силах, принесть жертву благоговения беспримерной славе Монарха,
который, можно сказать, душою своею принадлежит многим векам и который
с таким достоинством соединяет в себе свойства Христианина, Философа и
воина.

Уваров

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

В жизни госудаpств, как и в жизни людей, существует непpеложный за-
кон, котоpый можно было бы назвать законом фатализма, если бы он не был
установлен вечным и непостижимым пpовидением. Этот закон, запечатленный
как в миpе моpальном, так и в миpе физическом, пpоявляется везде в эту буp-
ную эпоху, в это стpашное бpожение, когда появляются необыкновенные люди,
котоpые укpашают истоpию именами завоевателей и узуpпатоpов.

∗ Я уже не буду жаловаться на то, что неспpаведливые доpосли до веpшины
вещей; они поднимаются ввеpх, чтобы pухнуть тем более тяжелым падением. (пер.
И.А. Перельмутера).
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Сын Отечества, 1813, N XXVII

Воззвание
Его преосвященства Господина Кардинала Мори,

в коем приказано отслужить благодарственное молебствие в соборной и
прочих церквах города Парижа и Епархии онаго, вследствие благочестиваго

намерения Ея Величества Императрицы и Королевы.

Г.Шатобриан, показав в своей Атале, какое красноречие религия мо-
жет внушить простому священнику и исполненному веры миссионеру,
без сомнения произвел сильное действие; но если бы он представил, до
какой степени высокия истины Евангелия, могут поднять Оратора, не
знающего правил нравственности, то сообщил бы, может быть, убеди-
тельнейшее доказательство о средствах, которые Ораторы находили и
всегда будут находить в духе Христианства.

Подлинник, печатаемый при сем переводе, сочинен и вышел в свет в
Англии.

Любезнейшие братья! Император, принимая на троне последнее привет-
ствие законодательного сословия, произнес народам своим сии достопамятные
слова: Я скоро приму начальство над войсками моими и уничтожу
лживые обещания наших врагов.

Едва начата кампания – и прорицание сие уже свершилось. Первые дни
неприятельских действий привели в исполнение сие важное обещание Гения.
Подкрепляемый испытанным покровительством неба и одушевляемый благо-
родным чувством своей силы, наш Августейший Монарх представил нации
свои надежды, в исполнении которых ручались двадцатилетние триумфы, за-
тмившие блеском своим славу всех лиц Истории.

Наши враги, ободренные отпадением непостояннейшего из наших союз-
ников, который пострадал уже за ослепление его слабости, не сомневались,
однако, в совершенном успехе нового своего союза против Франции. Доколе
хладный климат прекращал течение побед наших, Русские, забыв все свои по-
ражения, которые они в прошедшем году торжествовали благодарственными
молебствиями, почитали постоянным торжеством мгновенное покровительство
стихий. Они думали, вступив на жалованье Англичан, что Император никогда
не успеет снова устроить своей армии. В безрассудном уповании, что воинская
сила наша унизилась, они сделали в течение зимы мечтательную кампанию
вторжений и завоеваний. Они ласкались надеждою изгнать нас из Германии,
перенести театр войны на древнюю нашу землю, если бы мы не приняли за-
конов, которые дерзость их хотела предписать нам на берегах Рейна, и все
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сие сновидение славы исчезло не прежде пробуждения и разочарования их на
равнинах Люценских.

Одна суровость рановременной зимы восторжествовала над нашею арми-
ею, которая всегда была победоносна в сих удаленных и ужасных странах;
но гордясь бичом, которого жестокости они однако ж разделяли с нами, Рус-
ские почитали наши предприятия сновидениями, наши приготовления басня-
ми, наши средства мечтами. Довольно было для Франции четырех месяцев –
чудес с одной стороны, а мечтаний с другой, дабы пойти против них и явить-
ся изумленной Германии могущественнее, нежели когда-нибудь. Прекращение
военных действий в течение зимы все исправило. Благородное соревнование
в усердии и добровольных пожертвованиях освободило от всякой остановки
Государственные доходы, сию великую пружину войны, возобновив нашу ар-
мию, без умножения народных податей, без причинения каких-либо вредных
оборотов, и лишь только все воинственное ополчение восстановилось, при воз-
вращении весны, то вооруженная коалиция сама предстала ударам, которые
приготовляли ей наши храбрые воины.

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

Мы отразим сих Татар в ужасный их климат, которого они не
должны более оставлять.

Прокламация Императора Наполеона армии, 3 мая 1813 года.

В самом деле, кампания, открывающаяся при таких блистательных успе-
хах, должна, по-видимому, довершить во всем их пространстве намерения Про-
видения в благолепных судьбах Императора.

Враждующие с Францией державы! вы сочли наши легионы, вы исчислили
разные вооружения, их составляющие, но забыли уважить и необыкновенный
гений их Предводителя, которого выспренние соображения умеют приводить
в равновесие их действия, составлять из них целое, снабжать их новыми сред-
ствами и усугублять их силу...

Малочислие нашей конницы, которую Император желал пощадить, и на
подкрепление коей назначал громоносную свою артиллерию, освещает вдруг
его мысль одним из тех мгновенных лучей, о которых говорит Боссюэт.
Надлежит сражаться, как в Египте, сказал он войскам своим, и доволь-
ствоваться хорошею пехотою, при помощи артиллерии. История сохра-
нит сие достопамятное следствие соображения, внушенного воинским гением,
которое одно могло доставлять победу.

