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Чань-буддийский патриарх Ханьшань Дэцин



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЧАНЬ-БУДДИЙСКОГО 
МАСТЕРА ХАНЬШАНЬ ДЭЦИНА

Чань-буддийский патриарх Ханьшань Дэцин родился в 1546 го
ду. (Ханьшань означает «простодушная гора», Дэцин переводится 
как «чистая добродетель») В 12 лет постригся в буддийские монахи. 
В 1575 году перебрался на гору Утайшань. В 1583 году по ложному 
доносу был сослан императором в местность Лэйчжоу. С 1600 года 
поселился в Цаоси (сейчас буддийский монастырь Наньхуа-сы). 
Заново отстроил чань-буддийский монастырь Шестого Патриар
ха Наньхуа-сы, ввёл строгие правила монашеской дисциплины, 
убрал питейные заведения и мясные лавки рядом с монастырём, 
выгнал развращённых монахов. Большое внимание уделял воспи
танию молодых монахов. Является одним из самых знаменитых Ма
стеров чань-буддизма династии Мин. Оставил после себя много 
буддийских сочинений. Одно из них — комментарий к «Дао Дэ 
Цзин» Лао-Цзы. Ханьшань Дэцин рассматривал Лао-Цзы как во
площение Будды. И в своих работах он считал буддизм, даосизм 
и конфуцианство неразрывно связанными, взаимодополняющими 
учениями.

Святое нетленное тело Мастера Ханьшань Дэцина находится 
в монастыре Наньхуа-сы рядом со святым нетленным телом Шесто
го Патриарха.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЛАО-ЦЗЫ 
(составлена Ханьшань Дэцином)

Согласно историческим запискам Лао-Цзы был родом из уезда 
Ху царства Чу деревни Лайсян Цюйжэнь. Его фамилия была Ли. Пер
вое имя Эр, второе имя Боян. Его посмертное имя — Дань. Он был 
архивариусом, придворным историографом династии Чжоу.

Конфуций отправился в царство Чжоу и встретился с Лао- 
Цзы. Лао-Цзы сказал ему: «То, что ты мне говоришь — это сло
ва тех, чьи кости уже давно истлели, остались только звуки их слов 
в наших ушах. Благородный муж, когда наступает благоприятное 
время, заправляет повозкой. А в неблагоприятное время, когда 
нет транспорта, просто надевает шляпу и идёт пешком. Я слышал, 
что прекрасный торговец, имея богатые закрома, выглядит скром
ным и небогатым. А благородный муж, имеющий прекрасное Дэ, 
выглядит как глупец. Устрани гордость и многочисленные жела
ния. Формы и сексуальность не полезны твоему телу. Я тебе ска
жу только это». Конфуций ушёл и сказал своим ученикам: «Я знаю, 
что птица может летать. Я знаю, что рыба может плавать. Я знаю, 
что зверь может ходить. Того, кто ходит, можно поймать в силки. 
Того, кто плавает, можно поймать в невод. Того, кто летает, можно 
подстрелить стрелой. Иное дело в случае с Драконом. Я не знаю, 
как Он запрягает ветер и поднимается на облака в Небо. Сегодня 
я видел Лао-Цзы, он подобен Дракону».

Лао-Цзы совершенствовал Дао и Дэ. Он учил, оставаясь в тени 
и скрывая своё имя. Он прожил долгое время в государстве Чжоу. 
Увидев, что Чжоу пришло в упадок, он решает покинуть его. На гра
нице начальник пограничной заставы И-си упросил Лао-Цзы оста
вить для него его учение, поскольку Лао-Цзы собирался уйти в от
шельничество. И тогда Лао-Цзы написал для него 2 части трактата 
из 5 тысяч иероглифов о Дао и о Дэ.

Никто не знает, где он умер. Лао-Цзы родился в династию Чжоу 
в 3-ий год правления императора Динвана. Его матери было 80 лет, 
когда она его родила. Когда он родился, у него были седые волосы, 
поэтому его назвали Лао-Цзы, что означает старый ребёнок.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
XIII ПАТРИАРХА ЧАНЬ-БУДДИЙСКОЙ ШКОЛЫ ЮНЬМЭНЬ 

ДОСТОЧТИМОГО ФО-ЮАНЯ

Чань-буддийский патриарх Фо-Юань («Источник Будды») ро
дился в провинции Хунань в селении Таоцзян город Иян 27 февра
ля 1922 года. Мирская фамилия Мо. В 17 лет он постригся в мона
хи на горе Хуэйлун город Иян в монастыре Лоусясы. Досточтимый 
Чжихуэй при пострижении в монашество даровал ему имя Синь- 
цзин («Чистое сердце») и прозвище Чжэнькун («Истинная пусто
та»). В 1951 году весной он приезжает в монастырь Юньмэнь к Его 
Святейшеству Сюй-Юню. Сюй-Юнь даёт ему имя Мяосинь («Ми
стическое сознание»). 3-го числа 8-го лунного месяца 1951 года 
перед нетленным телом Шестого Патриарха Его Святейшество 
Сюй-Юнь передал Фо-Юаню Дхарму школы Юньмэнь.

В 1953 году Учитель Фо-Ююань становится настоятелем мона
стыря Юньмэнь.

В 1958 году из-за «левоуклонистских» ошибок КПК досточти
мый Фо-Юань был несправедливо осуждён. Через три года его вы
пустили из тюрьмы. С 1961 года он проходил «трудовое перевос
питание» в монастыре Наньхуа-сы. В годы культурной революции 
в этом монастыре оставался только один монах — досточтимый Фо- 
Юань. В годы культурной революции хунвэйбины пытались сжечь 
и осквернить святые нетленные тела Шестого Патриарха, патриар
хов Ханьшань Дэцина и Даньтяня. Фо-Юань, рискуя своей жизнью, 
собрал их святые тела и спрятал, закопав под деревом баньян.

В 1979 году Учитель Фо-Юань был реабилитирован. В этом же 
году он отправляется в Пекин для доклада о состоянии святого 
нетленного тела Шестого Патриарха. Председатель буддийской ас
социации Китая Чжао Пучу был очень озабочен состоянием свя
того нетленного тела Шестого Патриарха, считая, что это не только 
драгоценность буддизма, но и драгоценная историческая релик
вия Китая. Было принято решение о сохранении и охране этой 
драгоценной реликвии. Учитель Фо-Юань был отправлен обрат
но в монастырь Наньхуа-сы для проведения необходимой работы
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по сохранению и восстановлению святого нетленного тела Ше
стого Патриарха. Когда учитель Фо-Юань вернулся в монастырь 
Юньмэнь-сы, там оставалось всего три монаха. Он восстановил мо
настырь и более пятидесяти лет являлся его настоятелем. 23 февра
ля 2009 года Учитель Фоюань ушёл в нирвану. Он оставил святое 
нетленное тело, которое 1 марта 2009 года поместили в ступу в мо
настыре Юньмэнь-сы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевод уникального комментария чань-буддийского Мастера 
Ханьшань Дэцина к трактату Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин» был очень не
простым делом и занял несколько лет. Так как это вэньянь, древний 
китайский язык династии Мин, поэтому трудно было избежать не
точностей в переводе. Это первая попытка перевода данного ком
ментария. Этот перевод является исследованием, ведущим к осоз
нанию взаимного влияния даосизма и буддизма, к пониманию 
их сущности. Нужно отметить, что сам текст «Дао Дэ Цзин» будет 
непонятен без комментариев даже образованному жителю Подне
бесной. Поэтому понимание «Дао Дэ Цзин» основывается на ком
ментариях, наиболее авторитетными и древними из которых явля
ются комментарии Ван Би, Хэшангуна и чань-буддийского Мастера 
Ханьшань Дэцина.

Дао можно попытаться перевести как Абсолют, Путь, Высшее 
Начало, Бог. И все равно это будет неточное определение, поэтому 
Дао обычно оставляют без перевода. У Дао нет языкового эквива
лента. Дэ можно перевести как воплощение Высшего божествен
ного начала в человеке. Дэ также переводится как добродетель. 
Словом Даодэ в современном китайском языке называется также 
нравственность. Цзин означает канон, трактат или сутру.

Интересно отметить, что в российском буддизме очень по
читается Белый старец, божество долголетия. Лао-Цзы от рожде
ния тоже был седым и по легенде считается, что он был бессмерт
ным. А чань-буддийский Мастер Ханьшань Дэцин считал Лао-Цзы 
воплощением Будды.

Надеюсь, что более квалифицированные и талантливые пере
водчики в будущем смогут выполнить более точный перевод и ис
следование этого уникального комментария.

Перевод посвящаю памяти моего родного деда Попова Игоря 
Николаевича и моего духовного отца-деда Фо-Юаня, а также во бла
го всех живых существ.

Волкотрубов А.В.
2012 г.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

^ А Н П Н  □  Л А П

«ЛАП Л Э ЦЗИН»



«Дао, которое можно рассказать словами, не есть вечное Дао.
Имя, которое можно назвать, не есть вечное имя.

Безымянное являет ся началом неба и земли.
Имеющее имя являет ся матерью всех вещей.

Поэтому, обычно пребывая в Пустоте, 
созерцаю Его (Дао)*сокровенность.

Обычно пребывая в Н аличии, созерцаю Его (Дао) границы.
Они (Пустота и Наличие) одинаковы, но, рождая, имеют  

разные названия и оба являю т ся мистическими.
М ист ическими и ещё раз мист ическими,

Воротами всего сокровенного»**.

Данный параграф излагает сущность и функционирование Дао, 
а также метод практики слияния (вхождения в) с Дао. Учение Лао- 
Цзы полностью вмещается в данном параграфе. Остальные 5 тысяч 
иероглифов данного канона только лишь излагают в развёрнутом 
виде данный параграф. То, что называется Дао, это истинно вечное 
Дао. Дао, которое можно выразить словами — это речь. Смысл это
го в том, что истинно вечное Дао, по сути, не имеет образа и имени, 
и его нельзя объяснить словами. То, что можно назвать словами, 
не есть истинно вечное Дао. Поэтому и говорится «не есть вечное 
Дао». Кроме того, у Дао изначально нет имени. А мы его сейчас на
сильно называем Дао. Поэтому всё, что можно назвать, это не на
стоящие названия, поэтому они и не являются вечными именами. 
Эти первые две строки 1-го параграфа излагают суть Дао.

ГЛАВА 1 ij§ t

* Дао не имеет названия, у Него (Неё) нет эквивалента. Поэтому в переводе 
иногда для Него (Неё) используется местоимение среднего рода, иногда женско
го рода, так как Дао в тексте Лао-Цзы рассматривается как сокровенная Матерь 
всех вещей.

** Курсивом выделен текст трактата «Дао Дэ Цзин», написанного древним ки
тайским мистиком и философом Лао-Цзы, жившим в V I-V  веках до нашей эры. 
Ниже дается комментарий чань-буддийского Патриарха династии Мин Ханьшань 
Дэцина ^ V I  в.).
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Таким образом, сущность Дао, не имеющего образа и имени — 
абсолютная Пустота. Земля и Небо рождаются из него, поэтому 
Оно (Дао) является началом Неба и Земли. Таким образом, сущ
ность Дао, не имеющая образа и имени, становится Небом и Зем
лёй, имеющим образ и имя. А все вещи (предметы) рождаются 
из превращения энергии Инь и Ян Неба и Земли. То, что называ
ется, Одно (Дао) рождает два (Инь и Ян). Два рождают три (Небо, 
Земля, Человек). Три рождают все вещи. Поэтому Оно (Дао) явля
ется матерью всех вещей. Эти две строки объясняют функциони
рование Дао.

Следующие две строки говорят о практике вхождения в Дао 
(слияния с Дао). Лао-Цзы говорит: «Я обычно в повседневной жиз
ни сосредотачиваю своё сознание на Пустоте, чтобы созерцать со
кровенность Дао. Я обычно в повседневной жизни сосредотачиваю 
своё сознание на Наличии, чтобы созерцать границы Дао. Смысл 
высказывания в том, что пустотная сущность Дао полностью пре
вращается в 10 тысяч вещей (все вещи), имеющих названия. Тог
да в каждой вещи полностью находится сущность Дао. Как сказа
но: «В одной вещи — один Тайцзи («Великий предел»)». И тогда 
в своей повседневной жизни перед своими глазами, в каждой вещи 
или явлении нужно видеть реальное Дао. Куда бы ты ни направил
ся, с чем бы не встретился, всё это будет место, где находится Дао. 
Поэтому Чжуан-Цзы говорил: «Дао находится в сорняках, Дао на
ходится даже в кале и моче». Если только таким образом глубоко 
созерцать, можно увидеть сокровенное место Дао. Самым главным 
здесь являются два типа созерцания.

Далее в данном параграфе идёт рассеивание сомнений и демон
страция сокровенного. Поскольку Лао-Цзы выше говорит о созер
цании Пустоты и созерцании Наличия, поэтому, опасаясь, чтобы 
ученики не рассматривали Пустоту и Наличие как противополож
ности, он говорит, что они одинаковы. Смысл здесь в том, что когда 
я созерцаю Пустоту, я не только созерцаю Пустоту, но и созерцаю 
сокровенность рождённых вещей и явлений, находящихся в сущно
сти Пустоты. Я созерцаю Наличие, но не только созерцаю Наличие, 
а также созерцаю истину пустотности сокровенного Дао, которая 
находится во всех вещах и явлениях. Поэтому происходит единое
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созерцание Пустоты и Наличия, они имеют одну сущность. Поэто
му и говорится, что они одинаковы.

Далее опасаясь, что люди будут сомневаться насчёт того, что раз 
они одинаковы, зачем тогда давать разные названия «Пустота» 
и «Наличие». Поэтому он далее разъясняет: «Рождая, имеют разные 
названия». Смысл здесь в том, что пустотная сущность Дао рождает 
Небо, Землю и все вещи, имеющие форму. Наличие не может рож
дать Наличие. Наличие рождается по причине пустоты. А Пустота 
появляется не из Пустоты, она проявляется благодаря Наличию. 
Это есть взаимопорождение Пустоты и Наличия. Поэтому эти два 
названия не есть одно. Поэтому и говорится «Рождая, имеют раз
ные названия».

Дойдя до этого момента, опасаясь, чтобы люди не стали сомне
ваться в том, что раз Пустота и Наличие противопоставляются, тог
да они не имеют одну сущность, как же тогда это можно назвать 
сокровенным (мистическим) Дао. Поэтому далее он объясняет: «И 
оба являются мистическими». Таким образом, Небо и Земля имеют 
один корень, все вещи имеют одну сущность. Когда глубокое со
зерцание доходит до этого понимания, разве это не сокровенность, 
разве это не мистика.

Лао-Цзы снова опасаясь, что когда практика учеников до
стигнет этого уровня, они не смогут избавиться от всех мыслей 
и представлений для восприятия мистического, поэтому он гово
рит «мистическими и ещё раз мистическими». Смысл здесь в том, 
что хотя есть единое созерцание Пустоты и Наличия, но если не за
быть своё сознание, не забыть все «следы» концепций и явлений, 
то мистическое уже не будет мистическим. Ведь в сущности Вели
кого Дао исчезают не только имена Пустота и Наличие, но и «сле
ды» концепции Мистическое. Поэтому и говорится: «мистическим 
и ещё раз мистическим». Когда практика достигнет этого уровня, 
забывается всё и исчезают явления, и куда бы ты ни направился, 
везде будет сокровенное. Поэтому говорится «Ворота всего сокро
венного». Это уже предел (вершина) Дао. И такое гунфу (уровень 
практики) разве можно до конца описать словами? Только в про
цессе статической медитации, когда практика достигнет зрелости, 
только тогда можно увидеть эту сокровенность.
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«В Поднебесной все знают прекрасное, 
но когда стремят ся к прекрасному, появляет ся безобразное.

Все знают доброе, но когда стремят ся к доброму, появляет ся недоброе.
Поэтому наличие и пустота взаимно порождают друг друга.

Длинное и короткое взаимоформируют друг друга.
Высокое и низкое опираются друг на друга.

Звук и голос взаимогармонируют.
Передний и задний следуют друг за другом.

Поэтому святой реализует  дела недеянием, 
осущ ествляет безмолвное учение.

Он реализует  все дела, но не от казывается от них; 
рождает, но не обладает; действует, но не кичится; 

достигает результатов, но не опирается на них.
Поскольку он не опирается на них, поэтому они у  него не исчезают».

Данный параграф объясняет что то, что можно назвать, не яв
ляется вечным именем. Параграф объясняет, что люди в миру пре
бывают в деяниях («следах» деяний), и что не следует стремиться 
к пустому имени. Святой человек находится в Дао недеяния и тем 
самым управляет миром. В значении, что его деяния и истинное имя 
остаются навеки. Смысл здесь в том, что в отношении истинного 
состояния вещей в Поднебесной, если смотреть на них с позиции 
Великого Дао, изначально нет красивого и некрасивого, «следов» до
брого и недоброго. А по причине того, что люди не знают Дао, поэто
му у них появляется сознание различения, пристрастия и отвраще
ния, поэтому появляются имена красивый и безобразный. Однако 
в глазах людей Поднебесной, то, что соответствует их вкусу, они на
зывают красивым. Однако, то, что я называю красивым, другой че
ловек может воспринять как некрасивое. К примеру, как в притче, 
когда некрасивая Дунши стала подражать улыбке красавицы Сиши, 
она стала ещё безобразней. Это тот случай, когда знают красивое, 
но начиная стремиться к нему, становятся безобразными. Также, 
к примеру, Бигань — вся Поднебесная знала, что он добродетельный

ГЛАВА 2. ф
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и мудрый. Но жестокий правитель Чжоу схватил и казнил его. Люди 
последующих поколений стали подражать ему, думая, что тем са
мым они проявляют верноподданность и убивали себя (жертвовали 
собой), не зная раскаяния. Это тот случай, когда все знают доброе, 
но когда начинают стремится к нему, становятся недобрыми. Это 
есть ошибка стремления за именами и названиями.

Поэтому названия добро и зло появляются от противопоставле
ния. Поэтому в названиях Наличие и Пустота порождают друг дру
га. В делах трудность и лёгкость взаимно создают друг друга. В вещах 
длинное и короткое взаимоформируют друг друга. В местораспо
ложении высокое и низкое опираются друг на друга. В словах звук 
и голос взаимогармонируют. В движении передний и задний следу
ют друг за другом. Это естественное и неизбежное явление. К при
меру, люди рассматривают чи (мера длины, треть метра) как длин
ный, а цунь (3.3 см.) как короткий. Если накопится цуней больше, 
чем чи, то цуни будут называться длинными, а чи — короткими. 
Так происходит со всеми вещами. Это есть «следы» деяний. Всё, 
что можно назвать, может исчезнуть. Это то, что называется «имя, 
которому можно дать название, не есть вечное имя». Поэтому свя
той человек знает, что пустые названия не стоят того, чтобы к ним 
стремиться. Поэтому он находится в Дао недеяния, чтобы отвечать 
на дела. Святой знает, что многословие не имеет пользы, поэтому 
он осуществляет безмолвное учение, чтобы просветить людей. Это 
подобно тому, как земля и небо без сознания рождают предметы. 
Хотя все предметы пытаются питаться из них, небо и земля не от
вергают их из-за их большого количества. Хотя они порождают все 
вещи, они не присваивают их себе. Хотя они могут рождать вещи, 
они не кичатся своими способностями. За четыре времени года, 
хотя у них есть заслуга по созданию вещей, они не опираются на эту 
заслугу. Поскольку они не опираются на заслуги, поэтому их совер
шенные заслуги не увядают. Они не стремятся к своему имени, по
этому их истинное имя существует вечно. Святой находится в Дао 
недеяния, поэтому в данном параграфе со слов «реализует все дела» 
и далее описываются благие качества (Дэ) неба и земли для того, 
чтобы уподобить их качествам святого. Текст имеет здесь двойной 
смысл, к этому приёму часто прибегает Чжуан-Цзы.
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«Когда не стремятся к званию добродетельного, люди не соперничают.
Когда не ценят  труднодостижимые материальные ценности, 

люди не воруют.
Когда не смотрят на желанное, сознание пребывает в покое.

Поэтому святой управляет  людьми так, чтобы опустош ить 
их сознание (от суетных мыслей), наполнит ь их  живот, 

ослабить их  устремления, усилит ь их  кости.
Чтобы люди постоянно пребывали в незнании и бесстрастии.

Тогда и те, кт о знают, не осмелятся действовать.
Когда действуешь недеянием, нет ничего, что не управлялось бы».

Здесь говорится о деяниях и соперничестве мирских людей 
и о вреде от стремления к имени, выгоде и желаниям. И здесь же 
излагается метод преодоления этого, с тем, чтобы показать эффек
тивность решения дел недеянием и практики безмолвного учения, 
о которых говорилось в предыдущем параграфе.

«Стремление к званию добродетельного» означает стремление 
к имени, славе. Имя — это источник соперничества. Поэтому если 
император не стремится к имени и славе, то народ естественно 
не будет соперничать.

«Ценить труднодостижимые материальные ценности» означает 
стремление к выгоде. Выгода — это причина воровства. Если им
ператор не стремится к выгоде, то и народ естественно не будет во
ровать. Поэтому и говорится: «Если сын не имеет желаний к чему- 
либо, то даже если оно будет ему нравиться, он не будет воровать». 
Стремящийся к имени и выгоде имеет к ним желание, что приводит 
в помрачение его сознание и заставляет его соперничать ради них. 
Если император не желает имени и выгоды, то у народа успокаива
ются стремления и сознание пребывает в покое. Поэтому и гово
рится «Когда не смотрят на желанное, сознание пребывает в покое».

Выгода — это не настоящая вещь. Люди считают большой цен
ностью суйский жемчуг. Но когда жемчужиной кидают в воробья, 
тот улетает и теряется жемчужина.

ГЛАВА 3.

Часть первая. Канон о Дао «Дао Дэ Цзин» | 17



Сексуальная красота. Это бесовское наваждение. Люди счита
ют Сиши красавицей. А увидев некрасивую деревенскую женщину, 
бегут прочь от неё. Имя — это пустой звук. Люди стремятся к воз
вышенному имени. Но, наверное, следует сторониться известности.

Яства — это прекрасный вкус. Люди считают жертвенный скот 
деликатесом, но оплакивают морских птиц.

Поэтому в богатстве, сексуальности, имени, яствах нет 
по сути того, к чему стоило бы стремиться. Люди стремятся к ним. 
Поскольку они увлекаются иллюзорными мыслями и представле
ниями, поэтому святой управляет так: вначале учит людей отсечь 
иллюзорное, мыслящее сознание. Это значит устранить корень и ис
точник проблем. Поэтому и говорится: «опустошить их сознание».

Затем он побуждает людей пребывать в покое и сытости, в са
модостаточности, чтобы сознание не устремлялось вовне. Поэтому 
и говорится: «Наполнить их живот». Но сознание людей твёрдое 
и они любят соперничать. Поскольку внешние объекты соблазняют 
их. Поэтому у них появляется стремление к соперничеству. Поэтому 
«маленький» человек, встав с утра с петухами, суетится ради выго
ды. А «благородный муж», встав с утра с петухами, суетится ради 
имени (славы). Это есть сильные устремления. Так, когда люди пре
бывают в покое, сытости и самодостаточности, а император, пре
бывая в чистоте и самосовершенствовании, не смущает сознание 
людей внешней выгодой, внешней формой и звуками, то народ сам 
отказывается от страстных желаний и у него не возникает стремле
ний к соперничеству. Их устремления сами собой ослабевают. Поэ
тому в тексте и говорится: «усилить их кости». Таким образом, народ 
пребывает в незнании и ничего не ведает о выгоде и явлениях фор
мы и звука, к которым могло бы возникнуть желание. И естественно 
пребывает в бесстрастии. Поэтому и говорится: «чтобы люди по
стоянно пребывали в незнании и бесстрастии». И даже появление 
одного или двух хитрых людей, которые будут знать о выгоде и сла
ве, к которым можно стремиться, не приведёт к их захвату. Поэтому 
и говорится: «Тогда те, кто знают, не осмелятся действовать».

То, что было сказано выше, это безмолвное учение, дело не
деяния. Если император сможет постигнуть это и применять 
в управлении Поднебесной, то в Поднебесной не будет того, чтобы
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не управлялось. Поэтому в завершении говорится: «Когда действу
ешь недеянием, нет ничего, что не управлялось бы». Стилистика 
Лао-Цзы очень древняя. Но если проследить тонкий смысл его вы
сказываний, они все описывают древность. Или он описывает дея
ния древности, или высказывания древних. Например, эта фраза: 
«Когда действуешь недеянием, нет ничего, что не управлялось бы». 
Здесь описываются деяния святых древности. Такие высказывания 
как это используются для подтверждения сегодняшних идей. Так
же сегодняшними идеями объясняются слова древних. Кроме того, 
стиль Лао-Цзы — дать в завершении краткое предложение, итог 
всей главы. Это предложение — есть тема всей главы. Завершаю
щее предложение у него может быть из одного, двух или трёх иеро
глифов. Некоторые, не зная об этом, не выделяют это завершающее 
предложение и связывают его воедино с предыдущим текстом. Тем 
самым, они не только не понимают мистику фразеологизма Лао- 
Цзы, но и не понимают мистику прочитанной главы.

«Дао пустотно, но когда его используют,
Оно как будто не наполняется.

Недвижимое и тихое, как будто являет ся прибежищем всех вещей.
Оно преломляет остроту (сбивает пыл особо выдающихся), 

улаж ивает споры, прячет свои способности, 
уподобляет себя мирскому.

Совершенное. Оно как будто существует.
Я  не знаю чьё оно дитя. Похоже, что оно появилось прежде Бога».

Здесь восхваляется мистика и непостижимость сущности 
и функционирования Дао. Сущность Дао предельно пустотна, 
но в действительности наполняет небо, землю и все вещи. Оно 
не имеет формы и его невозможно увидеть. Поэтому и говорится: 
«Когда его используют, оно как будто не наполняется». Сущность 
Дао глубоко затаена и безмолвна, но в действительности может
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взращивать все вещи, и является прибежищем всех вещей. Оно по
рождает, но не обладает. Действует, но не распоряжается. Поэто
му говорится: «Как будто является прибежищем всех вещей». Здесь 
применяется слово «как будто», которое указывает на неопределён- 
ность. Лао-Цзы опасаясь, что люди примут слова за реальность, 
не осмелятся постигнуть Дао вне слов, использует такие слова со
мнения для устранения привязанностей.

Под остротой имеются в виду выдающиеся воля, смелость 
и мудрость. Никто не может их преломить, кроме святого, имею
щего Дао. Поэтому и говорится «преломляет остроту». Например, 
Цзыфан обладал смелостью и волей, которые все знали. Во всей 
Поднебесной трудно было найти человека, который смог бы с ним 
сравниться. Эти его выдающиеся качества никто не мог преломить, 
кроме старца-отшельника И-Шана. Цзыфан получил суть учения 
Лао-Цзы и развил его в династии Хань. Недеянием он овладел Под
небесной. Я думаю, что после Чжуан-Цзы из всех прославленных 
подвижников только он и постиг суть учения Лао-Цзы.

Если сравнивать, то Чжуан-Цзы был искусен в понимании 
и применении Учения. Когда же Фансу получил учение Лао-Цзы, 
оно деградировалось в ложное учение. Что касается других, то раз
ве могли они постигнуть это учение?

В спорах у каждого своя правда и своя неправда. Никто из лю
дей не может их усмирить. Только имеющий Дао безмолвными до
водами разрешает споры. Как говорится «Великий оратор кажется 
косноязычным и медлительным». Дао, по сути, не использует слова, 
но споры о правде и неправде, благодаря ему, сами собой прекраща
ются. Поэтому и говорится «разрешает споры».

«Прячет свои способности». Говорят, что изощрённая мудрость 
пугает простолюдинов, а самосовершенствование тела просветля
ет загрязнённых. Имеющий Дао святой прячет свой свет, чтобы 
он светил внутрь. Хотя он имеет свет (способности), он не сияет (не 
прославляется, не показывает себя).

То, что называется «люди сияют, только я пребываю в темно
те. Люди знающие, только я невежественен». Поэтому говорится: 
«Прячет свои способности (свет). Он (святой) смешивается с мир
ским и не отделяет себя от него. Как говорится «если меня назовут
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быком, я откликнусь на быка, если меня назовут лошадью, я отзо
вусь на лошадь». Поэтому и говорится «уподобляется мирскому».

Дао мистично, изменяется непредсказуемо. Но его сущность со
вершенна и недвижима. Хотя оно функционирует, у него нет следов. 
Поэтому и говорится «Совершенное. Оно как будто существует». 
Оно настолько мистично, но мы не знаем, откуда оно приходит. По
этому Лао-Цзы говорит: «Я не знаю чьё оно дитё». Оно не имеет 
формы. «Похоже, что оно появилось прежде Бога». В этом парагра
фе восславляется волшебство, мистика сущности и функциониро
вания Дао. И Оно объясняется посредством человека. Поэтому все 
слова Лао-Цзы о мистике Дао излагают его внутреннее понимание 
и переживание. Я также являюсь посредником, объясняя его. По
этому изучающие Путь могут сами посредством практики прочув
ствовать Его, и тогда только может быть увидена мистика Лао-Цзы. 
Каждое его слово указывает Путь возвращения (к Дао). Его слова 
не пустое разглагольствование.

ГДАВА5. ф

«Небо и Зем ля не гуманны. Д ля  них все вещ и как соломенные собаки 
(используемые в ж ертвоприношениях).

Святой не гуманен. Д ля  него простолюдины как соломенные собаки.
Пространство между небом и землёй подобно лемеху и флейте.
Они пустые, но не сгибаются. Двигаются, не зная усталости.

У многословия плохая участь, лучш е придерж иваться внутреннего».

Здесь говорится о том, что Дао (Путь) Неба и Земли создаёт вещи 
бессознательно. А Дао (Путь) святого заключается в забывании 
языка и внутреннем постижении мистического. Гуманизм — это 
сознание любви к живому и неживому. Соломенные собаки — это 
связки соломы, похожие на собак, используемые в жертвоприноше
ниях. Небо, Земля и святые люди имеют гуманизм, любовь к живо
му и неживому. А здесь говорится, что они негуманны. Это потому, 
что хотя Небо и Земля рождают и взращивают все вещи, они рожда
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ют их бессознательно. Когда должна родиться энергия ци, она не мо
жет не родиться. Хотя они рождают, они не обладают. К примеру, 
деревянные собаки, по сути, бесполезны. Но их использует тот, кто 
делает жертвоприношение. Он не может их не использовать. Хотя 
он их использует, он ими не обладает. Поэтому говорится: «Небо 
и Земля не гуманны. Для них все вещи как соломенные собаки». 
Святой хотя и любит и питает простолюдинов, он любит их бессоз
нательно. Поскольку они с ним представляют неразрывное целое, 
поэтому он их любит. И он не может их не любить. Хотя он их лю
бит, он делает это бессознательно.

Сгибание означает сгибать себя и подчиняться другим. Хотя 
сущность лемеха и флейты предельно пустотна, они полез
ны. Они никогда не опираются на трюки и не стремятся к деяниям. 
Поэтому когда их применяют, они пребывают в пустоте и самодо
статочности. Когда их используют, они сами не считают это сгиба
нием (унижением). Поэтому и говорится: «Они пустые, но не сги
баются». Если их не используют, то они не функционируют. Если 
их используют, то начинает функционировать их механизм, без от
дыха. Поэтому и говорится: «Двигаются, не зная усталости». Дао 
в Небе и Земле рождает, не прекращаясь. Дао у святого человека 
выражается в том, что когда действуешь для других и когда отдаёшь 
другим людям, у самого прибавляется. Такова мистика Великого 
Дао! К сожалению, говорящие о Дао не знают мистику Его пустот- 
ности и естественности. Все спорят и говорят, без умолку. Но ещё 
дальше уходят тем самым от Дао. Поэтому и говорится: «У много
словия плохая участь». Лучше забыть слова и прочувствовать 
Его мистику. Поэтому говорится: «Лучше придерживаться внутрен
него». «Придерживаться внутреннего» означает тренировку вхож
дения в Дао.
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г л л В Л 6 _ Ф

«Дух долины не умирает.
Он называется М истической Самкой (Матерью). 

Врата М истической Самки являю т ся корнем Неба и Земли. 
Она как будто сущ ествует непрерывно.

Её используют, не прилагая при этом усилий».

Здесь говорится о том, что сущность Дао вечно существует. Этим 
объясняется смысл выражения «Они пустые, но не сгибаются. Дви
гаются, не зная усталости». Долина означает пустоту, которая мо
жет реагировать. Здесь образно выражается предельно пустотная 
сущность Дао, Его мистика и непостижимость. Оно пребывает 
вечно в прошлом и настоящем. Поэтому говорится: «Дух долины 
не умирает». Он может рождать Небо и Землю и беспрерывно рож
дать все вещи. Поэтому и говорится: «Он называется Мистической 
Самкой». Самка означает Матерь всех вещей. Врата — это механизм 
выхода и входа. То есть, говорится о том, что Дао — механизм. Все 
вещи появляются из него и входят в него. Поэтому и говорится: 
«Врата Мистической Самки». Оно называется корнем Неба и Зем
ли. Оно непрерывно. Сущность Дао предельно затаённая и предель
но тонкая, и не прерывается и не исчезает. Поэтому говорится: «Как 
будто существует». Оно двигается, не зная усталости. Используя 
Его, оно не исчерпывается. Поэтому и говорится: «Не прилагая 
усилий». То, что делается сознательно, называется усилием. А сущ
ность Дао предельно пустотная. Оно бессознательно, но действует 
и реагирует. Поэтому говорится «Не прилагая усилий».
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«Небо и Земля вечны. Они вечны, потому что живут не для себя.
Поэтому святой человек ст авит  себя позади, 

но оказывается впереди.
Ст авит  своё тело вовне (не забот ит ся о нём), 

но оно продолжает существовать.
Не из-за бескорыстия ли  эт о?

Благодаря бескорыстию реализую т ся его же интересы».

Здесь говорится о том, что благодаря тому, что Земля и Небо 
не живут, поэтому они вечны. Этим сравнивается святой человек, 
у которого по причине того, что он забывает о своём теле, оно про
должает существовать (вечно). Смысл здесь в том, что все люди 
стремятся к своей личной выгоде. Но они не знают, что имеющий 
«Я» и стремящийся к личной выгоде, не долговечен. Какая вещь мо
жет быть вечной? Только Небо и Земля. Небо и Земля потому веч
ны, потому что они живут не для себя. Святой человек же являет
ся вечным, поскольку он внутренне постигает «Дэ» (Добродетель) 
Неба и Земли. Он не стремится быть впереди людей, преследуя свои 
личные интересы. Поэтому люди радостно продвигают его и никог
да не испытывают к нему отвращение. Поэтому говорится: «ставит 
себя позади, но оказывается впереди». Святой человек не любит 
своё тело, теряя тем самым Дао. Поэтому хотя его тело умирает, 
но Дао (Путь) остаётся. Его Дао тысячелетия существует как живое. 
Поэтому и говорится: «ставит своё тело вовне, но оно продолжает 
существовать». И здесь Лао-Цзы спрашивает: «Из-за своего беско
рыстия ли святой человек как раз и реализует свои же интересы?» 
Обычные же люди в интересах своего тела строят долговременные 
планы на тысячи лет. Но в результате тело умирает, и их имя ис
чезает бесследно. Поэтому хотя они и действуют в своих интересах, 
они их не могут реализовать. И разве могут они стать вечными?

ГЛАВА 7. ф *
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«Обладающий высшей добродетелью подобен воде. Вода оказывает  
пользу всем вещам, но не соперничает. Она находит ся там, 

чем люди брезгуют. Поэтому она близка к Дао.
Ж ивя, он искусен в выборе места (живёт в добром месте). 

Сознание его искусно пребывает в тишине. В общении  
он искусен в гуманности. В словах он искусен в доверии.
В полит ике он искусен в управлении. В делах он искусен 

в своих возможностях. В движении он искусен в выборе времени. 
Поскольку он не соперничает, поэтому у  него нет проблем».

Здесь говорится о добродетели несоперничества. Где бы она 
не находилась, там будет добро. Добродетель скромности и несо
перничества является самой высшей. И она подобна воде. Поэто
му говорится: «Обладающий высшей добродетелью подобен воде». 
Доброта и мистика воды заключается в том, что она оказывает поль
зу всем вещам, но не соперничает. Она приспосабливается и к ква
дратному и к круглому. Нет того, что она не смогла бы принять. Она 
всегда находится внизу. А обычные люди всегда стремятся к высо
кому и брезгуют низким. Только святой ставит себя ниже других. 
Поэтому и говорится: «Находится там, чем люди брезгуют. Поэтому 
она близка к Дао». Благодаря добродетели скромности и несоперни
чества вокруг святого, где бы он ни находился, всегда будет добро. 
Там, где он живёт, всегда будет высшее добро. Поэтому говорится: 
«Искусен в выборе места». Его сознание пребывает в тишине и без
молвии. Где бы он ни был, его сознание всегда в состоянии самадхи 
(невозмутимости). Поэтому говорится: «Сознание искусно пре
бывает в тишине». В общении он всегда имеет сердце гуманности 
и любви. Поэтому говорится: «В общении он искусен в гуманности». 
Его слова всегда искренни, поэтому говорится: «В словах он искусен 
в доверии». В политике он не соперничает. Он осуществляет неде
яние. Поэтому говорится: «Искусен в управлении». Когда он зани
мается делами, он не соперничает. Поэтому все дела приходят в по
рядок. Поэтому говорится: «Искусен в своих возможностях». Когда

ГЛАВА S. |Ц »
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не соперничают, то применяют или жертвуют, сообразуясь с обсто
ятельствами времени. И когда ничего не остаётся, начинают дей
ствовать. Поэтому говорится: «Искусен в выборе времени». Такова 
добродетель несоперничества. И тогда никто не будет гневаться, 
клеветать и осуждать. Поэтому говорится: «Поскольку он не сопер
ничает, поэтому у него нет проблем».

«Вместо того, чтобы наполнят ь  до краёв, лучш е остановиться.
Продуманные планы не могут  надолго защ ит ит ь.

Когда в доме много золот а и нефрита, невозможно их  сохранить.
Тот, кт о богат и знат ен и гордится этим, 

сам навлекает на себя беды.
Когда достигнуты заслуги и известность, 

святой уходит  — это Дао Неба».

Здесь говорится о вреде продвижения только вперёд, без отсту
плений назад. Это предостережение людям, чтобы они знали, когда 
нужно остановиться. «Вместо того, чтобы наполнять до краёв, лучше 
остановиться». Здесь говорится о том, что люди в миру полагаются 
на своё умение занимать высокое положение, поэтому жаждут высо
ких постов и вознаграждений, идут только вперёд, не зная остановки. 
Лао-Цзы говорит о том, что чем придерживаться высокого положе
ния, лучше оставить его и уйти на отдых. Поэтому и говорится «луч
ше остановиться». А если бедствие настигнет тело человека, то будет 
уже поздно раскаиваться. К примеру, в древности Ли Сы перед каз
нью так наставлял своего сына: «Мои желания подобны жёлтой со
баке на поводке, которую дарят человеку по фамилии Цай, чтобы 
ловить хитрого зайца. Разве можно его поймать?» Это результат са
монадеянного умения наполнять до краёв и не останавливаться. По
этому говорят: «Знающий удовлетворение, постоянно удовлетворён 
и всю жизнь не знает унижений. А тот, кто познал, как остановиться, 
всегда может остановиться и никогда не знает позора».
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«Продуманные планы не могут надолго защитить». Это подоб
но искусству Су Чжана обдумывать. Здесь говорится о человеке, 
который считает себя мудрым и смекалистым, полагается на своё 
умение обдумывать и получать за счёт этого славу и известность, 
всё время продвигаясь вперёд в этом, не зная остановки. Так люди 
обманывают друг друга, но в мгновение ока умирают и их имя ис
чезает. Это результат привычки полагаться на свой ум и мудрость. 
Так же и человек, который не знает удовлетворения и остановки, 
его жадность и желания безмерны и даже если он получает столь
ко богатств, что дом полон золота и нефрита, но, в конце концов, 
он умирает и богатства уходят. Поэтому и говорится «невозможно 
сохранить». Даже если человек становится выше всех по положе
нию, то всё же, в конце концов, он навлекает на себя беды из-за сво
ей гордости и процветания. Это и есть вред, причиняемый только 
знанием как продвигаться вперёд, и незнанием как отступать назад. 
Люди не знают, что Дао Неба (Всевышний) пренебрегает тщеслав
ными и любит скромных. Однако никогда не увидишь того, кто, до
стигнув успеха, отступил бы. Если человек, добившись успеха и сла
вы, уйдёт, это значит, он достиг Дао Неба (обрёл реализацию).

«Используя дух движения (Хунь) и дух покоя (По), 
можешь ли  ты объять Единое без разделения? 

Концент рируя энергию ци и становясь мягким, 
можешь ли  ты быть т аким  же как новорождённый? 

Устранив все мысли и пребывая в сокровенном пробуждении, 
можешь ли  не иметь изъянов?

Любя людей и управляя  страной, можешь ли  пребывать в недеянии? 
Когда небесные врат а открываются и закрываются, 

можешь ли  не быть как самка?
Всё понимая, можешь ли  не знат ь?

Рождает, взращивает. Рождает, но не обладает. 
Действует, но не кичится. Растит, но не распоряжается.

Это называется чудесным (мистическим) Дэ».
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Данная глава учит людей методу строительства Дао. Необходи
мо дойти до забытья знаний и отказа от «отпечатков», тогда толь
ко можно будет постигнуть сокровенное Дэ. Дух Хунь имеет облик 
движения и беспокойства. Дух Хунь в движении, а дух По в покое. 
Когда человек использует дух Хунь и дух По, у него появляется 
сознание размышления, иллюзорные мысли. Когда в движении, 
включается дух Хунь и тогда появляются беспорядочные и без
остановочные размышления. Когда в покое, включается дух По, 
тогда пребываем в неведении и сонливости. В обоих этих случа
ях мы не можем объять Единое. Поэтому в Шурангама-сутре ска
зано: «Дух Хунь и дух По то разъединяются, то соединяются». Се
годня мы обнимаем Единое, и мы используем одновременно и дух 
движения Хунь и дух покоя По так, чтобы они соединились и не раз
делялись. Когда дух движения Хунь и дух покоя По соединены, 
то находясь в движении, мы будем постоянно пребывать в покое. 
Хотя мы будем чуткими и сообразительными, но не будем пребы
вать в беспорядочных размышлениях. А когда дух покоя По соеди
няется с духом движения Хунь, тогда пребывая в покое, мы будем 
постоянно в движении. Хоть мы и будем в покое, но у нас не будет 
сонливости. Если Дао (Путь) таково, то мы постоянно будем охва
тывать Единое, без разделения. И тогда покой и движение не бу
дут различаться. Тогда и во сне и наяву будет состояние Таковости 
Единого. Лао-Цзы спрашивает учеников: «Можете ли вы в своей 
тренировке так сделать?»

«Концентрировать энергию, становясь мягким». Человек опи
раясь на ци (энергию в теле) имеет жизнь. Когда привязываемся 
к явлениям, сознание пребывает в иллюзорных названиях, которые 
обозначает ум, и энергия ци двигается вслед за сознанием (мыс
лью). Поэтому когда в сознании появляется движение иллюзор
ной мысли, какой-либо порыв, то ци становится жёсткой. А если ци 
становится жёсткой, то сознание всё больше в движении. Это также 
называется «когда ци концентрируется, появляется воля к движе
нию (действию)».

В тренировке и в изучении Дао вначале необходимо научиться 
контролировать свою энергию ци, чтобы она не двигалась, следуя 
сиюминутному порыву, загрязняя сознание. Необходимо также
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контролировать сознание, чтобы оно не следовало сиюминутно
му порыву, возбуждая энергию ци. Когда сознание в покое, то ци 
сама собой в гармонии и мягкая. Когда мастерство в тренировке 
достигнет такого уровня, то, даже пребывая снаружи в гневе, вну
три мы будем сохранять покой. Это подобно тому, когда ребенок 
кричит, но не хрипнет. Поэтому Лао-Цзы спрашивает у учеников, 
могут ли они в своей тренировке достигнуть такого состояния.

«Устраняя мысли и пребывая в сокровенном пробуждении». 
Сокровенное пробуждение — оно достигается автоматически, ког
да мастерство объятия Единого и концентрации энергии ци дости
гает совершенства. Но если запереть это состояние внутри себя, 
привязаться к нему и не растворить, то это становится болезнью 
на Пути к постижению Дао. И тогда нужно и это постижение устра
нить, вымыть начисто, чтобы прийти к полной Чистоте, достигнуть 
состояния забытья сознания и устранения всех «отпечатков». Толь
ко тогда будет достигнут высший Предел в строительстве Дао.

Лао-Цзы трижды спрашивает: «Сможете ли вы» — это есть сущ
ность мастерства в тренировке вхождения в Дао и обретения Дао, 
то есть Прозрения. Здесь Лао-Цзы имеет в виду, что хоть и понима
ем сущность Дао, но не знаем как его применить. Если же и в при
менении нет «отпечатков» (привязанностей, концепций), то толь
ко тогда это будет мистика Дао. Поэтому далее он спрашивает о его 
применении.

Любить людей и управлять страной — это называется оста
точным в Дао. Как говорится: «Истинное в Дао употребляется 
на регуляцию тела и управление телом, а остальное употребляется 
для Поднебесной и страны. Поэтому святой человек имеет Подне
бесную, но не распоряжается ею. Любить народ и руководить стра
ной можно с помощью недеяния. Лао-Цзы спрашивает: «Можем 
ли мы пребывать в недеянии?» Если не можем прийти в недеяние, 
то тогда не можем забыть отпечатки (явлений). Тогда хоть это и бу
дет чудесным (мистическим), но это не будет настоящей мистикой.

Ворота неба — имеется в виду механизм Неба. Открытие и за
крытие — означает вход и выход, использование. Самка — это сто
рона Инь явлений. Ян отдаёт, а Инь принимает. То есть здесь это 
имеет значение оставления, сохранения. Дверь имеет значение
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пустого прохода, входа и выхода. А пустой дух сознания человека, 
которое отвечает на дела и внешние воздействия, имеет своим ис
точником механизм Неба. Обычный человек, отвечая на внешние 
воздействия, из-за того, что у него нет пустоты в сознании, нака
пливает в сознании эти дела, «отпечатки» и со временем сознание 
засоряется. Как сказал Чжуан-Цзы: «Если в доме нет пустого, сво
бодного места, то сноха и свекровь ссорятся». Когда у сознания нет 
небесной свободы, 6 внешних сенсорных объектов вторгаются. 
Это называется отсутствием пустоты в сознании. А святой человек 
он использует своё сознание как зеркало. Не провожает и не встре
чает. Когда явления приходят, не привязывается, когда уходят — 
не остаётся следов. То, что называется, «отвечать, но не оставлять» 
(не хранить). Это и есть то, что называется «не быть как самка, ког
да небесные ворота открываются и закрываются». Лао-Цзы спра
шивает: «Может ли тренирующийся так вести себя?»

«Всё понимать». Здесь имеется в виду повсюду сияющая му
дрость. Обычный человек, имея мудрость, показывает её вовне, 
хвастается своими познаниями. А мудрость святого объемлет Небо 
и Землю, но не присваивает себе эти знания. Это означает скрытие 
своего света (не показывая себя), чтобы он светил внутри. Поэтому 
и говорится: «Всё понимая, не знать». Лао-Цзы спрашивает: «Мо
жем ли мы это сделать?» Когда тренировка в изучении Дао достиг
нет этого уровня, будет полнота понимания сущности и её приме
нения. Тело и дух будут чудесными, и это будет называться высшим 
Пределом в строительстве Дао. А мистика (чудо) его Дэ будет соот
ветствовать Дэ Неба и Земли. А Дэ Неба и Земли рождает, взращи
вает. Хоть и рождает, но не обладает, хоть и действует, но не кичит
ся. Хоть и растит, но не распоряжается. Таково Дэ (Добродетель) 
святого человека. Это чудесное Дэ.
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«30 спиц образуют одно колесо.
Пустот а в нём даёт наличие применения повозки.

Когда месим глину и изгот авливаем гончарные изделия, 
Пустот а в них даёт наличие их  применения.

Когда вырубаем окна в избе,
Благодаря пустоте в них  появляет ся наличие применения избы.

Поэтому наличие даёт пользу, 
а пуст от а даёт применение (функционирование)»

Здесь говорится о том, что люди знают только о примене
нии того, что имеет пользу, но не знают о применении того, 
что не имеет пользы. Смысл здесь в том, что каждый человек знает 
о применении колеса, но не знает, что применение идёт в пустоте 
колеса. Каждый человек знает о применении гончарных изделий, 
но не знает, что применяется пустота в них. Все знают о примене
нии избы, но не знают, что применение идёт в пустоте самой избы. 
Это образные сравнения.

Также, например, Земля и Небо имеют форму. Все люди зна
ют, что Земля и Небо имеют пользу (применение), но не знают, 
что применяются они в пустоте Великого Дао. Подобно этому чело
век имеет форму. И все знают, что человек имеет пользу (примене
ние), но не знают, что применяется она в пустотной Душе сознания, 
не имеющего формы. Поэтому мы познаём, что хотя наличие и име
ет применение (пользу), но в действительности оно применяется 
в пустоте. Но пустота не может использоваться сама, она опирается 
на наличие, чтобы принести пользу. Поэтому и говорится «Наличие 
даёт пользу, а пустота даёт применение».

В учении Лао-Цзы, находясь в наличии, созерцаем пустоту. Если 
в наличии созерцать пустоту, то хотя наличие есть, но в то же самое 
время его нет. Это называется волшебством Дао. Это Его основной 
принцип.

ГЛАВА 11 ф
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«5 цветов ослепляют человеку глаза.
5 звуков оглушают человеку уш и.
5 вкусов порт ят  у  человека вкус.

Охота делает сумасшедшим сознание человека.
Труднодостижимые вещи побуждают человека 

совершать предосудительные действия.
Поэтому святой забот ит ся о животе, а не о глазах.
Поэтому он уст раняет  второе и принимает первое»

Здесь говорится о вреде стремления к материальным вещам. 
Это учит человека действиям без страстей. Смысл здесь в том, 
что сознание человека изначально самопустотно и самопросвет- 
лено, а внешние звуки, цвета, еда, предметы изначально не име
ют того, к чему можно было бы испытывать желание и стремление. 
Человек, думая, что к этим внешним вещам нужно стремиться, 
жаждет и любит их. Поэтому глаз устремляется вовне за цветом, 
но теряет истинное видение и становится слепым. Ухо устремля
ется вовне за звуком, но теряет истинный слух и становится глу
хим. Язык устремляется за вкусом, но теряет истинный вкус, по
этому у него теряется чувство вкуса. Сознание устремляется вовне 
за обстоятельствами, но теряет истинное спокойствие (самадхи), 
поэтому становится сумасшедшим. В поступках, устремляясь вовне 
за вещами и прибылью, теряем истинную нравственность, поэтому 
совершаем предосудительные действия. Как говорится, выгода за
туманивает мудрость. Поэтому из-за страсти к материальному те
ряется духовный покой, появляется неуёмная жадность и страсть.

Святой знает о вреде страсти к материальному. Поэтому хотя 
он и пребывает среди 5 страстей, но совершенствуется в бес
страстном поведении. Он удовлетворён и знает меру. Подобно кро
ту, пьющему воду из реки, он наполняет пустой живот и толь
ко. У него нет многочисленных стремлений к потаканию своих глаз 
и ушей. В пословице говорится: «Хотя есть тысяча сундуков шёлка 
и тюли, но согреться можно только на раз. Хотя яств квадратная

ГЛАВА 12
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сажень, но наесться можно только на раз». Остальное только лишь 
для роскоши и почестей. Поэтому и говорится: «Хотя и есть почести 
и роскошь, отношусь к этому спокойно и пребываю выше этого». По
этому святой человек заботится о животе, а не о глазах. Он устраняет 
вред от стремления к материальному и совершенствуется в бесстраст
ном поведении. Поэтому он устраняет второе и принимает первое.

«Почести и позор подобны испугу.
Знат ность — великое бедствие, подобное телу.

Что означает «милость и позор подобны испугу»?
М илост ь — это низшее. Получив её, пугаемся, 

потеряв её, тоже пугаемся.
Поэтому и говорится «М илость и позор подобны испугу».

Что такое «знатность — великое бедствие, подобное телу»?
У меня постольку есть бедствия, поскольку у  м еня есть тело.

Если у  м еня не будет тела, то какие у  меня  
могут быть тогда бедствия?

Поэтому тому, кт о ценит  Поднебесную как своё тело, 
может быть передана Поднебесная.

Тому, кт о лю бит  Поднебесную как своё тело, 
может быть вверена Поднебесная».

Здесь говорится о великом вреде от славы и материальной выго
ды. Здесь учат тому, чтобы человек ценил Дао и забыл о своём теле, 
избежав тем самым ненужного бремени и забот.

«Милость и позор подобны испугу». Неожиданный почёт на
зывается милостью. Все мирские люди считают милость почёт
ной. Но они не осознают, что милость — это позор, поскольку 
они подобны испугу. Испуг — это когда сознание не в покое.

«Знатность — великое бедствие, подобное телу».
Высокое положение называется знатностью. Это цари и санов

ники. Люди в миру считают знатность за честь. Но они не знают,
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что знатность — это великое бедствие, подобное телу. Таким образом 
описывается знатность. Говорится, что тело — это корень страданий. 
Знатность — основа бедствий. То есть, это то, чего нельзя избежать.

Далее эти два предложения объясняются более подробно. Что оз
начает «милость и позор подобны испугу»? Милость — это низшее. 
Здесь говорится о том, что милость — это унизительное дело. На
пример, человек является фаворитом императора. Император лю
бит его и даёт ему милость. Хотя фавориту дарят женщин, вино, 
изысканное мясо, но это ещё не милость. Когда это уже всё подаре
но, тогда падают ниц на колени и начинают их потреблять, и тогда 
они становятся милостями. А тот, кто не имеет милости, гордо и не
зависимо стоит без раболепства. Сравнив эти два случая, мы прихо
дим к выводу, что милость — это в действительности очень большое 
унижение. И разве это не низкое? Поэтому и говорится, что ми
лость — это низкое. Пока не получили милость, беспокоимся об её 
получении. Получив её, беспокоимся, чтобы её не потерять. Так ста
рательно заботимся об обретении и потере, но сознание не имеет 
ни минуты покоя. И если задуматься, какой же почёт в этом? Поэто
му и говорится: «Получив её, пугаемся. Потеряв её, тоже пугаемся». 
Поэтому-то милость — есть позор.

«Знатность — великое бедствие, подобное телу». Бедствием тела 
образно описываются бедствия от знатности. Тело — корень всех 
бедствий. Имея это тело, получаем различные страдания от голода, 
холода, болезней, смерти, рождения и не можем их избежать. По
этому и говорится: «У меня постольку есть бедствия, поскольку 
у меня есть тело». Если не будет тела, то и не будет бедствий. По
этому и говорится: «Если у меня не будет тела, то какие у меня могут 
быть тогда бедствия?» Так положение (пост) — это основа бедствий. 
Обретя положение, правда и кривда начинают браниться, непри
миримые враги атакуют сознание, обрушивается разного рода хула. 
Внутри раним свою жизнь и повреждаем свою природу (сущность), 
что приводит к гибели тела. Снаружи навлекаем на себя недоволь
ство бандитов и наступают бедствия. Их не избежать. Поэтому гово
рится, что у меня постольку есть великие бедствия, поскольку у меня 
есть знатность. Если не будет знатности, то и не будет бедствий. По
этому и говорится: «Знатность — великое бедствие, подобное телу».
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В исторических записях сын императора говорит: «Нет импе
ратора без зла. Зло — это бедствие императоров». Здесь говорится 
о том, что знатность — это бедствие императора. Чжуан-Цзы сказал: 
«Тысячи золотых монет, материальные богатства, высокие должно
сти сановников. Я только не вижу быков, которых приносят в жерт
ву небу и земле. Их выращивают несколько лет, красиво одевают, 
чтобы затем ввести в храм для жертвоприношения. И когда это 
время наступит, если захочешь стать лисой или поросёнком, будет 
уже поздно». Здесь говорится о бедствии знатности высоких санов
ников. Лао-Цзы говорит, что если знаешь, что тело — это великое 
бедствие, которого не избежать, то также узнаешь о том, что знат
ность — это великое бедствие, которого также не избежать. Однако 
люди в миру не знают, что знатность — это великое бедствие. И даже 
наоборот считают его почётным. Они любят своё тело и стремятся 
к знатности, что приводит к бремени на всю жизнь. И это не есть 
деяния человека, имеющего Дао. Только имеющий Дао (Путь) вы
нуждено приходит в Поднебесную. Не для того, чтобы показать 
себя. Хотя он занимает свой пост, но он думает о Дао и о том, 
как помочь людям. Не для собственной славы. Такой человек це
нит всю Поднебесную, а не только себя. Такому человеку может 
быть передана Поднебесная в управление. Так, имеющий Дао, на
ходясь на высоком посту, хоть и любит своё тело, но не стремится 
к высокому положению и выгоде для себя, а осуществляет Дао, за
щищая живых существ, сохраняя своё тело. Эта любовь к телу есть 
любовь к телу ради всей Поднебесной. Это не есть любовь только 
к своему собственному телу. Такому человеку может быть передано 
право на Поднебесную. Если он станет императором, то он будет 
управлять недеянием. А если он будет слугой, то у него будут вели
кие подвиги и славное имя. Поэтому Дао ценится в Поднебесной. 
Поэтому и говорится: «Тому, кто ценит Поднебесную как своё тело, 
может быть передана Поднебесная. Тому, кто любит Поднебесную 
как своё тело, может быть вверена Поднебесная».
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_ГЛАВЛ_И|_

«Смотришь на Него и не видишь, назовём Его невидимым. 
Слушаешь Его, но не слышишь, назовём Его неслышимым. 

Х ват ая  Его, не можешь Его схватить, назовём Его не имеющим формы. 
Его невозможно постигнуть мыслью, поэтому Оно смешивается 
и становит ся единым. Его верх не яркий, а низ не затемнённый.

Оно непрерывно длится, но Его невозможно назвать.
И  Оно возвращ ает ся к нематериальному.

Оно называется обликом без облика, явлением без явления.
Оно называется туманным, неразличимым.

Когда встречаем Его, не видим Его передней части, когда следуем 
за ним, не видим Его задней части. Следуя Дао древности, 

можно управлят ь тем, что есть сегодня.
Если можешь познать изначальное и древнее, 

это называется линией т радиции управления Дао».

Здесь говорится о том, что сущность Дао пустотна, она превос
ходит внешние границы звука, цвета, названий и мысли. Святой 
придерживается Его, чтобы управлять миром. «Не имеющее фор
мы». Поэтому смотришь на него, но не можешь увидеть. «Не име
ющее звука». Поэтому слушаешь Его, но не можешь услышать. «Не 
имеющее формы». Поэтому хватаешь Его, но не можешь схватить. 
Эти три хоть и имеют названия, но не постижимы умом. Поскольку 
их сущность Дао слита и неразделима, поэтому становится Единой. 
Наверху от него Солнце и Луна не могут добавить Ему яркости. По
этому и говорится, что Оно не яркое. Его низ тёмный, но не может 
затемнить Его ритуал Ли, поэтому не затемнённый.

«Оно непрерывно длится». Здесь говорится о том, что сущность 
Дао хоть и непрерывна и нескончаема, но в действительности её 
невозможно назвать. В конечном счете, Она абсолютно пустотная. 
Хоть Она и рождает, но не обладает, поэтому возвращается к не
материальному. Она находится в темноте, но существует в абсо
лютной квинтэссенции. Поэтому называется обликом без облика. 
Она находится в туманности, но как будто материальна. Поэтому
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и называется формой, не имеющей формы. Называется туманно
стью. Об этом как раз говорится в Шурангама сутре: «Бесформен
ное пусто, тончайшая квинтэссенция мысли». Благодаря этой Сущ
ности созерцаем назад Безначальное. Поэтому когда встречаем Его, 
не видим его передней части (начала), а позади не видим Его кон
ца, поэтому когда следуем за Ним, не видим Его задней части. Это 
и есть древнее и изначальное Дао.

В начале этой главы говорится о волшебстве Дао, а в конце о че
ловеке, обретшем Дао. Святой человек постольку является святым, 
поскольку он придерживается этого волшебного Дао, управляя ми
ром. Поэтому и говорится: «Следуя Дао древности, можно управ
лять тем, что есть сегодня». Тот, кто может познать это древнее 
и изначальное Дао, относится к линии традиции Дао. Поэтому го
ворится: «Тот, кто знает древнее и изначальное, называется лини
ей традиции управления Дао».

«Тот, кт о был искусным воином в древности, являлся  волшебником  
(мистиком), постигш им сокровенное.

Он был настолько глубок, что его невозможно было узнать. 
Поскольку его невозможно узнат ь, поэтому насильно  

постараюсь его описать.
Осторожный, как будто ступает зимой по льду. 

Бдительный, как будто боится окружающих.
Серьёзный как гость. Ладящий, как будто т аящ ий лёд. 

Искренний как простой человек.
Ш ирокий как долина.

Смешанный подобно мут и.
Кто может, находясь в смятении, успокоит ься  

и постепенно прийт и к покою и незамутнённости?
Кто может, долго находясь в покое, постепенно прийт и к жизни?

Тот, кт о хранит  это Дао, не желает быть наполненным. 
Поскольку он не желает быть наполненным, поэтому он может 

оставаться старым и не ст ановиться новым».
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Здесь говорится о святом человеке, постигнувшем глубину и со
кровенность Дао. Поэтому его тело и дух волшебные (мистические). 
Если человек может пребывать в покое и скромности, то он может 
существовать вечно. Чжуан-Цзы говорит: «Тот, у кого глубокие 
страсти, у того тайный механизм неба малопроявлен. Это очень 
легко увидеть. И это не является характером того, кто имеет Дао. 
Это всё те, кто не искусен на пути воина. Поскольку Лао-Цзы го
ворит, что искусный воин не поверхностен и его нелегко увидеть, 
поэтому он мистичен, постигнул сокровенное и его глубину невоз
можно познать. Поскольку его невозможно постигнуть, поэтому 
его крайне трудно описать. И поэтому лишь насильно образно опи
сывается его облик. При этом описываются его действия. «Осторо
жен, подобно тому, кто ступает по зимнему льду». Здесь говорит
ся о том, что он не осмеливается быстро идти вперёд. «Бдителен, 
подобно тому, кто боится окружающих». Здесь имеется в виду, 
что он не осмеливается совершать необдуманные поступки. Это 
в значении неторопливости, непринуждённости. Его облик серьёз
ный и солидный, подобно гостю. Гость — это тот, кто скромно от
ходит назад и не осмеливается идти напрямую вперёд. А его энер
гетика ци, подобна таящему льду. Чжуан-Цзы говорит: «Тёплый 
подобно весне». Говоря о тающем льде, имеется ввиду, что его энер
гетика ци мирная и он ладит с людьми. То есть это человек, которо
го могут любить и относиться к нему как к родному. Это его внеш
ний облик. Искренний, подобно простому человеку, без всяких 
украшений. А его сердце широкое подобно равнине. Под равниной 
и широтой подразумевается пустота. Его внешний облик искрен
ний и простой. А его сердце пустотно и пребывает в покое.

Его следы (деяния) смешаны подобно мути. То есть он скры
вает свой свет (способности) и уподобляет себя мирскому (чтобы 
не выделяться). У воина, имеющего Дао, сознание пустое и не имеет 
привязанностей. Поэтому его поведение проявляется в покое его 
души. Он постиг сокровенное и Его волшебство. Как говорится: «Об
лик великого Дэ следует только за Дао». Поэтому его можно только 
видеть, но невозможно постичь. Мирские люди стремятся за славой 
и выгодой, поэтому их энергия загрязнённая. И на них из-за этого 
невозможно смотреть. Поэтому Лао-Цзы из сострадания сказал:
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«Кто может, находясь в смятении и загрязнённости, уйти на покой, 
заниматься самосовершенствованием, медитировать, контролируя 
своё сознание и постепенно прийти к покою и незамутнённости?»

Если вода сознания замутнена, благодаря покою и медитации, 
она может стать прозрачной и незамутнённой. Это то, что называ
ется высветлить замутнённую воду. Песок и земля сами собой опу
стятся на дно, и проявится прозрачная вода. Это называется пер
вичным устранением клеш (ментальных загрязнений) гостя и пыли 
(прим . переводчика: Гость — это мысли, которые уходят и прихо
дят, в отличие от постоянно пребывающего Хозяина Самоприро- 
ды. Пыль — мысли как пыль, которая освещается благодаря свету 
солнца медитации. Пыль двигается в отличие от пустоты Самопри- 
роды, но её движение не может повлиять на покой пустоты). Мы их 
не можем мгновенно усмирить, поэтому и говорится «постепенно 
прийти в состояние незамутнённости».

Люди соревнуются друг с другом в погоне за славой и выгодой. 
Лао-Цзы говорит: «Кто может успокоиться, медитируя, и очень 
долго находясь в этом состоянии затем снова прийти к жизни?» 
Под словом жизнь здесь имеется в виду приведение в действие, 
функционирование. То есть смысл здесь в том, что святой человек 
вынужденно откликается (на зов живых существ).

(П рим . переводчика. Далее следуют два предложения о том, 
что Лао-Цзы в своём трактате использует своеобразную гармони
ческую рифму, то есть текст Даодэцзин не лишён поэтичности)

Дойдя до этого момента Лао-Цзы далее учит методу сохране
ния Дао. Он говорит: «Тот, кто хранит это Дао, не желает быть на
полненным. Желания и наполненность — это нескончаемое желание 
обладать, отсутствие удовлетворённости. Здесь говорится о том, 
что мирские люди только знают о погоне за своими желаниями и при
вычками. Они жаждут обладать, и всегда не удовлетворены. Но кто мог 
бы знать, что небесное Дао предостерегает от наполненности. Если 
что-то наполняется, то оно изливается. Как говорится: «Придер
живаясь чего-то и наполняясь, не лучше ли остановиться?» Поэто
му он учит тому, чтобы не желать наполненности. И в заключение 
он делает вывод о том, что знающий удовлетворённость, всегда 
удовлетворён. Он говорит: «Поскольку он не желает быть наполнен
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ным, поэтому он может оставаться старым и не становиться новым». 
Все старые вещи наиболее долговечны, они могут вынести испыта
ния от «ветра» и «холода». А новые вещи, хоть и одно время ярко 
проявлены, но вскоре разрушаются. Лао-Цзы здесь говорит о том, 
что мирские люди имеют много желаний обладать и стремятся к на
полненности. И хотя одно время они радуются от почестей, но когда 
наступает бедствие, они даже теряют то, что имели изначально.

Только имеющий Дао, искусен в знании об удовлетворенности 
и о том, как вовремя остановиться. Хоть у него и нет новой славы 
и выгоды, но у него самого уже есть вещи, которых можно посто
янно придерживаться и не терять. Поэтому он и говорит: «И может 
оставаться старым и не становиться новым». Если посмотреть на за
вязь, то она остаётся, когда зерно отделяется. Это как раз и есть тот 
случай «оставаться старым и не становиться новым». Это я назову 
пользой, которую завязь обретает от старого.

«Дойти до предельной пустоты, сохранять покой в искренности.
Все вещи функционируют, а я  наблюдаю их  возвращение.

Все вещи многообразны и каждый возвращ ает ся к своему корню.
Возвращение к корню называется покоем. Покой называется  

возвращ ением жизни. Возвращение жизни называется вечностью.
Знаю щ ий вечность называется просветлённым. Не знающ ий  

вечность в омрачении совершает зло. Знаю щ ий вечное растворяется. 
Растворяясь, становит ся бескорыстным. Становясь бескорыстным, 
становит ся Императором. Становясь Императором, становит ся  

единым с Небом. Становясь единым с Небом, ст ановит ся единым с Дао.
Становясь единым с Дао, ст ановит ся вечным.

Даже если исчезает его тело, он не разруш ается.

Здесь продолжается тема предыдущей главы о том, что человек 
должен тренироваться в гунфу (искусстве) спокойствия и невозму
тимости. Здесь указывается метод этого гунфу.
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«Дойти до предельной пустоты, сохранять покой в искрен
ности». Под словом дойти подразумевается исследовать до кон
ца. Под словом пустота понимается то, что все вещи изначально 
не существуют. Под покоем подразумевается то, что тело и сознание 
изначально невозмутимы. Мирские люди, не зная о том, что все вещи 
изначально не существуют, принимают их за реально существующие. 
Поэтому привязываются своим сознанием к вещам. Их сознание на
ходится в беспокойстве, и они не могут в погоне за своими желаниями 
повернуть обратно. Увидев выгоду, они губят тело. Увидев достиже
ние, они забывают об истине. Поэтому они соревнуются с другими, 
не зная отдыха. Поэтому они не могут сохранить Дао.

Сегодня гунфу изучения Дао в том, что нужно исследовать 
до конца (анализировать) то, что все вещи, которые появляются 
перед нашими глазами, изначально не существуют. Тогда все звуки, 
формы и выгода сразу же полностью станут нереальными. Если так 
анализировать, тогда то, что есть, станет пустым. Всё станет не
реальным и тогда не будет формы, к которой можно было бы ис
пытывать желание. Если ни к чему не будет желаний, то сознание 
естественно из состояния беспокойства придет в состояние невоз
мутимости и навсегда откажется от страстных желаний. Сознание 
будет в безмятежности и недеянии. Если мы так будем сохранять 
покой, то это будет называться искренностью. Поэтому и гово
рится, что нужно дойти до предельной пустоты и сохранять покой 
в искренности. Лао-Цзы опасаясь, что люди не поверят в такой ме
тод гунфу, сам затем говорит о своём методе тренировки (гунфу): 
«У меня нет другого метода гунфу, кроме как наблюдать как все 
вещи возвращаются в своём функционировании». Так все вещи, 
появляющиеся перед нашими глазами, изначально не существу
ют. Из пустоты (несуществования) появляется наличие (существо
вание). И хотя все вещи многообразны я (Лао-Цзы) наблюдаю толь
ко пустотность их сущности. Поэтому и говорится: «Все вещи 
функционируют, а я наблюдаю их возвращение». Возвращением 
называется невозмутимость сознания. Далее он сам объясняет это: 
«Все вещи многообразны и каждый возвращается к своему кор
ню». Смысл здесь в том, что все вещи, появляющиеся перед нами, 
существуют временно и, в конце концов, возвратятся в несуще
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ствование. Поэтому и говорится: «Каждый возвращается к своему 
корню». Корень — это коренная изначальная пустота. Поскольку 
все вещи изначально не существуют, поэтому сознание также не су
ществует. И тогда забываем о себе и о вещах (внешних объектах) 
и наступает покой невозмутимости. Поэтому и говорится: «Возвра
щение к корню называется покоем». Покой называется возвраще
нием жизни. Жизнь — это Самоприрода человека, опираясь на неё, 
появляется жизнь. Хотя у человека есть форма (тело), но у формы 
изначально нет формы. Если сможем увидеть отсутствие формы, 
то не только забудем этот мир, но и забудем и о своём теле. Забудем 
о теле и об этом мире, и тогда произойдёт самовозвращение. По
этому и говорится: «Покой называется возвращением жизни». При
рода (Самоприрода) — это Дао истинной вечности. Поэтому гово
рится: «Возвращение жизни называется вечностью». Если человек 
сможет повернуть свой свет обратно внутрь и сможет познать эту 
истинную, вечную, волшебную Природу, то только тогда это бу
дет называться Просветлением. Поэтому и говорится: «Знающий 
вечность, называется просветлённым». Поскольку люди не знают 
эту Природу, поэтому они в погоне за материальным, забывают 
о жизни. Они полны нескончаемых страстей и желаний и поэтому 
навлекают на себя бедствия, повреждающие жизнь, Природу, при
носящие смерть телу и разрушение семье. Поэтому и говорится: 
«Не знающий вечность, в заблуждении совершает зло». Если чело
век знает это истинное и вечное Дао, то Небо и Земля будут иметь 
один корень, а все вещи станут одной сущностью. И это сознание 
естественно будет включать в себя Небо, Землю и все вещи и явле
ния. Поэтому и говорится: «Знающий вечное, растворяется». Если 
человеческое сознание сможет быть таким широким, то я и люди 
станут родственниками, вещи (явления) и «я» объединятся. Тогда 
сознание станет широким и бескорыстным. Тогда совсем не будет 
эгоизма. Поэтому и говорится: «Растворяясь, становится беско
рыстным».

Если человек обретёт внутри себя это истинное и вечное Дао, 
то он станет Святым. Если он будет распространять его вовне, 
то он станет Императором. Если станет Императором, то будет дей
ствовать по закону Неба в соответствии с волей Неба. Поэтому и го

42 |



ворится: «Становясь Императором, становится единым с Небом». 
Небо действует по закону Дао, следуя естественности. Поэтому го
ворится: «Становясь единым с Небом, становится единым с Дао». 
Медитирует с Небом и Землёй. Поэтому говорится: «Становясь еди
ным с Дао, становится вечным».

Если человек обретает это Дао, то хоть его тело и умирает, но Дао 
остаётся вечно. Поэтому и говорится: «Даже если исчезает его тело, 
он не разрушается». Более того, это истинное и вечное Дао находит
ся в нас самих. Но люди не знают этого и гонятся за материальным, 
уничтожая своё тело. Люди не раскаиваются, следуя за своими вред
ными привычками и желаниями. Разве это не абсурдно?

«После периода Великой древности знали, что Оно (Дао) есть.
После этого старались приблизит ься к нему и восхвалят ь Его.

Затем ст али бояться Его. Затем ст али оскорблять Его.
Поэтому если недостаточно веры, будут неверующие.

Он дорожит словами. Когда дело заверш ается  
и достигнут результ ат , люди говорят, 

что они сделали всё сами естественным образом».

Здесь говорится о том, что в древности люди не знали и не раз
личали. Поэтому они верили, не говоря ничего. Дальше стало появ
ляться различение. Обмана и фальши становилось с каждым днём 
всё больше. Лао-Цзы, видя, что Дао человеческого общества с каж
дым днём приходило в упадок, задумался о восстановлении поряд
ка времён глубокой древности. В те времена люди были целостны
ми и не знали фальши. Они были едины с Дао. Они даже поэтому 
не знали, что есть Дао.

Затем первозданность с каждым днём стала разрушаться, и люди 
потеряли единство с Дао. И тогда они узнали, что Оно есть. В те вре
мена они хоть и знали о наличии Дао, но ещё не отклонялись от Него. 
Поэтому они знали о Нём, но не стремились приблизиться к нему.
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Дальше люди стали всё больше удаляться от Дао. И тогда уже по
является стремление приблизиться к Нему. В те времена люди хоть 
и знали, что можно приблизиться к Дао, но когда они приближались 
к Дао, ещё не было людских страстей. Ещё не было правды и кривды, 
хулы и похвалы. Далее страсти человеческие получили распростра
нение. Воровство и преступность с каждым днём росли. Появились 
знаменитые разбойники и тираны, такие как Чжи и Цзе, которые все
ми порицались, а также появились знаменитые добрые правители, 
такие как Яо и Шунь, которые всеми восхвалялись. В те времена хоть 
их и восхваляли, но они были самоуверенны и ничего не боялись.

Дальше страсти человеческие всё больше укоренялись 
и люди всё больше отдалялись от Дао. Люди боялись Дао и дума
ли, что к нему трудно приблизиться. Поэтому Конфуций в 15 лет 
увлёкся учёбой, но только в 70 лет стал следовать велениям свое
го сердца. Среди его учеников только Янь-Цзы любил учиться, по
стоянно следуя принципу гуманизма, остальные ученики не могли 
быть постоянными в своём устремлении. Отсюда видно насколь
ко трудно следовать Дао. Люди боятся трудностей и отсиживаются, 
лишь бы избежать беспокойств. В то время люди боялись и знали, 
что нельзя оскорблять Дао.

Шло время и дальше люди стали уже действовать вразрез 
с Дао. Они стали стремиться к выгоде и славе и совсем уже пере
стали верить в Дао. Лао-Цзы, дойдя до этого момента, восклицает, 
что происходит это из-за недостатка веры правителей в Дао, из-за 
чего их поданные не имеют веры в Него. Когда народ уже не верит, 
правителям нужно личным примером практиковать Дао недеяния, 
чтобы возбудить веру в народе. Но правители не могут этого сде
лать, народ становится хитрым и преступным. Правители тогда 
издают много законов, чтобы запретить народу недозволенные де
яния. И правители тогда наставляют народ следовать Дао, Дэ (нрав
ственности), гуманизму и долгу. Но чем больше они наставляют, 
тем меньше народ им верит. Разве это не абсурдно? Поэтому и гово
рится: «Он (совершенный правитель) дорожит словами (не бросает 
их на ветер)».

Вначале этой главы говорится о том, что Дао (Путь) человеческо
го общества идёт по нисходящей (деградирует). Далее Лао-Цзы го
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ворит о восстановлении порядка глубокой древности. Он говорит 
о вреде деяний, с помощью которых не вернуть порядок Недеяния 
великой древности, когда люди верят без слов, следуют недеянию, 
а дела успешно свершаются. Тогда народ будет работать с восхо
да солнца и отдыхать после его захода. Люди будут рыть колодцы 
и пить из них воду, засевать поля и питаться. Люди будут успешно 
завершать дела, говоря, что это произошло само собой.

Внутри учение Лао-Цзы наставляет стремящихся к божествен
ному, а вовне наставляет правителей. Поэтому в его словах слы
шится критика в адрес правителей, которые не могут быть чисты
ми и порядочными, исправляя народ от воровства и преступности. 
Если же правитель сможет понять Учение и практиковать его, 
то можно вернуть порядок великой древности.

«Когда отбрасывают Великое Дао, появляет ся гуманизм и долг.
Когда появляет ся мудрость, появляет ся великая фальшь.
Когда родст венники не в согласии, появляет ся сыновняя 

почтительность и родит ельская доброта.
Когда государство приходит в хаос, 

появляю т ся преданные слуги императора».

Здесь продолжается мысль предыдущей главы о деградации 
Пути человеческого общества и объясняется значение высказыва
ния о приближении к Дао и о восхвалении Дао. Великое Дао лю
бит объекты бессознательно. И каждый объект, каждая вещь по
лучают своё место. А гуманизм и долг — это любовь к объектам 
сознательная, и тогда уже появляется разграничение на близких 
и дальних. Поэтому и говорится «Когда отбрасывают Великое Дао, 
появляется гуманизм и долг». Мудрость — это искусная мудрость 
святого в управлении Поднебесной. Это ритуал, музыка, эталоны, 
законы. Но в изначальной древности люди не знали и не различали, 
но были при этом естественно простыми.
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Когда наступила эпоха середины древности, чувства людей 
с каждым днём портились и тот, кто управлял Поднебесной, выду
мывал способы, чтобы управлять ими. Но кто мог знать, что когда 
появились мудрые и искусные методы, народ стал хитрить в ответ. 
Поэтому и говорится: «Когда появляется мудрость, появляется ве
ликая фальшь».

В глубокой древности хоть и были названия сыновняя почти
тельность и родительская доброта, но чувства между отцом и сы
ном были самодостаточными. Когда наступила эпоха упадка Дао 
в человеческом обществе, многие отцы стали недобрыми, поэтому 
придумали понятие доброта для назидания отцов в Поднебесной. 
Многие сыновья стали непочтительными перед родителями, по
этому ввели понятие сыновняя почтительность в целях воспитания 
детей. Поэтому родительская доброта и сыновняя почтительность 
эти имена появляются после того, как между родственниками про
исходит разлад в отношениях.

Преданный слуга — это имя появилось в значении того, что пре
данный слуга императора увещевает его исправиться. В самой глу
бокой древности Дао (Путь) императора был недеянием. А Дао 
(Путь) слуги всегда был преданностью. Поэтому не было необхо
димости даже придумывать термин преданность. Когда наступила 
эпоха упадка, правители погрязли в распутстве, и хотя у них были 
деяния, но они не могли навести порядок в Поднебесной. Поэтому 
преданные слуги жертвовали собой, чтобы направить правителей 
на истинный путь. Но этого было недостаточно, чтобы им полно
стью проявить свою преданность. Поэтому имя преданный слуга 
появляется тогда, когда в государстве наступает хаос.

Лао-Цзы видя, что человеческое общество деградирует, заду
мался о восстановлении порядка великой древности. Это он гово
рил не из-за ненависти к обществу и не для обывателя.
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«Отказаться от божественного. Отбросить мудрость.
Это будет в сто раз лучш е и полезнее народу.

О т казат ься от принципов гуманизма и долга, тогда народ 
возврат ит ся к сыновней почт ит ельност и и родительской доброте.

Отказат ься от искусных средств и отбросить мудрость, 
тогда не будет воров и бандитов.

Эт и т ри являю т ся письменностью, поэтому недостаточны.
Поэтому увидьт е простоту и станьте простыми.

М еньше думайт е и уменьш айт е желания».

Эта глава продолжает мысль предыдущей главы о том, что нель
зя применять мудрость, и что она недостаточна для регулирова
ния Поднебесной. Но святые древности среднего периода учре
дили эталоны, методы, принципы гуманизма и долга для блага 
народа. Это называется мудростью святых. Но кто мог знать, 
что народ в соответствии с введёнными методами и законами ста
новится хитрым. Я скромно считаю, что все эти эталоны, методы 
и принципы гуманизма и долга являются причиной беспорядка. 
Если мы хотим восстановить порядок древности, нужно всё от
бросить и править с помощью недеяния. Тогда Поднебесная сама 
придёт в порядок. Мудрость святых изначально стремится к пользе 
для народа. Я по своему скромному мнению считаю её причиной 
беспорядков и путаницы. Если её отбросить и не применять, то на
род успокоится и будет радоваться своей деятельности. Это будет 
во сто крат полезнее. Кроме того, гуманизм и долг проповедуются 
для тех, кто не соблюдает сыновней почтительности и родитель
ской доброты. Если же мы их отбросим, то сможет возродиться 
естественная сыновняя почтительность и доброта, изначально 
заложенные в Природе человека. Это то, что Чжуан-Цзы назы
вал гуманизмом тигра и волка. В значении того, что в природе тигра 
и волка также заложены сыновняя почтительность и родительская 
доброта. Не требуется здесь воспитания для проявления этих ка
честв. Кроме того, человек является душой всех вещей. А мудрость
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и искусные методы направлены на успокоение Поднебесной. Я же 
считаю их причиной воровства и преступности. Если мы их от
бросим (мудрость и искусные методы), то не будет воров и бан
дитов. Мудрость святых, гуманизм, долг, искусные методы не яв
ляются простотой. Они украшают письменностью Поднебесную. 
Если мы их сейчас отбросим, то в плане письменности будет недоста
ток. Но в плане простоты будет избыток. Поскольку люди не знают 
Дао (Путь) простоты и целостности, поэтому стремятся к внешним 
объектам. Поэтому у них много мыслей и желаний. Если мы сегодня 
отбросим пустые украшения и возьмём то, что реально, тогда люди 
направят свои устремления к Дао простоты. Если каждый человек 
увидит простоту и станет простым, то он естественным образом бу
дет меньше думать и уменьшит желания.

Если понять эту истину Лао-Цзы и добавить к этому коммента
рий Чжуан-Цзы из раздела «Копыта лошади» и «Взламывание сун
дука», то естественно это будет сверхдостаточным.

«Откажись от учёбы и не будет беспокойств. Вэй (междометие, 
вежливый ответ. В значении младш ий отвечает старшему) 

и Э (междометие, высокомерное порицание. В значении старш ий  
отзывает ся младшему) насколько они различны ? 

Насколько различны  добро и зло?
То, чего боятся люди, нельзя не бояться. Беспутство, 

у  него нет конца. Все люди радуются, как будто участ вую т  
в принош ении ж ертвенных ж ивотных, как будто они поднимаются  

на весеннюю террасу. Только я  бесстрастный и не имею прилогов 
(первое появление мысли).

Первозданный, подобный нежному младенцу. 
Дрейфующ ий, как будто не имею щ ий прибежища.

У всех как будто всё в избытке, только я  как будто чт о-т о потерял. 
У меня сердце глупого человека!

М иряне блещут умом, только я  тёмен.
М иряне придирчивы, только я  прост.
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Беспредельное, подобно морю. Быстрое, как будто не имеющее 
остановки. Люди как будто все имеют пользу и достижения, 

только я  упрям  и унижен. Только я  отличаюсь от людей 
и ценю пит ание от М ат ери (М ать — Дао).

В этой главе продолжается изложение мыслей предыдущих 
двух глав о вреде божественной мудрости. Её не только нельзя при
менять, но и нельзя изучать. Однако не имеющие мудрости миряне 
хотят изучать мудрость, искусные средства, конфуцианские гуман
ность и долг. Если они их изучат и будут применять, то они будут 
утруждать свой дух (шэнь) и пребывать в глубоких раздумьях. 
Будут изо всех сил стремиться к имени и выгоде. Они будут при
лагать максимальные усилия к мудрости и искусным средствам. 
Поэтому и говорится, что искусный устаёт, а мудрый обеспокоен. 
Тот, кто не знает, разве имеет стремления? Тогда тот, кто учится, 
имеет беспокойства. Тот, кто отказался от учёбы, не имеет беспо
койств. Хотя святой человек отказывается от учёбы, это не значит, 
что у него нет мудрости. Его мудрость охватывает Небо и Зем
лю, но он её не применяет. Он следует за вещами, забывая обо 
всём, бесстрастен и не имеет желаний. Поэтому у него нет беспо
койств. Мирские люди не имеют мудрости, но стремятся её при
менить. Они стремятся к вещам и забывают о Дао. Они погрязают 
в страстях и желаниях, поэтому имеют много беспокойств. Поэто
му наличие и отсутствие беспокойств зависит от того, применя
ем мы или нет мудрость. Они не сильно различаются. К примеру, 
междометия Вэй и Э — это звуки откликающегося человека. В чём 
их различие? Вэй выражает уважение, а Э — пренебрежение. Бес
покойство и отсутствие беспокойства — это сознание, реагиру
ющее на объекты. Действительно в чём разница между святым 
и простым человеком, между добром и злом? Как говорится: «Ни
чтожное отклонение в начале может обернуться расхождением 
на целую тысячу ли в конце». Лао-Цзы дойдя до этого момента и опа
саясь, что мирские люди примут отказ от учёбы за невежественное 
незнание, далее объясняет, что хотя святой человек отказывается 
от учёбы, но это не есть невежественное незнание. На самом деле
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нет времени, когда бы такой святой не учился. Просто миряне 
под учёбой понимают увеличение суммы знаний, искусной му
дрости и стремятся к материальным желаниям. А святой человек 
под учёбой понимает избавление от знаний, забытие эмоций, отказ 
от мудрости, удаление от материального и отказ от желаний. Кро
ме того, цвета, звуки и материальная выгода — это вещи, травми
рующие жизнь и губящие Дао.

То, чего боятся люди, нельзя не бояться и нужно удаляться 
от этого. Поэтому и говорится: «То, чего боятся люди, нельзя не бо
яться». Если не знать страха, утопать в этом, пуститься в безудерж
ное распутство, то вред от этого будет немалый. Поэтому и гово
рится: «Беспутство, у него нет конца». Таким образом, простые 
люди за учёбу считают увеличение и накопление знаний. Святой же 
за учёбу принимает отказ от страстей и уменьшение эмоций. Как го
ворится: «Тот, кто направлен на учёбу, с каждым днём увеличивает. 
Тот, кто направлен к Дао, с каждым днём уменьшает и уменьшает, 
пока не достигнет недеяния». Все люди забывают о Дао и стремятся 
к вещам, поэтому утопают в материальных страстях. Они имеют не
скончаемые вредные привычки и пристрастия, веселятся, как будто 
пробуют мясо жертвенных животных. И они считают это за выс
шую красоту. Они рассматривают это за честь и не останавлива
ются, как будто поднимаясь на весеннюю террасу. Они считают это 
за высшую радость. Лао-Цзы говорит: «Только я оставляю вещи 
и стремлюсь к Дао. Я бесстрастен ещё до того, как появляются рост
ки страстей к материальному, я не знаю и не различаю в супрамен- 
тальном состоянии бесстрастия». Поэтому и говорится: «Только 
я бесстрастный и не имею прилогов. Первозданный, подобный 
нежному младенцу». Младенец здесь метафорически означает со
стояние неразличения без любви и отвращения. У младенца кости 
слабые, мышцы мягкие и здесь он олицетворяет предельную мяг
кость. Когда люди видят объекты, к которым может быть прояв
лено желание, их сознание привязывается к ним и не отпускает их. 
Лао-Цзы говорит: «В моём сознании нет желаний. Несвязанный, 
дрейфую, реагируя на обстоятельства. Скромно путешествую, по
добно непривязанной лодке». Поэтому говорится: «Дрейфующий, 
как будто не имеющий прибежища». Все люди имеют много различ
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ных искусных методов мудрости и они нескончаемо жадные, поэто
му и говорится: «У всех как будто всё в избытке». Только Лао-Цзы 
забывает о теле, устраняет мудрость, поэтому и говорит: «Только 
я как будто что-то потерял. Я не знаю, и у меня нет «я», поэтому 
у меня действительно сердце глупого человека! Я, находясь в пер
возданном состоянии, не спорю с другими. Поэтому люди блещут 
умом (показывают свою мудрость вовне), только я тёмен. Миряне 
придирчивы, только я прост. Миряне совсем не имеют снисходи
тельности. А моё сознание подобно незнающему. Бесстрастный, пу
стой и ясный, подобный безграничной пустоте моря. Незнающий 
привязанности подобно ветру, запрягающему Пустоту. Все люди 
кичатся умом и знаниями, у всех есть заслуги. Только я не имею 
знаний и страстей, упрямый и униженный, подобный простому че
ловеку. Но я единственно отличаюсь от других тем, что ценю пита
ние от Матери». Тот, кто рождает вещи, называется Матерью. Тот, 
кто рождён, называется сыном (дитём). Здесь слово Мать не в значе
нии обычной матери, имеющей имя, а в значении пустого Великого 
Дао, которое может порождать Небо, Землю и все 10 тысяч вещей. 
Дао берётся за Мать, а объекты (вещи) — за сына (дитё). Питание 
означает любовь, привязанность. Все люди поворачиваются спиной 
к Дао и стремятся к вещам, подобно тому, как бросают мать и ищут 
питание у детей. А святой забывает объекты (вещи) и постигает 
Дао, поэтому только ищет питание у Матери. Это есть истинная 
учёба, которая отказывается от учёбы. Таков святой человек, поэто
му его не могут потревожить бедствия и беспокойства. В предыду
щей главе говорилось об отказе от святых и от мудрости, то есть 
об использовании того, что не имеет пользы. В этой главе говорится 
об отказе от учения и беспокойства, то есть говорится об обучении 
без обучения. В следующей главе «Об образе великого Дэ» будет го
вориться о форме и имени, не имеющей формы и имени.
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«Облик великого Дэ определяется Дао.
Дао как вещь т уманна и смутна.

Хот ь Она и туманна, но имеет облик.
Хот ь Она и смутна, но имеет материю.

Она таинственна, но имеет в себе сущность.
Эта сущность действительно реальна. В этом есть вера.

С древности и до сегодняшнего дня Её имя не исчезает, 
благодаря чему можно увидет ь Красоту всех вещей.
Откуда я  знаю Красоту всех вещ ей? От Неё (Дао)».

В этой главе говорится о том, что Дао — это форма и имя, 
не имеющие формы и имени. Герой, имеющий Дао, концентри
рует гармоничную ци внутри, а его великолепие обнаруживается 
вовне. Он имеет облик великолепного Дэ (Добродетель, проявле
ние Дао). Этот облик Дэ проявляется из сущности Дао. То есть это 
и есть облик Дао. Поэтому и говорится: «Облик великого Дэ опреде
ляется Дао». Эта сущность Дао изначально не имеет формы, и у неё 
нет какой-либо определенной формы. Поэтому говорится, что «Дао 
как вещь туманна и смутна». Туманна и смутна, то есть, как будто 
она есть, и как будто её нет, она неопределённа. Кроме того, в этом 
отсутствии облика как будто существует облик. Поэтому и говорит
ся: «Хотя она и туманна, но имеет облик. Хотя она и смутна, но име
ет материю». Её сущность предельно глубинна и предельно скрыта, 
её невозможно увидеть. И в этой глубине, скрытости и таинствен
ности существует предельно рафинированная настоящая сущность. 
Поэтому говорится: «Она таинственна, но имеет в себе сущность. 
Эта сущность действительно реальна». Об этом как раз сказано 
в Шурангама-сутре: «Единственная настоящая сущность». Форма 
этой сущности не исчезает, но скрыта. Её называют областью скры
того сознания. Ученики должны знать, что эта сущность сознания 
не имеет формы, но она никогда не теряется при функционировании 
шести органов чувств. Поэтому и говорится: «В этом есть вера». В на
чале этой главы говорится о форме, не имеющей формы. В конце гла
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вы говорится об имени, не имеющем имени. То есть говорится о том, 
что имена всех красивых вещей в этом мире приходят извне. Эти 
имена ненастоящие, нереальные. Поэтому их имена легко исчезают. 
Только сущность Дао реальна и имеет имя. С древности и до наших 
дней Её имя не исчезает, благодаря чему можно увидеть красоту 
всех вещей. То есть Дао обладает красотой всего. Поэтому подвиги 
святых людей передаются через 10 тысяч поколений, но их имена 
не увядают. Поскольку они проистекают из предельной сущности 
Дао. Все имена императоров, вельмож, военачальников происходят 
от человеческих желаний. Поэтому их деяния увядают, а имена ис
чезают. Только имеющий Дао не ожидает заслуг, но его заслуги сами 
собой велики. Он не ждёт восхваления своего имени, но его имя 
не увядает. Отсюда узнаём, что внутри святого есть реальное вели
кое Дао, а вовне у него есть облик процветающего Дэ. Он обладает 
всей красотой. И она происходит от Дао. Поэтому и говорится: «От
куда я знаю красоту всех вещей? От неё (Дао).

«Приспосабливающийся, повсеместен.
Изгибающийся, распрямлён.

Н изкий, наполнен.
Замызганный становит ся новым.

Если мало, то обретаешь.
Если много, то сомневаешься.

Поэтому святой обнимает Единое (придерживается Дао) 
и служит образцом для Поднебесной.

Он не показывает себя, поэтому просветлён.
Он не наст аивает  на своём, поэтому являет ся выдающимся.

Он не хвалит ся, поэтому имеет заслуги.
Он не высокомерный, поэтому долговечен.

Поскольку он не спорит, поэтому нет в Поднебесной спорящ их с ним. 
В древности говорили, что приспосабливающ ийся повсеместен. 

Разве это пустые слова?
С полной искренностью найдит е прибежище в этом».

Часть первая. Канон о Дао «Дао Дэ Цзин» | 53



В этой главе продолжается речь о том, что святой облада
ет целостным Дао, имеет Дэ и обладает всей красотой, поскольку 
он скромно постигает Дао, не соревнуясь с другими. Поэтому он об
ретает все виды Дэ (добродетели). Святой приспосабливается, что
бы управлять миром. В каждое дело он вкладывает всю свою искрен
ность. Каждому он уделяет своё внимание. Например, солнечная 
весна взращивает все вещи. Даже маленькая травинка наполняется 
энергией весны. Если хоть где-то энергия весны не проходит, то она 
не будет повсеместной. Святой всё делает для людей. Если он не упо
требит всю свою искренность, то его Дэ не будет повсеместным. По
этому и говорится: «Приспосабливающийся, повсеместен».

«Изгибающийся, распрямлён». Изгибающийся значит принижа
ющий себя и следующим другим. Распрямлённый значит расширя
ющийся. Здесь говорится о том, что у святого человека Дао высоко, 
а Дэ процветает. Он очень отличается от людей и не близок к ним. 
Поэтому если он не будет принижать себя, следуя другим, не будет 
приспосабливаться к людям и не быть как все, то люди не будут ему 
верить. Если люди не будут верить, то Дао не будет расширено, т.е. 
распространено. Если человек принижает себя, то Дао расширяет
ся, распространяется. Поэтому и говорится «Изгибающийся, рас
прямлён».

«Низкий, наполнен». Вода собирается там, где ниже всего. На
пример, море находится в самой низине, поэтому собирает в себя 
все реки и ручьи. Благодаря тому, что сознание святого человека 
предельно скромное и благодаря тому, что он ставит себя ниже всех, 
поэтому он собирает все виды Дэ (добродетели) и Дэ у него стано
вится наполненным. Поэтому и говорится: «Низкий наполнен».

«Замызганный становится новым». Замызганный — имеет зна
чение запачканной и изношенной одежды. Если что-то не стано
вится замызганным, то его не стирают и оно не становится новым. 
Здесь образно имеется в виду то, что святой человек забывает о теле 
и отбрасывает мудрость. С каждым днём он уменьшает свои зна
ния и отдаляется от материальных страстей. Он очищает сознание 
и скрывает себя. Если не быть замызганным, то Дао не станет новым. 
Поэтому и говорится «Замызганный становится новым». Святой 
забывает о знаниях и отказывается от учёбы. Он сосредотачивает
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своё сознание на одном, поэтому обретает Дао (обретает просвет
ление). Поэтому и говорится: «Если мало, то обретаешь». У мирских 
людей много знаний и много воззрений, поэтому они теряют Дао. 
Поэтому и говорится: «Если много, сомневаешься». Поскольку свя
той человек сострадает мирянам в том, что они многими путями те
ряют Дао, поэтому он обнимает Одно (Единое, т.е.Дао) и служит об
разцом (Дхармой, Учением) для Поднебесной.

Показывать себя значит показывать мудрость вовне. Показы
вающий себя, не просветлён, поэтому не показывающий себя про
светлён.

Настаивающий на своём значит придерживающийся своих 
взглядов как обязательных. Тот, кто настаивает на своём, не явля
ется выдающимся. Значит тот, кто не настаивает на своём, является 
выдающимся. Выдающийся — это значит проявляющий вовне про
цветающую Дэ (Добродетель).

Хвалящийся не имеет заслуг, поэтому не хвалящийся имеет за
слуги. Сымацянь в своё время говорил Ханьсиню: «Если изучать Дао 
в скромности, не хвастаться своими заслугами, не показывать свои 
способности, то будешь награждён императорским двором и смо
жешь стать учеником сановников Чжоу и Чжао древности, извест
ных своим прекрасным правлением на службе императора». Гордя
щийся своими способностями, высокомерный недолговечен. Тот, 
кто не высокомерный, долговечен. В этих четырёх предложениях 
с отрицанием «не» говорится о Дэ несоперничества. Только святой 
имеет эти качества. Поэтому и говорится: «Поскольку он не спорит, 
поэтому нет в Поднебесной спорящих с ним». Поскольку святой та
ким образом приспосабливается, поэтому он собирает все виды Дэ 
и обладает всеми видами красоты. Поэтому в заключение главы при
водится высказывание древних: «В древности говорили, что при
спосабливающийся повсеместен. Разве это пустые слова? С полной 
искренностью найдите прибежище в этом».
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«Немногословие естественно.
Буря и ливень не длят ся весь день.

Кто это делает? Небо и Земля.
Неба и Земля не могут  быть постоянными, 

что уж тогда говорить о человеке?
Поэтому тот, кт о служит Дао, 

становит ся единым с теми, кт о следует Дао.
Он также ст ановит ся единым с теми, кт о следует Дэ.

И  он также един с теми, кт о потерял Дао и Дэ (мирскими людьми).
Когда он един с теми, кт о следует Дао, он радостно принимает их.

Когда он един с теми, кт о следует Дэ, 
он также принимает их  радостно.

Когда он един с теми, кт о потерял Дао и Дэ, 
он также принимает их  радостно.

Когда нет достаточно веры в себя, не будут верить другие».

В этой  главе говорится о том , что  святой  человек забы вает слова 
и вн утрен н е постигает Дао. О н  м еняется  вслед за  эпохой и вр ем е
нем. Ранее в 5-ой главе бы ло вы сказы вание: «У м ногословия плохая 
участь, лучш е п ри держ и ваться  внутреннего». П оскольку тот, кто  
лю бит спорить, удаляется  от Дао всё дальш е, и  он не м ож ет следо
вать естественности . Только тот, кто  м ало говорит, следует есте
ственности .

Д алее говорится  о том, что  буря и сильны й ли вен ь  не могут 
дли ться  весь день. Здесь образн о  опи сы вается  то, что  спорящ ий 
не м ож ет бы ть долговечны м . Тот, кто  лю бит спорить, охвачен н его 
дованием  и  неспокойн ой  ц и  (энергией) подобн о тому, как  буря и л и 
вень такж е являю тся неспокойн ой  ц и  Н еба и Земли. О ни бы стрее 
и м ощ нее человека, но не м огут дли ться  весь день. Раз ци  Зем ли 
и Н еба не м ож ет бы ть долгой, что  уж  тут  говорить о человеке? Здесь 
подчёркивается  то, что  не следует полагаться на споры. П оскольку 
спорящ и й  не им еет достаточно веры  в Дао, поэтом у  он не м ож ет 
служ ить Дао, поскольку  он не обрёл ещ ё м истическое Е динство (со
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всеми вещами). Только святой человек служит Дао, и он постиг ми
стическое Единство. Куда бы он ни пошёл, он везде доволен. По
этому, находясь с теми, кто следует Дао, он един с ними. Находясь 
с теми, кто имеет Дэ, он также един с ними. Находясь с теми, кто 
не имеет Дао и Дэ (с мирянами), он един и с ними. Как говорит
ся: «Если позовут меня как корову, откликнусь на корову. Если по
зовут меня как лошадь, откликнусь на лошадь». Нет того, чтобы 
он не смог принять.

Кроме того, он, конечно, радостен, когда един и вместе с теми, 
кто следует Дао и Дэ. Но он также радостен и доволен, когда един 
и пребывает с мирскими людьми (которые не имеют Дао и Дэ). 
Это потому так, поскольку у него есть истинная вера в себя. Хотя 
он и ничего не говорит, но люди все верят ему. А те, кто любит спо
рить, говорят много слов, навязывают своё мнение, но люди наобо
рот им не верят. Это из-за того, что у них недостаточно веры в себя, 
поэтому люди им не верят.