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

Одна лишь религия, любезнейшие братья, соединяя все выгоды Госуда-
рей и подданных, богачей и бедных, составляет истинную пышность народных
торжеств и придает выражению общей радости величественный и священный
вид, который, при всеобщем восторге, становится еще трогательнее и величе-
ственнее. Без религии нет истинных, народных торжеств, ничто не соединяет
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толпы в одно семейство. Мир имеет увеселения, а христианство одно знает
истинные торжества. Чувствования и выгоды людей совершенно согласуются
единственно в храмах. Повергаясь пред Богом, Государи научают подданных
своих почитать их одушевленными изображениями божества. собираясь во-
круг алтарей, чувствуем счастье быть Христианами, гордимся быть Францу-
зами, и всяк думает участвовать в славе армии, торжествуя оную, с толикую
радостью и величеством в наших святилищах. Бог, будучи здесь посреди нас,
и видимо близ нас, по выражению Св.Апостола Павла, объявляет себя на-
шим заступником. Изображение Государя начерчивается здесь во всех сердцах.
Восклицания целого народа повторяют его драгоценное имя с единодушными
восторгами благодарности; но его слава так приучила нас к чудесам, что уже
не можно более изумить нашего удивления. Ах! с каким удовольствием насла-
дилась бы его великая душа нашей любовью, если бы он в сию минуту мог
быть свидетелем всех чувствований, которые он внушает!

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

Какое трогательное зрелище! Мы видим в святилище нашем обожаемую
Супругу Государя, матерь наследника Престола, Правительницу Империи,
приносящую Богу торжественное благодарение за славу великого мужа, кото-
рого торжественно она возвестила, объявив Французам, что его сохранение
столь же нужно для счастия Империи, как и для Европы, и религии,
которую он подъял, должен утвердить, и которую сердечно покро-
вительствует. Какое зрелище!

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

Мы можем возвестить велегласно, полагаясь на уверения вельмож, при-
званных к ея Совету, что порученное ей Правительство развивает в ней еже-
дневно душу, преисполненную кротости и доброты, высокую мудрость в делах
и в речах, прилежание, любовь к порядку, привычку к вниманию и участию,
исправную память и непрерывность в делах, точность ума, зрелость сужде-
ния, основательность размышлений, которыя, доставляя ей всеобщую похвалу,
ручаются в драгоценнейшем одобрении для ея сердца. Столь блистательные
качества еще украшаются под диадимою примерным и надлежащим благоче-
стием и прелестию ея кратких добродетелей, которыя тем более приводят в
любовь ея благочестивыя правила, что приглашают подражать ей, не принуж-
дая к лицемерию.
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Сын Отечества, 1813, N XXXII

Ответ на воззвание Е. Пр. Г. Кардинала Мори

Милостивый Государь!
Не читав еще лжей, произнесенных вами с кафедры, посвященной одной

истине, на которой вы некогда приобрели славу, ища одного счастия,

Аббат Мори был учительским помощником в духовной школе и жил в
бедности, когда ораторские дарования познакомили его с Аббатом Буас-
монтом. Сей престарелый Академик и Королевский проповедник, поло-
жил основание его счастию, назначив ему важный доход. Говорят, что
Аббат Мори, быв назначен занять его место в Академии во время по-
следней болезни своего благодетеля, более занимался начальною речью
своею, в которой надлежало похвалить покойного предместника своего,
нежели его смертию. Он беспрестанно выспрашивал его и старался исхи-
тить из уст умирающего некоторые подробности о его жизни. Буасмонт,
приметив его намерение и неблагодарность, сказал ему слабым голосом:
« перестань Аббат, ты давно уже снимаешь с меня мерку.»

не рассмотрев еще вашего поведения после отпадения от веры, которого вы
искали как милостыни, словом, прежде упадка вашего, я уже был уверен, что
в жизни есть степень, с которой человек, не поддерживаемый добродетелью,
должен сойти, но при изобличении сего свойственного человечеству упадка,
История никогда не представляла мне чрезвычайного унижения, до которого
может достигнуть Кардинал, Князь Римской церкви. Свергнутый с небес сата-
на сохраняет и в глубине тартара некоторое достоинство: хотя он, подобно вам,
величайший из неблагодарных, хотя он, подобно вам, из гордости помрачает
собственную славу свою, но он притом угрожает, а не пресмыкается.

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

Но не надейтесь, Милостивый Государь, что ваше унижение будет зара-
зительным примером. В сонме преступников, руководимых всеми страстями
человеческими, в числе славолюбцев всех родов, сих бешенствующих привер-
женцев всех сторон, никто не имеет права быть столь великим преступником,
как вы. Избранное вами место будет единственным в истории, и если Европа
когда-либо к чести своей произведет другого Данта, то в его аду новый род
казни, доныне неизвестный воображению людей, без сомнения будет награ-
дою, которую гений назначит неблагодарности. Вы хотели достигнуть двух
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концев длинной цепи славы и безчестия, соединяющей те времена, в которые
вы сражались за религию, со временем, в которое вы молитесь за ея гонителя;
вы были возведены с последних степеней общества на первейшие достоинства
церкви, и вдруг с высочайшей степени, на которую слава может возвести чело-
века, словом, с сей точки, на которой и самая зависть не могла вас достигнуть,
вы низверглись, обременены будучи двадцатилетним лицемерием.

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

Вы говорили похвальное слово Святому Людовику...

До революции было во Франции обыкновение заставлять некоторых, уже
знаменитых молодых Ораторов, произносить похвальные слова Св. Лю-
довику, пред Академиею Французской 25 Августа. Аббат Мори, извест-
ный многими речами, был для сего избран, и сие появление открыло его
талант и составило его счастье.

Милостивый Государь!
Вы прежде сего были искуснее, в ответах на сомнительные вопросы. Ва-

ша память, ваша обширная ученость развивалась с искуством в изображении
рыцарских времен Св. Людовика и грубости феодальных дворов Анны Бре-
танской и Карла VIII; вы не смешивали времен года, степеней широты и кли-
матов, и не говорили: « суровость рановременной зимы восторжествовала над
нашею армиею, которая всегда была победоносна в сих удаленных и ужасных
странах; « вы вспомнили бы, что сильная стужа в России в Ноябре месяце
не есть следствие рановременной зимы; вы остереглись бы напоминать ужас-
ное бедствие, постигшее вашу победоносную армию, и положить на речь свою
печать невежества.

Но где сии четыре месяца чудес с одной стороны и мечтаний с другой? В
кампании 1812 года, на которую вы весьма некстати обращаете внимание слу-
шателей. Четыре месяца чудес во Франции в 1813 году суть четыре месяца
ослепления, которые станут ей весьма дорого; в течении сих четырех месяцев
тиранство потребовало больше, нежели могло надеяться;

Любопытно знать, каким образом Французское правительство собрало
новые приношения. По прибытии беглеца из Северной армии в Париж,
все Префекты 150 департаментов получили письмо следующего содер-
жания: «Его Императорское Королевское Величество, узнав, что жители
такого-то Департамента намерены предложить ему 500 лошадей в упря-
жи и столько-то разных военных припасов, поручил вам изъявить им
Его благодарность, и представить все вышеозначенное в течениt месяца,
в назначенное место.»
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Префекты, оглушенные таким циркуляром, принуждены были пи-
сать ко всем главнейшим жителям и помощникам своих округов следу-
ющее: «Милостивый Государь мой! Е.И.К.В., узнав о желании вашем
предложить ему двух лошадей из вашей конюшни и послать третьего
сына вашего в армию, где два старшие уже находятся, поручил мне
изъявить вам, что одобряет ваше усердие и что вы имеете препрово-
дить все свои пожертвования в город ... уезда ... до ... числа текущего
месяца. За сим молит он Бога о сохранении Вас под святым своим
покровом.»

Наконец, Милостивый Государь, удовлетворив необходимости пресмыкать-
ся пред человеком, прежде нежели преклонитесь перед Богом, вы дерзаете в
первый раз призывать религию в храм ее. Вы говорите: «одна лишь религия,
соединяя все выгоды Государей и подданных, богачей и бедных, составляет
истинную пышность народных торжеств и пр. Без религии нет истинных на-
родных торжеств; ничто не соединяет толпы в одно семейство»; но к кому
обращаете вы подобную речь? Религия или политика призывает в вашу цер-
ковь двор, являющийся вашим взорам? Какие права имеет сей двор благода-
рить провидению, сей двор, сотворенный случаем и призывающий в помощь
не Бога, а случай! Заблудший и виновный Аарон, подобно вам, приносил жерт-
ву златому тельцу, но не имел дерзости призывать истинного Бога, который
в то время открывал таинства веры Моисею: преступая законы, он не смел
упомянуть о скрижалях; он не соединял дерзости с безбожием.

Ах, Милостивый Государь, какое трогательное зрелище! Вы, новый Мар-
дохей, наставляете другую Эсфирь, которой слезы со временем не спасут ее
народа от ярости второго Артоксеркса. Пусть принуждают ее говорить, что
«сохранение ее супруга столь же нужно для счастия Империи, как и
для Европы;» нельзя противоречить такому простодушию, можно только
посмеяться; но когда она присовокупляет, что сей «великий человек равномер-
но необходим для религии, которую он подъял, должен утвердить, и которую
сердечно покровительствует», тогда должно поспешить изъявлением жалости,
чтоб избегнуть порицания. Вы, Милостивый Государь, вы можете ее хвалить,
«говорить о ее кротких добродетелях, о благочестивых ее правилах»; ваши
похвалы не повлекут на сию несчастную Принцессу того презрения, которое
я питаю к вам, я уже давно чувствую уважение и жалость к жертвам поли-
тики, изъявляю благоговение к истуканам Богов, хотя они искажены рукою
человеков.
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Вестник Европы, 1811, N1 (изд. Мих.Каченовский)

В СПб недавно напечатана Фр. книга: Projet d’une Ac. Asi-
atique. Читатели Вестника Европы, конечно, останутся нам
благодарны за перевод этого сочинения, в котором они заме-
тят многие важные мысли и которое представляет вниманию
их новый, с многих сторон привлекательный предмет, изобра-
женный пером искусным.

Пер. [перевел В.А. Жуковский – А.О.]

Мысли о заведении в России Академии
Азиатской.

Juvat integros accedere fontes.
Lucret.

Понятие об истории человеческого образования весьма переменилось в кон-
це XVIII века: Восток единогласно наименован колыбелью общего просвеще-
ния. Причиною такого чрезвычайного переворота были успехи Англичан в Ин-
дии, открытие священного языка Браминов и сочинений Зороастра, критиче-
ское рассмотрение книг библейских учеными людьми Германии, наконец учре-
ждение Азиатского общества в Калькутте, и теперь уверены мы совершенно,
что Азия есть то средоточие, из которого истекло просвещение, разлившееся
по всему земному кругу: сия прекрасная гипотеза, удивительно соответствую-
щая преданиям священным, должна почитаема быть неотвержимою.

. . . . . . . . .

Россия, можно сказать, утверждена основанием своим на Азии. Сухая,
необъятно обширная граница сливает ее со всеми народами Востока. Но мож-
но ли поверить? Россия из всех Европейских наций одна не обращала никакого
внимания на Азию.

Труды Палласа, Георгия и Гильденштета, принадлежащие к царствова-
нию Екатерины II, не были продолжаемы. Надобно заметить, однако, что
главною целью сих ученых мужей была Естественная история и что они,
ограничив себя одною Сибирью, не проникали во внутренность и в южные
страны Азии.

. . . . . . . . .
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Распространение сведений в языках Азиатских должно ниспровергнуть
древнюю систему общей грамматики (под словом общая гpамматика pазу-
меется здесь пpоисхождение и обpазование языков).