«Вставший на цыпочки, долго не простоит.
И дущ ий ш ирокими шагами, не сможет долго двигаться.

Тот, кт о показывает себя, не просветлён.
Тот, кт о наст аивает на своём, не являет ся выдающимся.

Тот, кт о хвастается, не имеет заслуг.
Тот, кт о самоуверен, не долговечен.

Тот, кт о пребывает в Дао, называет эт и вещи 
объедками и бородавками (лишним, ненужным).

Люди пит аю т  отвращение к этому.
Поэтому, имею щ ий Дао не пребывает в этом».

Здесь продолжается речь предыдущей главы о том, что любя
щий спорить не может быть долговечным подобно тому, как сто
ящий на носках не может долгое время стоять и идущий широ
кими шагами не может долгое время двигаться. Здесь говорится
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о недостатке использования мудрости. Тот, кто встаёт на носки, 
хочет быть выше других на голову. Но он не знает, что долгое вре
мя он не сможет так простоять. Тот, кто идёт широким шагом, 
знает только, как бы опередить на шаг других. Но он не знает, 
что он не сможет так долго двигаться долгое время. Поскольку это 
неестественно. Эти два предложения — это образное сравнение 
с теми, кто показывает себя, настаивает на своём, хвастается и са
моуверен. Показывающий себя, выпячивает свои воззрения. На
стаивающий на своём, привязывается к своей точке зрения. Такие 
люди не могут прозреть Дао, и неизбежно будут пребывать в тем
ноте. Хвастающиеся и самоуверенные — это сильные люди, кото
рые любят побеждать. Они не только не имеют заслуг, но и быстро 
находят смерть. Поэтому этот путь неправильный. Тот, кто пребы
вает в Дао, называет такое поведение объедками и бородавками. 
Люди питают к этому отвращение. Поэтому герой, имеющий Дао, 
не пребывает в этом (так не ведёт себя), поскольку это не соответ
ствует естественности.

«Есть смешанная вещь. Она появилась до рождения Неба и Земли. 
Она не слышима и не видима.
Она независима и неизменна.

Она движется циклично и не исчезает.
Она может быть Матерью Поднебесной.

Я  не знаю Её имя. Подберу для Неё иероглиф Дао.
С натяж кой подберу для неё имя великая.

Великая значит  уходящ ая.
Уходящая значит  далёкая.

Далёкая значит  возвращ ающ аяся обратно.
Поэтому Дао великое. Небо великое. Зем ля великая. 

Император также великий.
Во вселенной есть четыре великих и император один из них. 
Человек следует Земле. Зем ля следует Небу. Небо следует Дао. 

Дао следует естественности».
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Здесь продолжается речь о том, что мирские люди считают до
стижением свои взгляды и свою правду. Они совсем не знают вол
шебство великого Дао, которое не постигнуть через видение и слу
шание. Поэтому здесь специально показывается великое Дао, чтобы 
Его понять.

«Есть вещь». Здесь имеется в виду то, что вся сущность Дао из
начально не имеет имени. Поэтому и говорится, что есть одна вещь. 
Она в первозданном хаосе и не имеет никаких разграничений, по
этому называется смешанной. Эта вещь имелась до появления Неба 
и Земли, поэтому и говорится: «Она появилась до рождения Неба 
и Земли». У неё нет звука, который можно было бы услышать, и нет 
цвета, который можно было бы увидеть. Поэтому её называют не
слышимой и невидимой. Она супраментально находится над всеми 
вещами, но её сущность постоянна и неизменяема. Поэтому и гово
рится «независима и неизменна». Она проходит через 4 времени года, 
но с древности не исчерпывается. Поэтому и говорится: «Движется 
циклически и не исчезает». Все вещи Неба и Земли рождаются из неё. 
Поэтому и говорится: «Она может быть Матерью Поднебесной». Лао- 
Цзы говорит, что эта вещь предельно волшебна и предельно боже
ственна (мистична). Но он не знает, что это за вещь. Поэтому и гово
рится: «Я не знаю Её имя. Подберу для Неё иероглиф Дао. С натяжкой 
подберу для неё имя великая». Далее он разъясняет значение слова 
великая. Лао-Цзы говорит, что под словом великая он понимает 
не противопоставление великий (большой) и ничтожный (малень
кий), а имеет в виду абсолютную безграничность. Если следовать 
за ней, не найти её конца. Поэтому и говорится: «Великая — значит 
уходящая». Далее объясняется слово уходящая. Уходящая значит да
лёкая и не имеющая крайнего предела. Поэтому и говорится: «Уходя
щая — значит далёкая». Далёкая — значит невозможно увидеть и не
возможно услышать, без звука и цвета. Её не уловить глазом и ухом. 
Поэтому и говорится: «Далёкая — значит возвращающаяся обратно». 
Возвращающаяся обратно значит возвращающаяся к Единому (Дао) 
и устраняющая все следы. Это предел Дао. И в этом состоянии уже 
нет имён. Поэтому это Дао великое. Это великое Дао может порож
дать Небо и Землю, духов и божества. Поэтому не только Дао велико, 
но и Небо и Земля также велики. Не только Небо и Земля велики,
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но и император велик. Поэтому говорится, что во Вселенной есть 
четыре великих, один из которых император. Мирские люди зна
ют только то, что император велик, но не знают, что святой человек 
следует закону Неба и Земли. Поэтому Небо и Земля более велики, 
чем император. Мирские люди только знают, что Небо и Земля ве
ликие, но не знают, что Небо и Земля рождаются из Дао и следуют 
закону Дао. Поэтому Дао больше (более великое) Неба и Земли. Хотя 
Дао, конечно, великое, но Его ещё здесь называют именем. Если же 
оставить имена и отказаться от письменности, то только тогда это 
будет высшая мистика (волшебство) и это будет соответствовать 
естественности. Поэтому Дао следует закону естественности. Кро
ме того, волшебство и мистика Дао настолько велики и в то же самое 
время микроскопичны, что разве может человек их ухватить с помо
щью своих собственных ограниченных воззрений и своей собствен
ной правды. Поэтому и говорится, что, показывающий себя не про
светлён, а настаивающий на своём, не является выдающимся.

«Тяжёлое (серьёзное) являет ся корнем лёгкого (поверхностного).
Спокойствие являет ся хозяином вспыльчивости.

Поэтому святой человек весь день двигается, 
но не отходит от гружёной колесницы.

Хот ь у  него и есть роскошь, но он живет на покое.
Но что поделаешь если хозяин 10 тысяч колесниц (император) 

пренебрегает своим телом в Поднебесной.
Если лёгкий (поверхностный), теряешь корень.

Если вспыльчивый, теряешь управителя».

Здесь даётся напутствие императору о том, что нужно знать 
что такое тяжёлое, лёгкое, спокойствие и вспыльчивость с целью, 
чтобы он охранял своё тело и берёг жизнь. Слово тяжёлое означа
ет жизнь, а слово лёгкое означает вещи вне тела, а именно славу, 
богатство, знатность.
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Слово покой означает жизнь и Самоприроду, а слово вспыль
чивость означает привязанность к страстям. В значении, что тело 
является основой жизни. Поэтому нужно сконцентрировать на нём 
своё внимание, серьёзно относиться к нему. А слава, имя, выгода, 
формы и звуки — это всё вещи вне тела, поэтому нужно относить
ся к ним не так серьёзно. Внешние объекты появляются после тела, 
поэтому «тяжёлое является корнем (основой) лёгкого». Самопри- 
рода является основой тела и изначально находится в предельном 
покое. Тот, кто несётся за своими сумасшедшими эмоциями, с ра
достью утопает в страстях, исходит из привязанностей и увлече
ний. Но всё это исходит из Самоприроды. Поэтому покой является 
управителем вспыльчивости (эмоций). Мирские люди не знают где 
«тяжёлое» (важное), а где «лёгкое» (неважное), поэтому забывают 
о теле и стремятся к вещам. Они повреждают свою жизнь в по
гоне за именем и выгодой. Они не понимают что такое движение 
и покой, поэтому повреждают свою Самоприроду и теряют ис
тинное. Они следуют своим эмоциям и желаниям. Но святой чело
век так не поступает. Хоть он и двигается весь день, но не отходит 
от гружёной колесницы. Гружёная колесница здесь берётся в зна
чении военной колесницы, гружёной продовольствием. Войска 
двигаются вперёд, а продовольствие следует позади и от него зави
сит жизнь всей армии. Хоть армия и продвигается вглубь террито
рии неприятеля, но воздерживается от грабежей, чтобы избежать 
скандалов внутри армии и поражения из-за этого в войне. Опира
ется же армия в этом на свои гружёные провиантом колесницы. 
Святой человек путешествует по опасной дороге жизни и смерти 
сансары, но не стремится к высоким постам, заработку, не пота
кает страстям и эмоциям. Поэтому он сохраняет от повреждений 
свою жизнь и Самоприроду, поскольку он уделяет серьёзное вни
мание сохранению тела, сознания, жизни и своей природы (Буд
ды). Поэтому и говорится: «Не покидает гружёной колесницы». 
Даже если он является сыном Неба (императором) и обладает бо
гатствами четырёх прекрасных морей, он живёт скромно на покое, 
и он стоит выше материальных страстей. Поэтому в древности со
вершенные правители Яо и Шунь хоть и обладали Поднебесной, 
но не присваивали её себе.
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Но что же поделаешь с тем, что последующие поколения импера
торов стали утопать в распутстве, в погоне за звуком, формой и вы
годой, повреждают свою жизнь, Самоприроду и не могут прозреть. 
Это потому, что они «тяжёлым» (важным) считают вещи, а «лёг
ким» (неважным) своё тело. Поэтому Лао-Цзы и восклицает о том, 
что император пренебрегает своим телом в Поднебесной. Если 
считать важным вещи, то повреждаем жизнь. Поэтому и говорит
ся: «Если лёгкий (поверхностный), теряешь корень». Если страсти 
достигают предела, они ранят Самоприроду, поэтому и говорится: 
«Если вспыльчивый, теряешь управителя». Управитель — это Само- 
природа. Чжуан-Цзы ради цигун питания жизни (яншэн) уступил 
пост императора. И это объясняет смысл этой главы. Цзыюбэнь го
ворил: «Если лёгкий (поверхностный), теряешь слугу». Слуга здесь 
означает тело. Поэтому говорится, что у всех вещей тело является 
слугой, а Самоприрода истинным управителем (Всевышним).

«Искусный в передвижении не оставляет следов.
Искусный в речи  не имеет изъянов.

Искусный в счёте не использует счёт ных бирок.
Искусный в закрывании не использует засовов, 

но закрытое им не открыть.
Искусный в завязывании не использует верёвки, 

но завязанное им не развязат ь.
Поэтому святой человек всегда искусен в спасении людей, 

поэтому не бросает людей.
Он всегда искусен в спасении вещей, поэтому не бросает вещей.

Это называется использованием просветления.
Поэтому добрый (искусный) являет ся учит елем  недобрых (неискусных). 

Недобрый (неискусный) человек являет ся мат ериалом  
доброго (искусного) человека.

Если не ценит ь учит еля  и не любить мат ериал, то хот ь это 
и исходит от мудрых, но в дейст вит ельност и являет ся великим  

заблуждением. Это есть великое волшебство».
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Здесь говорится о том, что святой человек искусен в погруже
нии в клеши сансары. Где он проходит, там всё волшебным образом 
преображается под его влиянием. Мирские люди разделяют на «я» 
и других людей, они соревнуются с вещами и не забывают друг дру
га, поэтому имеют следы. А святой человек путешествует по миру 
с пустым «я», он не противоречит вещам. Он следует естественному 
ходу вещей. Это то, что называется «когда забываешь о вещах, вещи 
забывают о тебе». Взаимное забывание друг о друге. Поэтому искус
ный в передвижении не имеет следов. А святой человек не утверж
дает своё «я», а говорит в зависимости от людей. Если так, то так. 
Если не так, то не так. Если можно, то можно. Если нельзя, то нель
зя. Он никогда не вносит окончательного суждения о качествах 
вещей (о тождестве или различии, о твёрдости и белизне). Он ис
кусен в речи, не разделяя на правильное и неправильное, поэтому 
не имеет изъянов. Святой человек управляет миром бессознатель
но, он откликается только, когда вынужден это сделать. Он никог
да не рассчитывает о приобретении или потере, выгоде и вреде, 
движении вперёд или назад. Смерть и жизнь не имеют изменений 
внутри него, что уж там говорить о таких вещах как польза и вред. 
Искусный в таком расчёте, он не пользуется счётами.

Мирские люди искусно изготовляют засовы (механизмы), что
бы связать мир. Они думают, что они учреждают нераскрывае- 
мые тайные механизмы. Но они не догадываются, что если кто-то 
смог установить что-либо, будет и тот, кто сможет раскрыть это.

Если раскрыть козни и обман людей с древности, то нет победи
телей и побежденных. Все тайны стали явью. Только святой человек 
забывает о механизмах (засовах) обращаясь с вещами. Он благо
приятствует всем живым существам, но он использует Дао как тай
ну и не ставит никаких сетей, но вещи не могут от него убежать. 
Поэтому искусный в таком закрытии не использует засовы, но за
крытое им не открыть. И никто не может раскрыть это.

Мирские люди умышлено делают благодеяния (милосердие), 
чтобы связать сердца людей. Но они не знают, что то, что можно 
связать, можно и развязать. Умышленное Дэ (благодетель, нрав
ственность) хоть и трогает людей, но легко забывается. Как гово
рится вор не бывает больше, чем умышленное Дэ (благодетель).
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Великая гуманность святого не гуманна, то есть он благодетель
ствует всему миру, но не ставит себе это в заслугу и он не ждёт 
благодарности за это. Поэтому люди помнят и не забывают его 
в вечности. Поэтому искусный в таком связывании не использу
ет верёвки, но завязанное им не развязать. Поэтому святой че
ловек взаимодействует с миром, и нет такого человека, которого 
он бы не мог преобразовать. Он учит всех, не разделяя на ранги, 
поэтому он не бросает никого из людей. Нет таких вещей, кото
рыми бы он не занимался, поскольку у каждой вещи есть своя 
правда. Поэтому нет вещей, которые бы он бросал. Таким образом 
он использует свой изначальный свет, просветление. С его помо
щью он просветляет омрачённое (прочищает заслоны). У Чжуан- 
Цзы рассказывается о поваре, искусно разделывающем тушу 
быка. Он очень искусно орудовал ножом, и туша была мастер
ски разделана. Вельможа Лю крадучись шептал на ухо, добиваясь 
возведения в ранг, использовал четырёх старцев для упрочения 
династии Хань. Он использовал учение Лао-Цзы. Поскольку он ре
шал дела в соответствии с ними, очень мистически.

Можно называть это искусством в спасении. Кто так ещё 
сможет? Поэтому добрые (искусные) люди этого мира являют
ся учителями недобрых (неискусных). Недобрые (неискусные) 
люди являются материалом для добрых (искусных) людей. Святой 
скрывает свою мудрость, выставляя себя глупым, совершенствует 
своё тело и просветляет загрязненных. Поэтому знаем о ценности 
учителя. Он преподаёт в зависимости от способностей учеников, 
он рад их принять и обучать. Поэтому знаем о любви к материалу 
(ученикам).

Святой человек является учителем и защитником всего мира. 
Если не ценить учителя и не любить материал (учеников), которых 
он преобразовывает, то даже если это и будет исходить от мудрых, 
в действительности это будет великим омрачением. Тот, кто легко 
забывает Поднебесную, того с трудом может забыть Поднебесная. 
Там, где он проходит, всё мистическим образом преображается.
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«Зная мужское (превосходящее, победоносное), 
придерживается женского (мягкости) 

и являет ся горным ручьём  Поднебесной.
Являясь горным ручьём  Поднебесной, 

не отходит  от вечного Дэ 
и возвращ ает ся к состоянию новорожденного.

Зная белое, придерживается чёрного 
и служит образцом Поднебесной.

Служа образцом Поднебесной, вечное Дэ у  него не имеет ошибок, 
и он возвращ ает ся в состояние Беспредельного 

(Уцзи, Абсолют).
Зная славу, придерживается униж ения 

и являет ся горным ущ ельем Поднебесной.
Когда он являет ся горным ущ ельем Поднебесной, 

его вечное Дэ становит ся наполненным, 
и он возвращ ает ся в состояние простоты.

Необработанную древесину (простоту) обрабатывают  
и делают из неё ут варь.

Свят ой человек использует их  и становит ся руководителем  
чиновников (императором).

Поэтому великий строй не разделяет».

Здесь продолжается разговор о мистике, волшебстве практи
ки Дао. И говорится о том, что святой человек считает трудным 
не знание Дао, а считает самым важным сохранение Дао. Древние 
святые говорили: «В изучении Дао прозреть трудно. А после про
зрения трудно его придерживаться (сохранять)».

Когда нет равных соперников — это называется мужским. 
Когда мягок, подчиняешься и находишься внизу — это называет
ся женским. Горный ручей — это место, которое находится в ни
зине и которое собирает всю воду. Новорожденный (младенец) — 
это предел мягкости и гармонии. В предыдущей главе (глава 10) 
говорилось: «Концентрируя энергию ци и становясь мягким, мо

ГЛАВА 28
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жешь ли ты быть таким же, как новорожденный?». Однако если 
ци (энергия) может побеждать вещи, то у вещей будут соперни
ки. А Дао превосходит все вещи, поэтому у него нет соперников. 
Поэтому это называется мужским. У святого человека ци соединя
ется с Дао и его сознание превосходит все вещи. У него нет сопер
ников среди всех вещей. Но он может следовать вещам и быть им 
послушным. Он изменяется вслед за временем и эпохой. Он не со
перничает ни с кем. Поэтому и говорится: «Зная мужское, придер
живается женского». Поскольку он придерживается женского, по
этому он собирает все виды Дэ (добродетели). Это подобно тому, 
как вода, находясь внизу, становится горным ручьём Поднебесной. 
Поскольку находится внизу как горный ручей, поэтому принима
ет, но не отвергает. Откликается, но не прячет. Течёт и поливает, 
но не источается. Поэтому и говорится: «Не отходит от вечного 
Дэ». Он входит в вещи, а вещи не знают об этом. Подобно тому, 
как младенец весь день плачет, но его голос не хрипнет, что явля
ется показателем предельной гармонии. Поскольку он может по
беждать вещи, но не травмировать их, поэтому говорится, что воз
вращается в состояние новорождённого.

Белое — это ясное понимание, в значении всезнающей мудро
сти. Чёрное — это состояние невежества и незнания. Мудрость 
святого человека объемлет Небо и Землю. Он просветлён как Луна 
и Солнце, но сам он не использует эти знания. Как говорится 
в 10 главе: «Всё понимая, можешь ли не знать?» Поэтому и говорит
ся: «Зная белое, придерживается чёрного». Имея истинное знание, 
не использует его, поэтому не имеет ошибок навязанного знания. 
Поэтому может быть образцом (законом) в Поднебесной. Если на
вязывать знания, то будут ошибки (заблуждения). А если будут 
ошибки, то будет то, чего не знаем. А если есть то, чего не знаем, 
то тогда знание не достигает Предела. Поскольку сегодня знаем, 
что нет ошибок, поэтому знание везде будет Предельным (макси
мальным). Поэтому и говорится «возвращается к Беспредельному» 
(Уцзи, Абсолют).

Зная славу, придерживается унижения. Слава — это почести, 
высокое положение. Унижение — это низкое, униженное положе
ние. Горное ущелье — это пустота, но находящая в себе отклик.
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Простой — это как необработанная древесина. То есть 
здесь говорится о том, что святой человек сам знает, что даёт свет 
всему миру, что его Дэ (Добродетель) очень ценна и он служит лю
дям, но сам он не имеет этого Дэ (не ставит его в заслугу). Он ставит 
себя в низкое положение, терпит позор и грязь, чтобы сохранить 
Дэ. Как говорится, светит, но не блестит. У него постоянно есть гу
манизм, но он не пребывает в нём и достигает совершенной пу
стоты. Поэтому он становится горным ущельем для Поднебесной. 
Благодаря его пустоте вечное Дэ у него наполнено. Поскольку Дэ 
внутри него наполнено, поэтому он не беспокоится о впечатлении, 
которое он произведёт вовне. Поэтому он возвращается к пусто
те. Он пуст, но откликается на вещи. Поэтому «необработанную дре
весину (простоту) обрабатывают и делают из неё утварь». Святой 
человек своевременно использует это, выходит в мир и становит
ся управителем Неба и Земли и руководит всеми вещами. Поэтому 
он может ограничивать Небо и Землю и не переходить их грани
цы. Он может приспосабливаться ко всем вещам и не оставлять их. 
Хоть он и учит мир, но он не бросает при этом людей и вещи. По
этому и говорится, что великий строй не разделяет, не делает гра
ниц между этим и тем.

«Тот, кт о хочет  взять Поднебесную и действует для этого, 
я  считаю, что он не достигнет своей цели. 

Поднебесная — это божественный сосуд, 
к которому нельзя прилагать деяния. 
Дейст вующ ий, т ерпит  поражения.
Тот, кт о привязывается, теряет её.

Поэтому вещи то двигаются впереди, то сзади.
То дуют, чтобы согреться, то дуют, чтобы охладиться. 

То бывают здоровые и сильные, то больные и слабые.
То находят ся в покое, то в опасности.

Поэтому святой человек уст раняет  то, 
что слишком, чересчур, излишне».

Часть первая. Канон о Дао «Дао Дэ Цзин» | 67



Здесь говорится о том, что у святого человека Дао целостно, 
и он обладает Дэ. Он по необходимости появляется в миру и ста
новится руководителем. Но исполняет обязанности он с помощью 
недеяния и невмешательства. Он не должен действовать черес
чур. В предыдущей главе говорилось: «Необработанное дерево 
обрабатывают, и оно становится утварью. Святой использует их 
и становится руководителем всех чиновников». Поэтому в этом от
ношении здесь Лао-Цзы предупреждает, что тот, кто хочет взять 
Поднебесную должен следовать естественности, он не должен 
действовать умышленно. Если он действует умышленно, он не до
бьется успеха. Почему? Поднебесная — это великий сосуд. Есть Бо
жество (Бог), которое управляет ей. Разве можно с помощью чело
веческой силы, частной мудростью взять и захватить её? Поэтому 
и говорится, что нельзя действовать для этого. А тот, кто действует, 
наоборот неизбежно потерпит поражение. Даже если он достигнет 
успеха, он не должен привязываться к ней и считать её своей соб
ственностью. Тот, кто привязывается к ней, наоборот неизбежно 
потеряет её. Поэтому в древности сильное государство Цинь хотело 
поглотить 6 соседних государств, чтобы объединить Поднебесную. 
Это есть деяние. Они клялись, что в течение 10 тысяч поколений 
они будут удерживать своё царство. Но в скором времени их госу
дарство потерпело поражение и через два поколения погибло. Раз
ве это не подтверждение того, что действующий терпит поражение, 
а привязывающийся теряет? Они из-за того терпят поражение и те
ряют, поскольку они действуют чересчур и предельно расточитель
ствуют. Когда вещи достигают своего предела, они превращаются 
в свою противоположность. Это естественный порядок вещей. По
этому вещи то двигаются впереди, то сзади. То дуют, чтобы согреть, 
то, чтобы охладить. То бывают здоровыми и сильными, то больны
ми и слабыми. То пребывают в покое и обретают успех, то приходят 
в упадок и разрушаются. По какой причине? Поскольку они черес
чур используют свою силу и предельно расточительствуют. Свя
той так не поступает. Поэтому и говорится, что святой человек 
устраняет то, что слишком, чересчур, излишне.
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«Тот, кт о с помощью Дао помогает императору, 
не использует силу войск в Поднебесной.
Поскольку это дело чревато воздаянием.

В местах, где проходит армия, появляет ся терновник. После большой 
военной кампании неизбежно наст упают неурожайные годы.

Добрый достигает результ ат а и останавливается.
Он не осмеливается использовать силу. Он достигает результ ат , 

но не бравирует. Он достигает результ ат а, но не хвалит ся.
Достигает результ ат а, но не гордится этим.

Достигает результ ат а, не имея другого выхода.
Он достигает результ ат а, но не показывает свою силу.

Когда вещи ст ановят ся сильными, они стареют.
Это не соответствует Дао.

То, что не соответствует Дао, рано исчезает».

В этой главе продолжается речь о том, что святой человек не дей
ствует чересчур. Поэтому он предупреждает, что нельзя использо
вать войска для взятия силой Поднебесной. Тот, кто совершает на
силие с помощью войск, совершает дело чересчур. Когда ситуация 
достигает своего апогея, она переходит в свою противоположность. 
Поэтому такое дело чревато воздаянием. Где находится армия, неиз
бежно третируют людей и вещи, совершаются грабежи и зверства. 
Поэтому там рождается терновник (запустение). После большой 
военной кампании умирает и травмируется атмосфера гармонии 
и мира, поэтому зерновые не вырастают и наступают голодные годы. 
Это неизбежно. Однако, для помощи слабым, устранения тирании 
и спасения народа приходится применять войска. Но они приме
няются с добрыми намерениями. Тот, кто с добрыми намерениями 
использует их, добиваясь результата, останавливается. Как гово
рят в народе: «Решив дело, отдыхают». В значении, что, решив дело 
и добившись усмирения, можно успокоиться. Нельзя постоянно 
использовать насилие. Даже если дело решается, нельзя бравиро
вать своими способностями, хвастаться своими достижениями

ГЛАВА 30
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и задаваться. Войска используют вынуждено. Как говорится: «До
стигает результата, но не использует силу». Использование силы — 
путь к быстрому поражению. Кроме того, если вещи становятся 
сильными, они легко стареют. Особенно это касается сильных во
йск. Все вещи, которые опираются на свою силу и слишком много 
двигаются, легко травмируются. Например, мирские люди, которые 
опираются на силу и чрезмерно используют свою силу, умрут в мо
лодом возрасте от этой силы. Тот, кто опирается на силу и слишком 
увлекается вином и женщинами, неизбежно умрёт раньше времени 
от спиртного и секса. Поскольку они травмируют изначальную ци 
организма. Если изначальная ци травмируется, то быстро наступает 
смерть. Также и с сильным войском. Поэтому и говорится, что это 
не соответствует Дао. А то, что не соответствует Дао, быстро исчеза
ет. То есть если узнаёшь о том, что это не соответствует Дао, то нуж
но быстро остановиться и больше не делать этого. Тогда произойдёт 
очищение. Мэн-Цзы говорил: «Могущество в Поднебесной должно 
быть не из-за армии». Но разве кто-нибудь прислушивается к этому?

«Искусный солдат — это несчастливый инструмент.
Люди испытывают к нему отвращение.

Поэтому имеющий Дао не пребывает в этом. 
Благородный человек в мирное время ценит  левую сторону. Когда 

использует армию, он ценит  правую сторону (траурная сторона). 
Солдат — это несчастливый инструмент. Это не инструмент  

благородного человека. Он использует его, только когда вынужден.
И  главным он считает в этом спокойствие.

Когда он побеждает, он не считает это красивым.
Тот, кт о считает это красивым, радует ся убийст ву людей.

Тот, кт о радует ся убийст ву людей, не добьется своего в Поднебесной. 
Счастливые дела относятся к левой стороне. Несчастливые дела — 

к правой. Заместитель главнокомандующего располагается слева, 
а главнокомандующ ий располагается справа. То есть, находясь 

на главном положении, он относится к этому как к трауру.
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Когда убиваю т  много людей, нужно оплакиват ь их  со скорбью.
Когда побеждаешь в войне, относись к этому как к трауру».

Здесь продолжается разговор о том, что нельзя использовать 
силу войск в Поднебесной. Поэтому подчёркивается, что нельзя 
преклоняться перед армией. Искусный солдат — это тот, кто самым 
искусным образом применяет войска. Тот, кто искусно применяет 
армию, неизбежно будет охотно убивать людей. Чем лучше армия, 
тем серьёзнее её грехи. Поэтому она называется несчастливым ин
струментом.

Если посмотреть в прошлое и настоящее, то те, кто искусен в при
менении армии, не только не умирают своей смертью, но и многие 
не имеют потомков. Это из-за того, что дух убийства уничтожает 
их самих. Люди питают отвращение к ним, так как они коварны 
и неправедны. Они любят убивать и негуманны. Поэтому имеющий 
Дао, не пребывает в этом. Откуда знаем, что это так? Все благород
ные мужи в мирное время ценят левую сторону, во время войны це
нят правую сторону. Правая — это несчастливая сторона. Поэтому 
узнаём, что солдаты, армия — это несчастливые инструменты. Это 
не инструмент благородного человека. Он использует армию только 
в крайнем случае вынужденно. Лао-Цзы предупреждает, что глав
ное при применении армии — это спокойствие. То есть его серд
це должно быть мирным, он не должен считать красивыми заслуги 
и выгоду. Если у него не будет жажды заслуг и стремления к выго
де, то хоть он и будет побеждать, он не должен считать это краси
вым. Если он будет считать красивой победу, то он будет радовать
ся убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не добьётся 
своего в Поднебесной. Люди будут испытывать к нему отвращение. 
Если позволить таким людям добиться своего в Поднебесной, то бу
дут совершаться безграничные разрушения и гибель людей.

Люди в миру за счастливую считают левую сторону. Правую 
сторону считают несчастливой. Несчастливая сторона означа
ет траур. Поэтому, используя войска, ценят правую сторону. То есть 
это то, что приносит скорбь. Поэтому военные заместителя ставят 
слева, а главнокомандующего располагают справа. Главнокоман
дующий решает вопросы, связанные с убийством большого коли
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чества людей. Он на руководящем положении, поэтому он должен 
пребывать в трауре. Поэтому если убивают много людей, нужно со 
скорбью оплакивать их. Даже если побеждаешь в войне, нужно к ней 
относиться как к трауру. Поэтому и говорится, что он использует 
армию только когда вынужден. Когда ничего не остаётся другого, 
он вынуждено использует армию. В предыдущих главах говорилось 
о том, что поданные не могут с помощью Дао помогать императору, 
но наоборот прибегают к силе оружия и армии. Поэтому Лао-Цзы 
предостерегает от этого.

«Дао вечно, не имеет имени. Простое, хот ь и маленькое, 
но никт о в Поднебесной не осмеливается Его подчинить.

Если император сможет Его придерживаться, 
все вещи само собой придут  в подчинение.

Зем ля и Небо гармонично соединятся, 
и выпадет небесная манна (благодать).

Народ без приказаний сам придёт в состояние равенст ва и гармонии.
Как только начинают  изгот авливат ь, появляю т ся названия.

Если есть названия, то появляет ся наличие.
И  тогда узнаю т  об остановке.

Зная об остановке, избегают опасности.
Дао в Поднебесной подобно горным ручьям, 

впадающим в реки и море».

Здесь продолжается повествование предыдущей главы о неис
пользовании силы армии в Поднебесной. Поэтому говорится, что им
ператор должен придерживаться Дао и недеяния. Тогда все вещи 
придут к покорности и покорятся четыре моря. Небо и Земля соеди
нятся в гармонии и люди будут в мире. Естественно от этого будет 
неограниченная польза.

Вечный (постоянный) — это значит неизменный с древности. 
То, что имеет имя, неизбежно изменяется. Дао постольку не меня
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ется, поскольку у него нет имени. Поэтому и говорится: «Дао вечно 
и не имеет имени. Простое — это образ безымянного, как дерево, 
которое ещё не превратилось в изделия. Когда его обрабатыва
ют и изготавливают изделия, появляются имена. Маленькое здесь 
в значении, что Его трудно увидеть. Например, необработанное 
дерево шириною в обхват мудрый не замечает. Но когда его изме
рят в цунях и назовут, даже глупый будет его уважать. Если имеет 
имя, то является большим. Если не имеет имени, то является ма
леньким. Здесь говорится о том, что мирские люди ценят назва
ния. Простое трудно увидеть, поэтому Дао называется простым 
и маленьким. Но хоть Дао простое и маленькое, но является кор
нем (основой) Неба, Земли и всех вещей. Даже глупые мужики 
и бабы знают, что Его нужно уважать. Поэтому говорится, что ни
что в Поднебесной не осмеливается Его подчинить. Но император 
не может Его придерживаться. Если император сможет Его при
держиваться, то все вещи естественно придут к покорности. К чему 
прибегать к силе армии? Армия — это несчастливый инструмент. 
Она не обязательно может покорить всю страну. Кроме того, она 
нарушает атмосферу гармонии, поэтому вызывает неурожайные, 
бедственные годы. Если покорять с помощью Дао, то не только 
все вещи будут подчиняться, но и атмосфера гармонии приведёт 
к счастью и удаче, Небо и Земля гармонично соединятся, и выпадет 
небесная манна. Когда приходит армия, она не всегда может усми
рить людей. Если же с помощью Дао благодетельствовать народу, 
то он без приказаний естественно придёт к состоянию равенства 
и гармонии, каждый будет заниматься своим делом. Такую пользу 
приносит безымянная простота. К сожалению, император не мо
жет придерживаться Его и искусно применять. Когда простота рас
сеивается и превращается в изделия, то в этот момент появляют
ся названия. Простота изначально не имеет имени, но как только 
устанавливаются вещи, появляются имена. Имена появляются 
из не имеющего имени. Когда появляется имя, после этого оно пере
именовывается и так без остановки. Как говорил Чжуан-Цзы: «Из 
наличия появляется наличие, и лучшие математики их не сосчита
ют». Поэтому и говорится: «Если есть названия, то появляется на
личие». Тот, кто гонится (привязан) за именами, чем дальше, тем
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больше увязает в них. Он стремится к несущественному, забывая 
о корне, и не знает возврата (к истинному). Поэтому Лао-Цзы пред
упреждает: «Те, кто имеют имя, не должны бездумно носиться (за 
именами), не задумываясь о возвращении (к корням). Тогда узнают 
об остановке (имён, мыслительного диалога) и будут самодоста
точными. Тот, кто не знает об остановке и удовлетворенности, тот 
будет в опасности и беспокойстве. Тот, кто знает об остановке, из
бежит опасности.

Отсюда узнаём, что Дао в Поднебесной является предком все 
вещей, оно их безгранично питает, подобно горным ручьям в ре
ках и море. Море и реки питают горные ручьи, и они находят при
бежище в море. Здесь образно говорится о том, что Дао рассеи
вается во всех вещах, а все вещи подчиняются Великому Дао. Это 
естественный порядок вещей. Поэтому становится ясным, что если 
император будет Его придерживаться, то это даст быстрый и вол
шебный эффект.

Г Л А В А  3 3

«Знающий людей, мудр. Знаю щ ий себя, просветлён.
Побеждающий людей, имеет силу.

Побеждающий себя, по-настоящ ему силён.
Знаю щ ий удовлетворенность, богат. П ракт икую щ ий с усердием, 

имеет цель (устремление). Не покидающ ий своего места, вечен.
Умерший, но не разруш ающ ийся, долговечен».

Поскольку в предыдущей главе говорилось о том, что импера
тор должен придерживаться (сохранять) Дао и недеяния, поэтому 
здесь Лао-Цзы обучает главным моментам в сохранении (Дао).

Знающий людей — это тот, кто различает мудрых и глупых, 
различает правду от неправды, управляет назначением и снятием 
(с должности), ясно видит кого поощрять, а кого наказывать, ука
зывает на недостатки. Это всё называется мудростью. Но тот, кто 
просветлён в критике других, неизбежно тёмен в критике себя.
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Хоть это и мудрость в просветленном знании людей, но лучше быть 
просветленным в знании себя. Лао-Цзы сказал Конфуцию: «Ум
ный и глубоко видящий, близок к смерти и любит спорить. Тот, кто 
слишком многословен, ставит в опасное положение своё тело и вы
зывает отвращение у людей. Устрани гордость, ритуал и мудрость 
и тогда приблизишься (к просветлению). Чжуан-Цзы говорил: 
«Так называемый видящий видящего, это не видящий другого, 
это видящий только себя. Так называемый слышащий слушающего, 
это не тот, кто слушает другого, а тот, кто слушает себя и только». 
Тот, кто может видеть себя и слушать себя, это и есть то, что назы
вается «знающий себя, просветлён».

Если в миру у человека силы достаточно, чтобы победить лю
дей, это значит, что у него есть сила. Но сильный неизбежно встре
тит достойного соперника. Поэтому насколько лучше победить 
себя и стать по-настоящему сильным. Губительная сущность стра
стей разве может сравниться со страной-врагом? Тот, кто может 
преодолеть и сам победить их (страсти), может быть назван по- 
настоящему сильным. Как говорится в «Биографиях»: «Гармонич
ный, но не поддающийся течению; нейтральный, но не опирающий
ся. Тот, кто неустанно самосовершенствуется».

Те, кто питают неуёмные желания, в своём сознании не удовлет
ворены. Если не знают удовлетворения, пусть даже и почитаются 
как сыны Неба (императоры), будут собирать непомерные налоги 
с народа, губя его. Те, кто знатны как вельможи и императоры, уси
ливают армию и делают богатой страну. Если они будут потакать 
своим страстям, то они будут в беспокойстве и неудовлетворен
ности. Поэтому хоть они и будут богатыми, но они в то же самое 
время не будут богатыми. Если сам знаешь удовлетворённость, 
то будешь радоваться дикой птице крапивнику, кротам и листьям 
диких трав и чувствовать достаточность этого. Это есть то, что на
зывается «знающий удовлетворенность, богат».

Имеющий цель (устремление) — это не тот, кто видит достоин
ства и недостатки других. Только тот, кто с усилием (с упорством) 
практикует Дао и Дэ, называется имеющим цель (устремление).

Место — это подобно месту Полярной Звезды, в значении име
ющегося издавна. То есть здесь говорится о Природе (Сущности).
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Мэн-Цзы говорил: «Природа (Сущность) — это старое и только». 
Мирские люди следуют страстям и утруждают тело, надеясь учре
дить долговечное дело. Но они не знают, что губят жизнь и трав
мируют Самоприроду. И в скором времени они погибают. Кто мо
жет быть вечным? Только тот, кто обнимает (придерживается) Дао 
и концентрирует свой дух, возвращает истинную Природу (Сущ
ность). И Дэ его будет сиять в вечности, принося бесконечную поль
зу. Это то, что называется «не покидающий своего места, вечен». 
Мирские люди питают пристрастие к еде для укрепления здоровья, 
надеясь обрести долголетие. Но они не знают, что обильная еда вы
зывает гниение в кишечнике, упадок энергии и скорую смерть. Кто 
видел среди них долгожителей? Только у того, кто постигает свою 
Самоприроду и возвращается к истинному, тела трансформируют
ся, а Природа (Сущность) существует вечно. Они входят в состояние 
не жизни и не смерти. Это то, что называется «умерший, но не раз
рушающийся, долговечен». Лао-Цзы здесь говорит, что великое 
Дао безгранично. Человек хочет его придерживаться, но не знает 
как. Если он будет знать эти принципы, то он устранит то, и возь
мёт это (нужные принципы) и сможет войти в Дао. Если император 
узнает это и действительно сможет знать себя и побеждать себя, 
быть удовлетворенным и практиковать через силу (настойчиво), 
то этого будет достаточно, чтобы вся его Самоприрода возврати
лась к истине. И тогда он сможет быть вечным как Земля и Небо, 
а не только подчинять все вещи и гармонизировать народ. И раз
ве будет он тогда спорить по пустякам, нанося вред своей жизни 
и травмируя Самоприроду?
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«Великое Дао повсеместно и распространяется и налево и направо.
Все вещи опираются на него, а оно рождает их  и не покидает.

Когда Оно завершает свою заслугу, Оно не называет её 
(не считает её своим личным достижением).

Оно любит  все вещи, но не считает себя их  Хозяином, 
поэтому Его можно назват ь маленьким.

Все вещи находят у  Него прибежище, 
но Оно не считает себя их  Хозяином, 
поэтому Его можно назват ь великим.

Поскольку святой никогда не считает себя великим, 
поэтому он ст ановит ся великим».

Здесь говорится о том, что Дао велико и не имеет сторон. Со
знание святого человека слито с Дао, поэтому его заслуги велики 
и реально подтверждают эффективность предыдущих высказы
ваний о сохранении Его (если он Его придерживается) импера
тором.

Повсеместно — это значит пусто и непривязанно. Дао велико 
и не имеет сторон, Его сущность пустотна и непривязанна. По
этому нет мест, которых бы Оно не достигало. Поэтому говорится, 
что Оно распространяется везде. Поскольку Его сущность пуста 
и нематериальна, поэтому Оно рождает вещи и не отказывается 
от них, поскольку изначально у Него нет «Я». Оно позволяет ве
щам самим рождаться, поэтому когда заслуга от рождения вещей 
свершается, Оно не считает, что эта заслуга принадлежит Ему са
мому. Это потому так, поскольку Оно является одной сущностью 
со всеми вещами. Поэтому хоть Оно любит и питает все вещи, 
но не считает себя их хозяином. Его сущность потому истинна 
и вечна, поскольку Оно предельно бесстрастно и не имеет вку
са. У Него нет того, к чему можно было бы испытывать желание. 
Поскольку нет того, к чему испытывать желание, поэтому Его труд
но разглядеть. И поэтому, наверное, Его можно назвать малень
ким. А поскольку то, что все вещи находят у Него прибежище,

ГЛАВА 34  ф
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а Оно не считает себя их хозяином, поэтому Его можно назвать 
великим. Но большой и маленький, эти названия появляются 
от противопоставления вещей. Разве таково Дао? Поэтому свя
той человек забывает о теле и отказывается от мудрости. Он стре
мится к пределу мельчайшего и его воля едина с Дао. Он никогда 
не считает себя великим, поэтому может стать великим. Когда им
ператор и сановники стремятся к великому, разве могут они стать 
великими? Учение за пределами слов здесь очень глубокое и на
стоятельное.

«Если придерживаться великого Образа (Дао), 
то вся Поднебесная направит ся к тебе.

Хот ь и направится, но ей не будет от этого вреда, а будет польза.
Она обретёт покой, гармонию и процветание.

М узыка и изысканная еда заст авляю т  остановиться прохожего.
А  Дао Оно не имеет вкуса.

Когда смотришь на Него, его трудно увидеть.
Когда слушаешь Его, Его трудно услышать.

Но когда Его используешь, Оно неисчерпаемо».

Здесь проясняется смысл, недосказанный в предыдущих главах. 
Не имеющее облика назовём великим Обликом. Великий Облик 
не имеет формы, но Он может проникнуть во все формы. Все, име
ющие форму, находят в нём прибежище. Святой человек придер
живается «отсутствия я», чтобы управлять Поднебесной. Поэтому 
нет никого в Поднебесной, кто бы не направился к Нему, поскольку 
Оно с вещами (и людьми) представляет единую сущность. Все вещи 
опираются на Него и рождаются. Поэтому они все направляются 
к Нему и все обретают пользу. Поэтому и говорится: «Направится 
к ней и не будет от этого вреда».

Кто забывает о вещах, о том забывают вещи. Поэтому каждая 
вещь обретает своё место и покой. Вещи забывают друг о друге

78 |



и не соперничают. Поэтому везде наступает гармония. Везде теп
ло как весной, поэтому всё процветает. Это то, что называется «все 
вещи покоряются, Небо и Земля сливаются, народ пребывает 
в мире». Поэтому «святой человек никогда не считает себя великим 
и поэтому может стать великим».

Музыка, воспринимаемая ухом и вкусная еда, ощущаемая язы
ком, имеют вкус, поэтому к ним можно испытывать желание. Если 
их (музыку и еду) организовать (разместить) на дороге, то даже про
хожий остановится. Но хоть он и временно остановится, он остано
вится ненадолго. Поскольку в использовании еда кончается, поэтому 
она невечная. А Дао оно пресное и не имеет вкуса и к нему не по
является желание как к слышимой ухом музыке и ощущаемой ртом 
еде. Когда смотришь на Него, Его трудно увидеть, когда слушаешь 
Его, Его трудно услышать. Поэтому Дао можно назвать малень
ким. Но Его сущность истинна и вечна. Поэтому, используя Его, Его 
не исчерпать. Поэтому Его можно назвать великим.

Это образное сравнение великого Образа. Такое сравнение да
ётся для того, чтобы показать, что если император будет придер
живаться великого Образа, чтобы управлять Поднебесной, будет 
бесстрастным и пребывать в недеянии, то хотя у него не будет форм 
и звуков, чтобы порадовать уши и глаза Поднебесной, не будет вы
годы, чтобы порадовать сердца Поднебесной, но Поднебесная на
правится к нему и будет его продвигать (руководителем) и никогда 
не будет испытывать к нему отвращение. Это то, что называется 
«все вещи идут к нему как к прибежищу, но Оно не считает себя их 
Хозяином, поэтому Оно называется великим» Таким образом ис
пользуя Его, разве можно Его исчерпать?
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«Если хочеш ь что-либо сжать, вначале раст яни его.
Если хочешь что-либо ослабить, вначале усиль его.

Если хочешь что-либо разруш ит ь, 
вначале позволь обрести ему процветание.

Если хочеш ь от нят ь что-либо, вначале дай.
Это называется т онким просветлением (мудростью).

Мягкость и слабость побеждают твёрдость и силу.
Рыбу нельзя вытаскивать из глубины.

Острые (эффективные) инст румент ы (полит ики) государства 
нельзя показывать людям».

Здесь говорится о естественном ходе развития вещей, который 
людям трудно увидеть. Здесь преподаётся истина о том, что люди 
должны пребывать в мягкости и слабости. Вещи в Поднебесной, 
достигнув в чём-то предела, превращаются в свою противополож
ность. Например, солнце перед тем, как зайти, неизбежно будет 
ярко светить. Луна перед тем, как пойти на убыль, неизбежно ста
новится полной. Светильник перед тем, как затухнуть, неизбежно 
будет ярко гореть. Это всё естественный ход развития вещей. Поэ
тому хоть вещь и растянута, но это признак её скорого сжатия. Хоть 
вещь и сильна, это зарождение её слабости. Поэтому процветание 
есть средство разрушения. Отдача — предвестник отнятия. Это 
принципы естественного развития природных явлений и человече
ских дел. Однако люди не могут постигнуть суть явлений, с которы
ми встречаются. Поэтому это называется тонким просветлением. 
Это есть смысл того, что называется «мягкость и слабость побежда
ют твёрдость и силу». Например, глубина — это благоприятное ме
сто для рыбы. Она должна плавать под водой и её нельзя вытаски
вать из глубины. Если её вытащить, то она будет беспомощной. 
Мягкость и слабость — острые инструменты государства. Поэтому 
император должен соблюдать уважение (приличия) и пребывать 
в молчании. Нельзя показывать их людям. Если показать их людям, 
обретёшь врагов и навлечёшь на себя оскорбления. Поэтому это

ГЛАВА 36
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(раскрытие инструментов политики) не даёт выгоды. Это называ
ется тонким просветлением. Миряне, читающие эту главу, скажут, 
что Лао-Цзы здесь использует мудрость и смекалку, но это не так. 
Это наблюдения Лао-Цзы Дао Неба и его следование Небу на прак
тике и это не мудрость и смекалка.

«Дао вечно. Оно в недеянии, но нет того, 
к чему бы не было приложено Его деяние.

Если император сможет Его придерживаться, 
то все вещ и будут сами преобразовываться. 

Если, преобразовываясь, они захот ят  действовать, 
я  усмирю их  безымянной простотой.

Но не нужно желать и безымянной простоты. 
Если нет желаний (страстей), то наст упает  покой 

и Поднебесная сама собой придет в порядок».

Здесь Лао-Цзы учит императора как исправлять недостатки 
и пороки, следуя естественному ходу вещей. Поскольку Дао вечно, 
пребывает в недеянии, и нет того, к чему бы не было приложено 
Его деяние, поэтому если император сможет Его придерживаться, 
все вещи сами преобразуются, не ожидая, что их кто-либо преобра
зует. Здесь говорится об эффективности следования (сохранения) 
Дао. Это имеет волшебный и быстрый эффект. Но когда истина до
стигает предела, рождаются недостатки. Когда вещи (люди) начи
нают преобразовываться, они не имеют желаний. Но со временем, 
преобразовываясь, у них ослабевает вера и подтачиваются чувства. 
Течение жизни неизбежно приводит к тому, что у вещей (людей) 
снова появляются желания. Когда они захотят действовать, импе
ратор должен быть искусным в спасении их от пороков (недостат
ков) и должен усмирять их безымянной простотой. И тогда будет 
перекрыт источник материальных страстей. Если император будет 
использовать имеющие имя (средства), то это не поможет.
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Хоть и безымянная простота может прекратить желания, 
но если привязаться к ней, то это может снова стать источником 
движения (желаний). Как, например, при использовании лекар
ства для лечения больного. Когда болезнь проходит, если не забыть 
о лекарстве, то появится к нему привязанность и это приведёт к бо
лезни. Поэтому и говорится «но не нужно желать и безымянной 
простоты». Если не будет и даже к ней желания, то можно будет 
покоем контролировать все движения и тогда не будет желающих 
действовать. Поэтому и говорится «Поднебесная сама собой при
дёт в порядок». То есть, не дожидаясь, что её будут исправлять, 
она сама исправится. Усмирить — это значит придавить. Подоб
но тому, как камень придавливает траву, но не уничтожает её (не 
позволяя рождаться). Безымянной простотой только придавлива
ются (желания) и только. Если появляется желание простоты, это 
означает, что механизм желаний ещё не ликвидирован. И поэтому 
необходимо покоем контролировать их. И тогда их механизм сам 
собой успокоится. Если механизм (желаний) успокоится, то созна
ние придёт в состояние самадхи и тогда Поднебесная сама станет 
правильной (придёт в порядок). Поэтому даже безымянную про
стоту можно использовать, но нельзя к ней привязываться. Тем бо
лее нельзя привязываться к имеющим имя (средствам).

К онец первой част и  «Дао Д э Ц зин», 
назы ваем ой «Канон о Дао».
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«Высшее Дао не ст авит  себя как Дэ, поэтому имеет Дэ.
Низш ее Дэ не теряет Дэ, поэтому не имеет Дэ.
Высшее Дэ в недеянии и не опирается на деяния.

Низш ее Дэ пребывает в деянии и опирается на деяния.
Высшая гуманность пребывает в деянии и не опирается на деяния.

Высший долг пребывает в деянии и опирается на деяния. 
Высший рит уал пребывает в деянии и если не находит отклика,

маш ет  рукам и (вскипает гневом) и взаимно мст ит.
Поэтому после потери Дао следует Дэ.
После потери Дэ следует гуманность.

После потери гуманности следует долг.
После потери долга следует рит уал.

Рит уал говорит о недостатке веры и преданности 
и являет ся началом беспорядков.

Предсказания — это цвет ок (в от личие от плода) Дао 
и начало глупости.

Поэтому великий Герой пребывает в искренности, а не в рит уале, 
пребывает в плодах (реальности), а не в цвет ах (предсказаниях).

Поэтому он уст раняет  второе и принимает первое».