Философы утверждают, что первое состояние человека было так называ-
емое состояние чистой натуры, грубое, немногим отличное от состояния жи-
вотных бессловесных. Они утверждают, что человек, увлекаемый силою необ-
ходимости, и переходя от нужды простой к понятиям более сложным, изобрел
наконец слово и образовал для себя язык, соответствующий обширности его
мыслей. Новые материалисты ужасно мучили ум свой, дабы угадать, каки-
ми способами нашел человек искусство соединять понятие со звуком. Одни
заставляют его подражать крику животных; другие пению птиц; некоторые
объясняют задачу простым механизмом, и все вообще истощают свой ум на по-
строение систем нелепых, стыдясь признаться, что разрешение такого вопроса
превосходит их силы: и все вообще хотят доказать нам, что первая эпоха исто-
рии человечества есть время грубости животной и мрака. Сие доказательство
почитают они гибельным для преданий священных!

. . . . . . . . .

Надлежало пройти векам, дабы человек пришел в состояние постигнуть,
сколь утомительно злоупотребление слов и частое обращение на одной и той
же мысли.

. . . . . . . . .

Опыт Калькутского общества служит подпорою этой системе. Оно при-
знается, что слишком рано позволило себе заняться философическими рас-
суждениями и пространным разбором некоторых истин отдельных. Надобно
рыться и потом уже строиться; и истинно важных открытий можем мы ожи-
дать только тогда, когда приобретем технические сведения о востоке, более
основательные и глубокие.

. . . . . . . . .
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Таблицы (соч. Клапpотом)

Индийская литература

Курс языка

Опыты в писании буквами Деванга-
рийскими и Бенгалийскими.
Самскритская Грамматика.
Произведение глаголов Самскрит-
ских.
Гитопадеза, или басни Вистну-
Сармы.
Мегабгарата, поэма на войну Куру-
сов и Пандусов.

Курс литературы

Философия и религия

Система почитателей Брамы.
Система Ламаизма и почитателей
Будги.
Система почитателей Вистну.
Система почитателей Хивы.
Картина литературы Индийской.
История и география Индостана.

Desiderata

Лексикон Самскритский.
Грамматика Самскритская.
Перевод Веды.
Перевод Магабгараты.
Перевод драм Калидаза и Джая Девы.
Полный перевод и издание текста Гунта-
Говиды.

Литература Китайская и Манджурская

Курс языков

Китайского

Опыты в писании.
Сан-дзу-гвинн (1).
Сиен-дзу-вун (2).
Замечания Грамматические.
Разговоры.
Чтение Кун-дзу (Конфуция).
Сан-гуо-дши (3).
Выбор из летописей.

Манджурского

Грамматика Манджурская.
Разговоры из Синн-вун-ки-
мунна (4).
Конфуций на Манджурском
языке.
Сан-гуо-дши (3).
Летописи Манджурские.
Синн-ли-дшенн-и (5).
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Курс словесности

1. Картина Империи Китайской и ея географии.
2. История Китая в отношении к переселениям народов.
3. Разбор религии Конфуция, Лао-Гиунна и Фoe.
4. История Китайской словесности по свидетельствам ориги-
нальным.

Desiderata

Филология

Китайские Лексиконы.
Перевод и издание Зерцала языков Манджурского и Китай-
ского, изданного по повелению Императора Киенн-Лунна.

Смесь

Извлечение из летописей Китайских и Манджурских.
Собрание известий, относящихся к Азии, заимствованных из летописей и
географии Китайской.
Перевод И-гвинна (6).
Перевод сочинений Лао-дзу (7).
Перевод сочинений Джу-гги (7).
Лексикон Литературы и Истории, подобный Гербелотову.

Примечания

(1) Санн-дзу-гвинн, сочинение, расположенное на параграфы трех букв,
содержащее в себе краткое начертание всех тех наук, которыми занимаются в
Китае.

(2) Сиенн-дзу-вун, энциклопедия, из тысячи букв состоящая.
(3) Сан-гуо-дши, История трех царств Шу, -Уен и -У, которые образованы

были в Китае в III веке.
Дшен-шеу, автор, жил почти в то же время. Эта История славится пре-

красным слогом. Манджурский перевод сделан в XVII веке.
(4) Синн-вун-ки-мунн, Манджурская и Китайская грамматика, сделанная

в 1727 году. В ней кроме грамматических правил находятся и очень хорошие
разговоры на обоих языках.

(5) Син-ли-дшенн-и, Манджурское сочинение о философической системе
династии Сунн, написанное в 1718 году по приказанию императора Канн-гги.

(6) И-гвинн, первое из так называемых классических сочинений, в кото-
ром объяснены Гуа (символы) Фу-гги.

(7) Лао-дзу и Дшу-гги, два Китайских философа; первый жил за 500 лет
до Р.Х., а последний в XII веке по Р.Х.
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Литература Арабская, Персидская, Турецкая и Татарская

Курс языков

Арабский Персидский

Начальные правила Грамматики Арабской для всех начинающих

Грамматика Арабская с приме-
чаниями.
Выписки из Корана.
Гарири.
Арабская хрестоматия, соч.
С.Саси.
Абулфеда.

Персидская грамматика
Гулистан Са’ди.
Емир Кгонд.
Гафиц.
Шах Намет, сочин. Фиргузия.

Турецкий Татарский

Турецкая грамматика.
Гумайун Наmerb (1).
Турецкие летописи.
Фадзули (2).
Бостани (2).

Грамматика татарская.
Абуль Гази Багадур Хан.

Курс Литературы

1. География Азии вообще, и в особенности Азии Магометанской по плану Г.
Валя (vorder und mittel-Asien).

2. История династий Магометанских в Азии, с приложением к ней картины
Исламизма.

3. История литературы Арабской и Персидской до Магомета.
4. История литературы Магометанской.
5. Статистика Персии и Турции.

Desiderata

Филология

Перевод Арабского Лексикона, называемого Камус.
Перевод Персидского Лексикона Ферганг Джигангунри.
Перевод Турецкого Лексикона Ван-Кули.

История
Арабская
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Перевод и издание исторической книги: Тарик Табари, соч. Абу Джиафа-
ром.

Полный перевод арабской географии Едризия и Ибн-Гаукаля.

Персидская

Перевод и издание Равдгат-есс-зафы Кмир-Кгонда.
Тарик Гоцидет Гамед-Улла Альказуиния.

Турецкая

Перевод летописей Отманов.

Татарская

Перевод Дербенд-Намего.
Полный перевод Абулгази Багадур-Хана.
История народов Татарских.

Литература
Арабская

Полный перевод Тысяча и одной ночи.
Персидская

Перевод поэм Фирдузия, Гафица, Джалиевой поэмы Юсуф-ва-Зеликга и
Нидзамиевой Хозрува-Ширин.

Примечания

(1) Турецкий перевод Пильпаевых басен.
(2) Имена двух поэтов Турецких, из которых первый есть сочинитель

Китаббенк-ва-бадега.
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Литература Еврейская
Курс языка

Фатерова ручная книга Еврейского языка.
Грамматика Еврейская Фатерова.
Моисеевы книги с комментариями Фатера.
Книга Иова с комментарием Шультенса.
Соломоновы Притчи с комментариями Шультенса.

Учебные материалы

Simons Lexicon manuale.
Cocceji Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et Chaldeici, ed. Schulzii.
Schultensii Origines linguae Hebraicae.
Michaelis supplementa in omnia lexica Hebraica.
Hetzel histoire de langue Hébraique.

Курс литературы

Библейская география (Hammelfelds biblische Geographie).
Древности Еврейские (Warnekros Hebräische Alterthümmer).
История Еврейская (Bauers Geschichte der hebraischen Nation).
Права Еврейские (Spener de legibus Hebräerorum. D.Michaelis, Mosaisches

Recht).
Поэзия Еврейская (Herders Geist der Herbräischen Poesie,
Lowth Prelectiones de Poesie Hebräcorum, cum epimetrio Michaelis).
Словесность Еврейская (Wolfii Bibliotheka Hebraica. Bartolocii Bibliotheca

Rabbinica).
Кабалистическая Философия Евреев.
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В О С Т О Ч Н А Я З В Е З Д А

л и т е р а т у р н о е п р и л о ж е н и е

Альманах должен быть литературным или по крайней мере иметь литера-
турное приложение. Поскольку портфель редколлегии не слишком толст, она
может себе позволить вести себя в духе времени и развлекать читателя за-
гадками. К тому же, всякий задающий умело вопросы всегда кажется умнее,
а редколегии важно солидно выглядеть. Итак, всякий, сумевший ответить на
следующие вопросы, заслужит конфету:

1) Кто является автором нижепечатаемого очерка – эссе – рецензии – кри-
ка души?

2) Кто же тот самый «Великий», 400 экземпляров сочинения которого
были разобраны в два часа? Его имя для придания загадочности заменено
знаком A .

3) Что же это за сочинение, столь чувствительно написанное и вызвавшее
бурю восторгов? Название этого сочинение заменено в тексте знаком B .

И еще один вопрос потруднее:
4) Кому посвящена эта столь нестандартно написанная рецензия и поче-

му?
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B
Пoэмa A .

Kнижный мaгaзин блecтел в бeльэтaже ***oй улицы, лaмпы oтбивa-
ли тeплый cвет нa выcoкo-взгpoмoждeнные cтены из книг, живo и pезкo
oзapяя зaглaвия гoлyбыx, кpacныx, в зoлoтoм oбpезе, и зaпылeнныx, и пo-
гpeбeнныx, oзнaчeнныx cилoю и бeсcилиeм, чeлoвечecкиx твopeний. тoлпa гy-
cтилacь и pocлa. Гpoм мocтoвoй и экипaжeй c yлицы oтзывaлcя дpeбeзжa-
ниeм в цельныx oкнax и, кaзaлocь, лaмпы, книги, люди, – вce oкидывaлocь
лeгким тpeпeтoм, yдваивавшим пecтpoтy кapтины. Cидельцы cyeтилиcь.
«Cлaвнaя вeщь! Oтличнaя вeщь!» oтдaвaлocь co вcеx cтopoн. «Что, бaтюш-
кa, читaли B ?