Здесь говорится об эпохе упадка Дао в миру. Чем дальше, тем 
больше теряется истинное. И здесь Лао-Цзы учит тому, чтобы вер
нуться к корням (основе). Дао — это корень всех вещей. Дэ — это 
заслуга от создания вещей. Дао — это сущность, а Дэ — это функ
ционирование. Поэтому Дао уважает безымянное, а Дэ ценит неде
яние. Поэтому Дао говорит о пустоте и наличии, а Дэ говорит о выс
шем и низшем. Это различие между Дао и Дэ. Тот, у кого высшее 
Дэ, это святой человек глубокой древности. Он един с Дао и имеет 
единую сущность (одно тело) с вещами. Хоть он и побуждает все 
вещи (людей) к успеху в жизни, но сам не имеет заслуг Дэ от это
го. Поскольку у него нет осознания (мыслей) в отношении Дэ, по
этому его Дэ распространяется на всех живых существ и они его 
не забывают в вечности. Поэтому и говорится «высшее Дэ не ста

ГЛАВА за
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вит себя как Дэ, поэтому имеет Дэ». Имеющие низшее Дэ — это те, 
кто жил во времена середины древности, когда люди не знали уже, 
что есть Дао. Поэтому Дэ у них появлялась осознанно (намеренно) 
и они не могли забыть о себе, и имели сознание, требующее для себя 
вознаграждение. Поэтому они вряд ли могли растрогать вещи (лю
дей) и о них быстро забывали. Поэтому и говорится: «Низшее Дэ 
не теряет Дэ, поэтому не имеет Дэ». Теряет значит забывает. Выс
шее Дэ постольку имеет Дэ, поскольку его Дэ исходит из недеяния. 
Когда свершаются заслуги и дела, сознание не опирается на эти де
яния. Поэтому и говорится «не опирается на деяния». Низшее Дэ 
постольку не имеет Дэ, поскольку его Дэ исходит осознанно (из на
мерения). А также опирается на заслуги и деяния. Поэтому и гово
рится: «Опирается на деяния». Отсюда видим, что у Дао нет истин
ного и ложного, а у Дэ есть истинное и ложное. Это есть различие 
в искренности и неискренности поколений.

Далее Дэ продолжало деградировать. О высшем Дэ уже не го
ворили, а почиталось низшее Дэ. И тогда появились названия гу
манность и долг. Гуманность и долг появились из низшего Дэ. По
этому они не могут избежать намеренного (умышленного) деяния. 
Однако высшая гуманность хоть и пребывает в деянии, но не опи
рается умом на деяния. Поэтому и говорится: «Не опирается на де
яния». А высший долг опирается на них. Поэтому говорится: «Опи
рается на деяния».

Высшие гуманность и долг (справедливость) являются ис
тинными и их олицетворяют три императора (основоположники 
первых трёх династий — императоры Юй, Тан и Вэнь-ван) А низ
шие гуманность и долг являются ложными и их олицетворяют пять 
императоров-тиранов древности. Поэтому о тиранах даже не сто
ит говорить.

Далее мир продолжал приходить в упадок. После гуманности 
и долга высшим становится ритуал. Ритуал — это когда стремятся 
к пустым названиям и уже не знают о гуманности и долге. Поэтому 
высший ритуал пребывает в деянии и не находит отклика. Напри
мер, Конфуций написал «Весны и осени». Хоть он и исправлял име
на, но, в конце концов, не смог исправить их. Это и есть отсутствие 
отклика. Когда нет отклика, то машут руками и взаимно мстят. Это
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наследие пяти императоров-тиранов и это обычаи времён вражду
ющих царств. Поскольку они не знают гуманность и долг, поэто
му взаимно мстят. Поэтому это «от недостатка веры и преданности 
и является началом беспорядков». Их Дэ тогда деградировало уже 
до самого предела. И поэтому святой человек уже ничего не мог 
предложить в таких условиях Поднебесной. Поэтому «после потери 
Дао следует Дэ. После потери Дэ следует гуманность. После поте
ри гуманности следует долг. После потери долга следует ритуал. Ри
туал говорит о недостатке веры и преданности и является началом 
беспорядков».

Предсказания — это значит ясно видеть выгоду и вред ещё 
не свершившегося. Конфуций использовал предсказания (лучше все
го) для защиты тела. Как говорится «просветленный философ сохра
няет тело». Далее такие личности как Лэ И и Фань Ли использовали 
предсказания для скрытия своего имени и сохранения чистоты. И за
тем их использовали (хуже всего) люди, подобные сторонникам со
юза царств по вертикали или по горизонтали эпохи воюющих царств 
Чжан И и Су Цинь. Святые люди называли предсказания временным 
средством. Такие личности как Лэ И и Фань Ли называли их тем, 
что даёт выгодное положение и имя. Имя — это гость реальности 
(плода), поэтому называется цветком Дао. Когда Чжан И и Фань Ли ис
пользовали предсказания, то это было началом глупости. Поэтому 
когда благородный человек использует талант и способности, он об
ретает имя. А когда низкий человек использует их, он убивает. И раз
ве это не начало глупости? Поэтому тот, кто выше всех, почитает 
Дао и Дэ, затем уже почитают гуманность и долг (справедливость). 
Поэтому великий Герой пребывает в искренности, а не в ритуале, 
пребывает в плодах (реальности), а не в цветах (предсказаниях). По
этому он устраняет второе и принимает первое».
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i j |-  ГЛАВА ЗЭ €§||-

В прошлом, обретшие Единое (сущность Дао):
Небо, обретя Единое, становилось чистым.

Земля, обретя Единое, становилась спокойной.
Д ух  (человека), обретя Единое, ст ановился божественным.
Н изина (море), обретя Единое, становилась наполненной.

Все вещи, обретя Единое, имели жизнь.
Император, обретя Единое, ст ановился руководит елем Поднебесной.

И х к этому привело Единое.
Если у  Неба не будет чистоты, боюсь, что оно разверзнется.

Если у  Земли не будет покоя, боюсь, что она придёт в движение.
Если у  духа (человека) не будет божественности, 

боюсь, что он ослабнет.
Если низина не будет наполнена, боюсь, что она исчерпается.
Если у  всех вещей не будет жизни, боюсь, что они погибнут.

Если император не будет руководит елем (праведным), 
боюсь, что его знатность и пост падут.

Поэтому основой знат ност и являет ся простое.
А  фундаментом высокого являет ся низкое.

Поэтому император называет себя одиноким, недостойным, плохим.
Это не потому ли, что он в основу ст авит  низкое?

Поэтому если начать счит ат ь повозку, то не окажется повозки.
Не стремись быть красивым как яш ма, а будь простым как камень.

Здесь говорится о том, что Дао в недеянии, но нет того, к чему 
бы не было приложено его деяние. Это говорится для того, чтобы 
ясно показать, что великое применение — это применение того, 
что негодно к применению.

Тот, кто хочет быть императором (хозяином людей), должен 
управлять с помощью недеяния. Единое — это сущность Дао. Его 
сущность предельно пустотна и пребывает в недеянии. Она есть 
единый экстракт и недвойственна. Все, кто имеют деяния, не ис
пользуют её как основу. Это говорится в значении того, что Небо, 
Земля и все вещи в основе имеют сущность Дао. И именно поэтому
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Небо, обретя её, становится чистым и покрывает нас сверху. Земля, 
обретя её, спокойно несёт нас на себе внизу.

Дух — здесь имеется в виду сознание человека. В значении, что 
если человек обретёт её, он становится Духом (Богом) всех вещей.

Низина — здесь означает море. Море, обретая её, вмещает сот
ни рек, поэтому руководит наполнением.

Все вещи, обретя её, устраивают свою жизнь.
Император, обретя её, становится руководителем Поднебесной.
Таким образом, хоть их «следы» неодинаковы, но если поискать 

их корень, то он един. Поэтому и говорится «их к этому привело 
Единое».

Далее по тексту идёт объяснение от обратного:
Если Небо не обретёт её, оно распадётся и не сможет полностью 

накрывать нас сверху. Если Земля не обретёт её, она (Земля) придёт 
в движение и не сможет спокойно нести на себе нас внизу. Если чело
век не обретёт её, его жизненный механизм ослабнет, и он не сможет 
из поколения в поколение быть интенсивным и неиссякаемым. Если 
все вещи не обретут её, то они исчезнут, и их не будет. Если император 
не обретёт её, то он будет свергнут и не сможет сохранить своё высо
кое положение. Здесь главным является утверждение о том, что если 
император не будет руководителем (образцом правильного поведе
ния), то он потеряет своё высокое положение и знатность. Император 
должен прочувствовать Дао и управлять с помощью недеяния.

Все люди, послушные в использовании и следующие за другими, 
называются низкими по положению. Это есть олицетворение Дао. 
Дао изначально не имеет имени, поэтому Небо, Земля и все вещи 
используют Его, подобно использованию человека, низкого по по
ложению. Император, находящийся на высоком посту, не обретший 
это Дао, будет свергнут. Поэтому разве не Оно лежит в основе? По
этому и говорится, что простое является основой знатности, а низ
кое является фундаментом высокого.

Кроме того, император сам говорит о себе «низкий, недостойный, 
плохой». Эти три имени есть названия низкого по положению. Импе
ратор использует их, учитывая то, что низкое является основой. Разве 
не так? Поэтому, так говоря, Лао-Цзы хочет, чтобы император забыл 
названия своего высокого сана и знатности, прочувствовал Дао, скон
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центрировал на Нём свой дух и познал функционирование непригод
ного к использованию. Император постольку находится на высоком 
посту, поскольку все сановники, ведающие делами, рассматривают его 
как хозяина. Когда им указывают на их применение, они каждый начи
нают заниматься своим делом. А что касается императора, то у него нет 
дел, которые он бы применял. Как говорится Путь (Дао) слуги — это 
деяние. А Путь (Дао) императора — это недеяние. Например, если объ
единить колёса, спицы, раму, поперечины и т.д, то образуется повозка. 
Если же начать считать повозку, то все её составные запчасти можно 
будет сосчитать, но саму повозку невозможно сосчитать. Поскольку 
её невозможно сосчитать, поэтому повозку можно использовать. По
этому император и сановники используют Дао недеяния и потом уже 
появляются великие деяния. Дао в вещах изначально не имеет деле
ния на знатное, простое, высокое и низкое. Поэтому император и са
новники должны прочувствовать Дао, забыть обо всём, не должны 
привязываться к названиям своих высоких постов и знатности, избе
гая тем самым бедствий от своего свержения. Поэтому Лао-Цзы пред
упреждает: «Не стремись быть красивым как яшма, а будь простым 
как камень». То есть он говорит, что нельзя рассматривать себя знат
ным подобному красивой яшме, а вещи как низкие, подобные простым 
камням. Если забыть о разделении на знатное и простое, то каждый 
человек может найти у нас применение. И разве это не будет великим 
применением негодного к применению?

Здесь продолжается повествование предыдущей главы, чтобы 
ясно указать на то, что Дао является основой Неба, Земли и всех 
вещей. Обратное направление — это сущность Дао. То есть сущ

«Обратное направление — это движение Дао. 
Слабость — это функционирование Дао.

Вещи в Поднебесной рождаются из наличия (бытия), 
а наличие рождается из пустоты (небытия)».
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ность Дао пустотна и предельно покойна и является хозяином всех 
движений. Простые люди только знают, что движение — это движе
ние. Но не знают, что в движении присутствует покой. В «И-цзинь- 
цзин» (Каноне перемен) говорится: «Движение в Поднебесной — 
это твёрдость, Единое». Поскольку все виды движений (действий) 
происходят сами из пустоты и предельного покоя, движение про
исходит из недвижимого, поэтому говорится «обратное направ
ление — это движение Дао». Сущность Дао предельно пустотна, 
мягкая, слабая, негодная к применению, но является основой всего 
пригодного к применению. Простые люди только знают об исполь
зовании годного к применению, но не знают о том, что примене
ние негодного к применению — это великое применение. Поэтому 
и говорится: «Слабость — это функционирование (применение) 
Дао. Поэтому простые люди только лишь знают о том, что все 
вещи в Поднебесной рождаются из наличия, но не знают, что на
личие (бытие) рождается из пустоты (небытия). Если знаешь о том, 
что наличие рождается из пустоты, то естественно не будешь во
влечён в дела с вещами, а сможешь прочувствовать Дао и сконцен
трировать на Нём свой дух. Разве легко обрести это?

ГЛАВА 41 v

Человек с высшими способностями, услыш ав о Дао, старательно  
практ икует  Его. Человек со средними способностями, услыш ав о Дао, 

то практ икует  Его, то нет. Человек с низш им и способностями громко 
осмеивает Дао. Если Дао не осмеивают, то Оно недостаточно, 

чтобы быть Дао. Поэтому в древности говорили: 
Просветлённое Дао подобно замутнённому. 

Прогрессирующее Дао подобно регрессирующему.
Ровное Дао подобно неровному (с изьянами).

Высшее Дэ подобно низине.
В еликая белизна подобна позору.

Обширное Дэ подобно недостаточному.
Здоровое Дэ подобно украденному.

Твёрдое по качеству подобно изменяемому.

90 |



Великий квадрат не имеет углов.
Великий сосуд поздно (долго) изготавливается.

Великий звук еле слышен.
Великий облик не имеет формы.

Дао скрывается и не имеет имени.
Только Дао искусно в оказании помощ и и приведении к реализации».

Здесь говорится о том, что Дао выходит за рамки обычных 
явлений. Его не познать людям глупым и имеющим мало мудро
сти. В Дао войти могут только люди с высшими способностями 
и острой мудростью. Устремления человека с высшими способ
ностями соответствуют Дао. Он, только услышав о Нём, начинает 
усиленно практиковать Его. Подобно ученику Конфуция Янь-Цзы, 
который всегда понимал, когда говорилось о Дао и, узнав о Нём, 
всегда практиковал Его. Поэтому и говорится: «Человек с высшими 
способностями, услышав о Дао, старательно практикует Его».

Человек со средними способностями то верит, то сомневает
ся. Что касается человека с низшими способностями, то он, услышав 
о Дао, не понимает Его и считает Его странным. Поэтому громко 
осмеивает Его. Поскольку Дао выходит за рамки обычных явлений, 
поэтому глупые люди не могут Его постигнуть. Если бы такие люди 
не осмеивали Его, то Оно не имело бы достаточных качеств, что
бы быть Дао. Поскольку Дао противоположно обычному порядку 
вещей, поэтому в древности о Нём говорили так: «Просветлённое 
Дао подобно замутнённому». Далее по тексту Лао-Цзы цитирует 12 
строк древних афоризмов для демонстрации противоположности 
Дао рядовым явлениям.

Маленький человек пользуется мудростью, опирается на знание 
и считает это за большие способности. Святой же человек светит, 
но не сверкает. Он имеет мудрость, но не пользуется ею. Поэтому 
«Просветлённое Дао подобно замутнённому». Маленький человек 
хвастается и соревнуется. Святой же человек сохраняет скром
ность. Он управляет собой в духе уничижения. Поэтому «Прогрес
сирующее Дао подобно регрессирующему». Мирские люди заносчи
вы и высокомерны. Сознание святого же человека сливается с Дао 
и он уподобляет себя мирскому. Он находится в гармонии с миром,
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но отличается от него. Поэтому «Ровное Дао подобно неровному 
(с изъянами)».

Характер мирских людей ограниченный и они ничего не могут 
в себя вместить. Сознание же святого человека охватывает Небо 
и Землю. Его Дэ вмещает в себя всё, подобно морю, вмещающему 
в себя сотни рек. Поэтому и «Высшее Дэ подобно низине». У ма
ленького человека внутри скрываются изъяны, а вовне он приу
крашивает себя, чтобы казаться чистым. Святой же человек чист, 
непорочен в белизне и ничем не загрязняется, но может вмещать 
в себя грязное. И поэтому он кажется похожим на обычных людей. 
Поэтому «Великая белизна подобна позору». Маленький человек 
не забывает о своём личном Дэ. Он кичится своими многочислен
ными (заслугами) и обвиняет других людей. Дэ святого же человека 
покрывает всех живых существ. Но он не ставит это себе в заслу
гу. Поэтому «Обширное Дэ подобно недостаточному». Маленький 
человек, обладая каким-либо качеством или достоинством, демон
стрирует и продаёт его, чтобы об этом узнали другие. Святой же 
человек практикует скрытно и использует свои способности тайно. 
Всё, что он делает для других людей, он скрывает, чтобы о нём не уз
нали другие. Подобно старшему сыну императора по имени Тайбо, 
который в древности трижды отказывался от императорского пре
стола, его имя знают все, даже не имеющие Дао. Поэтому «Здоровое 
Дэ подобно украденному».

Маленький человек меняется вслед за ситуацией и следует вы
годе. Сознание же святого человека стойко и твердо подобно нефри
ту, его невозможно отнять, но оно может безгранично изменяться 
вслед за миром, то опускаться, то подниматься. Нет того, чем бы оно 
не могло стать. Поэтому «Твёрдое по качеству подобно изменяе
мому». Мирские люди ставят принципиальную позицию, которая 
неизменна. А сознание святого человека подобно пустоте и всему 
соответствует. Поэтому «Великий квадрат не имеет углов». Угол озна
чает направление. Мирские люди используют для себя свою малень
кую мудрость, стремясь к достижению быстрого эффекта. Святой же 
человек хранит таланты глубоко внутри и использует их, когда тре
буют обстоятельства, вынужденно. И он является острым орудием 
Поднебесной. Поэтому «Великий сосуд долог в изготовлении».
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«Великий звук еле слышен, великий образ не имеет формы». 
Поэтому обычному человеку их нелегко увидеть и услышать. Не
удивительно, что человек с низшими способностями громко сме
ётся над Дао, поскольку в миру стремятся к имени. Но Дао скры
вается и не имеет имени. Поэтому обычному человеку трудно Его 
узнать. Поэтому широта и трудность понимания святого человека 
заключается в том, что он имеет великое Дао. А к Дао стремятся 
все живые существа, и его хватает на всех. Оно приспосабливается 
ко всем вещам и не покидает их. Поэтому «Дао искусно в оказании 
помощи и приведении к реализации». Таков святой человек. Поэто
му мирские люди осмеивают его за великую непохожесть. Но если 
бы они не смеялись, Оно не было бы достаточным по качествам, 
чтобы быть Дао.

«Дао рождает Одно (Единое). Одно рождает Д ва (энергии Инь и Ян).
Д ва  рождают Три (Небо, Земля, Человек). Три рождают все вещи.

Все вещи отворачивают ся от Инь и стремятся к Ян.
От ст олкновения пуст от ны х энергий Инь и Ян появляет ся гармония.

То, к чему люди пит аю т  отвращ ение — это имена одинокий, 
недостойный и несчастливый. Однако император и сановники эт ими  
именами называют себя. Поэтому бывает, что вещи, т ерпя ущерб, 

получают для себя пользу.
Но и бывает, что вещи, получая пользу, т ерпят  для себя ущерб.

То, чему учат  люди, учу  и я. «Сильный не умирает  своей 
смертью». Я  это рассматриваю отцом (основой) своего учения.

Здесь продолжается речь предыдущей главы о том, что сущ
ность Дао пустотна, и что Она является корнем всех вещей. Здесь 
(Лао-Цзы) предостерегает, чтобы человек устремлялся к Дао и вёл 
себя в духе скромности. Здесь имеется в виду, что Дао изначально 
не имеет имени. Насильно назовём Его Одно (Единое). Небо, Зем
ля, Человек и все вещи рождаются из Него. Поэтому и говорится
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«Дао рождает Одно. Одно рождает Два. Два рождают Три. Три рож
дают все вещи. Все вещи отворачиваются от энергии Инь и стре
мятся к солнечной энергии Ян. Они обретают жизнь и не погибают 
преждевременно, поскольку все имеют единую пустотную сущ
ность (Природу). Когда гармоничная энергия собирается в велико
лепии и очевидности, появляются красивые и реальные вещи — это 
происходит благодаря силе Дао. Поэтому и говорится: «От столкно
вения пустотной энергии Инь и Ян появляется гармония. Все вещи 
в сущности пустотны. Сущность (Природа) пустотная и мягкая, 
ни на что не похожая. И как будто она бесполезная. Люди ею брез
гают и не принимают её. Но они не знают, что использование того, 
что не имеет пользы — это великое использование. Как, например, 
люди в миру пренебрегают именами одинокий, недостойный и не
счастливый. Люди считают их некрасивыми. Но император и са
новники, наоборот этими словами называют себя. Поэтому разве 
они не считают мягкость и слабость острым орудием (эффективным 
средством) в Поднебесной? Одинокий, недостойный и несчастли
вый — это слова, унижающие себя. Но если император не будет себя 
принижать, Поднебесная не будет искать у него прибежища. Поэто
му императоры древности Яо и Шунь, имея Поднебесную, не счита
ли её своей собственностью, поэтому о них до сих пор вспоминают. 
Их слава и дела не меркнут. Это как раз тот случай, когда человек 
сам себя принижает, но люди его возвышают. Поэтому и говорится: 
«Бывает, что вещи, терпя ущерб, получают для себя пользу». А им
ператоры древности Цзе и Чжоу считали Поднебесную своей соб
ственностью. Они были жестокими и своевольными. Они были эго
истичными и не думали о других людях. Поэтому хоть у них и была 
Поднебесная, но она предала их. Это и есть тот случай, когда че
ловек приносит себе пользу, но люди наносят ему ущерб. Поэтому 
и говорится: «Бывает, что, получая пользу, терпят для себя ущерб».

Каждый человек имеет это Дао. Мы пользуемся им ежеднев
но, но не осознаём этого. Поэтому нужно вначале пройти обуче
ние и тогда только можно будет реализовать свой потенциал. То, 
чему учат люди, учу и я (Лао-Цзы). Но люди не искусны в препо
давании. Они только знают, что накапливать знания, что делает их 
сильными, гордыми и заносчивыми. И они стремятся быть сильны
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ми. Но они не задумываются о том, что сильные не умирают своей 
смертью. Я (Лао-Цзы) учу людей тому, чтобы они с каждым днём 
уменьшали свои желания и вели себя в духе скромности для того, 
чтобы обрести целостное и гармоничное Дэ (Божественную до
бродетель). Поэтому это я считаю отцом (основой) учения. То есть 
нужно просвещать Поднебесную с помощью Дэ скромности (и пу
стоты).

«Самое мягкое в Поднебесной побеждает самое твёрдое в Поднебесной.
То, что не имеется, проникает в то, что не имеет промежутков.

Поэтому я  знаю о пользе недеяния. Обучение без слов и пользу 
от недеяния редко кт о реализует  в Поднебесной».

Здесь продолжается мысль предыдущей главы о пользе недеяния 
для того, чтобы наглядно показать учение без слов. Самое твёрдое 
в Поднебесной можно покорить только с помощью самого мягкого. 
Подобно тому, как вода проходит сквозь горы и землю. Она просачи
вается даже через золото и камни. Если наличием войти в наличие, 
то будет столкновение и промежутки. Но если пустотой войти в на
личие, то не будет такой мельчайшей вещи, в которую нельзя было 
бы войти. Это подобно тому, как пустота входит во все формы. Пы
линки и туманности проникают везде благодаря своей пустотности.

Если знаешь о пользе пустоты, то будешь также достаточно 
знать о пользе недеяния. В предыдущей главе говорилось, что люди 
не искусны в преподавании, поскольку они используют слова. Если 
есть слова, то есть следы. Если есть следы, то опираемся на му
дрость. Тот, кто опирается на мудрость, имеет много в себе. Тот, 
кто имеет много, хвастается способностями и стремится к деяни
ям. Тот, кто стремится к деяниям, неизбежно будет легко побеждён. 
Это и есть отсутствие пользы от словесного учения и деяний. От
сюда и узнаём, что обучение без слов и пользу от недеяния редко 
кто реализует в Поднебесной.
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«Тело и имя (слава), что из них ближе (дороже)?
Что больше тело или  материальные блага?

Что являет ся болезнью (приносит вред) обретение или  потеря?
Чрезмерная любовь неизбежно ведёт к большим затратам.
Больш ие накопления неизбежно ведут к крупным потерям.

Знаю щ ий удовлет воренность не испытывает позора.
Знающий, когда вовремя остановиться, не погибает  

и может быть долговечным»

Здесь говорится о том, что имя и выгода наносят вред жизни 
и даётся предостережение о том, чтобы человек знал удовлетворен
ность и знал когда нужно вовремя остановиться. Мирские люди зна
ют только страсть к имени (славе), поэтому забывают о теле, стремясь 
к славе. Но они не осознают, что имя (слава) — это всего лишь пустой 
звук вне тела. Если сравнить с телом, то тело является близким, а имя 
чужим. Поэтому и спрашивается кто из них ближе (дороже)?

Мирские люди знают только страсть к выгоде, поэтому забы
вают о теле в погоне за прибылью. Но они не понимают, что выго
да — это вещь, которая появляется благодаря наличию их тела. Если 
сравнить прибыль с телом, то если есть тело, то всегда есть избыток. 
Поэтому и задаётся вопрос что больше? Но мирские люди не распоз
нают этого. Они стремятся к имени и выгоде, они неуёмны в коры
столюбии. Тем самым они наносят вред своей жизни и травмируют 
свою Природу. Если из-за корыстолюбия погибает тело, то лучше со
хранить тело (жизнь) и удалиться от вреда. Поэтому и задаётся во
прос: «Обретение и потеря, что из них является болезнью?» Поэтому 
в случае чрезмерной любви неизбежно будут большие затраты (рас
ходы). А при больших накоплениях будут крупные потери. Напри
мер, как драгоценной жемчужиной кидать в воробьёв на тысячу жэ- 
ней (мера длины). Воробьёв не достанешь и жемчужину потеряешь.

Из-за чрезмерной любви к чему-либо не думают о размере расхо
дов. Как, например, собирать деньги со всей Поднебесной для удов
летворения своего неуёмного желания по строительству роскошно

ГЛАВА в в
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го дворца Лутай. В результате Поднебесная тебя предаст, а дворец 
Лутай останется, в конце концов, пустым (разорённым). Когда мно
го сокровищ и накоплений, не думают о крупных потерях.

Не только из-за любви происходят растраты, а из-за накопле
ний потери, но и из-за этого умирает тело и исчезает имя (слава, 
репутация). В государстве наступает кризис и беспорядок. Это 
всё из-за того, что не знают удовлетворенность и чувство меры. 
Поэтому «знающий удовлетворенность, не испытывает позора. 
Знающий, когда вовремя остановиться, не погибает и может быть 
долговечным». Можно сказать, что эти слова Лао-Цзы рассеива
ют тьму тысячелетий и являются волшебным лекарством, излечи
вающим неизлечимые болезни. Его слова подобны свету солнца 
и луны на небосклоне. Но люди не видят этого. Как жаль!

«В еликаяреализация как будто имеет недостаток, 
но её функционирование не ослабевает. 

В еликая наполненность как будто пустая, 
но её функционирование неисчерпаемо. 

Великая прямота как будто искривлена. 
Великое искусство как будто неуклюжее. 

Великое красноречие как будто косноязычное. 
Движ ение побеждает холод. Покой побеждает жару. 

Чистота являет ся образцом для Поднебесной».

Здесь говорится о том, что святой человек в своих действиях 
следует закону Неба. Он един с Дао, поэтому он может побеждать 
вещи, а вещи не могут его победить. Здесь ясно показывается польза 
от учения без слов и от недеяния, изложенных в предыдущих главах.

Рассмотрим высказывание «Великая реализация как будто имеет 
недостаток, но её функционирование не ослабевает». Великой реа
лизацией можно назвать то, что Небо и Земля порождают все вещи, 
приспосабливаются к ним и не покидают их. Но вещи рождаются
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весной и только летом вырастают. Осенью они увядают и только 
зимой реализуются. Если так посмотреть, то как будто у них есть 
недостаток. Но если это было бы не так, то, родившись и выросши, 
если вещи (здесь преимущественно растительный и животный мир) 
не будут иметь осенне-зимнего периода увядания, то не только 
вещи не будут реализованы, но и Творец, используя их, исчерпает
ся. Благодаря тому, что как будто имеет недостаток, поэтому Его ре
ализация великая и Его функционирование не ослабевает.

Рассмотрим предложение «Великая наполненность как будто 
пустая, но её функционирование неисчерпаемо». Если гармоничная 
энергия Ян (солнечная) наполнит Небо и Землю, то не будет места, 
куда бы она не проникла, и все вещи будут ей наполнены. Это мож
но будет назвать наполненностью. Её сущность пустотна и её не
возможно увидеть. Если бы она была единична и её можно было 
бы увидеть, то, использовав её, она бы закончилась. Поскольку она 
как будто пустая, поэтому «чем больше отдаёт людям, тем больше 
сама имеет. И чем больше делает людям, тем больше сама обретает». 
Поэтому её функционирование неисчерпаемо.

Рассмотрим фразу «Великая прямота как будто искривлена». 
Если ци Единого станет всеобъемлющей, то будет предельно боль
шой и предельно крепкой. Это можно будет назвать прямотой. Но, 
тем не менее, она прячется, становится скрытой и мельчайшей, 
приспосабливается к окружающему и настолько тонка, что может 
проникнуть туда, где нет промежутков (щелей). Поэтому как будто 
искривлена. Поскольку как будто искривлена, поэтому может раз
вивать свою жизненность.

Рассмотрим фразу «Великое искусство как будто неуклюжее». 
Если опираться на своё искусство, то здесь будет искусно, а там не
уклюже. Тогда искусство не будет великим.

Рассмотрим фразу «Великое красноречие как будто косноязыч
но». Выше было сказано «поскольку как будто имеет недостаток». Тог
да Небо и Земля не будут иметь полной заслуги и у человека появится 
определенное сожаление. Но небо то разве говорит? Оно меняется 
в зависимости от 4-х времён года и рождает все виды жизни. И по
этому его заслуги от рождения вещей красноречивы без слов. Поэто
му и говорится, что как будто косноязычно. Небо и Земля не говорят,
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но создают все вещи. Святой человек не говорит, но наставляет и пре
ображает других. Поскольку святой человек следует закону Неба 
в своих действиях, учит без слов недеянием, он как будто не побежда
ет, но никто не может его победить. Движение может победить холод, 
но не может победить жару. Покой может победить жару, но не может 
победить холод. То есть если есть то, что можешь победить, то будет 
и то, что не сможешь победить. Поэтому святой человек ценит чи
стоту как образец для Поднебесной и пользу от его учения без слов 
и недеяния редко кто реализует в Поднебесной.

«Когда в Поднебесной есть Дао, боевые кони унавож ивают поля.
Когда в Поднебесной нет Дао, боевые кобылицы рожают  

за стенами города (на поле боя).
Нет большего греха, чем желания.

Н ет большего несчастья, чем неудовлетворённость.
Нет большего проступка, чем желание обладать.

Поэтому удовлетворённость познавшего удовлетворённость
постоянна».

Здесь продолжается мысль предыдущей главы о пользе чисто
ты и недеяния, а также говорится о вреде от многочисленных же
ланий и деяния. Тем самым даётся предостережение императору, 
чтобы он хранил себя в удовлетворённости (довольствовался ма
лым). В древности император, имеющий Дао, пребывал в чистоте 
и не имел желаний. Он наставлял с помощью недеяния. Поэтому на
род был спокоен и радовался своей жизни и труду. И даже боевые 
лошади за ненадобностью унавоживали поля. Поэтому все были 
зажиточными. Со временем мир деградировал, Дао пришло в упа
док, не стало святых людей и многие князья стали вносить смуту, 
стремясь к богатству и сильной армии. Их желаниям не было конца, 
и они всё время боролись друг с другом за выгоду, убивая друг друга. 
Поэтому даже военные кобылицы рожали за стенами городов (на
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поле брани). Это привело к обнищанию народа, процветанию мошен
ничества и предательства. И это всё по причине жадности и желания 
обретений. Из-за того, что не знают удовлетворенности и не могут 
вовремя остановиться. Поэтому в Поднебесной нет большего гре
ха, чем желания, потому что они наносят вред жизни, травмируют 
Природу человека и попирают моральные принципы. В резуль
тате император и слуги, отец и сын забывают о своём долге. И это 
происходит из-за греха (неуёмных) желаний. Из-за этого исчеза
ют государства, разрушаются семьи, поскольку низвергают осно
вателей династии и уничтожают родословные. И это всё из-за того, 
что не знают удовлетворенности и не умеют вовремя остановиться. 
Из-за неудовлетворенности, увидев, что у кого-то что-то есть, сра
зу же желают также получить это. Однако желание обретения яв
ляется основой всех грехов и всех великих бедствий. Поэтому «нет 
большего проступка, чем желание обладать». Кто желает обрести, 
у того сознание неудовлетворенно. Древние говорили: «Если в со
знании есть отвращение, то когда же будешь удовлетворён? Из-за 
непрестанного желания обрести никогда не будет удовлетворенно
сти. Только тот, кто знает удовлетворённость, удовлетворён. Он всем 
удовлетворён, поэтому его удовлетворенность постоянна.

«Не выходя из ворот дома, знаю Поднебесную. 
Не смотря в окно, вижу Пут ь Неба.

Чем дальше идёшь, тем меньш е знаешь. 
Поэтому святой человек, не путеш ествуя, знает. 

Не показываясь, ст ановит ся известным.
Не действуя, реализует  (достигает успеха)».

Здесь продолжается мысль предыдущих глав о том, что святой 
человек достигает успеха благодаря тому, что он самодостаточен 
в себе. То есть Природа святого человека истинна и самодостаточна, 
поэтому его мудрость объемлет все вещи. Нет таких тайн, которых
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бы он не видел. Поэтому Поднебесная хоть и большая, но он может её 
знать, не выходя из своего дома. Это поскольку он полностью очистил 
себя от личных желаний, и у него теперь нет никаких препятствий. 
Обычные люди затуманены желаниями выгоды и гонятся вовне. Из- 
за наживы у них помутняется сознание и с каждым днём они всё даль
ше удаляются от своей Природы (Сущности). А мирские чувства у них 
становятся с каждым днём сильнее. Соответственно вслед за сильны
ми мирскими чувствами всё больше омрачается их сознание. Поэтому 
«чем дальше идёшь, тем меньше знаешь». Святой человек бесстрастен 
и не имеет желаний. Он не занят материальным. Поэтому он в покое 
и невозмутим. Реагируя, он полностью познаёт Поднебесную. Поэто
му и говорится «не путешествуя, знает». Хотя он и живёт на покое, 
но в нём виден Дракон. Он безмолвствует, но от него исходит звук гро
ма. Поэтому и говорится: «Не показываясь, становится известным». 
Дао находится в нём и его Дэ (божественная добродетель) покрывает 
всех живых существ. Поэтому он может наставлять без слов. Поэтому 
и говорится: «Не действуя, реализует. Поскольку он самодостаточен 
в Природе (Самоприроде, природе Будды).

«Занимаясь учёбой, каждый день увеличиваю т  (знания).
Занимаясь Дао, каждый день уменьш аю т  (желания). 

Уменьшают и уменьш аю т  пока не придут  к Недеянию. 
Пребывая в Недеянии, тем не менее, не будет того, 

к чему бы не было приложено деяние.
Поэтому обретают Поднебесную, всегда не имея дел.
Когда есть дела, не сможешь обрести Поднебесную».

Здесь продолжается речь о добродетели Недеяния. Оно дости
гается ежедневным уменьшением желаний.

Тот, кто занимается учёбой, каждый день увеличивает знания. 
Поэтому с каждым днём увеличивает (досл. приносит пользу). Тот, 
кто занимается Дао, устраняет страсти, уничтожает форму и му
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дрость. Поэтому с каждым днём уменьшает (досл. приносит ущерб). 
Когда забывают о страстях (эмоциях), также уничтожается мудрость. 
Поэтому и говорится «уменьшают и уменьшают». Таким образом, 
забывают о сознании и внешних объектах, полностью очищаются 
и прекращаются личные желания. И так можно прийти к Недеянию. 
Это то, что называется «Я в Недеянии, но народ сам преображает
ся (совершенствуется)». Когда народ действительно преображает
ся, то нет дел, которыми нельзя было бы заняться. Поэтому с Не
деяния затем можно иметь великие деяния. Поэтому и говорится 
«нет того, к чему бы не было приложено деяние». Поэтому чтобы 
легко получить Поднебесную, важно всегда не иметь дел. Когда нет 
дел, нет желаний. Когда у меня (императора) нет желаний, народ сам 
исправляется. Народ сам исправляется, и тогда обретаются сердца 
Поднебесной. Когда обретаются сердца Поднебесной, тогда очень 
легко управлять государством (также легко как смотреть на свои 
ладони). Поэтому когда нет дел, можно легко получить Поднебес
ную. Когда есть дела, тогда будут страсти. Когда есть страсти, народ 
обеспокоен. Когда народ обеспокоен, теряются человеческие серд
ца. А когда теряются человеческие сердца, народ предаёт и родствен
ники уходят. Поэтому «когда есть дела, не сможешь обрести Под
небесную». Пользу от Недеяния редко кто реализует в Поднебесной.

«У святого человека нет постоянного сознания (сердца).
Он своим сознанием делает сознание простых людей.

К  добрым я  отношусь по-доброму.
К  недобрым я  также отношусь по-доброму.
Тем самым развивает ся добродетель добра.
Верящ им я  верю, неверящ им я  также верю.

Тем самым развивает ся добродетель веры (доверия). 
Святой человек в Поднебесной неутомимо делает единым 

(неразделимым) своё сознание для Поднебесной.
Простые люди внимательно следят за тем, что видят и слышат. 

А  святой человек относится ко всему как ребёнок»
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Здесь говорится о том, что учение без слов святого человека 
не имеет намерения стать определённым, завершенным. Поэтому 
нет людей, которые бы не восприняли его учение.

Постоянный — это значит определенный и неизменный. Сознание 
святого человека предельно пустотно и не имеет «я». Он относится 
ко всем вещам с максимальной искренностью. Но у него нет какого- 
либо определенного сознания (ума). Его сознание пусто и он своим 
сознанием делает сознание простых людей. Поскольку святой человек 
возвратился к доброте своей Природы (Сущности, природе Будды), 
поэтому он видит, что Природа всех людей добрая. Поэтому он отно
сится по-доброму как к добрым, так и к недобрым людям. Хоть человек 
и недобрый, но когда я к нему отношусь по-доброму, моя добродетель 
доброты трогает его и он изменяется к лучшему и становится добрым. 
Поэтому и говорится «Тем самым развивается добродетель добра».

Святой человек с максимальной искренностью относится 
ко всем, и он видит, что Природа всех людей искренняя. Поэто
му он верит как верящим (достойным доверия), так и неверящим. 
Хоть человек и неверящий, но когда я с верой отношусь к нему, моя 
добродетель веры трогает его, он изменяется к лучшему и стано
вится верящим (достойным доверия). Поэтому и говорится «Тем 
самым развивается добродетель веры (доверия).

Поскольку сознание людей уже не такое как в древности, с каж
дым днём оно становится дурным. Святой человек концентрирует
ся на искренности, а не на этикете. Старательно он делает единым 
и искренним своё сознание для Поднебесной. Простые люди вни
мательно следят за тем, что видят и слышат, чтобы чётко различать 
истину и ложь. Святой человек же показывает отношение неразли
чения и незнания, где нет истинного и нет ложного. Он целостен 
и не видит следов доброго и злого. Поэтому он ко всему относит
ся с чистым и искренним отношением, подобно ребёнку. Поэтому 
и говорится «относится ко всему как ребёнок». Если как ребёнок 
относиться ко всем людям в Поднебесной, то не будет ни одного че
ловека, которого можно было бы укорить в каком-либо недостатке. 
Таково сознание святого человека. Поэтому он не говорит, но ему 
верят. Он в Недеянии, но преобразует людей. Поэтому в Поднебес
ной нет людей, которые бы не восприняли его учение.
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«Выйдя из рождения, входим в смерть.
Ж ивы х учеников (долгожителей) трое из десяти.

М ёрт вых учеников (с короткой жизнью) трое из десяти.
Тех, кт о умирает  от своих действий, трое из десяти.
Почему? Поскольку они слишком лелеют свою жизнь.

Слышал, что тот, кт о искусен в искусстве пит ания жизни, 
путешествуя, не встречает носорогов и тигров. Попадая 

в расположение армии, не прячется от вооруженных воинов. Носорогу 
некуда вот кнут ь в него свой рог, т игру некуда вонзить в него свои 

когти, воину некуда вот кнут ь в него свой меч. Почему? Потому 
что у  него нет места смерти»

Здесь говори тся  о том, что  святой  человек постольку  п р ево сх о 
дит ж и зн ь  и см ерть, вы ходит за их гран и ц ы , поскольку он не им еет 
страстей  и  полностью  забы вает о своём  теле. Э то п отом у что  он п о 
стиг и сти н у  н ерож ден и я  (отсутстви я  ж и зни).

«Выйдя из рож ден и я , входим  в смерть». То есть см ерть п о яв л яет 
ся из рож дения. М ирские лю ди не поним аю т исти н у  того, что  ж и зн ь  
изн ачально  не рож ден а (не им еет ж и зн и ). П оэтом у они питаю т 
своё тело, страстно ж аж дая  ж и зни . И  все они и з-за  ж аж ды  к ж и зн и  
находят смерть. П оэтом у те, кто  входят в смерть, вы ходят из р о ж д е
ни я. И  при близи тельн о  таки х  лю дей 9 из 10. А те, кто  не относятся  
к ж и зн и  и смерти, и х  всего 1 из 10. И  лю ди и х  не знают.

Ж и вы е учен ики  — это те, кто  пестую т своё тело и  ж и вут  долго. 
М ёртвы е учен ики  — это  те, кто  следую т за своим и ж елани ям и , з а 
бы вая о теле. О н и  несутся  вовне и  не поворачиваю т свой взгляд 
вн утрь  себя. Те, кто  ум ираю т от своих действий, предаю тся стр а 
стям  и вредн ы м  при вы чкам , тем самы м, губя свою ж и знь. Д ля них 
нет н и каки х  табу и запретов. Всех лю дей м и р а  м ож но поделить 
н а  эти  3 типа. И  все они не м огут избеж ать смерти. П оскольку 
все они ж аж дут ж и зн и . Почему? П отом у что  они слиш ком  си ль
но лелею т свою  ж и знь. О ни знаю т, что  н уж н о  п и тать (пестовать) 
ж и зн ь , н о  они не знаю т хо зяи н а  п естован и я  ж и зн и . П оскольку
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они не знаю т хо зяи н а  п естован и я  ж и зн и , поэтом у  они все не и с 
кусны  в п естован и и  ж и зн и . С лы ш ал, что  тот, кто  искусен в п есто 
ван и и  ж и зн и , не п и тает  ж и зн ь , а п и тает  х о зяи н а  его ж и зн и . То, 
что  им еет ж и зн ь  — это тело. Тот, кто  уп равляет  ж и зн ью  (Х озяин) — 
это П ри рода (С ущ ность, С ам оприрода, п ри рода Будды). П рирода 
явл яется  хозяи н ом  ж и зн и . Если П рирода получает п и тан и е (п е
стование), то она возвращ ается  к  своем у и сти н н ом у  состоянию , 
и  тогда естественны м  образом  забы ваем  о теле. Когда забы ваем  
о теле, тогда «я» автом атически  стан ови тся  пусты м . Когда «я» пу- 
стотно, тогда нет среди всех  вещ ей того, которы й  бы мог бы ть в р а 
гом. П оэтом у «путеш ествуя, не встречает носорогов и тигров. П о
падая  в располож ение арм ии, не п рячется  от вооруж ен н ы х  воинов. 
Н осорогу некуда воткн уть  в него свой рог, тигру  некуда вонзи ть 
в него свои когти, вои н у  некуда воткн уть  в него свой меч. Почему? 
П отом у что  у него нет м еста смерти». П оэтом у познаём , что  «я» — 
это врем ен н ая  гости н и ц а для ж и зн и . А ж и зн ь  — это м есто  смерти. 
Если нет «я» и нет ж и зн и  (рож дения), то разве  м ож ет бы ть смерть? 
К онф уций сказал: «Если не знаеш ь ж и зн и , разве  узнаеш ь смерть?» 
П оэтом у познаём , что  у ж и зн и  и зн ачально нет ж и зн и  (рож дения). 
Тогда такж е позн аём , что  у см ерти нет смерти. П оэтом у и цен и тся  
вы сказы вание: «Если утр о м  услы ш ал о Дао, вечером  м ож н о ум е
реть». Тому, кто  не превзош ёл ж и зн ь  и смерть, не вы ш ел за их гр а 
ни цы , трудно достигн уть этого.

«Дао рождает. Дэ взращивает.
Вещи формируют. Обстоятельства реализуют. 

Поэтому все вещи уважают Дао и ценят  Дэ.
Дао уважаемо, Дэ ценимо.

Они не назначаются, но всегда естественны.
Поэтому Дао рождает, взращ ивает, раст ит , воспитывает, 

реализует , делает зрелым, питает, защ ищает.
Оно рождает, но не обладает, действует, но не кичится, раст ит , 

но не распоряжается. Это называется сокровенным Дэ»
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Здесь говори тся  о том, что  Д ао и Дэ являю тся  корн ем  (основой) 
всех вещ ей. И  это  для  того, чтобы  человек постиг Дао, Её п усто 
ту  и скром н ость, и  приш ёл к  вы сш ем у Дэ (добродетели). Дао я в 
л яется  корнем  Н еба и  Зем ли. П оэтом у нет ни  одной вещ и, которая  
бы не бы ла рож дена Дао. К роме того, Дао только лиш ь рож дает, а Дэ 
взращ ивает. П одобно энергии  Ян весеннего тепла. О на взращ и вает  
и  это её Дэ. П оэтом у у  Дао и Дэ нет ф орм ы . О ни п ри ним аю т ф орм у 
в зависи м ости  от вещ ей. Ф орм а — это видим ое. Если м ы  не знаем  
величие Дао и Дэ, то  м ы  м ож ем  его узнать и  наблю дать в вещ ах. П о
этом у  и говорится: «Вещи формирую т».

К ром е того, вещ и, р о ж дён н ы е Дао, следую т определённой 
энергии  (врем ён  года). Если не будет см ены  холода и ж ары  4-х 
врем ён  года, обстоятельств  р о ж д ен и я  и увядан и я , то хоть вещ и 
и будут п орож даться  и взр ащ и ваться , но они не см огут стать з р е 
лы м и. П оэтом у  р еал и зац и я  всех  вещ ей зави си т  от обстоятельств. 
О б стоятельства  им ею т значение вы н уж ден н ости . Так, н ап рим ер , 
весен н яя  эн ерги я (ци) вы н уж дает  вещ и (растен и я) и  они не м о 
гут не рож даться . О сен н яя  эн ерги я (ци) вы н уж дает  вещ и, п оэтом у  
вещ и  не м огут не р еал и зо ваться  (созреть). И  они  реали зую тся  бла
годаря обстоятельствам . И сследуя заслугу по р еал и зац и и  вещ ей (и 
сущ еств), м ы  узнаём , что  Дао не и м еет вы сокого  поста, но у в а ж а 
емо. Н е и м еет им ени , но ценим о. И  то, что  уваж ается  и ц ен и тся  — 
это естествен н ость сущ н ости  Дао. Н и кто  Её не назначает. П оэтом у  
и говори тся  «О на не назн ачается , но всегда естественна». У важ ае
м ы е и м п ераторы  и ц ари  назн ачаю тся Н ебом . Ц ени м ы е сан овн и ки  
и вельм ож и н азн ачаю тся им п ератором . Тот, кто  получает назн аче
ние, м ож ет его потерять  и оно  м ож ет бы ть отобрано. И  р азве  это 
будет п остоян н о  и естественно? А Д ао и  Дэ у важ аем ы  и ц ен и м ы  
естествен н ы м  образом , сам о собой . П оэтом у  они не назначаю тся, 
но всегда естественны . О н и  естественны  и не теряю т (уваж ени я 
и ц ен н ости ) п оскольку  и х  сущ н ость предельно пустотна. П о это 
м у  и и х  ф ун кц и о н и р о ван и е  великое. П оэтом у  все вещ и опи раю тся 
н а  них, благодаря чем у  рож даю тся, растут, затем  восп и ты ваю тся , 
затем  реализую тся. С тановясь зрелы м и, получаю т п и тан и е  и з а 
щ иту. То есть (Дао) реали зует  от н ачала и до конца. И  кто  м ож ет 
ср авн и ться  с Дао и Дэ?
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К роме того, Дао рож дает и  рож дает, нескончаем о, но не облада
ет рож даем ы м . Дао действует, чтобы  реали зовать  (ж и вы х сущ еств, 
вещ и), но не ки чи тся  своим и деян и ям и . Х оть Д ао и является  Х о
зяи н ом  всех вещ ей, но не счи тает себя влады кой. П оэтом у и  я в л я 
ется  сокровен ны м  Дэ (Д обродетелью ). П оэтом у тот, кто  уп равляет  
П однебесной (им п ератор), долж ен пости гн уть и цен ить пустоту  
и скром н ость Дао и п ри й ти  к вы сш ем у Дэ (Д обродетели).

«В Поднебесной есть начало, которое являет ся Матерью Поднебесной. 
Познав М ать, затем познаём ребёнка.

Познав ребёнка, снова придерживаемся М атери  
и тогда до конца жизни не будет опасности.

Закрыть от верст ия (рот), закрыть ворота (глаза, уш и), 
тогда всю жизнь не будет беспокойств.

Если открыть от верст ия и справлят ься с делами, 
то за всю жизнь не будет спасения.

Тот, кт о видит мельчайшее, называется просветлённым.
Тот, кт о придерживается мягкого, называется сильным.

Используя Её свет, возвращаем Её просветлённость, 
и тогда не будет бедствий у  тела.

Это называется следовать вечному».

Здесь говори тся  о методе сущ н ости  Дао. Н еобходим о о твер 
н уться  от вещ ей (м атерии) и  соеди ниться  с Дао, в этом  весь секрет. 
П оскольку все вещ и прои стекаю т и з Дао. П оэтом у и  говорится: 
«В П однебесной есть начало, которое является  М атерью  П однебес
ной». Э то то, что  н азы вается  «Дао рож дает их».

П оскольку знаем , что  Д ао — это  С ущ ность (П рирода), а вещ и — 
её ф ун кц и он и рован и е, п оэтом у Дао является  М атерью , а вещ и я в 
л яю тся её ребёнком .

Если человек узнаёт пустотность сущ ности  Дао, но не знает, 
что  вещ и рож даю тся из Н её, то  тогда он будет знать М ать, но не бу
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дет знать ребёнка. И  тогда он п огрузи тся  в воззрен и е ун и чтож ен и я 
(край ние взгляды ).

Если знаеш ь вещ и, но не знаеш ь Дао, то будеш ь идти  вслед 
за  вещ ам и, забы в о Дао. Тогда потеряеш ь и сти н н ость  С ущ ности 
(П рироды ). П оэтому, узнав М ать, н уж н о  затем  позн ать её ребёнка. 
Э то то, что  н азы вается  им еть как  сущ ность, так  и  ф у н кц и о н и р о ва
ние.

Когда знаеш ь, что  вещ и рож даю тся из Дао, тогда не будеш ь слу
ж и ть  вещ ам. П оэтом у и говорится: «П ознав ребёнка, снова п р и д ер 
ж и ваем ся  М атери». Э то то, что  н азы вается  исп ользован ием , не о т 
ходящ им  от С ущ ности.

Когда при сутствует целостность С ущ ности  и её ф у н кц и о н и р о 
ван и я, тогда будет недвойственность покоя и д ви ж ен и я  и до к о н 
ц а  ж и зн и  не будет опасности.