Hет? Hy, ничeгo жe вы нe читaли xopoшегo», бopмoтaлa кoфeйнaя шинeль
зaпыxaвшeйcя квaдpaтнoй фигypе. – «Kaкoв A ?» cкaзaл, быcтpo пoвopoтив-
шиcь, нoвoиcпeчeнный гycapcкий кopнeт cвoeмy cocедy, нeтepпеливo paзpезы-
вaвшeмy пocледниe лиcты. – «Дa, ecть меcтa yдивитeльные!» - «Hy, вoт,
нaкoнeц, дoждaлиcь и B !» – «Кaк, B вышeл? Cкaжитe, чтo этo тaкoe
« B »? Kaк вaм кaжeтcя нoвoe coчинeниe?» - «Eдинcтвeннo! Eдинcтвeн-
нo! Eщe бы некoтopoй кapтины... О, A дaлeкo шaгнyл!» – «Macтepcтвo-
тo глaвнoe, мacтepcтвo; пocмoтpитe, пocмoтpитe, кaк oн иcкycнo тoгo...»
тpeщaл тoлcтeнький кyбик c вeceлыми глaзкaми, пoвopaчивaя пepeд глaзaми
cвoими pyкy c пpигнyтыми нeмнoгo пaльцaми, кaк бyдтo бы в нeй лeжaлo
cпелoe пpoзpaчнoe яблoкo. «Дa, c бoльшим, c бoльшим дocтoинcтвoм!» твep-
дил cyxoщaвый знaтoк, oтпpaвляя paзoм пoл-yнции тaбaкy в cвoe pимcкoe
тaбaкoxpaнилищe: «кoнeчнo, ecть меcтa, кoтоpыx cтpoгaя критика.... Hy,
знaeтe.... eщe молодость.... Bпpoчeм, пpoизвeдeниe eдвa ли нe пepвoклac-
cнoe!» - «Hacчeт этoгo пoзвoльтe-c дoлoжить, чтo зa пpoчнocть», пpи-
coвoкyпил c дoвoльным видoм книгonpoдaвeц: «pyчaeтcя ycпешнaя-c выpyч-
кa дeнeг...» – «A caмoe-тo coчинeниe дейcтвитeльнo ли чyвcтвитeльно нa-
пиcaнo?» c cмиpeнным видoм зaикнyлcя вoшeдший ceнaтcкий pябчик. «И,
кoнeчнo, чyвcтвитeльнo!» пoдxвaтил книгoпpoдaвeц, кинyв yбийcтвeнный
взгляд нa eгo иcтepтyю шинeль: «ecли бы нe чyвcтвитeльнo, тo нe paзoб-
paли бы 400 экзeмпляpoв в двa чaca!» Meждy тем лицa бeсnpecтaннo ме-
нялиcь, выxoдя c дoвoльнoю минoю и книжкoю в pyкax. B этo caмoe вpeмя
Эллaдий пoдoшeл к дpyгy cвoeмy Пoллиopy, paсcеяннo глядевшeмy нa жaднyю
тoлпy пoкyпaтeлeй. «He пpaвдa ли, милый Пoллиop! нe пpaвдa ли, чтo ни
c чем нe мoжeшь cpaвнить этoгo тиxогo вocтopгa, нaпoяющегo дyшy пpи
виде, кaк плaмeннo любимoe нaми вeликoe твopeниe нeyмoлкнo звyчит и oт-
дaeтcя coчyвcтвиeм вo вcеx cepдцax, и люди, кaжeтcя, oтбежaвшиe нaвеки
oт coбcтвeнногo, cкpытого в caмиx ceбе, нeпocтижимогo для ниx миpa дy-
ши, нacильнo вoзвpaщaютcя в eе пpeделы?» Moлчaливo и бeзмoлвнo пoжaл
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Пoллиop eмy pyкy. Oни вышли. Ho ни тoмитeльный, кaк cлияниe paдocти и
гpycти, cвет лyны, тaк дивнo вызывaющий из глyбины дyши cepeбpяный coнм
видений, кoгдa нoчнoe нeбo бeсплoтнo oбнимeтcя вдoxнoвeниeм и зeмля пoл-
нa нeпoнятнoй любви к нeмy, ни те живые чyвcтвa, пpoбyждaющиеcя y нac
мгнoвeннo, кoгдa чyдный гopoд гpeмит и блeщeт, мocты дpoжaт, тoлпы
людeй и тенeй мeлькaют пo yлицaм и пo пaлeвым cтенaм дoмoв-гигaнтoв,
кoтopыx oкнa, кaк бeсчиcлeнные oгнeнные oчи, кидaют плaмeнные дopoги нa
cнежнyю мocтoвyю, тaк cтpaннo cливaющиеcя c cepeбpяным cветoм меcя-
цa, - ничтo нe в cocтoянии былo eгo вывecть из кaкoй-тo тopжecтвeннoй
зaдyмчивocти: кaкaя-тo cвящeннaя гpycть, тиxoe нeгoдoвaниe coxpaнялocь в
чepтax eгo, кaк бyдтo бы oн зacлышaл в дyше cвoeй пpopoчecтвo o вечнocти,
кaк бyдтo бы дyшa eгo тepпелa мyки, нeвыpaзимые, нeпocтижимые для зeм-
нoгo... «Чтo жe ты дo cиx пop», cпpocил eгo Эллaдий, кoгдa oни вoшли в eгo
yeдинeннyю кoмнaтy, oдинокo oзapяeмyю тpeпeтнoю лaмпoй: «нe пoвepг oт
ceбя дaни нaшeмy вeликoмy твopeнию? нe пpинec пocильногo выpaжeния –
иcтoлкoвaтeля чyвcтв в чaшy oбщегo мнения?»

«Ты пoнимaeшь мeня, Эллaдий, к чeмy жe ты пpeдлaгaeшь мне этoт
нecвязный вoпpoc? Что мне пpинecть? Koмy нyждa, кто пoжeлaeт знaть
мoи тaйные движeния? Чacтo, cлyшaя, кaк вceнapoднo cyдят и тoлкyют o
пoэте, кoгдa пpeния иx вoздымaют бypю и зaпенившиеcя ycтa гopлaнят нa
тopжищax, - дyмaю вo глyбине дyши cвoeй: нe cвятoтaтcтвo ли этo? He тo
жe ли, ecли бы ктo вздyмaл cтpeмитeльнo вopвaтьcя в плoщaдь, где чepнь
кипит и cyeтитcя, иcпoлняя oбычные cвoи тpeбы, и вoсcылaть, yпaдши нa
колeни, жapкие мoлитвы к нeбy? И что бы cкaзaл я? – «Пpeкpacнo! бeспoдoб-
нo, eдинcтвeннo!» Ho выpaзят ли эти cлoвa xoтя oднy cтpyю бeзгpaничнaгo
oкeaнa чyвcтв? Бeсcильные! Oни oт чacтогo пoвтopeния людьми пoтepя-
ли дaжe беднoe coбcтвeннoe знaчeниe. Ho eщe бeсcмыcлeннеe, eщe cмешнеe
мне кaжyтcя люди, кoтopыe дapят пoэтoв, бyдтo чинaми, жaлкими эпи-
тeтaми, нaзывaют иx пepвoклaccными, как бyдтo noэты, кaк pacтeния или
бeзжизнeнныe минepaлы, тpeбyют cиcтeмы, чтoбы yдepжaтьcя в гoлoве!
Beликий! кoгдa paзвepтывaю дивнoe твopeниe твoe, кoгдa вечный cтиx твoй
гpeмит и cтpeмит кo мне мoлнию oгнeнныx звyкoв, cвящeнный xoлoд paз-
ливaeтcя пo жилaм и дyшa дpoжит в yжacе, вызвaвши Бoгa из cвoeгo бeс-
пpeдельнaгo лoнa... что тoгдa? Ecли бы нeбo, лyчи, мope, огни, пoжиpaющиe
внyтpeннocть зeмли нaшeй, бeскoнeчный вoздyx, oбъeмлющий миpы, aнгeлы,
пылaющие плaнeты npeвpaтилиcь в cлoвa и бyквы – и тoгдa бы я нe выpa-
зил ими и дecятoй дoли дивныx явлeний, coвepшaющиxcя в тo вpeмя в лoне
нeвuдuмогo мeня. И что oни вcе пpoтив дyши чeлoвекa? пpoтив вoплoщeния
Бoгa? B кaкиe звyки, в кaкиe cветлыe звyки пpeвpaщaeтcя oнa, paзpешaяcь
oт вceгo, нocящегo oбpaз выpaзимогo и кoнeчногo, cильным пopывoм вoн-
зaяcь в бeзобpaзнyю гpyдь eгo! Кaк гopит, кaк coxнeт бpeнный cтpaдaльчecкий
cocтaв! Kaк дpoжит, кaк cтoнeт бeсcильнoe зeмнoe, пoкa вce нe coльeтcя в
дyxoвнoe мope, пoкa пoтoп блaгoдapныx cлeз нe xлынeт дoждeм в paзмyчeн-
нyю гpyдь, нe пpoльeт пpимиpeния мeждy двyмя вpaждyющими пpиpoдaми
человека. –
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Kaк cyeтны люди, тpeбyющиe oтчeтa впeчaтлений, пpoизвeдeнныx вe-
ликим coздaниeм пoэтa, знaя нaпepeд, что oн нe бyдeт oтветoм нa бeзpaс-
cyднoe жeлaниe иx! Кoгдa из бeзoбpaзногo зeмнoгo чepeпa извлeкaют peзyль-
тaт – oслепитeльный кaмeнь, кoгдa из cтpyн иcтopгaют звyки - кaкoй жe
oни peзyльтaт xoтят извлeчь из звyкoв? Moжeт быть, и иcпoлнитcя этo
жeлaниe, тoлькo кoгдa? – Koгдa чeлoвек иcчeзнeт и дyшa нa вeтxиx eгo
paзвaлинax вoздвижeтcя в вeличecтвeннoм, нeoбъятнoм здaнии».

«Итaк, пo-твoeмy», cпpocил eгo пocле мгнoвeнногo мoлчaния Эллaдий:
«люди нe дoлжны делитьcя мeждy coбoю впeчaтлениями и cooбщaть, кaк
oткpoвeния, xoтя нeпoлныe oтчeты чyвcтв, мoжeт быть, yбедившиe бы
дpyгиx в дyxoвнoй изящнocти coздaния?»

«Hет, Эллaдий, нет! Kтo здеcь тpeбyeт yбеждeния, тoмy бyдyт бeс-
плoдны вcе твoи пoпытки вoзмyтить eгo, дyшy. Paзoгни пepeд ним вeликoe
твopeниe. Читaйтe вместе и, ecли дивные eгo бyквы нe yдapят paзoм в тaй-
ные cтpyны cepдeц вaшиx, oбpaтив в нeпocтижимый тpeпeт вcе нepвы, нe
бpызнyт oтветными cлeзaми (нa глaзa) и дyши вaши пoчyвcтвyют paзъe-
динeниe – зaкpoй книгy и нe тpaть пycтыx cлoв. Ho, ecли вcтpетишь ты
плaмeннo пoнимaющee тeбя чyвcтвo – пpeкpacнyю пoлoвинy пpeкpacнoй дy-
ши, твoeй – пoтpeбyeтe ли вы дpyг oт дpyгa oтчeтa? K чeмy бы пocлyжил
oн вaм, кoгдa вы тaк чyднo cливaeтecь в oднo? И кaкaя пpeзpеннaя paдocть
cpaвнитcя c тем мгнoвeниeм, кoгдa твopeниe paзoм читaeтcя в вac? Кaк
пoнимaeтe вы eгo? «Бoжe!» чacтo гoвopю ceбе: «кaкoe выcoкoe, кaкoe дивнoe
нacлaждeниe дapyeшь ты чeлoвекy, пoceля в oднy дyшy oтвет нa жapкий вo-
пpoc дpyгoй! Kaк эти дyши быcтpo oтыcкивaют дpyг дpyгa, нecмoтpя ни нa
кaкие paзделяющие иx бeздны».

Бyдтo пpикoвaнный, yничтoжив oкpyжaющee, нe cлышa, нe внимaя, нe
пoмня ничeгo, пoжиpaю я твoи cтpaницы, дивный пoэт! И кoгдa пepeдo
мнoю медленно пepeдвигaeтcя минyвшee и cepeбpяные тени, в тpeпeтaнии
и чyднoм блecке, тянyтcя бeзкoнeчным pядoм из мoгил в гpoзнoм и тиx-
oм вeличии, кoгдa вcя oтжившaя жизнь oтзывaeтcя вo мне и cтpacти
пepeживaютcя cызнoвa в дyше мoeй, – чeгo бы нe дaл тoгдa, чтoбы тoль-
кo пpoчecть в дpyгoм пoвтopeниe вceгo ceбя?... Kaкими бы, кaзaлocь, дpaгo-
ценнocтями нe иcкyпил этoгo блaгa? «Boзьмитe, вoзьмитe oт мeня вce»,
вocкликнyл бы тoгдa c пoдъятыми pyкaми к нeбecaм: «и ниcпoшлитe мне
этo пoнимaющee мeня cyщecтвo! Bceмoгyщий! зaчем дaл Ты мне нeпoлнyю
дyшy? или пoпoлни ee, или вoзьми к Ceбе и ocтaльнyю половину».