Д алее указы вается  м етод того, как  п ри держ и ваться  М атери. О т 
версти е — это рот. Д вери — это глаза и  уш и, органы  зрен и я  и слу
ха. То есть Дао и зн ачально не им еет речи . Когда рож дается  речь, 
теряется  истина. И  тогда забы ваю т о (сокровенном ) м еханизм е, 
п ри ходя в возбуж дённое состояние. Говорят и говорят без отды ха 
и тем  сам ы м  всё дальш е удаляю тся от Дао.

П оэтом у еди нственно следует сохранять м олчание для того, 
чтобы  п ри держ и ваться  вн утренн его . К ак говорится  «У м н огосло
в и я  дурн ая  участь, лучш е п ри держ и ваться  внутреннего». П оэтом у 
и говорится: «Закры ть отверстия».

Дао в вещ ах п р о явл яется  как  звук, когда м ы  при н и м аем  его ухом 
и как  цвет, когда м ы  при ним аем  его глазом . Н о когда м ы  следуем 
звуку  и цвету, забы вая  о возвращ ен и и , тогда м ы  будем п р и в язы 
ваться  к  вещ ам , и дя  вр азр ез с С ущ ностью  (П риродой). П оэтом у 
обязательно н уж н о вобрать  в себя (внутрь) видение и слуш ание, 
свети ть вн у тр ь  себя и обрести  ясность. П оэтом у и говорится: «За
кры ть ворота». Если так  поступать, тогда всю  ж и зн ь  не будет бесп о
койств. Если ж е впустую  п ри вязы ваться  к  словам , счи тая  и х  за  д о 
стиж ени я, то это  будет п отакан и ем  ж елан и ям  своих глаз и  уш ей. 
Тогда м ы  будем нестись вовне, не зн ая  возвращ ен и я. И  тогда м ы  о т 
кроем  отверстия, чтобы  сп равляться  с делами. Тем сам ы м  м ы  п о те
ряем  своё сознание в вещ ах, и  нас уж е будет за  всю  ж и зн ь  не спасти.
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Это из-за того, что не можем быть воздержанными и осторожными 
в мельчайшем, когда неожиданно появляются признаки механиз
ма желаний. И это не есть просветлённость. Конфуций говорил: 
«Знающий механизм, божественен». Поэтому и говорится: «Видя
щий мельчайшее, называется просветленным».

С помощью Дао естественно побеждаем, поэтому и говорится: 
«Тот, кто придерживается мягкого, называется сильным».

Поэтому ученик должен использовать «Её свет, возвращая Её 
просветлённость, и тогда не будет бедствий у тела». Свет — это 
функционирование Дао. Просветление — это сущность Дао. Когда 
функционирование не отходит от сущности, тогда чем больше бу
дет использоваться света, тем будет более просветлённой Сущность 
(Природа). Поэтому мы сможем избежать бедствий.

Я (Лао-Цзы) имею истинное и вечное Дао, но простые люди 
не могут следовать вечному и поэтому погибают. Если сможешь та
ким образом тренироваться (делать гунфу), то будешь неисчерпа
емым. Поэтому и говорится: «Это называется следовать вечному».

«Если у  меня есть немного знаний, 
и я  практ икую  на великом П ут и (Дао), 

то я  единственно боюсь передавать учение.
Великий Пут ь абсолютно гладок и ровен, 

но люди любят тропинки.
Императорский двор крайне жёстко управляет .

Поля пустеют, в амбарах пусто.
Но (император, сановники) носят роскошные одежды и мечи, 

гнуш ают ся едой, имеют в избытке богатство.
Они являю т ся главарями бандитов. И  это не Пут ь (Дао)».

Здесь говорится о том, что мир деградирует и Дао становится не
заметным (крошечным). Сознание людей не такое, как в древности. 
Поэтому Лао-Цзы воздыхает о том, как трудно практиковать Дао.
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В первом  предлож ени и  Л ао-Ц зы  со скром ностью  говорит, 
что  у  него есть нем ного зн ан ий , и  он хотел бы передать их лю 
дям . Н о ничего не поделаеш ь, в П однебесной сознание лю дей стало 
настолько  коварн ы м , что  его н уж н о  опасаться. И  ком у тогда п ер е
давать знания? П оэтом у он говорит: «Я еди нственно бою сь п ер е
давать учение». К ром е того, хоть он и передаёт учение, но нет тех, 
кто  бы хотел его получить. П оэтом у  не только  нет пользы  от это 
го, но и есть вред. К ак говорится, те, кто  рож дён  в ны неш нее в р е 
м я, идут п роти в  Д ао древн ости , н ан ося  бедствия своем у телу. П о
этом у  м ож но бояться  этого. Почему? В еликий П уть (Дао) ровн ы й  
и гладкий, п рям ой  и  бы стры й, но сознание лю дей и звращ ено, 
и  они не следую т великом у П ути, п редп очи тая  троп и н ки . Н арод 
п редпочитает троп и н ки , п оэтом у  учение и воспи тани е приходят 
в упадок. У чение и восп и тан и е п ри ходят в упадок, п оэтом у  х и тр о 
сти и  коварства  стан овится всё больш е. Чем  больш е стан ови тся х и 
тр о сти  и коварства, тем  строж е стан овятся  законы . П оэтом у и  го во 
р и тся  «им п ераторски й двор  край не ж ёстко  управляет». П ри этом , 
чем  больш е он издаёт законов, тем  больш е стан ови тся воров  и б ан 
дитов. Законы  и м п ераторского  двора с каж ды м  днём  стан овятся  
всё строж е, а народ  и з-за  этого стан ови тся всё хитрее и  учится их 
обходить. П оэтом у народ  оставляет  без вн и м ан и я  главное (сущ 
ностное) и  лю бит п раздн ы й  образ ж и зн и . П оэтом у  п оля  приходят 
в запустение. И з-за  этого стан овятся  пусты м и ам бары . А м бары  п у 
стеют, и  в государстве наступает кризис. Когда н равы  в государстве 
испорчены , и  сознание н арода извращ ено , им п ератор  долж ен л и ч 
ны м  при м ером  показать  образец  береж ливости , чистоты  и б есстра
стия, чтобы  и сп рави ть  сознан ие людей. Верхи общ ества не знаю т 
удовлетворённости . О н и  стрем ятся  к  показн ой  роскош и, в край ней  
степени предаю тся ж елани ям  своего ж елудка и тела. О н и  «носят р о 
скош ны е одеж ды  и м ечи , гнуш аю тся едой, имею т в избы тке богат
ство». П ри этом  н и зы  общ ества подраж аю т верхам . П оэтом у склон 
н ости  верхов сильно влияю т н а  низы . П оэтом у во р о вство  в народе 
в первую  очередь и н и ц и и руется  верхам и. П оэтом у и говорится: 
«Я вляю тся главарям и  бандитов и воров». И  это  разве  П уть (Дао)? 
С ознан ие верхов и ни зов  стан овится таким , п оэтом у  трудно п р а к 
тиковать Дао.
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«Не снести то, что построено тем, 
кт о искусен в строительстве.

Не освободиться от того, 
кт о искусен в охват ывании (сохранении).

И  тогда сыновья и внуки будут непрерывно совершать 
поднош ения своим предкам.

Если совершенствовать Его (Дао) в теле, 
то Дэ человека становит ся настоящим.

Если совершенствовать Его в семье, 
то Дэ семьи становит ся в избытке.

Если совершенствовать Его (Дао) в своей деревне, 
то Дэ деревни ст ановит ся знаменитым.

Если совершенствовать Его (Дао) в своей стране, 
то Дэ страны становит ся процветающим.

А  если совершенствовать Его (Дао) в Поднебесной (во всём мире), 
то Дэ Поднебесной ст ановит ся всеобщим.

Поэтому со своего тела созерцаем т ела других.
Со своей семьи созерцаем другие семьи.

Со своей деревни созерцаем другие деревни.
Со своей страны созерцаем другие страны.

Со своей Поднебесной созерцаем другие Поднебесные.
Откуда я  знаю, что Поднебесная такая?

Именно благодаря вышеизложенному принципу».

Здесь говори тся  о том, что  заслуги святого человека п отом у  н е 
иссякаем ы  и  благодетельствую т потом кам , поскольку он за  основу 
берёт и стин ное соверш енствование.

Все знам ениты е лю ди этого  м и р а  хотели бы соверш и ть (п о 
строить) несокруш им ы й подвиг и  остави ть после себя неувяда
емое дело. Н о все их заслуги и дела не м огут сохраниться н адол
го. П оскольку они  их соверш аю т с пом ощ ью  своего интеллекта. 
П оэтом у если п оявляется  тот, кто  превосходит их интеллектом , 
то п остроен н ое им и , сносится. А если с пом ощ ью  какой-либо  тех
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нологии  м ы  сохраняем  (охваты ваем ) что -ли бо , то  если п о явл яю т
ся более соверш енны е технологии, то они зам ещ аю т наш и. Все это 
не есть то, что  искусно в строительстве и  сохранении.

С вятой  ж е человек возвращ ает  и сти н н ость  П рироды  (С ущ 
ности) и  устан авли вает  Дао и Дэ в П однебесной. Тогда все сердца 
П однебесной п реклон яю тся  и покоряю тся ему. И  то, что  он уста
навливает, невозм ож н о  снести. И  п оэтом у  его заслуги остаю тся 
н а  десятки  ты сяч  лет. И  п ольза  от н и х  неиссякаем а. Его дело в о з 
вы ш ается  и  его невозм ож н о свергнуть. Э то и есть то, что  искусно 
в строительстве и  охваты вании. П оэтом у это  п ри н оси т счастье де
тям  и  внукам  (потом кам ). П оэтом у потом ки  и  соверш аю т н ескон 
чаем ы е п ри н ош ен и я своим  предкам . П оэтом у человек, изучаю щ ий 
Дао, если соверш енствует Его в теле, то Дэ тела стан овится  и сти н 
ны м . Ч ж уан -Ц зы  говорил: «И стина Д ао для регули рован и я  тела, 
остальн ое для стран ы  и оставш ееся  для П однебесной». П оэтом у 
и говорится: «С оверш енствуя Его в семье, Дэ семьи стан овится в и з 
бытке. С оверш енствуя Его в деревне, Дэ деревни стан овится  зн а
м ениты м . С оверш енствуя Его в стране, Дэ стран ы  стан овится  п р о 
цветаю щ им . С оверш енствуя Его в П однебесной , Дэ П однебесной 
стан ови тся  всеобщ им ». П оэтом у если с пом ощ ью  П рироды  (С ущ 
ности) созерцать тело, то П рирода стан овится  и стин ной , а тело 
стан ови тся  нен астоящ и м . Если м ы  с п ози ц и и  своего тела со зерц а
ем  другие тела П однебесной, то  видим , что  их П ри рода (С ам осущ - 
ность, П рирода Будды) одинаковая  и забы ваем  о внеш ней ф орм е 
наш и х тел. Если с пом ощ ью  этого  созерцать семью, то сем ья ста 
н ови тся  гарм оничной . Если с пом ощ ью  этого  созерцать деревню , 
то деревн я стан ови тся друж ной . Если с пом ощ ью  этого созерцать 
страну, то наступает п орядок  в государстве. Если с пом ощ ью  этого 
созерцать П однебесную , то в П однебесной наступает мир. К ак го 
вори тся , если с пом ощ ью  П рироды  сливаться с явлен и ям и , то П од
н ебесная п реобразовы вается . Если видеть других в качестве себя, 
то вся  П однебесная приходит к  тебе как  к  прибеж ищ у. П оэтом у его 
Дэ стан ови тся  всеобщ им . П оэтом у святой  человек кром е одной и с 
ти н ы  не им еет других дел. И м енно и з-за  вы ш еизлож енного.
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«Имеющий глубокое Дэ, подобен новорождённому.
Его не жалят ядовитые насекомые. Его не ранят  хищ ны е звери  

и птицы. Его кости слабые, мышцы мягкие, 
но он крепко хват ает  руками.

Он не знает о соединении самки и самца, но его половой орган
поднимается, что говорит о наполненности семенем (цзин).

Он кричит  весь день, но его голос не хрипнет , 
что говорит о предельном достижении гармонии.

Знаю щ ий гармонию, называется вечным.
Знаю щ ий вечное, называется просветленным.

Польза для жизни называется недобрым предзнаменованием.
Если сознание побуждает энергию (ци), это называется силой.

Когда объекты ст ановят ся мощ ными, они стареют.
Это назову несоответствующ им Дао.

То, что не соответствует Дао, рано исчезает».

Э тот раздел продолж ает вы сказы вани е преды дущ ей главы  о том, 
что  святой  человек искусен в строительстве и  искусен в охваты ва- 
нии. П оэтом у внеш ние предм еты  и явл ен и я  не м огут ничего п о ко 
лебать или  отн ять  у  него, поскольку  он им еет глубокую  в н у тр ен 
нюю п р акти ку  во сп и тан и я  (взращ и ван и я). Ч еловек им еет ж и знь, 
поскольку  он опи рается  на дух (ш энь), сем я (цзин) и  энергию  (ци). 
Если эти  три  у  него взращ иваю тся, то  он стан овится подобны м  
новорож дённом у. И  тогда естественны м  образом  внеш ние п ред 
м еты  и явл ен и я  не смогут нан ести  ем у вред. П оэтом у и говорится  
«И мею щ ий глубокое Дэ, подобен  новорож денном у». И  кром е того, 
могущ ие нан ести  вред новорож дён н ом у  человеку, хоть и  имею т яд, 
но не ж алят, хоть и  хищ ны е и злые, н о  не нападаю т н а  него. Почему? 
П отом у что  новорож дён н ы й  не знает и  не осознаёт. Его дух полон, 
но он забы вает о всех м еханизм ах и средствах. То, что  н азы вает 
ся «если забы ть объекты , то и  объекты  тебя забудут». Когда н о в о 
рож дён н ы й  при бли ж ается  к  ж и во тн ы м  и  птиц ам , он не наруш ает 
их стадны й покой. П оэтом у хоть они и  хищ ны е, но не нападаю т
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н а  него. Э то п отом у так, поскольку  у него нет м еста, котором у м о ж 
но бы ло бы нан ести  вред. Здесь говори тся  о том, что  человек я в л я 
ется  царём  среди всех бож еств.

Х отя кости  н оворож дённ ого  самые слабые, а м ы ш ц ы  к р а й 
не м ягкие и руки  не держ ат, но если он схватит что-то , то его хватку 
не разж ать. И  хотя он не знает о соединении м уж ского и ж енского 
начала, но его половой  орган  подним ается. Э то говори т о предель
ной  нап олн ен н ости  семенем (цзин). М ы ш цы  и кости  святого ч е 
ловека такж е м ягкие и слабые, но его хватка рукам и такж е очень 
креп кая, благодаря предельной чистоте его семени (цзин). П о
этом у травы  и  деревья, имею щ ие сем енной сок, м ягкие и  слабые, 
но целостны е и крепкие. А те, у которы х сем енной сок закончился, 
вы сы хаю т и  вянут. О тсю да узнаём , что  святой  человек подобен  н о 
ворож дённом у, поскольку  его сем я получило взращ ивание. Н о во 
р ож ден н ы й  весь день кричит, но его голос не хрипнет, поскольку  
его сознание не возбуж дается  и у него нет таки х  эм оци й  как  горе, 
тоска, гнев, п ри вязан н ость . Э то благодаря тому, что  его эн ергия 
(ци) достигла предельной гарм онии . Также и у  святого человека со 
знание находится в такой  же гарм онии .

Если эти  три  (дух, семя, энергия) получаю т глубокое во сп и та
ние (взращ ивание, трен и ровку), то уподобляю тся Дэ н о во р о ж дён 
ного. Среди этих  трёх  Дух (ш энь) — управляет, семя — защ ищ ает, 
а эн ерги я (ци) — сохраняет. П оэтом у Л ао-Ц зы  учит лю дей методам  
и х  восп и тан и я . Вначале н уж н о  восп и ты вать  энергию  (ци). П о это 
му говорится: «Знаю щ ий гарм онию  н азы вается  вечны м ». Почему? 
П оскольку сем я следует вслед за  энергией (ци). А эн ерги я следует 
за  сознанием . Если сознание бесконтрольно п оры вается  н а  что- 
ли бо  (возбуж дается), то эн ерги я рассеивается. Если эн ерги я рассе
ивается, то сем я изли вается . К ак говорится, если сознание п р и в я 
зы вается, то п о явл яется  похоть. И  тогда начинаю тся естественны е 
истечен ия из п оловы х органов м уж чи н ы  и ж ен щ и ны . П оэтом у тот, 
кто  искусен в и х  восп и тан и и  (духа, семени и энергии), долж ен в н а 
чале сохранять (кон троли ровать) своё сознание, не п озволять  ему 
бесконтрольны е поры вы . Если сознание не подверж ено бескон
трольн ы м  поры вам , то  оно в покое. Если сознание в покое, то эн ер 
ги я  в гарм онии . Если эн ерги я в гарм онии , то  сем я естественны м
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образом  будет крепко, а дух сам стан ет спокойны м . И  тогда сама 
собой возврати тся  и сти н н ая  и вечн ая  п ри рода (С ущ ность). П о это 
м у говорится: «Знаю щ ий гарм онию , н азы вается  вечны м». К ак го во 
рится, если не п ри зн авать  за сознание при вязы ваю щ ееся сознание, 
то естественно увидиш ь истинную  и вечную  П рироду (С ущ ность). 
П оэтом у и  говорится: «Знаю щ ий вечное, н азы вается  п р о светл ён 
ным». То есть знаю щ ий истинную  и вечную  П рироду м ож ет быть 
н азван  им ею щ им  просветлен ную  м удрость.

Если не знаеш ь истинную  и вечную  П рироду, а знаеш ь то ль
ко тело (ф орм у), которое н уж н о  пи тать и  предаёш ься ж елани ям  
и страстям  своего ж елудка, чтобы  усилить свою ж и зн ь , то в р е 
зультате ж и зн ь  (энергетика организм а) п острадает  от этого, такж е 
п острадает  и  П рирода (С ам осущ ность, П рирода Будды). П оэтом у 
и говорится: «П ольза для ж и зн и  н азы вается  недобры м  предзнам е
нованием ». То есть п ольза  для ж и зн и  оборачи вается  вредом  для неё. 
Если сознание не в покое, то, следуя бесконтрольны м  поры вам , 
побуж даем  свою  энергию  (ци). Э нергия рассеивается, и  тогда и с 
точается  семя. Если и сточается  семя, то тело увядает. П оэтом у 
и говорится: «Если сознание побуж дает энергию , это  назы вается  
силой». С ила — это  как  сухое дерево. С лиш ком  сильны е н азы в а 
ю тся м ощ ны м и. П оэтом у  и говорится: «Когда объекты  (вклю чая 
лю дей) стан овятся  м ощ ны м и, они старею т». Если тр ава  и  деревья  
слиш ком  м ощ ны е, то вскоре они вы сы хаю т и старею т. Если семя, 
дух и  эн ерги я организм а не взращ иваю тся, но н аоб орот  слиш ком  
истощ аю тся, то это  соверш енно не соответствует Дао и  вскоре н а 
ступает смерть. П оэтом у и говорится: «То, что  не соответствует Дао, 
ран о  исчезает».

Гунфу сам осоверш енствования Л ао-Ц зы  базируется на этом. 
Н о потом ки , не п он и м ая  сути, и зврати ли  его учение разли чн ы м и  
и звращ ён н ы м и  практи кам и . О ни во  м ногом  потеряли  п ри н ц и п ы  
учен и я  Л ао-Ц зы .
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«Знающий не говорит, говорящий не знает. Закупорит ь отверстия, 
закрыть двери, сточить остроту (не показывать способностей), 
разреш ит ь споры, скрыть свой свет, стать подобным мирскому.

Это называется сокровенным единством.
Поэтому невозможно стать близким ему и невозможно стать далёким  

ему. Невозможно оказать ему пользу и невозможно нанести ему вред. 
Невозможно сделать его знат ны м и невозможно сделать его низким.

Поэтому он ценим в Поднебесной».

Здесь говорится о том, что святой человек потому ценим в Подне
бесной, поскольку он искусен в воспитании (добродетельных качеств), 
он как по волшебству постигает (Дао) и забывает о словах. И он мо
жет стать сокровенно единым с Дао. Святой человек сам знает о своей 
просветлённости, поэтому он может искусным образом хранить его 
в своём сердце и не высказывать в речи. Поэтому истина самопозна
ния не может быть полностью и адекватно выражена словами. Обыч
ные люди говорят без умолку и это те, кто не знают истину. Поэтому 
и говорится: «Знающий не говорит, говорящий не знает».

Далее излагается метод воспитания этого качества. Закупорить 
отверстия. Под отверстием подразумевается рот. Святойчеловек хра
нит молчание и пребывает в самосозерцании. Он не служит своему 
языку. Поэтому и говорится: «Закупорить отверстия». Он не служит 
удовольствиям и играм ушей и глаз. Поэтому и говорится: «Закрыть 
двери». Встречаясь с вещами (внешними объектами) он сливается 
с ними, не показывая своих способностей. Поэтому и говорится: 
«Сточить остроту». Его тело и сознание пребывает в совершен
ном покое, и у него нет забот и беспокойств. Поэтому и говорится: 
«Разрешить споры». Под спорами подразумеваются разнообразные 
и многочисленные мысли. Он скрывает свой свет и следует вещам, 
ни о чём не думая. Поэтому и говорится: «Скрыть свой свет, стать 
подобным мирскому». Тот, кто не постиг волшебство мельчайшей 
сокровенности, не сможет этого сделать. Поэтому и говорится: «Это 
называется сокровенным единством». Когда волшебство созида

ГЛАВА 55

116 |



н и я  Дао святого человека увеличивается  и достигает этого  уровн я, 
его сознан ие превосходит поверхн остн ы й  уровен ь м ирского, п о 
этом у невозм ож но стать ему близким . О н искренне действует, так, 
что  когда человек видит его, его н евозм ож н о  оставить. П оэтом у 
и говорится: «Н евозм ож но стать далёким  ему». О н бесстрастен , п о 
этом у н евозм ож н о  оказать ем у пользу. О н как  по волш ебству  в ы 
ш ел из рам ок ж и зн и  и  см ерти, п оэтом у  невозм ож н о нан ести  ему 
вред. О н рассм атривает м есто им п ератора и ц арей  как  п ы ли н ку  
на свету, поэтом у  н евозм ож н о  сделать его знатны м . О н носи т п р о 
стую  одежду, но вн утри  себя хран и т драгоц енны й неф рит. П оэтом у 
невозм ож н о сделать его ни зки м . Следы  святого  человека находятся 
в этом  м ире, и  его сознание п ребы вает  вы ш е м атериального. И  оно 
вы ш е родственн ого  и ли  дальнего, вы годы  или  вреда, знатности  
или  простоты . П оэтом у он ц ен им  в П однебесной.

«Государство управляет ся праведностью. Войска применяют  
хитростью. Поднебесной завладевают с помощью от сут ст вия дел.

Откуда я  знаю, что это так?
Из нижеследующего:

Чем больше в Поднебесной запретов (на слова и дела), 
тем беднее народ. Чем больше в народе «острого оружия» (мудрых 

и добродетельных), тем больше беспорядка в государстве. Чем больше 
искусных средств и технологий у  людей, тем больше появляет ся  

странных вещей. Чем больше законов, тем больше воров и бандитов.
Поэтому святой человек говорит: «Я в недеянии, но народ сам 

преображается (совершенствуется). Я  люблю покой, а народ сам 
исправляется. Я  не имею дел, а народ сам становит ся богаче. У меня  

нет страстей, и народ сам ст ановит ся простым и неприхотливым».

Здесь говори тся  о том , что  уп равлени е государством  в П од
небесной  долж но осущ ествляться  праведно  с пом ощ ью  чистоты  
и бесстрасти я. Н ельзя  п ри м ен ять  хитрость, вводя тем сам ы м  в иску
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шение людей. Искусство обмана и уловок — это путь хитрости и ко
варства. Он может применяться в армии, но не может применяться 
для управления государством. Поэтому и говорится: «Государство 
управляется праведностью, войска применяются хитростью». Од
нако, армия — это несчастливое средство. Её применяют только 
в случае крайней необходимости. Тот, кто любит дела, занимается 
ей (армией). И это не то средство, которым можно завладеть Под
небесной. Поэтому «Поднебесной завладевают с помощью отсут
ствия дел. Откуда я знаю, что это так? Из нижеследующего». Далее 
излагаются дела, их наличие. Запреты, «острое оружие» (мудрые 
и добродетельные), искусные средства и технологии, законы — всё 
это случаи наличия дел. И их недостаточно, чтобы завладеть Под
небесной. И более того, чем больше запретов в государстве на слова 
и дела, тем беднее народ. К примеру, император древности Вэнь- 
ван разрешил народу пользоваться его парком в 70 ли. Было разре
шено народу там заготавливать дрова и сено, охотиться на фазанов 
и зайцев. Когда у народа что-то вызывало недовольство, разреша
лось свободно говорить об этом. Поэтому народ жил в спокойствии. 
Верхи не имели дел, а народ сам становился богаче. Сегодня же если 
простолюдин убивает на охоте лося или оленя, это приравнивается 
к убийству человека и за это приговаривают к смертной казни. Ког
да народ чем-то недоволен, и открыто говорит об этом, его за это 
казнят. Поэтому народ не имеет опоры в жизни, и ему нечем занять
ся. Чем больше запрещающих дел, тем беднее народ. Мудрые и до
бродетельные — это «острое оружие» государства. Сегодня в госу
дарстве нет Дао, добродетельные и мудрые не при императорском 
дворе. Поэтому «острое оружие» находится в народе, а не во власти. 
Поэтому в государстве беспорядок и смута.

Поскольку верхи имеют много страстей и любопытства, поэто
му сознание людей становится изощрённым, появляется всё больше 
искусных средств и технологий. Чем больше появляется искусных 
средств и технологий, тем больше появляется странных и удивитель
ных вещей. Чем больше странных и удивительных вещей, тем больше 
появляется страстей. Когда много страстей, появляются воры и бан
диты. И затем «чем больше издаётся законов, тем больше становится 
воров и бандитов». Из-за всего этого в Поднебесной нет покоя. И это

118 |



происходит по причине деяний, безрассудных действий, наличия дел 
и многочисленных страстей. Поэтому святые люди древности гово
рили: «Я в недеянии, но народ сам преображается (совершенствует
ся). Я люблю покой, а народ сам исправляется. Я не имею дел, а народ 
сам становится богаче. У меня нет страстей, и народ сам становится 
простым и неприхотливым». В этом польза.

ГЛАВА 58

«Когда полит ика осущ ествляется на незнании, народ простодушный.
Когда полит ика подробная и придирчивая, народ в беспокойстве.

Бедствие являет ся опорой счастья. А  в счастье скрыто бедствие.
Кто знает их  предел? В них нет уст ановленной правильности.

П равильность переходит в ложное. Добро переходит в зло.
Заблуждения людей длят ся очень долго. Поэтому святой человек
праведен, но не «режет» других. Он острый, но не ранит , прямой, 

но не разнузданный, светит, но не блистает».

Здесь подробно излагается вред от деяний, изложенных в пре
дыдущей главе, и показывается метод Недеяния.

«Политика на незнании». Как говорится, народ можно побуждать 
следовать этому, но нельзя побуждать народ знать это. Народ внима
тельно следит за увиденным и услышанным. И если показать ему зна
ние, то, как говорилось выше, «чем больше издаётся законов, тем боль
ше появляется воров и бандитов». Поэтому святой человек действует 
втайне и использует тайно. Он показывает себя незнающим. И тогда 
народ не обеспокоен и естественно у него не появляется коварства 
и хитрости. Поэтому «когда политика осуществляется на незнании, 
народ простодушный». Если же политика и законы всё видят и при
дирчивы, то народ будет во многом обеспокоен. Поэтому и говорится 
«Когда политика подробная и придирчивая, народ в беспокойстве».

Механизм счастья и бедствия заключён в ростках мыслей 
в сознании человека, в его мотивации. Если его мотивация добрая, 
то бедствие превращается в счастье. Если его мотивация недобрая,
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то счастье п ревращ ается  в бедствие. Э то есть взаи м озави си м ость  
и в заи м освязь  м еж ду счастьем  и бедствием . П оскольку м оти вы  со 
зн ан и я  человека не остан авли ваю тся, п оэтом у  счастье и  бедствие 
взаи м оп ревращ аю тся  без конца. И  кто  из лю дей м ож ет знать их 
предел и когда они остановятся? П оэтом у К онф уций говорил: «Зн а
ю щ ий м еханизм  (м отивацию ), бож ественен  (обладает сиддхи). 
Таким образом  взаи м оп ревращ аю тся счастье и  бедствие. И  разве 
не м ож ет най ти сь истин ного  человека, которы й  с пом ощ ью  и с т и 
н ы  вы п рави л  бы, и сп рави л  это? Н о м ир  деградирует, Дао (н р ав 
ствен ность) стан овится  всё меньш е. С ознан ие лю дей не такое уж е 
как  в древн ости . Лю ди не различаю т исти н н ое и лож н ое, добро 
и зло п оставлен ы  с ног на голову. Х оть он (святой) и, по сути, п о 
казы вает  истин ное, но лю ди считаю т это за  обм ан  и лож ное. Х оть 
он, по сути, и  учит добру, но лю ди считаю т это за зло. К ак го во 
рится , когда не верят, при ходи тся  убеж дать, но лю ди считаю т это 
за  вред и клевету. Заблуж ден ия созн ан и я  лю дей длятся  уж е очень 
долгое врем я. И  даж е если святой  человек учит, он не м ож ет их и с 
прави ть. Ч ж уан -Ц зы  сказал: «Когда три  человека идут вместе, если 
один из н и х  заблудится, най дётся  тот, кто  разъ ясн и т  (правильную  
дорогу). Н о заблуж ден ия двух лю дей невозм ож н о изм енить».

С егодня в П однебесной все пребы ваю т в заблуж дении, 
кто  м ож ет р азъ ясн и ть  их? П оэтом у  святой  человек стран ству 
ет по загрязнённ ом у миру, н аставляя  лю дей. И  ц ен н ость святого 
в том , что  он уподобляется  м и рском у и скры вает свой свет, сли 
ваясь с м и рски м  и не о ставл яя  следов. П оэтом у хоть он и п р ав е 
ден, но не «режет». Реж ет здесь означает слиш ком  п оказы вать свои 
способности . «О н остры й, но не ранит». То есть не слиш ком  си л ь
но вы резает  (не н авязы вает  своё видение). «П рям ой, но не р а з 
нузданны й». То есть не п оступает по-своем у  произволу. «С ветит, 
но не блистает». Не блистает, то есть не ки чи тся  своим и взгляда
ми. У святого есть достои н ства  и он м ож ет искусно и х  воспи ты вать, 
взращ ивать . П оэтом у  он ц ен им  в П однебесной . П оэтом у он в Н е
деян ии , но управляет. О н лю бит покой, н о  естественны м  образом  
успокаивает (других). О н в Н едеянии, но лю ди сам и соверш ен ству
ю тся, преображ аю тся.
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«Управляя человеком, служа небу, нет ничего лучш е бережливости.
Бережливостью называется заблаговременное возвращение.

Это также называется акцентом на накоплении Дэ 
(нравственности).

Если акцентируеш ь внимание на накоплении Дэ, то не будет того, 
что не было бы преодолено. И  тогда будет трудно узнат ь свой предел.

Когда не знаешь своего предела, можно обладать государством.
М ать, обладающая государством, может быть вечной.

Это называется глубоким и крепким корнем, 
вечно ж ивущим и вечно видимым Дао».

Здесь говори тся  об устран ен и и  ж елани й  и возвращ ен и и  С ущ 
н ости  (своей п ри роды  Будды) святы м  человеком . Вовне — это Дао 
(П уть) им п ератора, а вн у тр и  — П уть святого. Б ереж ли вость и м е
ет значение им еть, но не использовать. То, что  Л ао-Ц зы  назы вает  
человеком  и небом , Ч ж уан -Ц зы  о б ъ ясн яет  с п росветлён ной  я с 
ностью . О н  говорит: «Не вреди ть небу  человеком  (человеческим). 
Н е травм и ровать  С ущ ность (С ам оприроду) м атериальны м . Ч ело
век здесь им еет значение м атери альн ы х страстей. Н ебо здесь им еет 
значение Дэ (Д обродетель) С ущ ности (при роды  Будды)».

Рассм отрим  предлож ение «У правляя человеком , служ а небу, нет 
ничего лучш е береж ливости». Б ереж ли вость здесь означает гунф у 
(интенсивную  трен и ровку) по возвращ ен ию  С ущ ности (С ам опри- 
роды , при роды  Будды). Здесь говори тся  о том, что  когда святой  ч е 
ловек находится на п осту  им п ератора (С ы на Н еба), он богат и  им еет 
четы ре м оря. Х оть у  него сы новья и  дочери имею т в полной мере 
н еф ри т и ш елка, у него в и зо б и л и и  богатства и  вы годы , ко то 
ры е м ож н о видеть и слы ш ать, но святой  человек хран и т в себе Дао 
и относится  ко всем у этом у (м атериальном у) как  к пустоте. О н сп о
коен  и не им еет страстей. Х оть у  него всё есть, но он сам не п оль
зуется этим . К ак говорится, древние добродетельны е им ператоры  
Яо и Ш унь им ели П однебесную , но не исп ользовали  её. Э то и есть 
управлени е человеком  с пом ощ ью  береж ливости .

ГЛАВА 53
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Святой человек охватывает четыре моря, его мудрость рас
пространяется на все вещи, но он не травмирует истинность своей 
Сущности беспокойствами и размышлениями своей личной мудро
сти. Как говорится, не беспокой семя, не утомляй тело, не пребывай 
в бесконечных размышлениях и беспокойстве. То есть он имеет му
дрость, но не пользуется ею. Это есть служение небу с помощью 
бережливости. Гунфу (тренировка) возвращения Сущности (Са- 
моприроды) не происходит быстрее этого. Поэтому и говорится, 
что это называется заблаговременным возвращением. Иероглиф 
возвращение здесь имеет значение недалёкого возвращения из 24
ой гексаграммы «Возвращение» «И-цзин» (Книги перемен). То есть 
имеет значение быстроты. Также это подобно значению «Когда 
в один из дней преодолеваешь себя и возвращаешься к ритуалам, 
Поднебесная приходит (принадлежит) к тебе». Чжуан-Цзы сказал: 
«Самый большой вор этот тот, у кого Дэ (Добородетель) сознательна 
(намеренна). Дэ, которое намеренно, показывается вовне, поэтому 
пренебрегается и не ценимо. Заслуга от возвращения Сущности ста
новится с каждым днём всё целостнее, полнее, как небесное Дэ. Не 
ожидая возвращения, возвращаешься само собой. Это называется 
снова увидеть сознание Неба и Земли. Поэтому и говорится: «Забла
говременное возвращение называется также акцентом на накопле
нии Дэ. Если можешь акцентировать внимание на накоплении Дэ, 
то не будет того, что не было бы преодолено». Иероглиф преодолеть 
здесь имеет значение преодоления врага. Это то, что ученик Кон
фуция Янь-Цзы называл преодолением себя. Когда Дэ Сущности 
(Самоприроды) с каждым днём усиливается, желания материально
го исчезают, преобразуются ошибки, и нет среди вещей (и людей) 
того, с кем можно было бы враждовать. Его Дэ становится высоким, 
просветленным и всеохватывающим, и народ прославляет его, даже 
не имея для себя выгоды. Поэтому и говорится: «Нет того, чтобы 
не было бы им преодолено. И тогда трудно будет узнать его предел». 
Предел — это возможности, границы. Когда Дэ внутри у святого ста
новится полноценным, то хоть у него и нет намерений к Поднебес
ной, но ему может быть вверена Поднебесная. Поэтому и говорится: 
«Когда не знаешь свой предел, можно обладать государством». Дао 
внутри святого является истинным и используется для регулирова
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ния тела. Остальное используется для Поднебесной и государства. 
Поэтому и говорится: «Можно обладать государством».

Это Дао преднебесно (до рождения) не старое, посленебесно (по
сле рождения) не имеет смерти. Поэтому и говорится, что Оно мо
жет быть вечным. Древние люди говорили: «Вечно живущее и вечно 
видимое Дао, имеющее глубокий и крепкий корень». В окончании 
этой главы приведено это высказывание древних. Лао-Цзы исполь
зует его для доказательства, заканчивая главу.

«Управление большим государством подобно 
приготовлению мелкой рыбы. Когда Дао пребывает  

в Поднебесной, духи не имеют мист ической силы. Не только духи  
не будут иметь мист ической силы, но даже если они и будут  

иметь мист ическую силу, они не будут ранит ь людей. Не только 
духи не будут ранит ь людей, святые люди тоже не будут ранит ь  

людей. Они не будут ранит ь друг друга, поэтому их  Дэ соединится».

Здесь говорится о пользе Недеяния, которое приносит благо
состояние народу, и показывается вред деяния. Тот, кто управляет 
большим государством, должен главным считать спокойствие и не
вмешательство. Когда практикуют невмешательство (отсутствие 
дел), тогда народ сам живёт в покое и радуется своему труду и это 
приносит ему благосостояние. Поэтому и говорится: «Подобно при
готовлению маленькой рыбы». Когда готовишь мелкую рыбу, нель
зя её мешать. Если её мешать, то она развалится. Также и в управ
лении народом. Жестокая политика вредит народу и приносит 
ему многочисленные бедствия и страдания. Тот, кто не знает Путь 
(Дао) политики, считает сильными духов и ранит людей. Он пола
гается на счастье от жертвоприношений. Но на самом деле это про
исходит из-за безнравственности императора (он не следует Дао). 
Если император управляет Поднебесной с помощью Дао и Дэ (нрав
ственности), то наступают гармония и счастье. И даже если есть
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духи, они не им ею т м истической  силы  и не м огут вы звать счастье 
и ли  бедствие. И  не то, чтобы  не бы ло духов. О н и  довольны е будут 
п ребы вать повсю ду, и  показы вать всем  свои достоинства. Н о хоть 
они и будут м исти чн ы  и величественны , но будут дей ствовать то ль
ко во  благо лю дей, а не во  вред. П оэтом у и говорится: «Но даж е 
если они будут им еть бож ественную  силу, они не будут р ан и ть  лю 
дей». И  не только духи не будут р ан и ть  лю дей, но в дей стви тель
н ости  святы е будут пи тать п ростой  народ, как  будто бы защ ищ ая 
и н ян ч а  м ладенцев.

С вятой  объедин яет с Зем лёй и Н ебом  своё Дэ, а духи об ъ еди 
няю т с н и м и  счастье и  бедствия. И  у  н и х  абсолю тно нет нам ерен и я  
н ан оси ть ущ ерб лю дям. П оэтом у духи пребы ваю т в гарм онии  и н а 
ступает счастье. П оэтом у и  говорится: «Не только духи не будут р а 
н и ть лю дей, но и святы е лю ди не будут р ан и ть  людей».

Во врем ена Тан Ванкэ 7 лет длилась великая засуха. Тан тог
да реш и л пож ертвовать своим  телом, п острои л  ш алаш  отш ельни ка 
и долго м олился о дожде. В результате пош ли проливн ы е дож ди. 
Н арод  был растроган  и скренностью  Тан Ванкэ. Э то прои зош ло  п о 
скольку  духи и святой  (Тан В анкэ) не ран и ли  друг друга, п оэтом у  их 
Дэ соединилось. Э то Дэ Н едеяни я п ри н оси т таким  образом  счастье 
лю дям.

«Большое государство как бы течёт внизу и являет ся местом сбора 
в Поднебесной. Оно как самка в Поднебесной. Самка всегда покоем  

побеждает самца. Покой находит ся внизу. Если большое государство 
ст авит  себя ниже м аленьких государств, то оно контролирует  
и принимает их. Если маленькие государства ст авят  себя ниже 

большого государства, то они принимаю т ся большим государством. 
Поэтому когда ст авят  себя ниже, то принимают кого-либо, либо 

принимают ся кем-либо. Большое государство желает только 
содержать больше людей. М аленькое государство желает только 

служить (большому). Каждый из них удовлет воряет  свои пожелания. 
Поэтому тот, кт о большой, должен ст авит ь себя ниже других».
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Здесь говорится о том, что тот, кто управляет Поднебесной, 
должен в основе ставить победу покоем. Нельзя стремиться к силе. 
То, что течёт внизу — это реки или море. Они собирают в себя всю 
воду. Поэтому к большому государству в Поднебесной обращены 
все взоры и все хотят войти в его состав. Оно подобно месту сбора 
в Поднебесной, нижнему течению. Оно вбирает в себя даже всё гряз
ное. Нет того, чтобы оно не вобрало в себя. Оно пустое (скромное) 
и может принимать, подобно самке Поднебесной. Самец двигается, 
а самка пребывает в покое. Когда двигаешься, не можешь воспи
тывать. Когда в покое, можешь рождать. Поэтому самка побеждает 
самца покоем. Так метафорически показывается Дэ (Добродетель) 
святого человека. Святой подобен самке Поднебесной. Самец дви
жется, а самка пребывает в покое. Люди в Поднебесной опираются 
на него (святого императора) в одежде и еде, поэтому живут. Опи
раются на него в титулах и жаловании и получают чествование. Все 
дела государства концентрируются на одном человеке. Поэтому 
Путь (Дао) императора — Недеяние. Он позволяет всем удовлет
ворять свои пожелания и вести свою собственную жизнь и разви
ваться. Как говорится, все вещи обращаются к нему за содержанием 
и у него ни в чём не бывает недостатка. Поэтому это подобно тому, 
как самка побеждает покоем самца. Следовательно, покой является 
прибежищем всех видов движения. Поэтому покой находится внизу.

Большой заботится о маленьких. Маленький служит большо
му. И все они ставят себя, таким образом, ниже. Когда большой 
заботится о маленьком, это подобно тому, как мать воспитыва
ет ребёнка. А когда маленький служит большому, это подобно тому, 
как ребёнок прислуживает матери. В духовном плане они доверя
ют друг другу, поэтому им легче всего объединиться. Когда боль
шой заботится о маленьком, он вмещает, собирает и контролирует 
их. Когда маленькие государства служат большому, они должны 
иметь терпение, и тогда они будут приняты. У них нет ошибок 
в безрассудных действиях, поэтому они соединяются. Желанием 
большого государства является содержать больше людей, посколь
ку если оно не будет вмещать в себя их, оно не станет большим. Же
ланием маленького государства является вхождение в состав боль
шого государства и служение ему. Если у него не будет терпения,
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то это  ем у не удастся. Так, оба получаю т то, чего они хотят. Б ольш о
м у особен но  следует стави ть себя ниж е. Почему? Больш ое государ
ство  всегда уваж аем о, ем у трудно стави ть себя ни ж е других. П о это 
м у Л ао-Ц зы  специ ально п оощ ряет  его к этому. Л ао-Ц зы  в то врем я 
видел, что  цари  м ален ьки х  государств ш ли  друг на друга с войн ой , 
п ри бегая  к  силе, а не к Дэ. О ни знали  только движ ение и не знали  
покой. И  им  трудно бы ло покорить друг друга. О н и  не знали  и ер о 
глиф а «внизу», что  это  самое кратчай ш ее искусство  (к покорению ). 
Здесь Л ао-Ц зы  сокруш ается о нравах  своего врем ени.

«Дао — сокровенное всех вещей. Это драгоценность добрых людей. 
Это также то, что сохраняют недобрые люди.

Красивые слова могут принести выгоду. Уважаемые пост упки могут  
пост авит ь выше других. Разве можно отбросить недобрых людей? 

Поэтому хот ь и коронуют сына Неба (император) и уст анавливаю т  
должности т рёх гунов (высшие сановники), которых чествуют  

крупнейш ими драгоценными камнями, сопровождаемыми четвёрками  
лошадей, но это не сравнится с вхождением в Дао с помощью  

сидячей медит ации. Почему в древности т ак ценили Д ао?
Разве не говорят: «Просящему даёт, а имеющего грех, освобождает 

от греха». Поэтому Оно ценимо в Поднебесной».

Здесь говори тся  о ц ен н ости  Дао. И  даётся предупреж дени е лю 
дям , чтобы  они и зо  всех сил стрем и лись к  Нему. «Дао — сокровенное 
всех вещ ей». С лово сокровен ное (в китайском ) изн ачально  означает 
ю го-зап адны й угол ком н аты  (почётн ы й и тай н ы й  угол). В ком нате 
всегда есть сокровенное. Н о лю ди ж и вут  в своей ком нате и не зн а 
ют о глубине и сокровен н ости  этого  угла. Э тим  м етаф орически  
п оказы вается  то, что  все вещ и (и лю ди) п ри м ен яю т Его еж еднев
но в повседневной ж и зн и , но не знаю т Его. П оэтом у  О но п о д о б 
но сокровенном у. Дао п ребы вает  во  всех вещ ах, п оэтом у  м ы  зн а
ем, что  С ущ ность лю дей одинакова. Х оть добро  и зло различаю тся,
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но и х  С ущ ность (П рирода) неизм енна. П росто  лю ди отходят от неё 
и з-за  м и рски х  привы чек. П оэтом у когда добры й человек получает 
Дао, он считает Его за  драгоценность. Злы е лю ди хоть и теряю т Дао, 
но опи раю тся на Н его, сохраняю т Его, п оэтом у  имею т ж и знь. Если 
бы они не сохраняли  Дао, то они бы ли бы подобны  неж ивы м  о б ъ 
ектам , таки м  как  череп и ц а  и  кам ни.

П оэтом у и сти н а  она для всех. К ак говори тся , добродетельны е 
и м п ераторы  древн ости  Яо и Ш унь равн ы  с другим и лю дьми. У чи 
ты вая  это, разве  м огут бы ть в П однебесной лю ди, которы х м ож но 
бы ло бы отбросить?

К роме того, одно п рекрасн ое слово м ож ет п ри н ести  выгоду. 
О дин уваж аем ы й п оступ ок  м ож ет п остави ть  вы ш е других лю 
дей. А драгоц енность Дао разве м ож ет огран и чи ться  одним  п р е 
красн ы м  вы сказы вани ем  и одним  уваж аем ы м  поступком ? Ч еловек 
полностью  обладает И м (Дао) и  у него нисколько нет недостатка 
в Нём. П оэтом у разве  м ож но отбрасы вать недобры х людей? П о
этом у и  говорится: «Хоть и  есть сын Н еба и три  гуна, которы х ч е 
ствую т круп нейш им и драгоц енны м и кам н ям и , сопровож даем ы м и 
четвёркам и  лош адей, но это не сравн и тся  с вхож дением  в Д ао с п о 
м ощ ью  сидячей  м едитации». Э то вы сказы вани е древних. Л ао-Ц зы  
объясн яет, что  хоть и  есть и м п ератор  и три  вы сш их сановника, 
но они не тян ут  н а  уваж ение и  цен ность , как  не тян ут на почёт их 
драгоценны е кам н и  с четвёркам и  лош адей. О н и  никогда не срав
н ятся  с сидячей  м едитацией , позволяю щ ей вой ти  в Дао. П очему так  
цен им о Дао? Разве не говорят: «П росящ ем у даёт, а имею щ его грех, 
освобож дает от греха». М ы  знаем , что  хоть древние им п ераторы  
Ц зе и Ч ж оу  бы ли сы нам и Н еба, но бы ли казнены . Также четы ре 
злы х гуна древн ости  не и збеж али  казни . У них бы ли драгоценны е 
кам ни, сопровож даем ы е четвёркам и  лош адей, но это не пом огло о с 
вободи ть  их от грехов. П оэтом у И -Ц и  увещ ал им п ератора У-Вана 
и сп рави ться , но не бы л им  убит. Ч ао Сю й свы сока см отрел н а  сы на 
Н еба, но не бы л наказан . Э то разве  не подтверж дает, что  просящ ем у 
О но даёт и  освобож дает греш н иков от греха. Когда в одно м гн о 
вение человек возвращ ает  своё и стин ное состояние, все его гр е 
хи  м гновенн о исчезаю т. Тот, кто  п роси т  и обретает Его, сразу же 
превосходит обы чны х людей. П оэтом у О но цен им о в П однебесной.
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«Заниматься Недеянием, делать от сут ст вие дел, пробовать 
от сут ст вие вкуса. Большое — маленькое. Многое — малое. Отвечай  

на ненависть с помощью Дэ (нравственности). Решай трудное 
с лёгкого. Занимайся большим, великим с малого.
Трудные дела в Поднебесной делаются с лёгкого.

Великие, большие дела в Поднебесной делаются с малого.
Поэтому святой человек никогда не считает себя великим, 

поэтому может свершать великое.
Кто легко обещает, к т ому мало веры.

Где много лёгкого, там неизбежно будет много трудного.
Поэтому святой относится (ко всему) как к трудному, 

поэтому в результ ат е не имеет трудностей».

Здесь говорится о главном секрете вхождения в Дао святым 
человеком. Показывается настоящее гунфу (метод тренировки). 
Всё то, что имеет деяния — это мудрость и искусные средства. Нали
чие дел — это заслуги в делах. Наличие вкуса — это карьера, имя, выго
да и желания. Это три вещи, к которым стремятся люди в миру. А Дао 
оно предельно пустотно и не имеет деяний. Оно предельно спокойно 
и не имеет дел. Оно предельно пресное и не имеет вкуса. Только свя
той человек заботится о (увлечён) Дао. Он принимает первое (Дао) 
и отбрасывает второе (те три вещи). Поэтому он «занимается недея
нием, делает отсутствие дел и пробует отсутствие вкуса».

Мирской человек считает большим имя и должность, а доход 
и прибыль считает за многочисленное и стремится взять это. Но Дао 
предельно пустотно, микроскопическое, бесстрастное, нематери
альное. Поэтому считается маленьким и малочисленным. Поэтому 
люди отбрасывают Его и не стремятся к Его обретению. Святой же 
человек отбрасывает заслуги, имя, оставляет мудрость и тело, он пу
тешествует только вместе с Дао. Поэтому он отбрасывает большое 
и многочисленное, и принимает маленькое и малочисленное. По
этому то предельно маленькое становится предельно большим, 
а предельно малочисленное становится предельно многочислен
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ны м . П оэтом у и  говорится: «Больш ое — м аленькое. М ногое — м а
лое. Если посм отреть  н а  то, как  в м иру  лю ди отвечаю т с пом ощ ью  
Дэ н а  нен ави сть, то м ож но п он ять  это.

У лю дей этого м ира, зн атн ы х  и просты х, сам ое больш ое и труд 
н оразреш и м ое дело — это н ен ави сть, м щ ение. Н ачалом  н ен ави сти  
(обиды ) явл яется  случайно сказан н ое не к м есту  слово, ли б о  н езн а
ч и тельн ое дело. Затем  одно н аклад ы вается  на другое и в р азви ти и  
п ри води т к  гибели  тела и  ун и чтож ен и ю  им ени , гибели  государства  
и  разруш ен ию  семьи. Н ен ави сть н акап л и вается  от о тц а  к  сыну, 
от сы на к  внуку, передаётся  из п околен ия в поколение как  месть. 
Э то обы чны е м и р ски е  ч у в ств а  как  в прош лом , так  и в настоящ ем . 
Таких дел нен ави сти  и м щ ен и я  м ного  и они  велики . С вятой  ж е ч е 
ловек  так  себя не ведёт. О н  см отри т на момент, когда нен ави сть ещё 
не образовалась . И зн ачальн о  её не бы ло. А когда он а  образуется , 
он отн оси тся  к ней как  к п устяковом у делу. К огда н ен ави сть  п о 
является , он себя не отн оси т к  ней. П оэтом у  он не п р и вязы вается  
к  ней сознанием . Д ля него нет «я» и других как  врагов. П оэтом у  та 
ки е дела у него рассасы ваю тся, разреш аю тся. И  если затем  искать 
п р и зн аки  н ен ави сти , и х  не найти . И сходя из этого, пусть даж е 
у  другого будет н ен ави сть , у  м ен я  в ответ не будет в со зн ан и и  ж ела
н и я  отом стить. Если другой человек будет считать, что  м еж ду  нам и 
есть н ен ави сть, я  со своей  стороны  абсолю тно не буду им еть ж ела
н и я  отом стить. И  тот другой человек  н еи збеж н о будет счи тать м ен я  
при м ером  Дэ (добродетели). То, ч то  н азы вается  «с пом ощ ью  Дэ 
отвечать н а  ненависть», это  не есть лукавство , лицем ери е, когда 
с пом ощ ью  Д э отвечаю т н а  нен ави сть. К онф уций говори л  о тве
чать  п рям отой  (честно) н а  нен ави сть. Э то  и есть то, что  требуется  
в этом  случае.

И так, н ен ави сть — это дело предельно больш ое и м ногочис
ленное. Д ля всех лю дей это  явл яется  трудн оразреш им ы м . Н о кто 
бы мог знать, что  есть предельно лёгкий  способ сп рави ться  с этой 
проблем ой. Э то то, что  назы вается: «Заним аться Н едеянием , делать 
отсутствие дел, п роб овать  отсутствие вкуса. Больш ое — м аленькое. 
М ногое — малое». И  так  все дела в П однебесной , не только н ен а
висть. П оэтом у в сам ы х трудны х делах П однебесной есть самое лёг
кое. А в сам ы х больш их вещ ах присутствую т самы е м алы е (мелкие).
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П оскольку человек не видит лёгкость и м алость, п оэтом у  он п ы та 
ется  реш и ть дела с трудны х м ест и ли  сразу  п ри н и м ается  за б о ль
ш ое (дело). П оэтом у в конце терпит неудачу. Если он будет реш ать 
воп росы  с и х  лёгкой стороны  и будет их реш ать с м алого (м елко
го, подробн ого), то м ало что  остан ется  неразреш ённы м . П оэтом у 
и говорится: «Трудные дела в П однебесной делаю тся с лёгкого. Ве
ликие, больш ие дела в П однебесной делаю тся с малого». Д елаю тся 
означает начинаю тся (с чего-то). П оэтом у святой  человек скром н о 
постигает Дао и уходит на задний  план , действуя втайне. Чем  боль
ш е он скры вает свои следы, тем  более сильны м  стан овится свет его 
Дао. П оэтом у  его слава ж и вёт  в веках, и  он м едитирует вместе с Н е
бом  и Землёй. Э то то, что  н азы вается  «поскольку никогда не счи та
ет себя великим , п оэтом у  м ож ет сверш ать великое». Л ао-Ц зы  дойдя 
до этого м ом ента, опасаясь, что  м ирские лю ди пой м ут слово (и еро 
глиф ) лёгкое как  лёгкость, поверхн остность, предупреж дает: «Кто 
легко обещ ает, к  том у м ало  веры . Где м ного лёгкого, там  н еи збеж 
но будет м ного трудного». О н говорит лю дям , что  нельзя  см отреть 
н а  дела как  на лёгкие. Тот, кто  легко обещ ает, н еи збеж н о  наруш ит 
обещ ание и  к нем у будет м ало веры . Тот, кто  с лёгкостью  отн о си т
ся к  делам как  к  лёгким , неи збеж н о  не см ож ет их заверш ить. П о
этом у  слово (иероглиф ) лёгкое — это не лёгкость. То, что  трудно 
для м ирского  человека, явл яется  лёгким  для святого человека. То, 
что  легко для м ирского  человека, явл яется  трудны м  для святого. 
П оэтом у  и  говорится: «святой относится (ко всему) как  к  трудн о
му, п оэтом у  в результате не им еет трудностей». Здесь говорится 
о том, что  то, что  для м ирского  человека является  очень лёгким , 
для святого человека явл яется  ещ ё более трудны м , п оэтом у  у  него 
никогда не бы вает трудностей. С вятой  и м п ератор  древн ости  Вэнь- 
ван  и сановни к Ч ж оу-гун бы ли очень осм отри тельн ы м и и тщ а
тельны м и. О н и  бы ли осторож н ы м и  и воздерж анны м и , не теряя  
страха, не см отрели и не слы ш али. Э то то, что  явл яется  трудны м  
для святого. Когда я  в м олодости пы тался  реш ать трудное с лёгкого, 
а больш ое с м алого, я  только  относил это к  реш ению  м и рски х  дел. 
Когда же я  уш ёл на гору  (в м онасты рь) изучать Дао (П уть) вначале 
бы ло край не трудно, даж е не описать словам и все тяготы  и стр а 
дания. Когда ж е я  получил сокровен ны й метод и сп ользован и я
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своего сознан ия, я  увидел, что  это всё край не лёгкое. То, что  в н а 
чале бы ло трудны м , сегодня стало  очень лёгким . То, что  сейчас лёг
кое, вначале бы ло трудны м. Если так  у п равлять  своим  сознанием , 
то по аналогии  все дела П однебесной будут таки м и  же. Здесь святой 
показы вает  лю дям настоящ ее гунф у (искусство) вхож дения в Дао 
(П уть). Это будет в пом ощ ь тем, кто  идёт по Пути.

«Когда (явление) в покое, его легко сохранять.
Когда (явление) ещё не проявилось, его легко разрешить.

Когда (явление) ещё хрупкое, его легко разруш ит ь.
Когда (явление) микроскопическое, его легко растворить. 
Занимайся (явлением, делом) когда оно ещё не проявилось.

Регулируй (явление) пока оно не пришло в беспорядок.
Дерево в один обхват рождается из мельчайшего (зерна).

Терраса в 9 этажей начинает ся с корзины земли. 
П утеш ествие в тысячу ли  начинает ся с одного шага.

Тот, кт о действует, т ерпит  поражение. Тот, кт о привязывается, 
теряет. Свят ой человек в Недеянии, поэтому не имеет  
поражений. Он не привязывается, поэтому не теряет. 

Обычные люди, занимаясь делами, часто т ерпят  поражение, 
когда дело уже почт и заверш ается успехом. Будьте бдительны  

в конце, как и в начале, тогда не будет поражений в делах. 
Поэтому святой желает то, чего не желают (обычные люди).

Он не ценит  труднодостижимые материальные ценности.
Он изучает то, что не изучаю т  (обычные люди). Он исправляет  

ошибки людей. Он помогает всем вещам (и людям) быть 
естественными и не осмеливается действовать».

Здесь о б ъ ясн яется  смысл вы сказы ван и я  преды дущ ей главы  «Ре
ш ай трудное с лёгкого. Зан и м ай ся  больш им , велики м  с малого». Это 
для того, чтобы  показать, что  м истика, волш ебство  святого чело
века заклю чается в том, что  он зани м ается  тем, чем  не зани м аю тся
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люди и это является кратчайшим путём в изучении Дао. Гунфу (ис
кусство) управления людьми и служения Небу полностью заключа
ется в этом.

Покой и непроявленность (явления) — это состояние, когда 
не рождается ни одной мысли, когда не сформировались радость 
и гнев, когда есть покой и невозмутимость. Это место, где не вид
ны удача и беда. Это то, что предшествует счастью и бедствию. Это 
называется предмеханизмом (явления), то есть периодом становле
ния (явления).

В отношении слова сохранять (придерживаться), здесь полно
стью используется сила сознания. То есть святой человек в повсед
невной жизни от мысли к мысли, от момента к моменту ясно созер
цает момент, когда не появилось ещё ни одной мысли (начало слова, 
хуатоу). Придерживается этого состояния и не теряет его. Когда же 
здесь появляется движение хотя бы одной мысли, сразу появляется 
видение и знание. Если оно доброе, то мы его принимаем (вмещаем), 
если злое, то останавливаем (пресекаем). Это то, что называется за
благовременным возвращением. Конфуций говорил: «Знающий ме
ханизм, божественен». Начать этим заниматься очень легко, тратит
ся немного сил и достигается большой эффект. Поэтому и говорится: 
«Когда (явление) в покое, его легко сохранять (придерживаться)».

Следующая фраза «Когда явление ещё не проявилось, его лег
ко разрешить». Проявление — это начало появления мысли. Не 
проявилось — это значит не появилось мыслей. Здесь ещё не сфор
мировались ни радость, ни гнев. Под словом разрешить здесь име
ется в виду осторожность и страх. Нужно здесь прилагать усилия, 
чтобы заблаговременно возвратиться (к состоянию безмыслия, не- 
замутнённости). То есть первая мысль направлена на безмыслие, 
на момент, когда ещё нет мысли.

Когда мысль становится хрупкой, мельчайшей — это уже прорас
тание первой мысли, то есть вторая мысль. Но хотя одна мысль появи
лась, ещё нет привязанности к добру и злу, поэтому мысль ещё очень 
хрупка и незначительна. И здесь нужно приложить усилия. Как гово
рится, упорядочивай, пока (явление) не пришло в беспорядок.

Начиная с фразы «дерево в один обхват» и далее три предло
жения — это метафоры. Из мельчайшего — здесь означает самую
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первую  мы сль. А под корзи н ой  зем ли и первы м  ш агом  п одразум е
вается  сам ы й первы й ш аг в трен и ровке (гунфу).

В начале говори тся  об и сп ользован и и  созн ан и я  внутри . В ко н 
це говори тся  о соверш ении дей стви я  вовне.

«Тот, кто  действует, терпит пораж ение. Тот, кто  п р и в язы в ает 
ся, теряет». Здесь говорится о том , что  обы чны й человек не знает 
о п ри м ен ении  усилия до п оявлен и я  (какого-то явлен и я , дела), и  и с
пользует своё сознание уж е после (появлен и я  собы тия). Кто дей 
ствует, тот, н аоборот, терпит пораж ение. А кто  п ри вязы вается , тот, 
н аоборот, теряет.

С вятой  человек видит наперёд и он спокоен и не им еет дел. П о э
том у у  него нет действий  и нет пораж ен и й . О н созерцает с пусты м  со 
знанием , п оэтом у  у  него нет п ри вязан н остей  и нет того, что  он бы п о 
терял. Э то благодаря тому, что  святой  человек по при чи не зн ан и я  
истин ы  п остигает дела. О бы чны е лю ди не знаю т, что  н уж н о  делать 
(дела) исходя из сознан ия. Н о они делают, исходя из самого дела. 
П оэтом у тратят  м ного сил и каж ды й  раз, п очти  при близи вш и сь 
к  полож ительн ом у результату, терпят пораж ение.

Э то и з-за  особой  м удрости  и уловок, и з-за  нам ерени я, поэтом у  
дело не заверш ается  успехом. А если и  заверш ается успехом, то н е 
надолго. Всё это потому, что  не следуют естественности , природе.

«Будьте бдительны  в конце, как  и  в начале» — здесь им еется 
в виду  начало и  конец (заверш ение) дела. Все дела в П однебесной 
нап олн яю тся м еж ду Н ебом  и Землёй. П о воззрен и ю  святого челове
ка, если исследовать начало дела, то  его изн ачально  не сущ ествует. 
П оскольку его изн ачально  нет, п оэтом у  оно п оявл яется  (из п усто 
ты). С вятой  следует естественности  п ри роды , и  у  него нет сознан ия, 
нап равленн ого  н а  действие. Когда дело приходит к  концу, то хоть 
оно и заверш ается  успехом, но святой  человек см отри т н а  него, 
как  будто бы оно только появилось. П оэтом у у  него нет м ы слей 
п ри вязан н ости . Это то, что  н азы вается  «Будьте бдительны  в конце, 
как  и в начале, тогда не будет п ораж ен и й  в делах».

Далее по тексту  идёт подведение итогов. С вятой  человек н е о 
бы чен, не такой  как  все и  соеди няется (един) с Дао. То, чего ж ела
ют обы чны е лю ди — это слава, им я, деньги, неф рит, ш елка, редкие 
драгоценности . А изучаю т они м удрость, ловкость, хитры е м ето 
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ды. О н и  увлечены  этим  и не оборачиваю тся назад  (не р аскаи ваю т
ся). Это их ош ибка. Тот, кто  следует Дао, Дэ и Н едеянию , р ассм атри 
вает всё вы ш еи злож енн ое как  деш ёвку и  не ж елает этого. О н считает 
это  бесполезны м  и не изучает это. П оэтом у  тот, кто  опи рается  
н а  м удрость и им еет лю бовь к дей стви ям , травм и рует п р о сто ту  
естественности  (П рироды ). С вятой  человек оставляет ж елани я 
и отбрасы вает м удрость, чтобы  исп рави ть  ош ибки людей. О н о п и 
рается  н а  естественность всех вещ ей, п оэтом у  не осм еливается 
действовать (по собственн ой  прихоти). Учение Ч ж уан -ц зы  о свя 
том  человеке вн у тр и  и им п ераторе вовне полностью  исходит отсю 
да. Если м ы  в обы чной ж и зн и  пойм ём  это, то смож ем сидя вой ти  
в Дао. Если это исп ользовать  в миру, то у  нас будут больш ие заслуги 
и славное им я. Все н аш и  дела стан ут соверш аться с лёгкостью .

«Тот, кт о в древности был искусен в Дао, не старался 
просветлит ь народ. Он старался сделать его глупым. 
Трудность в управлении народом заклю чает ся в том, 

что у  народа ст ановит ся много мудрости.
Если с помощью мудрости управлят ь государством, 

это приносит вред государству. Если не использовать мудрость 
в управлении государством, то это счастье для государства.

Знаю щ ий эт и два, знает закон.
Способность знат ь этот закон называется сокровенным Дэ.

Сокровенное Дэ глубокое и далёкое!
Оно противополож но вещам (материальному).

И  доходит до следования великому Дао».

Здесь говори тся  о самом главном  в уп равлен и и  государством  
святы м . О н в основе стави т п р о сто ту  и  скром ность. Н ельзя  к и 
чи ться  м удростью  перед народом . Под «сделать его глупым» и м е
ется  в ви д у  то, что  м ож н о побуж дать народ  следовать чем у-либо, 
но нельзя, чтобы  народ  п озн ал  это что-либо.
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Н арод  тяготеет к  тому, чем у  следую т верхи. К ак говори тся  
«народ обращ ает  своё вн и м ан и е  на то, ч то  он ви ди т и  слыш ит». 
О м рачен и я  и ж елан и я  у простого  н арода появляю тся  и з-за  того, 
ч то  верхи  подталки ваю т к этому. К тому, ч то  лю бят верхи , сильно 
стр ем ятся  ни зы  и увязаю т в этом . П оэтом у  святой , находясь н а 
верху, искусен с пом ощ ью  Д ао пробуж дать  лю дей. О н долж ен в н а 
чале н аставлять  ли ч н ы м  при м ером . Н аходящ и й ся  у  власти  вначале 
долж ен о тказаться  от и сп о льзо ван и я  м удрости  и уловок, долж ен 
о стави ть  ж елан и я  и п ребы вать  в чистоте . У него не долж н о бы ть 
н и каки х  п ри страсти й , подобн о незнаю щ ему. Тогда народ  будет 
спокоен  в своей  повседневной  ж и зн и  и  не будет им еть н и каки х  
п ри страсти й . А х и тр ая  м удрость  сам а собой  у него исчезнет. Во
р о вство  и ко вар ство  сам и собой  исчезнут. К ак го во р и тся  «Я стр ем 
лю сь к  покою , а народ сам  стан ови тся  праведны м . Я в недеянии, 
а  народ сам п р ео б р аж ается  (соверш енствуется)» . П оэтом у  и го 
вори тся , что  «не старался  п р о свети ть  народ. О н  старался  сделать 
его глупым».

Верхи не при м ен яю т м удрость, п оэтом у  народом  легко у п р ав 
лять. Трудность уп равлен и я  народом  в том, что  верхи  использую т 
слиш ком  м ного м удрости . Э того достаточно, чтобы  пон ять, что  тот, 
кто  п рави т  государством  с пом ощ ью  м удрости , н аоборот, п ри носит 
вред и явл яется  п реступ н и ком  государства.

Если человек знает эти  два, то он знает закон  уп равлен и я  го су 
дарством . Если см ож еш ь п он ять  этот закон , то это  будет назы ваться  
сокровен ны м  Дэ. С окровен ное Дэ м истическое и  лю ди его не п о 
нимаю т. П оэтом у Л ао-Ц зы  и восклицает: «С окровенное Дэ глубоко 
и далеко!» Его не м ож ет п озн ать недалёкий человек.

Н арод в своих ж елани ях  несётся вовне и  не обращ ает свой взор  
обратно (внутрь себя).

Только если с пом ощ ью  этого  (метода) п реоб разовы вать  народ, 
народ  сам естественны м  образом  будет отходить от м атериального 
и станет следовать м истическом у  Дао.

К онф уций сказал: «Государство Ц и, реф орм и ровавш и сь , д о 
стигло у р о вн я  государства Лу. А если государство  Лу реф о р м и р у 
ется, то оно м ож ет достигн уть Дао им ператоров-предков». В этом  
есть м удрость, и  тем  более, в сокровен ном  Дэ.
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«Реки и море потому являю т ся царём ста горных ручьёв, поскольку 
они искусны в занят ии низкого положения. Поэтому они становятся  

царём ста ручьёв. Поэтому если святой человек хочет  стоять 
наверху народа, он в своих речах должен ставить себя ниже других. 

Если он хочет  быть впереди народа, то он должен своё тело (интересы) 
ставить позади других. Поэтому хоть святой человек и находит ся  

наверху, но народ не чувст вует  бремени от этого. Он стоит впереди, 
но народ не наносит ему вреда. Поэтому Поднебесная 

радостно выдвигает его и не чувствует к нему отвращения.
Поскольку он не соперничает, поэтому Поднебесная 

не может с ним соперничать».

Здесь Л ао-Ц зы  учит им п ератора П однебесной добродетели  о т 
сутстви я  «Я», благодаря которой  П однебесная приходит к  нем у 
как  к прибеж ищ у, подобно воде, стекаю щ ей вниз. Вода ста ручьёв, 
н езави си м о ч и стая  она и ли  грязн ая, соби рается  в реках и м оре. 
Реки и м оре м огут п р и н ять  их в себя, поскольку  они искусны  в за 
н яти и  ни зкого  полож ения. Э то образн о  означает, что  к  им ператору, 
находящ ем уся наверху, прибегает как  к  п ри беж и щ у П однебесная, 
благодаря отсутствию  у  него «я» (эгоизма).

Тот, кто  ж елает стоять наверху  народа, долж ен в своих речах  ста
вить себя ни ж е других. С лова — это  голос сердца. П оэтом у  влады ка 
П однебесной уваж аем  как  С ы н Н еба. С вятой  человек со скром н ы м  
сердцем  обращ ается  с другим и и не считает себя важ н ы м , поэтом у  
в своих словах всегда скром ен. С ебя им п ератор  н азы вает  одиноким , 
недостойны м , уступаю щ им  п рош лы м  им ператорам . О н  не захваты 
вает и не дави т П однебесную  своим  вы соки м , почитаем ы м  п олож е
нием. Тот, кто  ж елает бы ть впереди  других, долж ен своё тело (и н те
ресы ) стави ть п озади  других.

Тело — это вн еш н яя  ф орм а сознан ия. П оэтом у влады ка П одне
бесной цен и тся  как  С ы н Н еба и П однебесная вы двигает его в п е
рёд. С вятой  человек забы вает о себе и отдаёт другим , не счи тая 
себя ценны м . П оэтом у  у  него нет страсти  к  м атериальном у. У него
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нет п ри страсти й  и ж елани й  и  он не п и тает  себя в ущ ерб П однебес
ной. С ознан ие святого человека такое, что  он, обладая П однебес
ной , не вм еш и вается  в неё. Х оть он и  находится наверху, но народ 
сам следует п ри казам , не счи тая  и х  обузой. Х оть он и находится 
впереди, но народ сам р асп оряж ается  своей ж и зн ью  и не нан оси т 
ем у вреда. П оэтом у «П однебесная вы двигает его и  не чувствует 
к  нем у отвращ ения». Э то по при чи не соверш енного отсутстви я 
эгоизм а, «я». Э то добродетель несоперничества. Под несоперниче- 
ством  здесь пон и м ается  не отсутствие борьбы , а то, что  сознание 
не увлекается и  не соревнуется с внеш ним и объектам и . «П осколь
ку  он не соперничает, поэтом у  П однебесная не м ож ет с ни м  сопер
ничать». К ак говорил  Ч ж уан -Ц зы : «Легко забы ть П однебесную , 
но трудно сделать так, чтобы  тебя забы ла П однебесная». П оскольку 
он м ож ет сделать так, чтобы  П однебесная забы ла о нём, поэтом у 
она и  не м ож ет с ни м  соперничать.

«В Поднебесной все говорят, что моё Дао великое, 
но ни  на что не похоже. Поскольку Оно великое, поэтому 

ни на что и не похоже. Если бы Оно было на чт о-т о похоже, 
то Оно давно бы стало мелким.

У меня есть т ри драгоценности, которых я  придерживаюсь и ценю: 
Первое — это доброта. Второе — это бережливость.
Третье — не осмеливаюсь быть впереди в Поднебесной. 

Поскольку добр, поэтому могу быть смелым.
Поскольку бережлив, поэтому могу быть щедрым (широким). 

Поскольку не осмеливаюсь быть впереди в Поднебесной, 
поэтому могу стать руководит елем людей.

Если сегодня пожертвую добротой и стану смелым, пожертвую 
бережливостью и стану слишком щедрым; пожертвую положением 

сзади и встану впереди, то это будет означать смерть.
Тот, кт о добр, побеждает в войне.

И  он крепок в обороне и сохранении.
Небо будет его спасать и сострадательно защищать».
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В этой главе Лао-Цзы говорит, что Дао, которое он обрёл, пре
дельно велико. И простые люди себе этого даже не представляют. 
Но, в действительности, то, чего он (Лао-Цзы) придерживается, 
предельно кратко и просто. Дао велико и высоко как небо. Оно без
гранично, поэтому люди Его не называют, поскольку Оно настоль
ко велико, что Ему трудно подобрать название.

Выражение «не похоже». Конфуций об этом говорил, 
как о не одностороннем, не узком. Великий историограф Сыма- 
цянь говорил об этом так: «Мэн-Цзы был далёким и не соприка
сался с делами». А Чжуан-Цзы об этом говорил: «Великое отлича
ющееся, не приближающееся к обычным человеческим чувствам». 
Современники Лао-Цзы, видя величие его Дао, называли его сме
лым, щедрым и предводителем людей. Но он был тем, кого невоз
можно назвать, поскольку он был ни на кого не похожим. Поэтому 
Конфуций называл его подобным Дракону.

Сам Лао-Цзы так отвечал на высказывания современников о сво
ей непохожести: «Люди Поднебесной называют моё Дао великим, 
но ни на что не похожим». И что у Него нет никакого применения. 
Именно поскольку Оно великое, поэтому ни на что не похоже (По
хожее на вещи, подобное мирским речам). Если бы Оно было похо
же, Оно давно стало бы мелким». Здесь используется противопостав
ление. Здесь Лао-Цзы говорит о том, что если бы он был такой же, 
как и обычные мирские люди, то он давно бы стал мелким человеком, 
и тогда разве можно было бы его называть имеющим великое Дао?

Далее Лао-Цзы разъясняет причины своего величия. Он гово
рит о том, что люди, видя, как никто не может его победить, называ
ют его смелым. Видя, что он щедрый, называют его широким. Видя, 
что люди выдвигают его на первые роли, называют его предводите
лем людей. Поэтому и называют его Дао великим. Но в действитель
ности его Дао ни на что не похоже. «Люди совсем не знают», — гово
рит он, — что я придерживаюсь очень простых трёх принципов: это 
доброта, бережливость и то, что я не ставлю себя впереди других 
в Поднебесной».

Доброта — это то, что он заботится обо всех, защищает, вос
питывает и не оставляет, подобно доброй матери, воспитываю
щей младенца.
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Б ереж ли вость — это  когда имеем , но не осм еливаем ся и сп оль
зовать без остатка.

Не стави ть себя впереди  других. Э то когда путеш ествуем  
по м и ру  с пустотны м  сознанием . Когда нет «я» и нет соперни чества 
с другим и. Когда с добротой  заботи ш ься  о других, все они стан о вят
ся тобой . И  тогда у  самого тебя не будет врагов. П оэтом у естествен 
но н и кто  не м ож ет тебя победить. П оэтом у и говори тся  «поскольку 
добр, п оэтом у  могу бы ть смелым».

Его сознание п остоян н о  пребы вает  в сам одостаточности . Х отя 
есть избы ток, но он его не использует, поэтом у  он щ едр и ш ирок. 
П оэтом у и  говорится  «поскольку береж лив, поэтом у  могу быть 
ш и роки м  (щ едрым)». Забы ваю тся «я» и внеш ние объекты . И  такой  
человек н езави си м  и запределен. П оскольку у него нет «эго», п о 
этом у нет никого , кого м ож н о бы ло бы п остави ть  впереди  других 
людей. П оэтом у лю ди считаю т его необы чн ы м  человеком  и в ы д ви 
гаю т вперёд других как  лучш его из всех. П оэтом у и говорится: «П о
скольку не осм еливаю сь бы ть впереди  в П однебесной , п оэтом у  могу 
стать руководителем  людей». По этой  при чи не все считаю т его Дао 
великим , но ни  на что  не похож им . П оскольку он п р и дер ж и вает
ся этих  п ри н ц и п ов , поэтом у, как  говорилось в одной из преды ду
щ их глав, «Только я  отличаю сь от лю дей и ценю  п и тан ие от М атери 
(Дао)». Э ти тр и  п р и н ц и п а  являю тся  сокровен ной  сущ ностью  вел и 
кого Дао.

С егодня лю ди этого м и р а  ж ертвую т добротой  и говорят  о см е
лости , ж ертвую т береж ливостью  и говорят  о щ едрости , ж ертву
ю т полож ением  п озади  других и говорят  о том, как  стать впереди 
других. Э то путь смерти. С м ерть здесь употребляется  не в прям ом  
значении. Э то то, о чём  в чань-буддизм е говорят  как  о см ерти в п о д 
строчном  смысле предлож ени я коана. Ж и во й  и неж ивой. Под см ер
тью  здесь подразум евается  отсутствие ж и вого  смысла.

П оскольку п росты е лю ди не знаю т сокровен ной  сути вел и 
кого Дао, п оэтом у  они с пы лом  борю тся за победу, почести  и  р о 
скош ь. Н о от этого и м  н и какой  пользы . Всё это  м ёртвая  Д харм а (м е
тод), не ж и в ая  Дхарма.

Среди этих  трёх  п ри н ц и п ов  основн ы м  является  доброта. Э то так  
не только в изучени и  Дао (П ути), но и  в делах уп равлен и я  государ
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ством . Тогда в войне будут одерж иваться победы  и будет креп кой  
оборона. У вой ск  и м п ератора не будет соперников, граж дане бу
дут готовы  отдать свои ж и зн и  за  им п ератора и не п оки н ут его. Это 
прои сходит благодаря доверию , которое зи ж дется  на неи зм ен ной  
доброте и гум анизм е им ператора. П оэтом у это есть Дао (П уть) п о 
беды в войн е и  п рочн ой  обороны . К ак говорится, и стин ное Дао 
употребляется  для  регули рован и я  тела, а оставш ееся отдаётся 
н а  служ ение П однебесной и государству. Великое Дэ (Д обродетель) 
Н еба и Зем ли  н азы вается  ж изнью . П оэтом у Н ебо будет спасать т а 
ки х  лю дей (следую щ их Дао) и  защ ищ ать их с чистей ш ей добротой . 
П оэтом у  святой  человек следует Н ебу и  использует Его. П ри этом  
первы м  п ри н ц и п ом  у  святого явл яется  доброта. Злы е лю ди долж ны  
об этом  знать. О тсю да узнаём , что  если п ри м ен ять  стратегию  Л ао- 
Ц зы  в управлени и  м иром , то м ож но спокойно сидя наблю дать и з 
м енени я трёх  поколений (о долгосрочном  благоденствии). П оэтом у 
и м п ераторы  В эньди и  Ц зин ди  династии  Х ань, натерпевш ись в и з 
бы тке от «отбросов» (н и зкоп робн ы х  учений), п ри м ен и ли  в у п р ав 
лен и и  П уть Л ао-Ц зы , в результате чего их доброе и м я осталось 
в сотнях  поколений.

Все слова Л ао-Ц зы  — это настоящ ее гунф у (м астерство), оно 
близко к  делам людей. П оэтом у Л ао-Ц зы  говорит, что  его учение 
очень легко узнать и  легко п ракти ковать. Н о учёны е м уж и  рассм а
триваю т его учение как  слиш ком  вы сокое и недости ж им ое, п о э то 
м у не м огут сам и его осущ ествить на практи ке. С оответствен н о  
они и не получаю т пользы  от его п ри м ен ения, а жаль!

Искусный воин не воинственен.
Умеющий сражаться, не гневлив.

Умеющий побеждать врагов, не соперничает.
Тот, кт о искусен в задействовании людей, ст авит  себя ниже их. 

Это называется добродетелью (Дэ) несоперничества.
Это называется силой задействования людей.

Это называется следованием Небу и высшим принципам древности.
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Здесь говорится о том, что святой человек умеет ставить себя 
ниже других. Тем самым показывается его добродетель (Дэ) несо- 
перничества и объясняется смысл трёх драгоценностей, изложенных 
в предыдущей главе. Главный смысл этой главы заключён в предложе
нии «Тот, кто искусен в задействовании людей, ставит себя ниже их».

С помощью примера из военного искусства побеждать описы
вается его доброта. Это совершенство несоперничества.

Обычный воин в основе ставит воинственность. В сражении 
в основе используется гнев. В победе над врагом в основе использу
ется борьба. И во всех этих трёх аспектах в основе лежит гнев. Ис
кусный же воин не использует воинственность. Умеющий сражать
ся, не гневлив. Умеющему побеждать врагов, нет необходимости 
соперничать (бороться). Это то, что в предыдущих главах называ
лось добротой в применении армии. Смысл здесь в том, что в воен
ном деле обязательно применяются воинственность, гнев и борьба. 
Если их применять, то неизбежна смерть, поэтому искусный чело
век не пользуется ими. Что уж говорить об обычных людях, раз
ве могут они полагаться на них и применять?

Тот, кто высокомерен и гневлив, не может поставить себя ниже 
других, поэтому люди не рады, когда такой человек их задействует. 
Это неискусное задействование людей. Поэтому тот, кто в древно
сти искусно задействовал людей, ставил себя ниже их. Это и назы
вается добродетелью (Дэ) несоперничества. Если силой принуждать 
людей, сколько времени это может продлиться? Если побуждать 
людей к действию, ставя себя ниже их, то вся Поднебесная придёт 
к тебе как к прибежищу. Самое сильное (эффективное) задейство
вание людей происходит, когда ставишь себя ниже их. Как говорит
ся «Обладающий высшей добродетелью (высший Мастер) подобен 
воде. Вода оказывает пользу всем вещам, но не соперничает». Это 
происходит, поскольку у неё есть сила. «Это называется следовани
ем Небу и высшим принципам древности».

Триграмма Цянь (первая из 8-ми триграмм И-цзина) соответ
ствует Небу. Триграмма Кунь (вторая триграмма И-цзина) соот
ветствует Земле. Если Небо и Земля находятся в своём обычном 
положении, то это 12-ая гексаграмма И-цзина Пи «Упадок». Тогда 
все вещи не рождаются. Если Цянь (Небо) внизу, а Кунь (Земля) на
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верху, то это  гексаграм м а Тай «Расцвет». О тсю да узнаём , что  Н ебо 
находится наверху, н о  п ри м ен яется  внизу. С вятой  человек н аходит
ся вы ш е лю дей, но в созн ан и и  он ставит себя ни ж е их. Это н азы в а 
ется  добродетелью  следования Небу. Э то вы сочай ш и й П уть (Дао) 
древн их им п ераторов. О ни п озво л ял и  п ростом у  народу пребы вать 
в вы сш ей радости . Разве есть более сильное средство в управлени и  
П однебесной , чем  добродетель несоперничества?

Главный смысл этой  главы  заклю чается в ум ении  (м астерстве) 
не и сп ользовать гнев (ци). К ак говорилось в преды дущ их главах 
«К онцентрируя энергию  ци  и  стан овясь м ягким , м ож еш ь ли  ты 
бы ть таким  же, как  новорож денны й?» Когда чи стая  гарм он и я  д о 
стигает своего предела, раство р яется  тело и забы вается  сознание. 
Тогда уж е не ви дн о  вещ ей, которы е могли бы тебе п роти востоять . 
Тогда не стрем ясь бы ть ниж е, сам собой стан овиш ься ни ж е дру
гих. Н о это  не нам еренн ое зан яти е полож ен ия вы ш е других, а и с 
кусство  задей ствован и я  (и сп ользован и я) людей. Если учёны й будет 
стрем и ться  к  добродетели  скром н ости , то он будет уваж аем  и п р о 
славлен. Тем более святой  человек, чьё отсутствие эго достигает 
предела.

Военные говорят: «Я не осмелюсь быть хозяином, 
а буду гостем. Я  не осмелюсь пройт и вперёд на цунь (3,3 см.), 

а отступлю назад на чи (0,32м)». Это называется двигаться, 
не имея боевых рядов, разм ахиват ь в бою рукам и, не имея рук; 

хват ат ь, не имея прот ивника, держать в рука х  оружие, не имея его.
Самое большое бедствие — это недооценить противника.

Если недооцениваешь прот ивника, то теряешь мою драгоценность. 
Поэтому при ст олкновении армий, побеждает сострадательный.

Здесь снова об ъ ясн яется  добродетель несоперничества, и зл о 
ж ен н ая  в преды дущ ей главе, чтобы  объясн и ть , что  из трёх  д р аго 
цен н остей  (излож енны х вы ш е) сострадание явл яется  основны м .
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Доброта — это полная добродетель высшего гуманизма. Как гово
рится «великий гуманизм не гуманен». Поскольку забываются и «Я» 
и внешние объекты. Внутри не видно сознания, которое бы осу
ществляло даяние гуманности. А снаружи не видно места, которое 
принимало бы это даяние. Поэтому все действия, совершаемые в от
вет на внешнее воздействие, совершаются не сознательно, не из де
яния. Они совершаются вынужденно. Поэтому здесь использована 
цитат а в оенных для б олее наглядного разъяснения предельной до бро- 
детели доброты. Так в древности военные говорили: «Я не осмелюсь 
быть хозяином, а буду гостем. Я не осмелюсь пройти вперёд на цунь, 
а отойду назад на чи». Хозяином войск в древности являлся, напри
мер, глава коалиционных войск князей, осуществляющий каратель
ные походы в эпоху Вёсен и осеней. В таких походах главным явля
лось непременное соперничество и убийство. Гость — это как войска 
князей-союзников, оказывающих поддержку. У них абсолютно нет 
сознания, стремящегося к убийству. Хоть они и вынуждено откли
каются, но занимают выжидательное и пассивное положение. И если 
возможно остановить войну, они сразу же её останавливают. По
скольку нет сознания, стремящегося к славе и выгоде, поэтому аб
солютно нет сознания соперничества, поэтому трудно продвигаться 
вперёд. Но легко отступить назад. Поэтому и говорится «не осмелюсь 
пройти вперёд на цунь, а отступлю назад на чи».

Говорится, что только тело продвигается вперёд, но не сознание. 
Это продвижение вперёд с сознанием, которое стремится отой
ти назад. Нет сознания соперничества. Поэтому хоть и двигаемся 
вперёд, но не имеем боевых рядов. Хоть и размахиваем в бою ру
ками, но как будто не имеем рук. Хоть вступаем в схватку с врагом, 
но как будто бы не имеем врага, с которым можно было бы сра
зиться. Хоть и держим в руках оружие, но как будто бы его нет 
в руках. Это предельное состояние воздержания и осторожности, 
когда мы не осмеливаемся недооценивать противника. Посколь
ку мы не осмеливаемся недооценивать противника, поэтому можем 
сохранить жизнь людям и не наносим ущёрба гуманизму, стремя
щемуся к жизни.

Самое большое бедствие — это недооценить противника. Если 
недооценить противника, то будет много убийств. Если будет мно

Часть вторая. Канон о Дэ «Дао Дэ Цзин» | 143



го убийств, то будет нанесён  ущ ерб доброте и будет п отерян а  д р а
гоценн ость доброты  (одна из трёх  драгоц енностей  Л ао-Ц зы ). К ог
да две арм ии сталкиваю тся в равн ом  бою, само собою  побеж дает 
сострадательны й. П очем у так? П оскольку Дао Н еба лю бит ж и зн ь 
и пом огает побеж дать добры м .

Таким образом , м ы  видим , что  обы чны й вои н  в отнош ении п р о 
ти вн и ка  всегда вступ ает  в борьбу  и убивает, чтобы  победить. А се
годн я (Л ао-Ц зы ) не борясь и не убивая, побеж дает. Это поскольку 
в основе у  него леж ит доброта. О тсю да ясно видно, что  д оброта  — 
это  добродетель несоперничества. Если её п ри м ен и ть там , где т р е 
буется борьба, то побеж даем  с пом ощ ью  несоперничества. Разве 
не говорит это  о том , что  у  неё есть больш ая сила? Если это так 
с врагам и, то тем более это  так  в случае святого, для которого  нет 
врагов. О н с пом ощ ью  великой  доброты  р авен ства  охваты вает все 
вещ и. И  кто  тогда м ож ет его победить? П оэтом у добродетель не- 
соперничества, о чём  говорилось вы ш е, н азы вается  силой зад ей 
ство ван и я  лю дей, следованием  Н ебу и вы сш и м  п ри н ц и п ам  д р ев 
ности . В стары х ком м ен тари ях  к  этой  главе говорилось о военн ой  
стратегии. Н о эти  ком м ентаторы  совсем  не п он яли  главную  м ы сль 
Л ао-Ц зы  в этой  главе. Л ао-Ц зы  уп отреби л  в начале главы  вы сказы 
вани е воен н ы х  стратегов. И  когда м ы  доходим до строки  «Если н е 
дооцениваеш ь проти вн и ка , то теряеш ь мою  драгоценность», м ы  п о 
ним аем , что  так  он о б ъ ясн яет  доброту, чтобы  показать  добродетель 
несоперничества.

М ои слова очень легко узнат ь и легко практиковать.
Но Поднебесная не может их  узнат ь, и не может их практиковать. 

У м оих слов и дел есть хозяин.
Поскольку у  меня нет знаний, поэтому меня не знают.

Редко встречается тот, кт о знает меня.
Но ценен тот, кт о следует мне.

Поэтому святой человек одевается в грубую одежду, 
но внут ри хранит  (драгоценную) яшму.
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В этой  главе указы вается  цель уж е вы сказанн ого , чтобы  люди 
знали  это и углублённо п ракти ковали , сам и об ретая  результат. 
Л ао-Ц зы  говорит о себе, что  его слова — это  сам ы й эф ф екти вн ы й  
и эконом ящ и й силы  метод, которы й каж ды й  человек м ож ет п р и 
м енять в своей повседневной ж и зн и . О н очень п он ятн ы й  и ясны й. 
Его очень легко узнать и  п ракти ковать. О днако лю ди не м огут его 
позн ать  и  не могут его п ракти ковать. Все слова (и дела) Л ао-Ц зы  
в основе ставят великое Д ао и не являю тся  пусты м и, вздорны м и, 
н еобосн ован н ы м и  речам и . П оэтом у и говорится: «У м оих слов 
и дел есть хозяин». О н всегда говорит освобож даться  от святости  
(кон цептуальной) и  отбросить м удрость, чтобы  бы ло пустое со 
знание, не имею щ ее «Я». Н уж н о бы ть скром н ы м  и не соперничать, 
забы ть о ф орм е и отказаться  от м удрости . Тогда во  всех делах это 
будет сам ы й эф ф ек ти вн ы й  метод (гунфу). О тбросить (все м ен тал ь
ны е заботы ), отпустить — это и есть метод. С овсем  не требуется 
от нас м ногое знать и  во  м ногом  разби раться . У спокоить ум , дать 
ем у отды х — в этом  заклю чается метод. П оэтом у разве  не самы м 
лёгким  является  узнать его и  практиковать? Н о лю ди не м огут его 
позн ать  и п ракти ковать по при чи не того, что  они всегда оп и раю т
ся н а  зн ан и я  и интеллектуальны е пон яти я . Если же устран и ть зн а 
н и я  (интеллект), то не будет кон цепц ий , за которы е м ож н о было 
бы ухватиться  уму. П оскольку очень трудно уловить его метод 
отсутстви я  знан ия, поэтом у  лю ди не м огут позн ать Л ао-Ц зы . П о
этом у и говорится: «П оскольку у м еня нет зн ан ий , п оэтом у  м еня 
не знают». О тсутствие зн ан и й  — это  не только основной п р и н ц и п  
ш колы  Л ао-Ц зы , но и ш колы  К онф уция. Н апри м ер, К онф уций го 
ворит: «Есть ли у  м ен я  знания? Н ет знаний. Если человек сп р аш и ва
ет м еня, то  я  подобен  пустоте». Разве святой  К онф уций здесь не ста
ви т  своим  основн ы м  п ри н ц и п ом  отсутствие знаний? После встречи  
с Л ао-Ц зы  К онф уций п остиг м и сти ку  этого, п оэтом у  н азвал  Лао- 
Ц зы  подобн ы м  Дракону. Э тим  он как  раз хотел сказать об этом. 
Если незн анием  пости гн уть незнание, это будет подобны м  тому, 
как  пустота соеди няется с пустотой. Если с пом ощ ью  зн ан и я  стр е 
м и ться  к  незнанию , то это будет подобно тому, как  водой  поливать 
кам ень. П оэтом у сущ ностное учение К онф уци я и Л ао-Ц зы  и з 
древле явл яется  редким  и просветляю щ и м . П оэтом у и  говорится:
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«Редко встречается  тот, кто  знает меня». Если смож ем в н асто 
ящ ее м гновение пости гн уть это  сознание, то  м ы  тут  же стан о 
ви м ся  святы м и. П оэтом у  и  говорится: «Н о ценен  тот, кто  сле
дует мне». С вятой  человек путеш ествует по м иру  с пустотны м  
сознан ием  сокровен ного  Дао. О н с утр а  до вечера общ ается  с лю дь
м и, но лю ди его не узнаю т. П оэтом у говори тся , что  святой  одевает
ся в грубую  одежду, но вн утри  хран и т (драгоценную ) яш му. Ч ань- 
буддийский м астер Ю нцзя говорил: «В отнош ен ии  бедности н а  теле 
п остоян н о  н ак и н у та  п р о стая  ткань из лоскутков. Н о в отнош ении 
Дао в сердце спрятан а бесц енная драгоценность». Э та глава  по идее 
долж на разм ещ аться  в самом конце трактата , поскольку  Л ао-Ц зы  
дойдя до этой  главы , уж е и так  слиш ком  откры то излож ил  тайны  
Н еба и человека. П оэтом у он и нап исал  такие слова. В последую 
щ их главах Л ао-Ц зы  уж е п росто  побуж дает лю дей в своей повсед
невн ой  ж и зн и  стараться  п ракти ковать  это гунф у (м етоды ), до тех 
пор , пока не будет достигн уто  просветление.

«Тот, кт о знает незнание, являет ся высшим.
Тот, кт о считает незнание знанием, являет ся больным.

Тот, кт о болезнь рассматривает как болезнь, не являет ся больным.
Святой не болен (не имеет изъянов). Он не болен, 
поскольку болезнь рассматривает как болезнь».

Здесь продолж ается  объясн ение ф разы  преды дущ ей главы: 
«П оскольку у  м ен я  нет знан ий , п оэтом у  м еня не знают». Боясь, 
что  лю ди неп рави льн о  пой м ут незнание, Л ао-Ц зы  снова р азъ ясн яет  
п он яти е н езн ан и я . Зн ан ие м ирского  человека — это знание, разд е 
ляю щ ее внеш ние враж дебн ы е объекты . У него есть то, что  он знает. 
Зн ан ие святого человека — это знание, стоящ ее в стороне от вн еш 
н и х  объектов и  двойствен ного  п роти воп оставлен и я . Э то знание н е 
зависи м ое, созерцаю щ ее сущ ность. У него нет того, что  он знает. 
П оэтом у  н езн ание святого человека — не есть неразличаю щ ее н е 
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знание (небы тие, уничтож ение). У него нет того, что  знаю т просты е 
лю ди м ира. И  его н езн ание — это  то, что  не знаю т п росты е люди. 
То, что  не знаю т п росты е лю ди м ира, это  то, что  знает только святой 
человек. Если человек см ож ет узнать п он яти е н езн ан и я , то он ста 
н ови тся  вы сш им . П оэтом у и говорится: «Тот, кто  знает незнание, 
явл яется  высш им».

Если человек субъ екти вн о  разм ы ш ляет, ведом ы й иллю зорны м и 
взглядам и, то и зн ачальное н езн ание он насильн о  считает знанием . 
Л ибо он ош ибочно п ри н и м ает  н езн ание как  небы тие и ун и чтож е
ние, подобное неодуш евленны м  деревьям  и кам н ям . Э ти два слу
ч ая  не являю тся  и сти н н ы м  знанием , а как  раз подходят к  случаю 
болезни  позн ан и я. П оэтом у  говорится: «Тот, кто  счи тает незнание 
знанием , является  больны м». Если м ы  познаем , что  эти  два  случая 
являю тся  болезнью  п озн ан и я , то у  нас м гновенно и счезнут в згл я 
ды и воззрен и я . Тогда м ы  смож ем создать состоян ие н езн ан и я , к о 
торое не им еет болезни  (недостатка) насильного  и иллю зорного  
п озн ан и я . П оэтом у и говорится: «Тот, кто  болезнь рассм атривает 
как  болезнь, не является  больны м». У святого человека нет и ллю 
зорного  и насильного  знан ия, п оэтом у  это  н азы вается  н езн ан и 
ем. Н о это н езн ание не есть абсолю тное уничтож ение и небы тие. 
П оэтом у и говорится: «С вятой не болен (не им еет и зъян ов)» . У это 
го гунф у (м астерства) нет другой сокровен ности , кром е как  отка
за от болезни  иллю зорного  и насильственного  зн ан и я  (позн ания). 
П оэтом у состояние, когда святой  не поп адает в болезнь знан ия, 
н азы вается  незнанием . Это н езн ание является  и стин ны м  знанием . 
Если подобн ы м  образом  исти н н о  п озн авать, то, п о зн авая  весь день, 
не будет того, чтобы  м ы  знали. Э то в дей стви тельности  есть п р о 
светлённое знание себя самого святы м  человеком . И  разве  легко 
позн ать  это п ро сто м у  человеку? П оэтом у в преды дущ ей главе и  го 
ворится: «М ои слова легко узнать и  легко п ракти ковать. Н о люди 
не м огут и х  позн ать и практиковать».

В д ревн ости  говорили: «Знание — это в о р о та  всего со кр о вен 
ного и чудного. Зн ан ие — это в о р о та  всех бедствий». Н о вхож де
ние в состояние н езн ан и я  святого м ож ет бы ть осущ ествлено только 
с пом ощ ью  знан ия. Если м ы  постигнем  незн ание, то иллю зорное 
знание само по себе исчезнет. Э то есть то, что  н азы вается  «зна
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ние — это  в о р о та  всего сокровен ного  и  чудного». Если ж е п р и в я 
зы ваться  к знанию , стрем ясь к обретению  н езн ан и я , то м ы , н ао б о 
рот, увеличим  себе п р еп ятстви я  от знан ия. И  это уж е будет «дверью 
всех бедствий». Э то и есть случай болезни позн ан и я.

«Тот, кто  знает незнание, является  вы сш им». Здесь знание я в л я 
ется  важ н ы м  средством  вхож ден и я в Дао. Ч ань-буддийский мастер 
Ю нцзя говорил: «То, что  н азы вается  знанием  (познанием ) — это 
знание и только». Э то вы сказы вани е очень простое, но трудно п о 
стиж им ое. У ченик в своей повседневной практи ке долж ен начинать 
с него (с п о зн ан и я), чтобы  вой ти  в Дао.

«Когда люди не боятся угрожающего, 
наст упает  великая угроза (бедствие).

Не ограничивать своё жилище, не довольствоваться своей жизнью.
Поскольку не довольствуется, поэтому не отбрасывается.

Поэтому святой знает себя, но не показывает себя.
Любит  себя, но не ст авит  себя выше других.

Он прибегает к первому и отвергает второе».

Э та глава учит о том , что  человек долж ен остави ть  своё тело 
(ф орм у) и  ж елания. Это есть гунф у (искусство) вхож ден и я в Дао, 
чтобы  создать состоян ие н езн ан и я  святого. То, чего боятся, н а 
зы ваю т угрож аю щ им . Н апри м ер, угрож аю щ ий холод, угрож аю 
щ ая ж ара. Н о только больш ое н аказан и е от государства и  и стр е 
бление, идущ ее от Н еба и Зем ли (при роды ), н азы ваю тся великой  
угрозой . Э то м етаф ора  для образного  обозначен ия вреда, н ан о си 
мого ж и зн и  и С ущ ности  (С ам оприроде).

М и рск и е  лю ди считаю т, что  нет необходи м ости  во зд ер ж и в ать 
ся от небольш ого зла. П оэтом у  не знаю т страха, в результате чего 
это п ри води т к см ерти. Э то и  есть случай «Когда лю ди не боятся  
угрож аю щ его, наступает великое бедствие». Л ю ди только  знаю т, 
как  п отакать своим  ж елан и ям  и  заб о тятся  о п и тан и и  своей ж и з 
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ни. Но они не знают, что питание жизни вредит жизни и поэтому 
его нужно бояться. Если страстно привязан к вину и женщинам, 
обязательно умрёшь из-за вина и женщин. Если страстно привя
зан к выгоде, то неизбежно умрёшь из-за выгоды. Если страстно 
привязан к еде, то неизбежно умрёшь из-за еды. Если есть привя
занность и нет страха, то это неизбежно приведёт к гибели жиз
ни и травмированию Сущности. Это как раз случай, когда не бо
ятся угрожающего, из-за чего наступает великая угроза. Однако 
люди знают только привязанность, но не ведают при этом стра
ха. Они только знают тело, которое можно любить и жизнь, ко
торую можно ценить. Они удовлетворены этим. Но они не знают, 
что есть то, что намного превосходит их. И это Сущность (Само- 
природа). Наша Сущность огромна и представляет собой одну суть 
с космосом. И это наш настоящий дом, наше жилище. Если рас
сматривать тело с позиции Сущности (Самоприроды), то оно по
добно капле в море или пылинке в космосе. Оно становится на
столько незначительным, что им не стоит даже дорожить. Люди 
не понимают этого и считают тело своим жилищем. Они полно
стью удовлетворены им, ценят и любят его. Это крайняя степень 
узости и примитивизма взглядов. Поэтому Лао-Цзы предупреж
дает: «Не ограничивайте своё жилище». Ограниченное жилище — 
это полное удовлетворение этим телом и этой жизнью. Поэтому 
он снова предупреждает: «Не довольствуйтесь этой жизнью». Если 
знать о том, что это тело и жизнь недостаточны для того, чтобы их 
ценить, то даже если внешние объекты из-за своих страстей захо
тят погубить меня, они не смогут этого сделать, поскольку у меня 
нет места для смерти. Поэтому и говорится: «Поскольку не доволь
ствуется, поэтому не отбрасывается». Поэтому святой человек сам 
знает о ценности Сущности и не думает о питании жизни. Он лю
бит себя и оставляет тело. Он не ценит тело. Это то, что знает толь
ко святой человек. Простые люди не знают об этом. Поэтому 
сущностная мистика Дао в том, чтобы отказаться от знания тол
пы и взять то, что толпа не знает. Отсюда понятно, что все зна
ния людей этого мира — это болезнь. Святой человек относится 
к ним как к болезни и не принимает, поэтому и не болеет. Следую
щие три главы развивают положения этой главы.
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Тот, кт о смел безрассудно, погибает.
Тот, кт о смел с осторожностью, живёт.
Эт и два либо приносят пользу, либо вред.