О, кaк вeлик ceй цapcтвeнный cтpaдaлeц! Cтoлькo блaгa, cтoлькo пoль-
зы, cтoлькo cчacтия миpy – и никтo нe пoнимaл eгo... Haд гoлoвoй eгo гpe-
мит определение... Mинyвшaя жизнь, бyдтo нa пeчaльный звoн кoлoкoлa,
вcя coвoкyпляeтcя вoкpyг нeгo! Умepшee живeт!.. И дивные кapтины твoи
блeщyт и paздaютcя вce нeoбъятнеe, вce нeoбъятнеe, вce нeoбъятнеe..... И в
гpyди мoeй cнoвa мyки!... Oтветные cтpyны дyши гpeмят... Звoн cepeбpяногo
нeбa c eгo cветлыми xepувимaми cтpeмитcя пo жилaм... О, дaйтe жe, дaй-
тe мне eщe, eщe этиx мyк, и я выльюсь ими вecь в лoнo Твopцa, нe ocтaвя
пpeзpеннoмy телy ни oднoй иx бoжecтвeннoй кaпли...

Beликий! нaд cим вечным твopeниeм твoим клянycь!.. – Eщe я чиcт,
eщe ни oднo пpeзpеннoe чyвcтвo кopыcти, paбoлепcтвa и мeлкогo caмoлю-
бия нe зapoнялocь в мoю дyшy. – Ecли мepтвящий xoлoд бeздyшногo cветa
иcxитит cвятoтaтcтвeннo из дyши мoeй xoтя чacть eе дocтoяния; ecли
кpeмeнь oбxвaтит тиxo гopящee cepдцe; ecли пpeзpеннaя, ничтoжнaя лень
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oкyeт мeня; ecли дивные мгнoвeния дyши пoнecy нa тopжищe нapoдныx xвaл;
ecли oпoзopю в ceбе тoбoй иcтopгнyтыe звyки... О! тoгдa пycть oбoльeтcя
oнo нeмoлчным ядoм, вoпьeтcя миллиoнaми жaл в нeвидимогo мeня, нey-
гacимым плaмeнeм yпpeков oбoвьeт дyшy и paздacтcя пo мне тем пpoнзи-
тeльным вoплeм, oт кoтopaгo бы изныли вcе cycтaвы и caмa бы бeсcмepт-
нaя дyшa зacтoнaлa, вoзвpaтившиcь бeзoтветным эxoм в cвoю пyстыню...
Ho нет! oнo кaк Твopeц, кaк блaгocть! Eмy ли плaмeнеть кaзнью? Oнo oб-
нимeт cнoвa мopeм cветлыx лyчeй и звyкoв дyшy и слезою примирения за-
дрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!...
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Содержание 1 выпуска

Конфуций и другие.
стр. 3-22. Разговор редактора с В.П. Васильевым. Трогательный
рассказ В.П. о жизни и учении Конфуция и значении для нас этого учения с
цитированием глубокомысленных суждений, из которых читателю для ис-
пользования в практической жизни можно было бы посоветовать одно, на-
зываемое принципом Масона.
Упоминаемые исторические и легендарные имена: Конфуций, Лао-цзы, Ша-
ньян (государственный деятель Китая, колесованный в 339 г.д.р.Х.), В.П.
Васильев, П.С. Попов (первые русские переводчики Конфуция), В.М. Алексе-
ев (советский востоковед) и другие.
стр. 23-42. Изречения Конфуция на английском и русском языках. Пре-
красное пособие для тех, кто практикуется в английском. Полезно также
политикам и тем, кто составляет для них речи.
стр. 43-46. Адские судьи 10 зал. Ужастик в переводе П.С. Попова.

Уваров и другие.
стр. 47-68. Разговор о переходных эпохах и консерваторах. А.В.
выражает свое недовольство отсутствием карт. Трогательный рассказ о
Скалозубе, обильно снабженный суждениями лучших представителей и доб-
лестных защитников «отходящего времени»: Уварова, Шатобриана, г-жи
де Сталь и других. Для использования в практической жизни читателю
можно было бы посоветовать принцип 6◦ (Уварова).
стр. 69-87. Ряд цитат из текстов Шатобриана и Уварова. Похо-
же, что А.В. хочет вместе с Шатобрианом напугать несправедливых на-
рождающимся Тацитом и вместе с Уваровым-Клаудианом тем, что если
они будут продолжать подниматься вверх, то рухнут тем более тяжелым
падением. (представляю себе, как испугаются несправедливые, когда это про-
чтут).

Восточная звезда. (Литературное приложение к альманаху).
стр. 88-93. Загадочный текст. Не думаю, что кто-нибудь получит конфе-
ту.
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Предполагаемое содержание следующего выпуска

Все те же лица. Обозначенная тема — экономика. В.П. считает, что
поскольку «в начале было Слово», то прежде, чем говорить о том, что зар-
плата мала, следует определить, что такое зарплата. Кроме того, мы вы-
ясним, что «белая лошадь» не всегда лошадь, а «большой вор» – это и вооб-
ще что-то другое. А.В. считает, что раньше было лучше, но не совсем,
что прежде чем говорить об экономике, следует определить ее аксиомы, и
чтобы пресечь зло, следует сжечь все карты. Кроме того, выясняется, что
Уваров — замечательный организатор отечественной промышленности —
прямо национальный герой, вроде Скалозуба.

Редактор
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