Кто знает причину неприят ия Неба?
Поэтому святой человек считает это трудным.

Небо не соперничает, но искусно в победе.
Оно не говорит, но даёт искусный от клик (ответ).

Его не призывают, но Оно само приходит.
Оно в покое, но искусно в планировании.

Небесная сеть широка. Хот ь она и не плотная, 
но ничего не пропускает.

Здесь говорится о том , что  н уж н о бояться  веления Н еба. В оз
м ездие приходит, и  Л ао-Ц зы  говорит, что  нельзя  отн оси ться  к  эт о 
му легком ы сленно.

С м елость — это воля  в п р и н ято м  реш ении, реш и м ость. Б езрас
судство — это когда есть реш и м ость действовать, н евзи рая  н а  вред 
и ли  пользу.

Здесь говори тся  о том, что  когда просты е лю ди делаю т дела, 
они не задум ы ваю тся об и х  пользе или  вреде, не боятся  смерти 
и действую т безрассудно. Н о безрассудство — это то, что  н еи збеж 
но п ри води т к смерти. П оэтом у  и  говорится: «Тот, кто  смел безр ас
судно, погибает». Если устрем ляться  с осторож ностью , то м ож но 
сохранить ж и зн ь  и тело. П оэтом у и  говорится: «Тот, кто  смел с о сто 
рож н остью , ж ивёт». Э то н еи збеж н ая  и сти н а  Д ао Неба.

Н о среди эти х  двух вари ан тов  бы вает и  так, что  тот, кто  безр ас
суден, ж и вёт, а кто  осторож ен, погибает. Н апри м ер, учен ик К онф у
ц и я  Я нь-Ц зы  умер м олоды м , а и звестн ы й  р азб о й н и к  Ч ж и  п рож и л  
долгую ж и зн ь . Это случай, когда долж ен бы ть при чи н ён  вред, но и з 
влекается  польза, а когда долж на бы ть получена польза, наоборот, 
п р и чи н яется  вред. П очем у так? Дао Н еба лю бит скром н ы х и  не лю 
бит горды х. О но одаривает добры х и не п ри н и м ает  злых. Тогда, ког
да злой не попадает под неп ри яти е (Н еба), это  ош ибка возм ездия?

ГЛАВА ТЪ
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Л ю ди в м иру  пребы ваю т в отнош ен ии  этого в сом нениях. П оэтом у 
Л ао-Ц зы  здесь р азъ ясн яет: «Кто знает п ри чи н у  н еп р и яти я  Неба?»

К онф уций говорил: «Не стрем ясь, ж ивут, вредя гуманизму. А п о 
гибаю т, содействуя гум анизм у». В таком  случае если даж е ж и зн ь  
сохраняется, но н ан оси тся  вред гум анизм у, то хоть человек и  ж и 
вёт, но это  уж е см ерть (духовная). А если тело погибает, но торж е
ствует гум анизм , то  хоть человек и ум ирает, но он остаётся  ж и ть 
(в п ам яти  лю дей). Тогда Разбой н и к Ч ж и  уж е не предстаёт для нас 
долгож ителем , а Я нь-Ц зы  ран о  ум ерш им . Э то м и сти ка Дао Н еба 
и это  то, что  нелегко п озн ать  п росты м  лю дям  этого м ира. П оэтом у 
святой  человек счи тает это трудны м  и не осм еливается  бы ть легко 
м ы сленны м  в этом , сохраняя страх  и  уваж ение (к Н ебу). К ак го во 
рится: «Б оящ ийся силы  Н еба, будет в нуж ное вр ем я  сбереж ён».

Д алее по тексту  о б ъ ясн яется  Дао Н еба. И дущ ий вразрез с Н е
бом, погибает. П оэтом у «Н ебо не соперничает, но искусно в победе». 
О но реагирует, неотступ но  следуя, п оэтом у  «О но не говорит, но даёт 
искусны й откли к (ответ)». Счастье и  беда следую т подобн о тени. 
П оэтом у «Его не призы ваю т, но О но само приходит». О днако, чем  
позж е наступает возм ездие, чем  глубж е зло, тем траги чн ее будет 
вы зван н ое этим  бедствие. П оэтом у «О но в покое, но искусно в п л а
н и ровании ». Дао Н еба сияет наверху, подобно расставленн ой  н а  все 
четы ре стороны  сети. О н а очень обш ирна, но как  будто бы не п л о т
ная. Н о на самом деле воздаян и е за зло и добро  нисколько не те 
ряется. Э то то, что  н азы вается  «Хоть она и не п лотная, но ничего 
не пропускает». П росты е лю ди не знаю т этого о воле Н еба, поэтом у  
безрассудно, через силу соревную тся за  славу и выгоду. О ни заб о 
тятся  только о себе и не при ним аю т во  вн и м ан и е последствия своей 
деятельности , н а  пользу  или  вред, см ерть или  ж и зн ь . О н и  сами го 
ворят, что  отдаю т для этого все силы  своего интеллекта. Э та ош ибка 
соверш ается и з-за  н езн ан и я  воли  Н еба. И  это путь к смерти. Р аз
ве м ож но этого не бояться?

Часть вторая. Канон о Дэ «Дао Дэ Цзин» | 151



Если народ не боится смерти, какой смысл уст раш ат ь его смертью?
Если народ боится смерти, то я  арестую преступника и казню его.

Кто тогда осмелится наруш ат ь законы?
Всегда есть тот, кт о отвечает за убийства. Тот, кт о убивает  

вместо ответственного за убийст ва, подобен тому, 
кт о рубит  вместо главного плотника. Тот, кт о рубит  

вместо главного плот ника, редко когда не ранит  свои руки.

Здесь п родолж ается  м ы сль преды дущ ей главы  о том , что  Дао 
Н еба не говорит, но не упускает вы дачу наград  и вы несение н ак аза 
ний. Э то об ъ ясн яется  для того, чтобы  п рави тель П однебесной у в а 
ж ал  Н ебо и охранял  народ, и  чтобы  он не стрем и лся сознательно 
к убийствам  в ущ ерб альтруизму. У правитель П однебесной не зн а 
ет Дао Н еба и в своих дей стви ях  тяготеет к  угрозам  и прим енению  
н аказан и й , устраш ая народ с пом ощ ью  смерти. П оэтом у Л ао-Ц зы , 
трети руя  такого п рави теля, говорит: «Если народ  не боится смерти, 
какой  смы сл устраш ать его смертью?»

Н евеж ествен ны й народ  и з-за  неведения, ради  куска хлеба 
и ли  ж е и з-за  вы годы  грабит, ли бо  и з-за  вож деления пи тает страсть 
к алкоголю  и ж енщ инам . О н знает, что  п ри  этом  играет со см ер
тью , но относится  к  этом у  спокойно, не боясь смерти. Таких лю 
дей м нож ество . И  разве  м ож ем  м ы  убивать всех таки х  людей? Если 
народ  действительно боится смерти, то я  схвачу одного п р есту п н и 
ка  и  казню  его в н ази дани е другим . Э того будет достаточно, чтобы  
искоренить бесп орядки  в П однебесной. Тогда кто  осм елится н ар у 
ш ать законы ? Если ж е народ уж е не боится  смерти, то казн и ть  его 
не им еет смысла. О т этого п острадает  только альтруизм .

Н ебо рож дает лю дей, п оэтом у  пестует их. Н о человек не знает 
Н еба, не довольствуется своей  судьбой, сам овольничает, п отакает 
страстям , п и тая  свою  ж и знь. О н  даж е не заботи тся  о последствиях  
своих действий, об их пользе и ли  вреде. О н не боится  соверш ать 
зло. И  это есть отсутствие страха перед Н ебом . Дао Н еба всё видит 
и неи збеж н о  карает таких  людей.

■gjp ГЛАВА ? в
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Всегда есть тот, кто  отвечает за  убийства, и  нет необходим ости  
сознательно убивать. К ак говорится, Н ебо рож дает и  Н ебо у б и в а
ет. Э то исти н а Дао. С егодня и м п ератор  р асп оряж ается  п равом  к а з 
ни ть  и  м иловать. То есть он вм есто  Н еба защ ищ ает лю дей. Если н а 
род утопает во  зле, Н ебо н еи збеж н о  казн и т его. И м ператор  вм есто 
Н еба осущ ествляет казн и , поэтом у  и говорится: «Тот, кто  убивает 
вм есто  ответственного  за убийства, подобен  тому, кто  рубит вм е
сто главного плотника». К ром е того, Н ебо видит всё насквозь , н и 
чего от него не ускользает. Ч то касается  убийства, О но  делает это 
бессознательно и ровн о  в м еру необходим ости . О но разм ахивает 
бож ествен ны м  топором  очень искусно, со сноровкой . Не тороп и тся  
и не медлит. О но действует топором  подобно опы тном у плотнику. 
Топор дви ж ется  бы стро, подобно ветру, при  этом  не затупляется  
лезвие и  не р ан ятся  руки. А тот, кто  рубит вм есто  главного п л о т
ника, редко когда м ож ет не п оран и ть  свои руки. П очему? П отом у 
что  у него есть нам ерение убивать, ем у н рави тся  убийство . Тот, кто 
склонен к убийству, травм и рует  доброту. Н ебо уп равляет  уб и й ства
м и, в дей стви тельности , лю бя ж ивое. Н ебо лю бит ж и вое, а человек 
лю бит убийство . О н не боится Н еба и идёт воп реки  Ему, в результа
те вы зы вает  на себя бедствия. П оэтом у  и  сам себе ран и т руки.

М эн -ц зы  говорил: «Тот, кто  не склонен убивать лю дей, м ож ет 
о бъеди н ять  их». Э то вы сказы вани е во м ногом  отраж ает  идеи  Л ао- 
Ц зы  и Ч ж уан -Ц зы . П оэтом у М эн -Ц зы  вы ступ ал  п роти в  п р о ти в 
ни ков кон ф уц и ан ства  в лице М о-Ц зы . О днако, он не достиг у р о в 
н я  Л ао-Ц зы  и Ч ж уан -Ц зы . Его слова — это  соверш енны е слова 
гуманиста.

Народ голоден, потому что верхи кормят ся от м ногих налогов. 
Народом трудно управлят ь, потому что верхи имеют деяния. 

Народ презирает смерть, 
поскольку верхи слишком забот ят ся о своей жизни.

Тот, кт о не действует ради жизни, 
превосходит того, кт о ценит  жизнь.
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Здесь об ъ ясн яется  почем у народ  не боится  смерти, о чём  го во 
рилось в преды дущ ей главе. Л ао-Ц зы  учит уп рави теля  П однебес
ной  (им п ератора), ч то  в основе н уж н о  стави ть отсутствие страстей 
и ж еланий.

Ж и вы е сущ ества ж и вут благодаря еде. П оэтом у  если нет благо
родного  м уж а, то  неком у у п равлять  дикарям и . Если нет дикарей , 
неком у пи тать благородны х муж ей. П оэтом у верхи  и  н и зы  имею т 
один ж и зн ен н ы й  корень. Еда верхов п оступает благодаря налогам , 
которы е возлагаю тся на низы . Урож ая одного кр естьян и н а  п орой  
недостаточно, чтобы  п рокорм и ть  родителей , ж ен у и  детей. Если 
с него взим ать слиш ком  м ного налогов, то это  значит отобрать еду 
у народа, п остави в  его н а  гран и  смерти. Воры и грабители  п о я в л я 
ю тся и з-за  голода и бедности. Голод у  н арода п оявляется  и з-за  н е 
хватки  средств к  сущ ествованию , что  и п ри води т к  воровству, м о 
ш ен ничеству  и другим  п реступлениям . Тогда хоть и  есть великая 
угроза  в лице государства, но народ  его уж е не боится. То есть народ 
ворует и з-за  того, что  его вы нуж даю т к этом у  верхи. Верхи в ы н у ж 
даю т народ  воровать, а затем  с пом ощ ью  м удры х технологий и зд а
ют законы  для его усм ирения. П оэтом у «чем больш е законов, тем 
больш е п о явл яется  воров  и разбойни ков». И  тем  труднее уп равлять  
народом . И  тогда хоть и  есть топоры  для  см ертной казн и , но народ 
уж е не боится см ерти и наруш ает законы .

Р азм ы ш ляя  логически, п резрен и е к см ерти н арода появляется  
им енно и з-за  того, что  верхи слиш ком  заботятся  о своей собствен 
ной  ж и зн и . Верхи слиш ком  стрем ятся  к  собственн ой  ж и зн и  и зн а 
ют только об её ценности . И  зани м аю тся они только лиш ь заботой  
о п и тан и и  своей ж и зн и . Н о они не знаю т о хозяин е ж и зн и . Если 
бы они знали  о хозяин е, которы й  пи тает ж и зн ь , то  они бы уж е не и с 
п ы ты вали  лю бви к  своем у телу и не цен или  так  свою  ж и знь. Тогда 
страсти  и  ж елани я у  них сами собой бы успокоились и П однебесная 
при ш ла бы в порядок. К ак говорится: «Я в недеянии, но народ  сам 
п реоб раж ается  (соверш енствуется). Я лю блю  покой, а народ сам и с 
п равляется . Я не имею  дел, а народ сам стан овится богаче. У м еня 
нет страстей, и  народ  сам стан ови тся  п росты м  и неприхотливы м ». 
П оэтом у и говорится: «Тот, кто  не действует ради  ж и зн и , п р ево с
ходит того, кто  цен ит ж изнь». Заклю чённы й в этом  вы сказы ван и и
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смысл трудно объ ясн и ть  до конца. Когда мы  будем часто  чи тать гла
ву «Главное во  вскарм ли ван и и  ж изни» вн утрен н его  раздела и  гла
вы  «Конские копы та» и «Взламы ваю т сундуки» внеш него раздела 
Ч ж уан -Ц зы , а такж е преды дущ ие четы ре главы  «Дао Дэ Ц зин», 
только тогда м ы  смож ем в полной мере увидеть смысл н астоятель
н ы х слов Л ао-Ц зы .

Ж ивой человек мягкий.
М ёртвый человек твёрдый.
Все живые раст ения мягкие.

М ёртвые раст ения твёрдые и ломкие.
Поэтому тот, кт о твёрдый и сильный, 

являет ся «мёртвым» учеником.
Тот, кт о мягкий и слабый, являет ся живым учеником.

Если армия сильная, она не победит.
Если дерево сильное и большое, его срубят.

Сильный и большой находит ся внизу, 
а слабый и мягкий находит ся наверху.

В этой  главе Л ао-Ц зы  сокруш ается о том, что  лю дей трудно 
настави ть и  изм ен и ть (к лучш ему). П оэтом у Л ао-Ц зы  хочет, ч то 
бы тот, кто  стоит наверху, вначале изм ен и лся  сам, а потом  уж е стал 
и зм ен ять  людей. Заклю чительное предлож ение как  р аз  под чёрки ва
ет эту  мы сль. А то, что  перед ним , это  образны е сравн ен и я  для р а з ъ 
яснения.

В сутрах  говорится, что  у  ж и вы х  сущ еств характер  сильны й, 
п оэтом у  им и трудно у п равлять  и их трудно н аставлять  и  изм ен ять 
(к лучш ему). П оэтом у Л ао-Ц зы  специ ально стави т в основу своего 
учен и я  скром н ость, недеяние, несмелость.

Вся эта  глава восхваляет  слабость и м ягкость и  пори цает силу 
и твёрдость. П оэтом у он говорит: «Тот, кто  твёрды й и сильны й 
явл яется  «мёртвым» учеником . Тот, кто  м ягки й  и слабы й, я в л я е т 
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ся ж и вы м  учеником». О н п ри води т образны е сравн ен и я  с лю дьм и 
и растен иям и . А рм ией образн о  опи сы вается  осторож ность. Д ере
вом  образн о  опи сы вается  скром ность. Если арм ия во  вр ем я  боевы х 
дей стви й  им еет страх, то она не осм еливается  недооцени вать п р о 
тивни ка, п оэтом у остаётся  вся  в ж и вы х  и обретает  победу. Когда 
в бою остаю тся все в ж и вы х  — это вы ш е всего. Когда м ногие п о ги 
баю т — это хуж е всего.

Ветки дерева спокойны  и гарм оничны , п оэтом у  они б у р 
но растут, и само собой  ви дн а их ж и зн ен н ость. П оэтом у скром н ость 
и м ягкость находятся наверху. Если дерево  стан овится больш им  
и ш и роки м  в полны й обхват, то его как  толстое и сильное распола
гаю т внизу. О тсю да узнаём , что, им ея  осторож н ость, скром ность, 
м ягкость, податливость, только тогда м ож но находиться наверху 
народа. Тот, кто  сильны й и твёрды й, всё использует для себя, ос
м еливается  дей ствовать (по своем у прои зволу) и, в конце концов, 
он не им еет ж и зн ен н ости . Э ти х слов Л ао-Ц зы  стоит бояться.

Дао Неба подобно раст ягиванию  лука.
Что высоко, то (Оно) опускает. То, что низко, поднимает.

Где излишек, там уменьш ает. Где недостаток, там дополняет.
Дао (Путь) Неба в том, чтобы уменьш ат ь там, где избыток 
и дополнять там, где недостаток. Но на П ут и людей не так. 

Забирают у  тех, у  кого недостаток, чтобы отдать тем, у  кого 
избыток. Кто может, имея избыток, отдать его Поднебесной? 

Только тот, кт о имеет Дао.
Поэтому святой человек действует, но не кичится.

Когда дело успеш но завершается, он не ст авит  себе это в заслугу.
Он не стремится показать себя святым.

Здесь говори тся  о м истике Дао Н еба, чтобы  показать, что  свя 
той человек в своих дей стви ях  следует Небу. У лука рукоятка в ы 
соко и им еет избы ток. А кон цы  лука располагаю тся н и зко  и имею т
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недостаток. Э то состояние, когда лук не использую т. Когда ж е его 
начинаю т п ри м ен ять, то  п ри ж и м аю т вы сокое и подним аю т низкое. 
Уменьшаю т избы точную  силу рукоятки , чтобы  добавить недостаю 
щ ее кон цам  (рогам ) лука. Когда верх  и ни з равном ерно  о стан авли ва
ю тся, после этого м ож н о ловко  п орази ть  цель. Если бы не бы ло так, 
то искусны е стрелки  не смогли бы п ри м ен и ть свою сноровку.

Также и  на П ути Н еба. О но  только отдаёт, ничего не беря себе. 
О но ум еньш ает там , где избы ток, чтобы  восп олн и ть  там , где у  вещ ей 
недостаток. О но  п ри води т всё в гарм онию  и равновесие, и  каж дое 
сущ ество им еет возм ож н ость  разви ваться . Н а П ути лю дей только 
берут себе, но не отдают. П оэтом у  и м п ератор  р асп оряж ается  П од
небесной , как  своей собственностью . О н забирает (средства) у п р о 
стого народа, которы й и так  пребы вает  не в достатке и отдаёт тем, 
кто  им еет всего в избы тке. П оэтом у народ  бедствует. Кто м ож ет 
отдать то, что  у него им еется  в избы тке, П однебесной? Только тот, 
кто  им еет Дао. О н постиг, что  его П ри рода абсолю тно достаточ
на, и  он рассм атривает внеш ние м атериальны е объекты  как  чуж ое 
и ненуж ное.

П оэтом у п рославленны е и м п ераторы  Яо и Ш унь, им ея П одне
бесную, не п ри сваи вали  её себе. О н и  поддерж ивали  народ  и  могли 
отдать то, что  в избы тке тем, у  кого недостаток. П оэтом у святой  ч е 
ловек един с Дао, он стан овится  учеником  Н еба. О н  следует м ето 
дам  Н еба, п оэтом у  хоть и  действует, но не ки чи тся  своим и сп особ 
н остям и . Х оть и успеш но заверш ает дела, но не считает их своим и 
л и чн ы м и  достиж ениям и . Э то вы сш ая степень скром н ости  и о тр е 
ч ен и я  (ум еньш ения эгоизм а). П оэтом у П однебесная вы двигает т а 
кого человека и не им еет к нем у неп ри язн и . Х оть он и не стрем и тся  
показать  себя святы м , но ничего не поделаеш ь, лю ди всё равн о  счи 
таю т его святы м . Э то прои сходит по при чи не того, что  он действует 
соверш енно в ущ ерб себе, скром но. П оэтом у обретает такую  пользу  
(вы сокое м нение о себе лю дей). П оэтом у только Н ебо является  в е 
лики м , и  только им п ератор  Яо следовал ему. Вот об этом  здесь го 
ворится.
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В Поднебесной нет ничего мягче и слабее воды, 
но в преодолении твёрдого и сильного нет ничего, равного ей.

Это из-за того, что к ней нельзя относиться с пренебрежением.
То, что мягкое, побеждает твёрдое; слабое побеждает сильное.

Об этом знают все в Поднебесной, но никт о не может 
это реализоват ь на практике. Поэтому святые говорили:

«Тот, кт о принимает на себя грязь государства, 
называется императором. Тот, кт о принимает на себя 
некрасивое в стране, называется Владыкой Поднебесной.

И стинные слова похожи на свою противоположность.

Здесь заверш ается  повествование о м ягкости  и слабости, дела
ется  вы вод, чтобы  человек знал об этом  и мог п ракти ковать.

В ы раж ение «к ней нельзя  относиться  с пренебреж ением ». Если 
арм и я слабая, то враг им еет в её отнош ен ии  предвидение, о тн о 
сится к ней  с прен ебреж ен ием  и побеж дает. Ч то  касается слабости 
воды , то здесь человек уж е не м ож ет предугадать, п оэтом у  не о тн о 
сится к ней  с пренебреж ением . П оэтому, в конце концов, не м ож ет 
одерж ать победу. П оэтом у н и кто  не м ож ет пр евзо й ти  её в преодоле
н и и  твёрдого и  сильного. Лю ди считаю т слабость и м ягкость н еп р и 
ем лем ы м и, п оэтом у  с п рен ебреж ен ием  отн осятся  к  ним . П оэтом у 
П однебесная знает (о том, что  слабость п обеж дает силу), но  не м о 
ж ет это  р еали зовать  на практи ке, поскольку  слабость и м ягкость 
являю тся  оскорбительны м и, некраси вы м и  п он яти ям и .

О б им п ераторе говорят, что  он сильны й, твёрды й, реш и тельн ы й 
и деятельны й. И  в этом  случае считается, что  это просвещ ён н ы й  го 
сударь.

А того, кто  в недеянии, лю ди обы чно  назы ваю т слабы м, м ягким  
и это счи тается  оскорбительны м  и некрасивы м .

П оэтом у святы е лю ди говорят, что  тот, кто  стави т во  гла
ве м ягкость  и  слабость, бесстрастие и недеяние, кто  м ож ет п ри н ять  
н а  себя грязь государства, тот явл яется  настоящ и м  государем . Тот, 
кто  м ож ет п р и н ять  н а  себя некраси вы е слова, является  п р о св ет 

ГЛАВА 75
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л ённы м  им п ератором . Н апри м ер, им п ератор  Яо п рави л  н ед еян и 
ем. Стары е крестьян е в своих п еснях  пели, что  сила им п ератора их 
не касается. Э то п ри н яти е  на себя грязи  государства (нелестны х 
слов). Тем не менее, недеяние, м ягкость и  слабость — это п р ав и л ь 
ны е п он яти я , соответствую щ ие Дао. Н о в м иру  отн осятся  к  ним  н е
гативно, с п роти воп олож н ы м  отнош ением .

Усмирив большую ненависть, неизбежно останется остаток  
ненависти. Разве можно быть намеренно добрым?

Поэтому святой человек оставляет у  себя левую часть договора 
(как кредитор), но не требует расплат ы  от людей.

Имеющ ий Дэ (добродетель) действует через договор.
Не имею щ ий Дэ, действует через налоги.
Дао Неба не имеет личны х пристрастий, 

но всегда помогает добрым людям.

Здесь говорится о ненам еренном  благодеянии святого челове
ка. О н только жертвует, но не требует расплаты . Это говорилось 
для тех, кто в те врем ена беспокоился о личной выгоде. Благодеяние 
(милость) рож дается из ненависти. Н енависть рож дается из благо
деяния. В те врем ена кн язья  враж довали  меж ду собой. Д еспотичны й 
вож дь возглавлял союз кн язей  и при м ирял  их. Больш ая ненависть 
успокаивалась, но оставались требовани я о расплате. Когда ж е рас
плата не наступала, оставалась ненависть. П оэтому и говорится «оста
нется остаток ненависти». Ч ж уан-Ц зы  говорил: «Самый больш ой 
преступни к тот, у кого есть нам еренная Дэ (добродетель). П оэтому 
и говорится: «Разве м ож но быть нам еренно добрым?» П оэтому Дэ свя 
того человека неумы ш ленная. О н жертвует, но не требует расплаты  
или благодарности взамен. Это подобно тому, как имели в древности 
левую часть свидетельства о выдаче кредита. Х оть кредитор и имел её 
на руках, но её как бы и не было. Когда заклю чался договор, дощ еч
ку о кредите делили на две части. Левую часть отдавали кредитору,
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а правую  часть — заёмщику. И мея левую часть дощ ечки о кредите, 
м ож но было требовать расплаты . И мею щ ий Дэ действует через до 
говор. О н отдаёт, но не требует. У него на руках есть только пустое 
свидетельство. Не имею щ ий Дэ действует через налоги. О н не счи 
тается с тем, есть ли средства у людей. О н просто  взы скивает с них, 
собирая налоги. Когда приходит установленное время, он взы скивает 
с народа средства без всякого снисхож дения. Так верхи требую т рас
платы, а низы  считаю т выгоду. И они считаю т невы годны м  для себя 
когда только отдаёшь, но ничего не получаеш ь взамен. Н о им  не
вдомёк, что, теряя у людей, обретаеш ь у Неба. П оэтому и говорится: 
«Дао Н еба не имеет пристрастий, но всегда помогает добры м  людям. 
Тот, кто жертвует, но не требует, тот добры й. Если люди ничего не да
дут (взамен), Н ебо обязательно даст (отблагодарит). Как говорится, 
с Н еба даётся покровительство и  во всём наступает удача. Разве легко 
узнать об этом  просты м  людям?

«В маленькой стране мало населения.
Хот ь есть много механизмов, но люди им и не пользуются.

Люди не рискую т  жизнью и не ездят далеко.
Хот ь и есть колесницы и лодки, но люди не ездят на них.

Хот ь и есть оружие, но его негде применить.
Люди возвращ аются к старым методам письма, 

завязывая разные узелки.
Они довольны простой едой и одеждой. Они довольны своим 

простым ж илищем и радую т ся жизни.
Хот ь и рядом находит ся соседнее государство, 

т ак что от соседей слышны крики пет ухов и лай собак, 
но до самой смерти люди не общаются друг с другом».

Э та глава подводит итог смы слу недеян ия, излож енном у 
во  всём  трактате с целью  возвращ ен и я  к  врем енам  п р о ц ветан и я  
древности .
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Лао-Цзы говорит, что если его метод управления недеяни
ем применить в маленьком государстве, то хоть у людей и бу
дет много механизмов, но никто ими не будет пользоваться, по
скольку люди будут просты и у них не будет суетных дел. Если 
в государстве много дел, и оно беспокоит своих граждан, тогда 
из-за постоянного применения армии, наступают бедствия. А из- 
за тяжёлых налогов, наступает голод. Тогда народу не будет покоя, 
он будет рисковать жизнью и уезжать из страны. Если же сегод
ня не будет такого (деяний государства), то народ станет беречь 
свою жизнь и не будет уезжать далеко. Хоть и будут лодки и ко
лесницы, но люди не будут ими пользоваться, поскольку не нуж
но далеко уезжать. Поскольку не будут предаваться спорам, по
этому хоть и будет оружие и армия, их негде будет применить. 
Поскольку не будут применять мудрость, поэтому возвратятся 
к древним методам письма с помощью завязывания узелков. Люди 
будут довольны тем, что есть и у них не будет зависти и внеш
них материальных желаний. Они не будут слишком беспоко
иться о своём теле и еде, поэтому будут рады простой одежде 
и пище. Они будут довольны обычной деревенской жизнью, по
этому хоть и будут слышны лай собак и крик петухов из соседне
го государства, они никогда туда не поедут. Таким образом, это бу
дет предел простоты и совершенством древности. Здесь Лао-Цзы 
выразил своё беспокойство о пороках его времени. Было много 
деяний, мудрости и силы. Люди любили борьбу, споры и стреми
лись к личной выгоде, были эгоистичны и не беспокоились о на
роде. Поэтому в государстве были беспорядки и народ был беден. 
Им становилось всё тяжелее управлять. Поэтому Лао-Цзы реко
мендует методы древности, поскольку Дао соответствует недея
нию. Это основной смысл всего трактата. Поэтому в завершении 
Лао-Цзы говорит об этом, чтобы люди попытались применить 
эти методы и смогли увидеть красоту изменений первозданной 
древности. Эффективность этих методов (недеяния) очень высока 
и быстра. Как говорится, если человек в один прекрасный день по
бедит и преодолеет себя, вернувшись к ритуалам, то Поднебесная 
сама придёт к нему как к прибежищу. Учение Лао-Цзы исправляет 
пороки мира и стоит выше мирской суеты.
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ГЛАВА 31 -!i

П равдивые слова некрасивые, 
а в красивых словах нет правды.

Добрый не оспаривает, оспаривающий не добрый. 
Знаю щ ий не эрудирован, эрудированный не знает. 

Святой человек не накапливает.
Чем больше он делает для людей и чем больше отдаёт, 

тем больше имеет сам.
Дао (Путь) Неба в принесении пользы и благодеяний, 

не причиняя вреда.
Дао святого человека в деянии без соперничества.

Э та глава подводит итог всем  вы сказы ван и ям  трактата , чтобы  
ясно показать  основны е п р и н ц и п ы  учен и я  Л ао-Ц зы .

«П равдивы е слова некрасивы е» — это сказан о для рассеи ван и я  
сом нений, чтобы  показать, что  у  Дао изн ачально  нет слов. С п о м о 
щ ью  слов только  лиш ь п оказы вается  Дао. В первой  главе говорится: 
«Дао, которое м ож н о рассказать словам и, не есть вечн ое Дао». Дао, 
которое м ож н о рассказать, это  п росто  слова. С ам  Л ао-Ц зы  говорит, 
что  Дао, о котором  м ож но рассказать, не есть исти н н ое Дао. Тог
да весь этот трактат  из 5-ти  ты сяч  иероглиф ов разве не является  
словами? Где есть слова, там  нет настоящ его  Дао. П оэтом у в самом 
конце своего трактата  Л ао-Ц зы  сам о б ъ ясн яет  это, чтобы  р азв е 
ять  сом нени я у  будущ их поколений. П равди вы е слова — это и с 
крен ние слова. К расивы е слова — это ловкая , и зо щ р ён н ая  речь. 
Л ао-Ц зы  говорит, что  у  Дао и зн ачально нет слов, с пом ощ ью  слов 
О но  о б ъ ясн яется  и  показы вается . Н о то, что  говорит Л ао-Ц зы , 
каж дое его слово и зли вается  из источн и ка истин ы , чтобы  п о к а
зать сокровен ность Дао. П оэтом у его слова правдивы , но н екр аси 
вы . Это не бахвальство  и пустое разглагольствование, как  в миру, 
когда слова краси вы , но в н и х  нет правды . М ир деградирует, Дао 
стан ови тся  трудно различим ы м . С ознан ие у  лю дей уж е не такое, 
как  в древности . Учёные м уж и того врем ени  не п он и м али  значение 
безм олвия, поэтом у  стрем и лись к спорам  и эрудиции, и  каж ды й
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был искусен в своей особен ной  ш коле. Ян Чжу, М о-Ц зы  и их п о 
следователи из поколен и я в поколение в основе своих ш кол с тав и 
л и  споры  и эрудицию . И  сами они себя счи тали  делаю щ им и доброе 
дело. Н о они не п он им али , что  «когда м ного дорог, м ож н о потерять 
овцу». Когда м ного  м етодов, теряется  и сти н а  и отходят от Д ао всё 
дальш е и дальш е. П оэтом у Л ао-Ц зы , кри ти куя  их, говорил: «Кто 
знает учение без слов, и  спор без веден ия спора?» Ведь тот, кто  сп о
рит, не разб и рается  в Дао. Тот, кто  разб и рается  в Дао, тот само собой 
не станет спорить. К роме того, Дао изн ачально  не им еет слов. О но 
предельно краткое. Когда О но пости гается  в сознан ии , оно п р ед 
стаёт перед глазам и и Его м ож н о образн о  описать. Его постиж ен ие 
прои сходит м истически , без слов и естественно О но не касается 
звуков речи , что  у ж  говори ть  об обш и рны х зн ан и ях  и эрудиции. 
П оэтом у и говорится: «Знаю щ ий не эрудирован». С оврем ен н и 
ки  Л ао-Ц зы , не зн ая  этого, впустую  стрем и лись к обш и рны м  п о 
зн ан и ям  и увеличивали  свои знан ия. О н и  счи тали  эрудицию  зн а
нием. Н о они не пон им али , что  «у м ногословия плохая участь». 
П оэтом у и говорится: «Э рудированны й не знает». О н и  не знают, 
что  сущ ность великого Дао пустотна. О но движ ется, но не н ак ап л и 
вает. А они стрем ятся  к накоплению , п оэтом у  увеличиваю т для себя 
п реп ятстви я . И м  невдом ёк, что  если есть накопление, то и будет рас
пад. Если будет распад, то  будет конец. Если не будет накопления, 
то не будет и распада. А если не будет распада, то и  не будет конца. 
П оскольку святой  человек п остиг П устоту и слился с Дао, он заб ы 
вает слова и следует истине, п оэтом у  и не накапливает. П оскольку 
он не н акапливает, поэтом у  не им еет конца. К ак говорится: «Пустой, 
но не сгибается. Д вигается, не зн ая  усталости». Э то подобно кольц у 
в ш арнире, оно ф ункц иони рует без конца. П оэтом у и «чем больш е 
он делает для лю дей и чем  больш е отдаёт, тем  больш е им еет сам».

Н ебо — это святой , не им ею щ ий слов. С вятой  — это Н ебо, 
им ею щ ее слова. П оскольку  Дао Н еба  не накапливает, Его сущ 
ность предельно пустотна. П оэтом у  О но  п остоян н о  ф у н кц и о н и р у 
ет, но не исчерп ы вается . П оэтом у  и говорится: «Дао (П уть) Н еба 
в п ри н есен и и  пользы  и благодеяний, не п р и ч и н я я  вреда». Под не- 
п ри чи н ен и ем  вреда здесь п он и м ается  н еп ри чи н ен и е вреда не дру
гим , а сам ом у себе.

Часть вторая. Канон о Дэ «Дао Дэ Цзин» | 163



С вятой  человек следует м етодам  Н еба, п остоян н о  их исп ользу
ет, даёт образец  поведения для других, н о  п ри  этом  не исп ы ты вает 
п ри вязан н остей . П оэтом у и говорится, что  «не соперничает». С п у 
сты м  сознан ием  он путеш ествует по миру. О н н езави си м о стоит 
вы ш е всех вещ ей.

Гунфу (м астерство) учен и я  Л ао-Ц зы , исти н н ое и  п рям ое, п о л н о 
стью  в этой  главе. П оэтом у  эта  глава подводит итог всем у трактату, 
вм ещ ая в себя всё сокровенное. У ченикам  стоит это изучать.

К онец вт орой  част и  «Дао Д э Ц зин», 
назы ваем ой «Канон о Дэ».
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п ш ш . z z r n z i r n z r n z ,  ш ш х ж л л в ш т т ш ,  & » z  
s ,  й м # й .  шшшшл, л ш х м л .  ш ш м л # х ,  ш х я ш  
B z r n z ® . шшл, л ш х м л .  ж ш м ± ,  ш ^ м т ш ш  
z a .  шдолллш, 0 й - # ,  ж в ,  й т х т .  ш х z m m z r n  
0, MAXйWЛZЛ, Ж ^ в ,  ШШЙЛ. Ш!МлШ#, №ZB
х т х ш х ^ .  ш х л ш х х ,  z r n x x z x .  л л в л ,  й х в ж  
л .  й л л л м ,  ж в х л - ,  жв, ш ш л х .  ш й ш х х т п т  
х л м ш ,  долш-#,  ш ш г а ш ,  « » z в,  0 r n z z .  т ы  
й ш ,  z r n - # .  тшшй,  § л » ^ .  л л л ш л х х х т й ,  л  
т ж х ' Л ,  ж х ^ в ,  x z x x .  ш ш й й л л й ш ,  х л д д д  
ш, ш а л # .  ш л ш х ш # ^ ,  л ш ш x л z z ,  ш л ^ ш ж ш ,  
ж в ,  XZXX. ХХДОй, Д Й М ,  л ш ш л # ,  ж в ,  A # Z  
п. m X M Z S B .  Ш й - ж л х ,  BXBEXXX^BZXWXZ 
Ш о й ш т ш ш x m z л ш x z ш Л о

2. л л ш m z ш . т ш в о W ш z ш . т л ш в о Ш Ш  
ffiz, м # £ .  - ш т о .  д т м .  
х & л ш ш .  f rxwzrn .  z m x w .  * ш л # ,
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л в в ^ в а « ,  в в в м ж z ^ в z ж - й o  ж и в т * « я ,  
ЖААШШШ, A A A Z A A ,  ^ЙЛВВВ, MBB
т м ш ^ ж ж ,  жжшшжжж. l в т z л ,  т т ж ж ж ш .  
в ж № ш ж т ,  srnmz,  й х а ^ и .  т ш м т ш ,  ш %  
m %z , и м »  B m n z m z A A ,  i i a .  rn, i f t .  x b r
Z, А ТШ Ш Ш Ш ,  B^MBZ. BBBZAAB, 
^ m n ^ f Z A f ,  i ^ f B o  b w b z z m .  z m f M Z z ,  s  
^ # M t .  жzmwвfflй, « у ^ ш $ ,  m i-fcrn m , t m i T  
шт, в я у в в в в ,  в я ш в в ® ,  b b b i z ^ .  « в в л а в в  
в ,  а в в в .  шшжжжк,  m x z z z z ,  м к а ш х . ш щ  
i ,  r n w z A Z i Z o  b b z b ,  w z z .  r b i i z b z ,  z n z z .  
Z Z Z Л B M Z Z Z Z ^ ,  t t t i ^ Z I ^ S i o B B S Z B B f f l ,  ж
z z z z r n r n r n . b b b a b b m r ^ ,  в а ш
Мй^о ЖЖЖЖ^, MBAMABBo B i R ^ ,  M B S f S i .
ш ж т ш ,  в з д » в ,  m m b r .  жтжшжв, ж в в в  
«о b b s z ,  ж ^ ^ в .  в л в в ^ ж ,  в й в а .  ш ж ш ш
ZУ,WZBAШZШ,AZZЛZШoXЖЖЖ,ZZШЖЖШZo

W f to  Й А £Л £& , Жййч £SJM Ш Й ^  ^ S # o  ЖШЖ

[ft] 'ЖnШЛЖЖ%ZI, B z B f R i^ Z B ,  ШZЛZЖZZ  
ж. z m z m B Z A z m ,  f f B t z t z ^ t f t .  м й й ,  r z a .  
z ,  zzm-Zo жнжzxmo z z z n z ,  m R S i B t .  nrnrnz 
n ,  m m .  m, i z b a .  z z z z m ,  m R S i B A i .  ж в в в  
z z x k , z x z z r n o  f f i m i z m q z ,  s i z m z B ^ z ,  ж ш ж  
b a r r z .  z z z z ^ z x z m z z ^ k ,  m RBBBS±, m bbs l  
r .  жижжжж, ffiB'Bto i m ,  f i tZ o  л а ш й в ж в ,  a z  
жж, m iM iZ o  r ,  л а в rnzrnz,  u m i M ^ z .
z ,  rnBZo л а ш в в ж в , i ^ m ^ M B Z .  в ,  л а в  
r b #r , i ^ m i M i Z o  ^mMfez#, в в а в̂  м л ^ z в ,
i й Л ^ ^ i S i Z Й Й o  ^ A :^ Z ? n ,  ^ Л : Ш ^ ® ; ^ В ,  B 
m®BSM, ж в т й й .  iB ff iR B ® SB , в в в # ,  ж в ^ й
Mo М Л В Й Ш # ^ # ,  MSB^MZ, MBRRZBA. ж в л в
BMB, RRAm, SBBBMB, RR A z,  f tS^Zo  i r k b ® 
SB, M 4 ± t m A i ^ S E .  BBABfenmBMRB, mRSBB 
в ,  b b r r z b , s ± s ^ ,  ж в и й в . r k b b , m^ZAffi#
MB, ^SMB, SBSB, ж в й й # .  BBm^BRBBBB, M 
BBBBfenmZBB, MSiBBBo жв'ШШВВВВ. rn iB  
R -B lB fZ R ,  BBBmZBB, BBrnWBA*BZBB, жв®
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ЛЙйЛтйШо ЛЙЖЙ#, ЖйЙЖШо Л Ж а д # й
ШЖЙЖЛТ, ШЛТЖЖЖйЖо йЖЙ0, й й й ,  ШЖЙЖо Й 
ЖЖШйй, й^ЙШЖ, й й й й о  ^ Й Й Т ^ ,  ^ЙЙЖЖ, Жй 
йЖйШЖЖЖ, ЛйййЖЛЙЖЖйо МЙЙЖЖЖ, ЙЖЙЖЙ 
ЖЖЖ, ^ Й В ! Ш # * ® ^ о  ЖЙйШШ, ЙЙЖЙ, й - Ж й
!о ЙЖЙ, ЙЖ@Шо ЖйЖй, Шаа^Жо МЙЙй, ж - ж -
Й, 0 Л - Й ,  ^ Й - Й # « Й о  Л й Й й ,  « Й Ж Ж ,  ЙЖЙ#Й 
ЖйЖЙЖ'оШЖйЖЖЛЙЖ'Шо

4. Й Ж Ш Я Й ^ Ж о Ш , д а Ш Й Ж о т Й Ш . $ Й ^ о Й

[Ж ]й^йЙ#ДШ йШ ЙЖ Ш пШ оЖ .Ш Ш о^,Ж :ШШо 
# 1, §Ш^^Шо ж, Е Ш з Шо 11ШФй,Ш, ЙЖЖШЛЙй^о {н 
ЖйШЖЖЖ, ййДЙ^ЖЖо Ш ФЖ Ш 1, ЙЖШЙЖМ, Ш 
й М й Ш й  ЖйШЖЖ, йШЖЖ, йНШЛЙЙЖо Ж, Щ 
ЙЙЙЙЙ ЙЖ^ЛШЖЖйЖ, Ж # й Ж №  ЙЙЖЖШШЙЙ 
ййо Ш, ЙЙ'ШШШ ЖЛМШЙЙ, ЖШЙЖ, ШЙЙЖ, ЖЙЖ 
^ й й о  ^ЖййШЙЙ, йНЙЙШо ЙЖЖЙШЙ, ЙйШШй 
й^ЛТШ Ж #, ЙШЙЖЙо ЖЙЖЖЙЙй, ^ЖЙЖЖЙЙЛ- 
жмйо йж ж ш ш ж йж ж , жйжйжжТо ж ж ё ж т ж т ,  
ш й й й ± ,  ш жжй^й, ^ ж й - л ш в о  йжшй, т # # ш й  
# Д ,  ЖМ#Й, ШЙйШЖо Й Ш ^ й Й й о  ^ ,  Жйй^йо Й 
ИЙДРЙ^Жо ЙЙЙЙЖ, ЙЙЙЙ, йЩЖЛ^Ййо ^ ж й  
й, ЙЖшйЙШ^Йо ШЖйййЖо йШЖЖш, ШЖЖ№, й 
а # Й ^ о  Й, Щ£Шо Ж, ^ЖЙШЖЖо ЙШЖШЖ'ШМ, ЖЖЖ 
й й ,  ййо ^ Ж ^ й ,  ЙЖЙШ, ЖШЖШо ШЯ&ЛЙ®, ш ^й  
^о ЖЛЙЙ, ШЙШо йВЙЙЖо Й^Ш-ШЖЖо ш *я й ш  
Й, ЙЙЙЙо Й Ш Й , ЙЙЙЙо йВЙЙЙо ЙЙШЙШПЙ, 
^ЙЖЙо ШЙ#ШШ ЖЖ, МДШЖйо й 0 ! ^ 1 # о  ЖЖ'Й 
й, ШЙЙЙ^йЖо йВЙЖЙ^ЙЖо ЖШЙЖЖЖЙ^,
ЙЙЙо Й, ЙЖЙо т ,  Шййо ЙЖЙЛМЖДЙЙ, Ж*ЛШ 
#йо  ЙЙЖЖЙШЖ ЙЖЙёВЙйЖД^Жо й й М Л Ш ^
Йо ^ й й й й ,  ЖЙ#й®йЙо ЙЖЙЖЖ'Жо й й й ж ^ й ,  ж
ЙЙ^ЖЖЖЙШЖо

5. ^ Й ^ Й Й Ш Й Й ^ С Й Л ^ Й Ш Й Й Й ^ С ^ Й Й  
^ Й Е Ш ¥ о Ш * М > ^ Ш Й Ш о Г Ш £ , * : Й ^ * о

[й!ЖЖЖЙЙЖ, И ййШ Й Й оЖ ЛЙ ^, ЙЖнШЖЖ 
Шо ж, ЖЖЙ^ЙЖо Й ^ ,  Л ^ й й ^ ,  ЙДШЕйо ЖЛЙЖ 
Л, ЙЖЖЖЙ^ЙЖо ШЖЖЖЖй, ЖЛЙМЖЖЖМ, жжж 
ЖЖйо й й - й й й ,  Ж#ййо йМЖШЖЖо « Й й ^ ,  жжд
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z f t .  ш ^ л в д ,  л # л д .  МйшАЙЖШ. ж в л й л в ,  BZ 
ЙАЛЙ. ЛХЙЙЙ#ЙЙ, л й ЖДЙЙ. Х й ЖФЛЙ, л # л  
Й. й й ш л д .  «ШпА^, M M « Z i .  WBZ#XS, л # л ж .  
й ж ш ш ^ л д ш .  ж в л х л й ,  ВЖЙЛЛЖ Ш, ЙШ. « ,  SP 
шш. B i M t f t z s .  ®, е е « .  a a a b a z s . я ,  е л я х  
z i .  й , шшаш. ш м в й ,  е # ш м ш ж д ,  л х е й ш е  
л . ж д л л е ,  л д д о м в в е ,  f i z ш e л § в л й ,  ж в м ш л  
я .  е х л д д о в .  efflz, дом йее ,  е е й е ш л я ,  ж вй ш  
й ш . ю е л й ,  доzzшлво ш е я х ,  д о м в л х в й ж ,  к  
в е х в й й .  ^ z e n x  й ж ш ш л , л е м л ё ^ е .  е е  
A n zx - ix  ш ш ля ,  лш ^ ж ,  ж в х е ж л .  л е л е в е е ,  
ж в л e e Z о ^ e z , e e ш z й й Ш о

6. £ # * ^ > й i я « о « z п > й i s л й m о Ш г # о Ж z  
л®.

[ e ] й е ш # n e , в e ± $ м ш л я , й ш й ш Z l Ш о e , м  
ш й й л . в « ш # ш м ,  л е ш л в я ,  ж ж е ш е е ,  ж в е # л
й .  AtkZXZi*, ЛftZZШЛB, ЖвйШЖЙ. Й, ftZ№#.
RP№iBZftz#-te. п, й ш л z e e о  шшлшл, м ж ш х е ,  
л х е .  ж в е ^ п ,  й ш х й ш . ж  f t ^ x z i .  шйшеш 
*шш, ш м л х ,  ж в е е .  й й ш й ш , , ^ л щ ,  ж в л ® .  
eж д й № ,ш z ® о ^ ш # ш м ,л д ш й f f l ,ж л ® Ж о

7. л е о й ^ о Л й m w е е A # , в е л i z , ж ш е Z о й w  
я х ^ s л ш # Z о ^ е л w л # о # в s л ^ # о Ж Ш ж е ^ о

[ e ] й е л й в л z ж е z , в й л х й ж ж ж ж Ш о l ш й х e  
a - B Z x ,  в л е ж е .  е л е ж ^ х л ,  л л й е ж ш .  е ^ е  
ж, е х й е ж .  й ж й т в е ж л ,  в g л g x g z ,  « t k e z .  е  
ждожхеж, й в ж х е ж ^ т ,  л х е ж в ж х ,  ж х ж е ш л  
ж . ж в ж е ^ ш ж й .  ж х л й ж в е ш ,  жжйш ш е. шедох 
e n z ,  е ж е ш .  ж в х е ж ш ж е .  л ж е й ,  л х г ^ в ,  й в  
л й ж х в л А ш й й е я й .  е х х ж ж л - ^ ш ,  A z x x z i t  
e , ж й ш x Ж о й M A , л й й е я , e e ж z Ж о

8. ± # е Ж о Ж # . ^ z f t ш л # о ^ A х z т в > ж й x ш ^ о
® # й .  е # # .  *#№ . й # ® .  л ш л
# . ж л # .

[ e ] й g л ж z т , л e ш л # Ш о ± , й ± о Ш ® м л ж z т й
л ± # , в n ж ш , ж в ± # е Ж о Ж z # , e е й ж й ш л Ж о Л Ж ,
iШ ЛШ ,ЛЖ ЛЖ ,XйЖ Tо;№ ХXeйW STоPiЖ ХйZо
ж в й A Х Z ж , ж й x Ш о й , й Ш о й ж х й a т л ж z m , ж л e
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Ш Й # о Ш У й Ж й #,й 0#Ж ой Ш 1Ш Ш ,Ж Й Ш Й й ,й 0#
1 о ^ , Е Л ^ о Ж ^ й Й ^ , ^ ® Ш Ф Ж 1 Й ^ , й В ^ § Ж " В ^ ^
№ ,й 0 # А о й Й Й й ,М Т Й Ж Ж * ,й 0 # й о й * Й # ,М * Ж
Й Я ,й 0 # Ш о Й # ,Ш Ж Ш ,й Й 1 # В Ш А А ,й 0 # В Й Й #
Й®йй,МЖЛ1йЖЖлой0й№Й#,йЖЖЖо

9. # Ш ® Й , * й Й В о Ш « Й , * Г О « о £ * Й Ж , £ Й №

[й ] й ш й й ш й й ж й й й , м л й й й й Шо # ш^ й й й й  
в й , ж й л й л ж # ш йж , й й й « й й ш й Во жж йж й ж
Ш#, Й Й ^ Т Ш й А ,  ЙЙЙЙВо ^-ЖШ&ЙЙ, ШЙЙЙо
ЙЙЖШМУ, ЩЖЙЖ0, Й^ЙЙЖЙЙЖ, Жй^ДПЖЕЖ, 
ВВ#Йо йЙ ###Й ^ш йВ й Й Ш Ш о ЙЙЙЙЙЙ, ЖЙЙ
# ,  ЙйЙй, ЖЙЙ1Й йЙЖШо М Ш Й, ЙВЙ^йо S, ^
Шо Ш, «Й^®о ЙЖЙй^ШЙЖйЖШо ЖЙЛЙЙЛёй, й
й # ж^ ш, шм&й ш й ®, ж й й ж ж й , а а ш й В о  жжж
ЙЖЙШ^Ш, ФАЙЛАМ ЙЙЗШШЙЖ, ЖйШЙ ЙШШ 
ЙАЙЖ, йМ^ШЙШШо ЙЙЙЙЙЙЙЛ, й й й К о  Щ #йй 
ШЙ, ШЙЙЯШ, й0ЙЙШЙо £Дйй®ЛЕ, Ш^ЖЙЖШ, Л 
Й!Й#о ййЙйЛЙМйЙЙШо Л^ЙЙЖ Ж М Ш М о ЙЙ 
Ж Ш Й ,^ЛйМ оЛЙ Л^Й ^Ш Й М ,йЛ #ЛЙ йШ о

10. « Ш > Ш - Ш Ж Ш Й .Й ^ т > Ш Й ^ Л Й о » Й Ж ,Ш  
ж ш й  ш ж й й  ж п ж й , ш й й^ о вдйи&л шж
Й¥о£Й,ШЙ,ЖШЙЖ,йШте>-КШЙ^ЙЖ-£«о

[ й !  Й М ЛЙ Ж Ж Й Й, А М й Й М ,  ЙЖЙ^ЙЙЙШ
Шо ®, ^Шо Й, 0 й й ^ о  М^й, ^ Ш Й Й Й ,  МЙЙ, Еш
Ш1, Е^Шо й^^Ш№#, Л^й^№ШЖ®ЙйМЙййо й ^  
Ш ^ ,  ЙЙШ^Шо Ш Ш 1 ,  №№ШЙЙо йЩйШЙ-Шо й $  
Й0, Ж#^№, ^ Й й й ,  йШо Ж й - й ,  Ж^№Лй, ЖЖШЙ 
!Шо ^Й№Ж, Ш^ШЙ#, Й'ШМШЙйШо №Й^Ж, Ш#ШЙ 
2Й йЙЙШЙЙЙо ЖЙЙЙ, ЙЙЙ-ШЙй, Ш^#ЙЖ,
-Йо ЖЖЙЙЙйУйййШййо й й ,  дЙЙ^о й й й ^ о  й, 
ЙйМЙЙо ЖЙУШо ЙЛШЙШЖйо ЙЙЖ^Й, ЖФШ, 
ййо ЕШйй, й ййЛ Ш ййИ о йИШййЛо ЖЖйййУЖ 
йо ЖЖйЙ, ЖФШйЙЖйгШЖй, ФУЙйЙЖйгШйЕ, й  
# Ш Й ^ « о  Й й й й ,  Ш&ЖЖЙ&Жо ЙШЬЙШЙЙШо йЖ 
ЖЙЖЙЛЙйЙШЙАйо Ш£ЙЙо ЙЙй, Ж й й - й й й й ,  
Ш У М , ёЖЙЙЙ^Шо ЙАЖШЙАЙФ, ЙЙШЙЙ, ШЖй 
МЖЙЙо ЯШ Ш Й Ж Ш , ЙЙЖА, Й М Ж ййМ , ЙйЖЖ 
ЙШо ЖЖЖЖШЙййо йНЙ, ЛЛЖйй, #ШЙ#Шо ЖЖй
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г Ш # й Ж Ш , g S f f l t « ,  t t f f l t g l ,  Ж А1». жЖТФ 
ЙЙЙ. i g R t B ,  g ^ Z ^ t t .  g i l t Z * A t # ,  S ^ g g ^  
A g g T B g .  ЖgЛggТMgЙo g R t B ,  g g g M t o  « Ф  
B i g g t .  t g i g g ,  a g g i t a ,  g n ,  ^ g
ttMto ffM, «ЖЛФfflZЖo №, I Z S f o  i f f i l M i f ,  
л ® l z Ж o i n w m ж ж л z Ж o м л * z m l ,  ж а ф ф ш ^ ,  
i B й й g f t t й o  iФ Л Ф ^ ,  a z g rn ,  a t f a @ i ,  жжвж 
s .  t g i i t g a r n ,  m ^ t t i i o  g g g t ,  msffiffi^. B h t t g  
I t .  И Л Д й й ! ,  g # g ® ,  t g ^ A ,  i g ^ I o  Ш1ФМ 
g l o  f t i ^ g n g S M g i t o  g g S M X g # i £ n № g o  в^йй
ж, i t g g ^ t o  i « f ^ ,  mffl^gB, й и н . й л ^ «  
й , M g g t s f t o i g g r t i o ж в щ а и й м g й o а а в л й в п  
Bgo i M g ^ x g r n ^ ^ B ,  # д м ^ ,  ф # ш в  g f g i z t o  
ЙШМ#, g A g f g f t Z Ш g o  Bg№ZtI,  Z Z f Z o  f igM g 
f , i g M g # , I t M g g , « Z t I £ n B b , t i l t a ' Z t I g o

11. H + « # - « o ^ £ g , f £ Z f f l o « A g ^ o ^ £ g , f &  
ZffloffiЯMAgЖo^йg>fЖZffloЖfZAgm>gZAgfflo

[ f t ] B b t B ^ t S f f f l Z f f l ,  MgSgfflZfflt . ЖФЛЛФ 
S g ^ f f f l ,  M g S f f l M g - S .  Л Л Ф Ф ^ ^ ,  Mg&ffl&S 
BZIo  Л Л Ф Ф « ^ ,  M gSfflgggZSo ABA#, #Bng 
й Фй й , Л Ф Sgйfff l ,  M g f t f f l g l g g lo  S ' f ^ Z f g ,  M 
ЛЩSЛfffl, MgftfflZUgffiZZo g S f i f f f l ,  Mgfflgg
to  i g g i S f f l ,  i l f A ^ Z o  Ж B fZ A g m ,  gZAgffl .
m, « t o  t B Z g ,  i w f « i g o  t w f A E g ,  m i f M g
f o g i f # o B S Z t o

12. g & , ^ B W o g # , ^ ? 3 o g i * , ^ P l o ^ ^ f f l # ,  
4 Л ' Ш & o Ш Z n > 4 Л Ш o Ж A Й Л g Ш g g B o Ж £ Ш B o

[ f t ] в g ^ в z t , # Л й B Z t t o Ж й Л t g s т щ , м в z  
t a a s n m ,  s g g t B o  л А в а ^ м а ^ .  ж в ш м а а ,  
M g s u ,  жш. a m » # t ,  м й й * я , ж з .  a m » #  
№, M g s * * ,  ж * .  t m » « ,  м й й ш в , ж !® .  a m a  
g a m ,  м в йш ш , ж! й . ш я т а а а ,  й ф а » ф в , t #
M g g f t o  ^ Л Й Й ^ Z g g o  i g g B Z g ,  M f i^B Z a ,  Й !
SBo MBtigM, g a g l M E o  g ^ t B A i ? @ Z ! t o  ШЖФ
z , gztgff ,  g a - B t ,  t t g i ,  g a - ® ,  s g w g f i M E o
жайФФШ, М Й 1 ,  g A « g f f i g g @ o  i t B Z t ,  МШЙ 
a z a « t ® g B b o

#ш , в £ ^ш >  w ^ A f g s # ,
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лиж. етлж, Жйвжл^т. Ме^Л^Т. ЙВжл^Т.ЛейЛ^Т.[ft] йеЛ^ЛЛ, ̂ хжшежвжмш. Л#еш#, м ^zfвlо шйхевллл, жллллж#. вееш. ш, д леш. йл.шеж#, л^лвй, wtffize. шжхевйл z, еллйллй^еж. вж^й, шжллл, йлшл ед лежш. йвллл, жтffiш#zв, Mî zezernrn. ллТ, ИЛЛТЯ^ЙЙ. «МЖ^Х, ZйZBЛЛШо йШМейe!®z. #й, лжелл. лешш, дирлш^. евлл. ш лл#, дош̂ шл. BMZ, йЛЛЛ^еш. й л т ж. жв ллт. ЖшЛ^ш, ft#Z. №#z-fe, ft£Z. ждожжйлл e^zrz z m z , Mezz. жв^еш, лzew.йетвлл#ш. йлл,еж#, лвжzs, ̂ zft Ш. й ж , ZAftZZ. клйж, ДОЛЛЙЛ, ̂ Z*ft, AZZ
й , елел. жветвелл,#, лееж. лж, долшл. ж влелж, stMft. м, л^*ш. кейл, долллда, ЙЙЛД, А^ЛШ, йдо^ШШЛж, ждоалтлвадй, д леж. жветвелл,#, леей. лй, долшл. жвйлшеж. ̂ ZZZZ®, Д^ллш, ̂ ZZft-fe. eеЙЛZХZ ft. лжв, ЛЛЖЙ, ВДЛйш. Л^ЛЖ^^вЛЛ. #ezал, л в л й, вллл. zrnzrn, йшлшж вж#л. тейл»fflezftо ййеmйжллftЛййо долйллй,, тле жш.м й х л й й л л й ,, жвлл. й ж ж й, Ba^zz. йmtшzтлШо теше, лшвштелт, лвлвж. йл ел, ®лше^, лвлвл. йдойллтй, z ^ z ^  ш йzх, rnrnezBeTze. йеше, mzrnza, ййеж, л 
ж й й« в ^. лшт^ежвеш. йдойж, лллтйе ж, mmй-вzЖо п^х, rneeBeTze. евйле, до ллшл. в й л е, дотлей. жшллтйш. жвйвжллT,ДОйЙZЛTоЙBЖЛЛT,ЛййZЛTо
14. шzлж,£вЛо№Zлн,£в#о;»zл#,£вmойн#, леа^. ж«л-. е±л^. етл». й й .̂ ле е. л й л л ш. й ш л л ^ ^  л^^. й ш ш . а^лже#о№zлже^о^ezш,в#лztо^^eйойшш^о[й]йёлш#м,йzeйеfflйлzл,zхййBййШо л, лжш. ж*^леж. #, леш. ЖйZлеHо ш, лй ш. ж^ле#. да, rnz-fe. йн#, йейе, е^леаж. еж, шелл. лешешшлел, жл-. е±вллжв^ еж, жл^. ®, жш, етйллшвеей, жл№. й й , ш 

й й л^ 1. шшейййлй, е^леее. лжшм, йzш
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g f ,  ftftZift Ж 0 g t Z t o  ;№ Z
g, M # f « ,  Ж S g # Z # ,  I f i t t o  B B ft f tgg i lH M g, 
Ш Ш ^ # .  g S B # ,  M g & ,  Ж ^ В Ж Й # .  Ш Ю В  ЖЙ 
Z g l S ^ o  B ^ B ^ Z I t o  B g B f t B I Z f t ,  Т в # l Z Л o  Ш 
ЙЛ^ААЙЛ#, i f t B f t l A i f t o  Ж S ftf tZ I ,  A i ^ Z f .  
^ f i S B g ^ Z I f ,  W Z H i l t o  Ж 01ЙВЙ, Ж 1 1
£ o g , | ^ o « t o

15 . B z # * ± # , « ^ ^ a , « g ^ « o ^ № g ^ « o t t » * z
#o E f * r a « o  r f w .  & f « # .  * # ,  s f f t .
r ^ >  S f ^ o  f t ^ ,  S f f t .  » i » A » Z t S o  » i £ A g Z &  
4 o § B I f g t I o ^ i g I , ^ i i g i ^ o

[ft] ^ь е й л # ! * # ,  ж в # ш ж  л ш # й 1 й ,  яуж^
f t to  f t B i l t a f t f g f t f t o  ^ Ш ^ Л ,  A m t t f t  ж в в ^
ftf i^ ,  H M g f to  g#m#ftfflo ж g ш m  « а ж ж , ^ # f  
I f t # .  g g g f t g B t .  B B S i l B Z f t g B f ,  g ^ I i E o  л т  
ftftM, ftgftig. g g g f t ig ,  S t g W .  # S A Z fW ? o  ШВ-W 
S f t ^ t o  I f Z f f f l o  t f ! 0 f o  E t ,  f f g l i o  BftJH, | g
f t l i o  МИ#, l g » f t o  ^ к Л ^ В ^ Ж .  S ^ f t t ,  r f
Wo r ,  i t i w i o  f w ,  l i i g t i t o  S f t t ,  f t f f t # # .

XftM ftffo  ilSft&fl,  f Z * I Z Ж o  
t ,  t Z S f f t o  Й, ^ffo ft, g t t t t o  S g Z t ,  r f t S f E o  
r ,  f t to  ft, I t .  ft#-&Bftft, M g Z Z I g Z t o  S i t ,  ft 
g i f i o  ft, ftft^o i l M ^ f t t .  i f I Z ± ,  ftftgfto ЖВ 
ft,®#, f t# # ® ,  ШЖЖй, mft'ftfflZfBo ®il?BIZW, t i l  
ftfto ЖВШМВЩЯ. Ш ^ Л ,  A ftf tf f tf f t^Bft ,  ЖВВ^ 
ft, M g g lo  Z f S M I Z H ,  MkBBftSLZ g ,  f tMg#, 
ftft, Z Z M I S Z I o  i f t f t f t f t ,  A#BftZ, mfto ggilftyfft 
Ж, f tf tgft ,  ftftftftWftft#.  g i ® 7 ,  Ж0Шв.
л ^ ж а в л ^ ш в  w B i m i f t f t g f t ,  g g f tg M g g f to  g ,
ftftfto Iftff l to  ВРЙЛ&В#БММ^Ж.
в  i f t ,  g ,  a ,  g ,  - t g # .  fftfgft,  &&, m g # # .  в в е  
ftSB, b ^ z a b i z b , s ,  f t B i f g a a .  a ,  i t .  a a ,  
f t t # g ® ,  в # в ^ ж . ж в л ш п в в в ^ а ,  t # g f t .  ^ g  
s g i s a ,  imftfto ® i # M a z ,  g ^ S E .  ж ^ к ^ А в а а  
to  f tЛЖ^Sft#ftZЖ, S, g f f g a ,  B A i i g g g g ,  ж к .  
« Z ^ f l Z i o  f t« I0 f ,  Sftft ,  i f t M M E o  Mi№gf, i -  
g tgg,  g g M g # .  в в ж в л в - й в а ,  й - # « ® ж , - ж 
®а ,  m # # f ® g z f t .  f f f i # ,  # s f t g o  ig g g g z f tm ,  m
g ^ » g z « ,  mftwmfZMggfto ж s i i g ; № g o  ш в в  
# @ f t f t Z B , B l i i g i № g f o B B ® l B B # g Z f f l t o
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ЙШо Й Ш # .  # 0 * ^ о  Я^0Йо ЙЙ0Й. ЙЙЙ,
Й # # . # л ^ . ^ Л £ . г л ^ . ^ л а . « л л . а й Й й .

[й]йАЖЖ5ЛЙ#ЖЖЖ,йжЖЖЙЖАШойЖШЖ#А 
йой,Ж№Й№ЖЙЙоЖ,ЖЙ^ЖЖЙЖо#,ЖйАЖЖЙАо 
Ж Л Й Й Й ^Ж Ж Й Ж ,Ш й Й й Ж ой Ж »й Й й Е Е Ж А ,Ж т 
ШЙМоЖЙЖЖ,ЖЖЖ*,йЖЖШЙ#,ЖЙЙШЖйЖШоЖЖ 
ЖйЖ, Ж^ЙЖЭшЖ^, ЖАЙЖо М-ЖйЖЕЖЖ ЙАЖАЖ 
« Й ^ Й * .  Й « Ж ,  ^ЖЖЖо - Ж А Ж « ,  МЖЙЖЖДЙЙ 
ЖойЙЖЖЙ,Мй§йЙЙоШЖ^АЙ,йШЖ*оййЖ#,Ж 
ЖАЖойЙЖЖА#^АШоЖЖЙЙЛЙЖШ1Й,^ЛЙАо 
Л0ЖВЙ0,ЕЙ1ЖЖЖ№Ж,ЙДАЛ«№,ЙЙШЙ®,ЙЙ 
ШВоЖЖ,ЕшЖЖЖшШойЭшЛ^ЖЖЙЖ,ЖЛЖДЖЖоЙ 
ЖЖЛЕ,ЖЖЖш,ЕДШЖЖЕЖЖой0Л^ЖЖ,ЛДШЙ®о 
®,ЖйЙЖЖШойТХ§»Й0,Й^ЖД,ЕЙЙШоЙЖЭшЛ 
^ЙЖ®Ж,ЖЖЙЖ,йЖЕЙЙШоШ,ЖШЖЖЖШо^йЖЖ, 
ЙйЖЙЖ°АМ^ЕМй,ЙйЙЖ°й0ЙШ0#>#0ЖЖ°Ж> 
ЛЖЛЙ§Ж,ШШЖЖйойЛйЖЖ,ШЖЖЖЖоШЖЖЖ,МЙ 
ЙЛЖ,ЖЕЛЙоЙЖМЛ,М§®ДойЖ#0®ЖоЖ,Л*ЖЙ 
ЖШойЖ®Ж0ЖоЛШЖШЙШ,Йй*Ж^Ж,ЖЖЙЩойЖЙ 
Ж0ЩойЛЙЙйй,йМ^ЖЖ,ЖЙЖЖоДЙйЖЖЖЕЙЙЖ 
ЙШо й0ЙЙЙ, ЖЖйо ЛЙЙЙЖЙЙЖ, МЖЙЛШ, Ж ^ -  
Е ,йй§ййЖ Ж ЙЛ^ой0ЙЖ Ж оЛйЛШ ГЖ Йй,М АЛЛ 
№,^ЛЛШоЙйШйЖЖ,МЖЙЖЖЕЙАой0ЖЛЖойЕЖ 
ЖЖ,ЛЙЖЙЖЙ,МйЖойЙЖЖ,МйЛой0ЖЛЖоЖЛй 
Жй*,ЖйЖйой0ЖЛЖоЖйЖ,ЖЖ§йой0ЖЛЖоДЖ 
й#ой0ЖЛЖоЛЖйЖ,МЙЙЖШЖЖЖой0ЖЙЙЛоЖ, 
ЖШо ЙЙЖЙЙЖ, ЙЖЖЕо ШЛЙЙ, Ж Л Ж Й ^ ,  ^ЙШЙ
Ж,ЖЙШйо

17. * ± Т , Й Ж Й . Й & ^ Й , # Й . Й & & Й . Й Ш Й . Ш
Й £ ^ , Ж Й ^ . Е Ж Й Й Ж . : » Ш . Ж » Щ 0 Е Й ^ .

[й!йЖ±ЖЖЙЖШ, йЙвШ§о ЙЖЖЙЖЖ, йША0 
Жо ЖЖЙЖЖЖ0Й, МЖЖЙЖШо ЖЖТЙЖЙй, ЖЖЖА
ЙЙЖ, ЙЙЖЙЖЙ, л ж й - ,  ЖЙЙЖо ЙШМ0Ш, ЛЖй 
^ ,  йЙЖЙо АЕЙЙЖ, ЕЖйЖ, йЙШЙЖо Й й # Т ,  АЖ
Ж'ЖЙ, ^ЖжЙЙйо ЖЕЙЙЖЙЙЖ, ЖжЖЖ, ШЛЙЖЙ, 
ЖЖАЙ^ЖЙ*. ЙЙ#Т, ШЛШШ, ЖМЙТ0Жо йЖШЖ 
Й « ,  ЖйЙЖЖо ЖЕЙЖ, ЕЕЙЖШЙАо Й й # Т ,  ШЛЙ 
№  ЖЖЙ®, ШЛЩАЖЙЙЖо йЖЖЖЖШЖЖЖ, МЖЖШ 
Жййо ЙШЖЛЖ, ЙЙДДЙШй ЙЖШ0ЛЖЖо ДЖйЖЙ

16.
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Ж, шХЛШШЛЛш. ЖЖйШ, ШЛШZЛ№Ло ещ#т,
дох^^шш^. лвлештаж, ^1л§ей1^. ележ
Шй, лтав, й Ш Ж  ЛйЛЛ#0ЛйшЛЖ, ж*Т#Лта 
Л. йЖйвЛЛЛ, ш*Л#, таЖ#ЛeЛЛZШ, ВЙЙ§. 
штал, жжлтад, еш. лшпй, жжжтал, шжта 
ftft, ЙЖЛЛ. штавшШЖЛЛЖ, ЙЛЙЛЖЛ, ЙЛШ®. жвшжейе. й, жш. йЛЛЛейшйЙйТ. йТЛМЖЛ 
йллz?п. в, rnt^ze-&. л^#ллллzft, лешж, л 
лшй. жентажше, 0лшж, ®жшж, lait. ххе 
л т а , шлв т а ш ж  т а т а л, вж т а дл±. жее ^  
лжх#, лшшта, лжлтад. лtЖФшжz, жежлл zft.

18. ЛШЖ>ttXо«*Ш,tЛйоA*Л^,t#ЙойЖt 
Л.е&ё.[ft]йлллежшйййт, в#еft^zwzzйШо лш 
лдй^, ш^«#ел. длдоедй^, желтатал. ж 
влшж, ежл. е*, шжхллтаел. жлллштажл
Z*. йЛЛЛгЯЛЛ, шЖЙЖ*. ЖЛФЛ, Ш0®. шллт #, ЛВеЛЖЖВта. талел-ж, шждойжта. жв^ 
*ж, елй. лталлтае, ш^та^й^. жтаташ,
ЛЛЛ1#А, жЖШВЙЛтаЛ. ЛЛЛЛ#А, втавтат 
zft. ftFJj#̂ ze, йлллдашееш. лжЕвшх±#е. л 
т а л  жшллшлтта. лшталл, штаевтае. ж 
тал, хжжжлл йелшллвллт. ж е ж л ж «ж , л 
татата. ждолтае, йялташеш. йелйжжшж 
штажлталтаталштамш.

19. ^Л#W>ЖФJтеойfcта.ЖЛ#mойЛ#«>ШЛ 
fойHf^BЛtЛ^оЖ4f№IоЖti#.^S»tо

[й]й^й$ше^ле^,тл^в^^тш.йФ*^х,^ ШИЙЛЛ ЛЛтаМЖЛЖта*, лэдлж, йШIЛХZe 
лл. ̂ ЛЛЖЛ 0®, йЛЛЖ. ЕВЛШтаЖЛЖта*, лв 
лл. таелжтал, та-лта, шжлл, шлттал. жталшож, талвлл, жлжл. талж, жжтае 
л, ле^, дотатата. жжталлллтаж, татав 
лл, лета, дожелтататаежл. йжллшшйта 
ш. жтатаелтата, л#$шлш. таллтажл. ж 
елллллт, таллж!таж, eeez, дошмлел. йл 
штанга*, лета, ллвталтш. fttez, талл долл, лтадоел. йжхлташлташ, жжжлта ж
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£® £$о  ЖЙЖЙЖЙ, йЖЖЛйй, Ж№ЖМЖЙ«Ййо ЙЛ 
л ж ш ж ж й й , и й й ^ и ^ ^ о й й ж ж ж ф м , д й й ж й
Ш Ш й й № ,ёй й Ж о

20. Й Ж ,Ж № .^ Й ^ ^ ,^ Ж Л Я о # Й ^ Ш ,Й Ж Я Й .Л Й  
ЙЖЙШ. ЙЖЖ^о &ЛШШ, Й ^ Ж ^,  ЙЖ #6. 

а й ^ Й Ж Й ,  Й^ЛЙЖ^о т т ^ ,  ЙЖ^Й. ДЛЩЖЖ. Ш 
а й й й .  ам Л Й йШ ^о ^ л ш ш . а й # # .  ^ Л «
й . а й ш .  ш ^ Й й » .  щ ^ ^ ж ^ й .  &л щ ж й . а й ® ж
» .ай # Ж Л о Ш й ж ^ Ж # о

[ й !й й й ^ Ж ш й Й Й й Ж ,  ЙЙЙЙФ, ЙЙЙЖЖШо й  
ЙЙЖЙЙЛ, ^ЖЙЙЙЖЙЙо ЙЖЖВ, # Т Й й о  ШЖ#Й 
Ж, И М ,  ЙЙЖЙЙЙИо й0Ж ййШ Й й йо  ЖЙйХМ 
№йо ЙШЖЖШЖЙ, ^ЖШЖйЖо й й Л М Ф ,  ЙЙЖЙо 
ЙЙЙЖЙШЙДо « М Ж ,  ШйЖЙ, йЖйо ЙЛЖЙШЖДо 
Ж М й ,  И Ж Й ,  йЖШЙо Ш'ЖЙЖЖ, ^ЙДЙЙДЙЙИ
ШВо ФЖЙ®, «ЖЙЙЙН, ЩЙЛЙЙШ, ЙЖШЛЖ^, ЙЙ
1Ш й!о ЙЙЖЙ, ЩЙ^ЙЖШ, ШййФРй, #ЖФй, ЖЖЙ
^о йШЖЖЙ«Ш, ЖЙЖЖШо Ж Ж И Ж й, « М Ж ^ Ф ,
йй^йЖ Йо йЙ Й 0,  й й й Л ^ Ф ,  ЙЙ^ЙЖЙ, ЙЙЖЖЙ 
ЖШо ЖШФЙМЙЖ, 0 Й И ,  ШШ^^ЙйЖо Й Л Й И Й  
Ж, ЙЖЖЙ, Ж^й^ЙйЖЙо Й Ж И М ,  Щ ЙФМЙ^, 
ЖЛйжжшйо ашЙЖЙШШШйЙой 0 Л йж ш , й ж й ш . 
ЙЙЙШ, И Ж й ,  ЙЙЖЖ, ЙЖЖ^о й 0Й Ж Й Ж Н о ж, 
ЖШо ЙЙШЙ, ЖЛЙ^ЙЙЖйЖо й Л Й М Ш Н Ж о  ШЯй 
Ж0Й, йй0Ш, ^ Й И ,  ЙЙЖЖйЙо ЙЛЙйМ^, й И
Ж»Й1'Ж ВЖ«ЖЙ, ШШЙЖЖЖЙЙ, ЙйМЖо ЖЙЖШЙ 
Й, ЙЙ#ЖЙШ, ЙйМЖо ЖЖЖайй^ЙШ, ЖЖ^ЙЖФЙ 
й,  ЙШЙЙ, Й!ЖЙо й 0 а й й Ж Й Ж й ,  ЙШ1ЙЖ1Ж й, 
йЙЙШШо Ш1, ЛЖйЖЙЖй«о а ,  Е®#й®о Ж®, ШЯ 

Л М Ф й « о й л ж ^ ж^ ,  й й й й й ш й Жо жЖжа 
ж ж й , тЖЖМо й й й ^ ,  ^ ш щ ,  ййж ййо  й 0 т т ж й  
ж ш й  т т ,  е й й Шо ж л и ж ж , м ж к ,  й 0Жй . а й  
й ж ж ^ ,  й 0 й й о  й , е й ж Шо й а ж Й ж а ,  жймлйжш  
^ о й д й й й й , й й м , ййшво ййлвнвж Шайййо 
взвж ж^ й щ ж йШо й л й й , Шайййо й й , й й ж ж ж ^  
м, й в й ^ Л й й о  # # й й , щжйШо аж Й й ,  шййвд, й  
»Й5ШЙЖШйо « Ж Й ,  йЖМЙЙЖЙо ЖЛМШЁВДЙ 
Ж, ЙЖ^Йо Й, ЕёйШо айЖ Й Ж ^, М М ,  Й Ш Й
йлшво  ^ а ^ й й й Ж Л й ,  ж ж ж аж ййо  йшж^ й , жй
#о ЖЖй, ЖЙЖо Й й М ,  ЙйЙЖЖЖ^ЙЖ^йЖо й М
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g g I ,  t£gg№E«, A A IA # ,  M«AB. А, Л^Й ^Ж . A 
Л А М Й ,  * ^ # f t f B o  Й Л Й Й # !  B g ^
gZ go  ЙЛААЬ, № A tt® g iA to  Й $ ^ Й ^ ^ ,  EgfflZffl. 
B f i ^ g № , Л g ^ Z ^ o й f ^ Ш Z W - f , Л g ® ^ Z i ^ ? .

21. M Z W , f № A o I Z m f f f i f * o * m S g f
£o S g f « o  s g f i o  » » « * .  s g f f o  g
* £ ^ S £ g * > A ® & m o ^ A & & # Z ^ > A B o

[ f t ] B A E I E g A A Z A g t o ? L , « ^ t o l I g g A , M f  
I Z ± ,  fn E A fg ,  ААЕШАЕ, MASiZWo EBtlW, t A  
I # A E ,  BPAIZAWt. ЖS?LШZW, f l ^ A o  $ B I # g g  
gA, X g - ^ Z f A E o  Ж S IZ A « ,  f t t f t o  t №  i l K f f  
g ,  ВЕЙ^АЖ. M g ^ Z g ,  { K f« rn » o  ЖSШ/AE, S g
f # o  ЕЕШ, S g f l o  S#MgMft, g A l i o  E B ft?gEIZ
g, M f M f g E Z # A E .  S S ^ ^ I ,  S g f l o  S f f iM ,  B g  
f f ^ n - i i o  fflfeg^, е ш й ®, B m g g w ^ g g t o  a #  
ЁЙ. ^ B iA # iA g A ,  МААШПА, ^ f f lg g s ^ o  Ж S S g f  
•fa. B Z t g ^ Z i .  TW ggZgo l E E A A Z A g E A f ,  t A  
^ A g A ,  Ж Й^^А. f B I # f A f A ,  Ж ё В ^ ^ ,  S A g g ,  
A i A f t o  Й, « g f .  t ,  A t .  l A i t H o  ААЙЛАЙАЕ 
M A gfif ,  АЙt A M I # g l ^ t A o  SAffiAgAEffiZA, t  
А Л ^ ^ А ,  ЖЙАйЕ, МЛЙАЙ^. ^ f I f ,  g i f A M A g  
g ,  g i f ^ M ^ g f i .  А А Й Л ^ А ^ А ,  E f M Z W ,  AA 
t A , f g I g M g t o Ж S A A A A A g Z й ^ , A B o

22. e M ^ o 6 i i o i ^ « o i M » o ^ i # o ^ « g o S A i  
ЛШ- A g T ^ o  g g M B J .  g g g ^ f o g g ^ f t f ^ o  g g # &  
* .  g f g # >  ^ g T i i ^ z f o  ж а ш я й д о ^ #  ^rnw^o м  
£MfiZ.

[ft]  BAAAAйЛAAIAШ ■gAAtДf,  i g | A # I ,  
E « g A ,  ЖАШАЙЙ. й, i i o  Щй^АЙМВ^АЖ. 1Й Л  
^ Й А « ,  g - * g A S M ,  g - Л В ^ Й ^ .  « М 0 # Е А А « ,  
ЙАА4А, # E g g A A .  f E « g A ,  m # E g A .  ЙЛААЛ, 
g№AM. АВЙАЙМ, ШЙШВЙА. t t S i m ^ .  e m ^ f ,  rn 
БAЛSЙo Ж, # t .  АЙЛЮ Ш ^, m g f E E ,  ВЕЛ®. f  
ВЙБАЛ, М А Й ,  М й Ш ,  m Л gfo  ЛВЕ, m I g # .  й 
л й м ! й .  жsйmЖo s m a # ,  а ж а ^ ,  a z s t # ,  s a .  
« А Е М А А Т ,  t t A i t e .  МйЛААМтЕТ, ЖАШАЙ,
i g g t o  f t S A i i o  i m i f ,  A Z A S B io  g i ,  m g E ^ ,
g I S f o  A S i ^ i A o  А «Й Л А А А ^, 0ШЙАЖ, ®Й«
a ,  t z i i f S o  a g i ,  m I g i o  ж s i m i o  й л а а ^ е ,
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л д л - ,  ж л ш е # .  жвлдо#.  ж х л й л ж ,  л ш ж л .  ж в
ЛЯШ. ЖВЖХй№ХВЛЖЛш, ЖЙ-ЛЛT^ШZЛо л,
й ш . ^ л ж ш л ж в ж .  й ж # л ж ,  ж л й ж л л ж ж .  л в л д  
л в ж ,  й ж # л # ,  ж л й ж л # ж .  # # ,  шшжлжш. ЛЙ, 
в л .  й л # л е ,  ж л й л л е ж ж .  л ж а ж ш ш л  ^ ж ^ ш «  
ж, л л в е ,  л ж е ш .  дож ж лллл ,  е ь ш ж д й ^ ж л .  й  
л ж й .  ж, лшш. й ж # л ж ,  л й ж # л ж ж .
йЛИЛЛ, Л Л ^Ш Ш . f ^ ^ W Z .  ж в л ш л л ,  ж л т ж ш  
f tZ f t# .  йеЖХ^ЙШй, ж л ш ж й , АЛЖД. ж л л л в ж  
ZB,ftZШIйДОЛ#,й.ШёЛ,iЖЛШЙZо

23. # е > e й о ^ м л ^ о щ м л ^ 0 о m л й # л й о л ш  
лш , ш а л х л .  ж д * л ш # .  ш # л л ш .  ш # л л ш  л # л  
л л .  л л ш # ,  ш т л # £ .  л л ш # ,  ш т л # £ .  л л л # ,  л  
т л # £ . > » л ж , е т >

[ft]  й л е ж х ж е ж ш ,  дж ш дш . # ,  лш. ж е ,  ш» 
еш .  в ж ^ л е ж ж ,  лпплл. й е ш ^ ж ж ,  лшжж, л ш д  
л й й .  ш # е # ,  д л й й ж .  ЙТВШМЛ^Ш, ШШЛ^0 , в  
f tж ^ # z л ш Л о  й ж ж # ,  ш д м ш т,  т л
ЛЙЛЛZftо ЛЛЖШпХ, # л й » Д .  ЖЛЙЛЛZЖ, ЛЛ 
шл, ш а л Х Л .  й Ж е ^Л Ж Ж Ш . Ш?Ж#, ДЛЖшЛЖ, 
л ш л л л ш ,  л # д л ж ж .  ш л х л л л ш ,  Ж'ЖДЛ, л л ш л  
й # .  ж ж л е ш # ,  доллш. л л е ш # ,  доллш. л # ,  ш  
§ л и # .  ш ш л ж м х ,  т л л § .  л ш т л л в л ,  в л ж  
z ,  л л в ж ,  Bftf tz ,  л е л е .  жллшш , ® f t# z .  л л л  
ш ж  т л ш й # .  й л ж ,  ж й -fsz*, й л е ,  ш ж х т л е л ж  
# .  ж ж ^ ж ,  в ш л е ,  а д ш л л ,  х ж л ж .  й л ж ,  в й ж  
л л , л в х л ж ж .

24. ш # л Л о ^ # л f f о i ж # л Щ о i ^ # л # о i л # л й о
й # # л ж .  е ^ ш ш ,  в * * * ^  ( ^ Ш ) . ж е ш
# , л л ш .

[ f t ] й м л е ж ж ж л ш ж д ,  ш п п й ^ х л ш ж ж ,  ж е  
ffl^zft-fe. й , жшлжжш. ^ ,  ллш жш . ЖЙЖДЙМЖ
ж х - л ,  жлш ш л. ЖЛЙЛШЛШДЖ. ^ ж д ж п м л ж х -
Л, ж ллш ж . ЖЛЙ^ЛЛШЖЖ. в е л л й й .  В й в й Л Й  
Т й ж й ж й л й ^ # ^ ж .  йж, ш й м в ж .  йж, ш ш л в  
ж. й - й z л ,  л ш д й ш л ж .  й л ,  ш й ж еж .  йж , шйж 
е ш .  й л ж ш м ^ х ,  л л л е ,  ш ж л л ж ж .  й й ш й л л  
ж * .  ж вежш ш , n t z ^ ,  n ^ z ^ ,  t х z ж л Л о  ш t ш z  
л , в « ^ й л , д л ж й о Ж в t ш # л Ж о B е л ш ж л й й Ш о
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25. t Ш Й ,Ж Л й £ о f c ф * ^ о » й Ш Л & о Я Ш Л f t о
е в л л т # .  ^ л & е ж .  л ^ в ш .  й а ±.ж в л . л в ж .  ж в  
й . й в ж .  ж ш л .  л л ,  й л , л т л .  ^ Ф е и л ,  ш л & -
^оЛЙЙойЙЛоЛЙШоШЙЙЙо

[ft] й М е Ш ^ Л ,  Д В в ж в Ж Л # .  tЛftЛШZЖ\
л ж н е ж .  ж й # ^ л ш в ^ ш .  е ^ # ,  ^ b i ^ z # # ,  л л л  
ж, ж л л е - м .  м ж ж ,  л е л м ш ,  ж в д ® .  д е л  
й ,  л е д ш ,  ж в ж л й л .  ж л л л е н ,  л ж л е ж ,  ж ва .  
л .  й й л л ^ z л ,  ш # л л л ,  ж в д л ш л л .  ж ш т и л ,  ш 
л л л л ,  ж в ш т ш л л .  ж, л л ш .  л й # ^ ,  ЖЛййЛ, ж 
в е в л л т л .  ж л и й ^ ш д ш # ,  л л& ж л ш ,  ж в л л д е  
ж, # ^ в ш .  ж x л ж z в л ш Д о  я т д е л л .  ж л ж ш ь  
л л ,  л ж л ^ л .  л ж ж л л ^ л .  л ш ^ ,  л е л д .  ж л  
л в ж .  я т х д ж л .  ж#йшлжш®ш. ж ^ ж в ® .  ждоле 
нж, л л л ж ,  л л ^ ш й  ж л ж в ж .  ж, ж ж - м .  ш z  
®й , ж т л л ,  йш zж вллШ о й й л ш , ш л л л й ,  # л #  
л .  ждолдшл, ш л й т л .  л й л й л , ш л т л .  ж ^ л ж д  
л # е и ,  ш л л е - ж .  л х ® д л л ,  ш л д л х ж ж л л й .  й  
д о л й л л л л .  л х л л л й л ,  ш л ^ л й й ш л л ,  Жйлш. 
й д о ш л л л л й ш .  й й , ш я л л ,  ш ш е д ж ж л .  ш е ^ ж й  
л ,  л л ш д ,  Д Л й й .  ж в ш й й й .  ЖШЛШZД\ ПпйГлЖ 
т . ш л л й в в - й z ж ,  й ж й ж в л # л . й е ж в й ж # л  
ж , й ж # л # ж .

26. Ж Л Ш о # Л iШ о Ж B Л Л ^ B T ,Л Ш Ж о й t ^ Ш ,  
^^ЙЙо^MЯmZZ,WBЖЙЛTоfeMЛ«оЩШЛSо

[ft] й м л х # ,  л д д ж # # ,  л е ^ ж ж - ^ й ш .  й ж л
ЛЖ. Д Л Л Ж ^ ^ ,  ВРЙЖШй. # л ж й л .
й ж ж л л ж , й й ! # .  ш е ж ш а  л ж ш д  л ж ^ ^ ,  л л  
g # .  ж ш л ^ д й ж ш л е ,  ж ж л ^ ш .  д л л л ,  @ш§#. 
ш ш д щ ,  д д ^ л ,  ж л ж ^ д # ,  ш д й д ш л , ж # л щ z
Л. ЛХЛДДЖ, ж Д Ж М , ЖЛлЖ^ШЛ ЛЙЙ#, ж й й  
л д ,  mt№ i£XZ^. ЙЛХЛЙ, й Л 0 Т ш Л й ^ Ж . $ж , ж 
ж жш1Д#ш. ж т ш й л л л ,  л л л z л Л о  й л ж й т , ж л  
ж я ,  ^ е ш д  л л л ж й ^ в ж Е # ,  « м ж ^ ж ш .  ж х ш т  
л л ш й , л й # д « ,  ш м л ,  ш ж ж л д ^ л # ,  в е ж д  
ж д й д л ж ш .  ж в л ж ^ ж .  л й й л л л ,  Л Д Й ^ Л Ш ,  л  
д ш м ,  ^ » z # .  й е ж д е л т ш л д ш .  л д ^ х л ,  
т е ж д л л д ш ш д  ж л д д ш л д .  ж в ^ л ж ш ж л д ш .  
ж в ж д л т .  Л Л#, M Z f t .  ^ждодл, жвддолш. л® 
дошл, жвщдолл. л , ждш. л л # л л л ,  д д й ^ д .
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BSAA, g m tE o  ^E A iA A E M g o  АЙАААЕА, AAA 
A A ,M g g B .

27. # # g # I o # W g ^ « o # ^ g f f i ^ m o # W g ^ ^ W g A  
Л. f ^ g i ^ f g A i o  ЙАЙЛ^АЖЛ. ЖЛ^Л. ^АЖЙ. 
ЖЖ^Й. A i a ^ o  ЖАЛ#. В А Л А А  В А Л #.  #ЛАЙ. 
B A S f f o g g S ^ o i A g ^ o ^ A ^ A o

[ f t ] B A й Л А A g A ,Ш й A # Z A to Ш й ,« A g Й o t tЛ  
ВЬАЛШ4А, ААЙА, A B g S ,  Ж ^ й .  Й Л 1 В И ,  g g  
ЙЕ, A « Z g ^ ,  A A S g « # « g S Z o  ABAS, B f r Z i f o  
ЖАЖй. ЩЙ, АААШУ, АШШАЖ. ЙЛАЖЛЙЙ. ЙЛ 
ZAo й ,  й .  g $ ,  g^o  A, A. gA, BA. АААЙАА, B 
A Z f f ,  ЖАШЙ. «А, ЖШЙЖ, #AAAmAZЖo ЙЛА 
A i t t ,  AgAEMAA, t g A A Z A .  ^ A g g g g B ,  МШРА 
Z ^ g .  B ifZA #,  ® gff lHo АШ, fflHZAo « f f t Z Z o  tt 
ЛААШЛЙ, g g - t t ,  f l t t f f g A f o  ^gM E A Z , g f t £  
« A t .  M S Z A A ff lE Z ± ,  A A ttA f ,  t A f f t .  АЙЛА 
ААЙ, 4 f S 4 .  ^ A I A A ,  g A g g ,  M « g № I .  BfflZA 
# ,  f f i l g T H f .  ЖggШMgAAo i A ,  ААМАЖ. t t Л f  
Z i S ,  ^ААМЛА. ^ g E f A M ,  g f A i o  ^ f A Z t l ,  АЛ 
i^ M A A , A A M A SftlfA o  ЙЛААВА, m « g - t t ,  M 
g g B A ,  AgMmZA, ЖАЛААААМВА. BAZA#, ЖЖ 
i A f g A * .  А А Й Л ^ ,  g g A g Z Л ,  » g g ,  ЖЖАЛ. 
ggA A Z A , « A f g ,  ЖЖАЙ. Й, « A t .  gBAffl, AgA 
# ,  g g g S A g ,  S Z A I S i A o  ^ S l ^ .  l ,  A t .  « S t .  
A B A T A A ig ,  ЙЙйй, g A M ,  Ж Е * .  ЖШgBo ШШ 

ШЙАМАА, АИ^МАА, AAAftZffl. ЖЙЙА 
AA, ABZA, A l f t f t o  S ^ ^ i g Z o  ЖttZАЛ, ВАЛ 
AA. ВАЛ, АЛАА. йЙ№А#М, i ^ A ,  ЖtE№ ZA 
A. AAM#, AAMW, f t t f t f Z A I o  # Й Й Л А « А А ,  M 
g f t S f Z A t o  AWAA, M gftSAZAIo AAAAgTA. A 
gTSBAo B i A A f ,  « g A f g E ,  E'AAgo A A A f g ,  A 
A f # , A l ^ A o

28. E S № . A S « . A g T M o A g T ^ . ^ B ^ . * e g ®  
Л. ЕЙЙ. ASM. A gT ^o  A g T £ .  I f i f g f t o  
Е Й * .  A S # .  AgTfto A g T ft .  Ш Л А .  «f igf to  ft*M 
A ^ o S A f f iZ m A # ^ o ^ g « g ^ o

[ f t ] B g g # f r I Z A \ M 0 й Л g A A I g Я t , M A Й I g ^ A '  
to  АША, A I ,  AZAA. AA, AZAA. MAIZA, A A f  
A IZ ^ A o  i B g E g ,  BPAto ЕШАЩ#, « g A ^ A Z ^ ,  g
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ААТЖЙЙо М, ЛЙТЙШ ШШЙЙЙШ Ш1й, Шпйй 
йо й й й А И ,  ШЙШЬАо й й й Й Ш  ^ЖЙ^Йо ШйЙА 
Ш ^ЖА^йо йЖЙШо А Л й А й й ,  й Й М .  Ж^АШ Ш 
Ш « « А ,  АЙША Й А « ,  й0Й Й Ш  АЙЩо ЙЙЙЙ, 
йЖШЙЙ, ЙЖЙЙТ, йАЖТМЙо ЙЙЙТЙМ, йАйШЙ 
А, ЙШЙШ, ШШЙШ й0ЙШйШ Й Л М ^ Й Й ,  ЙШ1 
Й0ЙШ®Й®, ЙЙМЙо Й Ш Й М Й ^, й0ЙЙЖШ® ЙЙ 
ЙШйо Й, Ж®Ш Й. ЙЖЙЙЙЙо Ш, ЙЙЖЙЙШ й, Ж 
й й .  ш  АША. ж й Л ^ й ж й ,  щ й 0 Я ,  ш й ^ й й й о  т 
ЖНЙИШ ШЖЙЙо й0ЙЙЙ, ЙЙШо ЙЙЙЙШЙЙЙЙ, 
йЖЙЙЙЙШ, ййААТйо ШМЙШЖШ, ШШЖйЙЙо ЙЖ
т й й ,  ш й й « й о  й й й ж ш , ш й ж й®, й 0 й й ж ж « о й
Жйййо Ж, ЛЖЖЙШ # ,  ЛййШТо Й, Л^ШШЙйАо 
й, ЖАЖо ЛЖЙЖШ^Йо Ж А Л ^ Й М - Ш  ШЙЛЕ, ШЙ 
й ж й Ш о л й й й ш т ,  «йА А Й ййо тжйШйш, а й ш й  
й й ,  ^ЙМЙо ййАТЙо ЙЙШ йЙШЛАо Ш^ЙЖЙ, й  
ЙШФЖЙ, йЖЙЖййАо Й.ШШШЙШ ййШУАШ ЙЛЙ 
АЙЙЙШ ШАЙЙШШАШ йШЖНАЙШЙйо ЙЙА^Ш 
ЙЙо ШтЖйШЖЙЛЙШ й 0 й й й Ш  #J, #ШЙо йШй, 
ЙЙШШЙЙШ

29. Ш Ж А Т Ш й Й о ^ Ж Й Й # В .А Т М ,Й Э Д А о й #  
ЕЙ. &#£Йо ^ Ш А Ш о  Я З Д * .  ЙЮЖо Й М Я о  й  
Й^ЛЖ«>Ж#>Ж*.

[ й !  АААЛййШЙ, ЙЙЙШ АЙАйо ЙЙЖАЖШ 
ШЙйЖАЖйАо ЙЙЙЙ, АШУАШ йЛЙЙШАЙАо й й  
ЖЙШМЙ0, Й^ЖАТй, ЙЙЙШ ЙАЖйАЙо ШЖйАЙ 
й ,  ЙЖЙЙЙААВо ЙЙ, ААТйЖШ Ж#ййо ЙАЙЛЙ 
Й^ЖШЙЙШ й 0 й й й й о  ШАЙй, ЙАЙЙо ЙАШЙЙ, 
ЙЙАЙАйЖо Шййй, ЙАЖЙо йЙЙ#й1Ш #Ж Я, Ш- 
АТ, й й й й о  Й«Й-ЙЙЙАЙ, й й й й о  йЙйШШЙ, я  
ЙШЙ, й й й й й й ,  ййЖЙЙЙШ йШ№ЙЙЙЖЙй, ЙЙ 
№АйШ Ш^йЙШЙо й^ШУШ АЙ^йЙЙЙо й М А Ш  
Ай. ^ЖЙШЙйо ^ЙШШо ^АЙШЙо ^ЙШйо ^ЙЙЖШ 
Но ^АйШЙо ^ й И Ш ^ о  ЖЙЙй, ЙЙЙЙЙШ Ш#ЙЙ 
« А о й й й Л т й й о й 0 й Й й Л Ж й , ж # , ж й о

30. Й Ж £ Л £ # > № £ ® А Т о Й « о 0 й т & , Ш » о
##^Ш В о й^Й Ж ® . т м # .  ж м  

№. ЖШШ. ЖШЙ#В. ЖШШ. ТОДОЙ. ЙЖЙЖ. ЙЖ¥
Во
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[ f t ] й л л е д х л л в й ,  ж м ^ л е в ж а л т ш .  ж вж
®#, # e z * -& .  дшдож, ж е * # ® .  ® z® # ,  д « ж ^ ,  
л л ш л  ж # ш л .  л « л ,  л л л л ,  ж л л й л ш л л й , й
ДйZДШо йлЛЛ Ж Й, Й М Ж , й # Л # Л ^ # ,  '№*#
д .  # д # ,  жшв. в # ,  лш, йш. л ,  ш е л л .  § л т * ®  
л .  ж л е т * л е л ж д д ,  л й в й ж ж ш .  л ш т * ,  ш т л  
е й ж е ш .  т л е й л е е .  т л е ^ л е л .  г ш е ж л # в . й  
ш я л ш л е в ж ® ш .  ж®#, ж ^ ш .  ж ^ л л д о д л ,  аж ®  
л .  ж ^ л е ® й ш # л # ,  д ж л .  п п # х л ® ш д л # # ,  д а ж  
л л . л л ш а л я л # ,  д а ж л я л .  й й ж ж ш . ж а л ,  дож 
z f t .  ж ® т й .  ж вж ж лш . л ш л в .  в # ,  йш. ж в # ,  л  
ш. е к ж е л л ш ,  я ш ж л ш л е л л ш ,  т ж .  л л е ^ л л л  
в ж ^ й , е # н л й л .

31. Z f t Ж # ,Л # Z ^ о ^ ^ Ж Z о Ж tШ # Л ^ о Л ^ Л M Й
д ж ш й * .  ж # л # ^ ж .  « т а ж .  л # в ш д ^ .  ж ж л  

л .  й ш л ж .  i ^ z # .  ж л & х .  л л л х # .  л е в # ^ л л т  
л .  « а д * .  л л ^ л * .  е л л # .  дов
^ * L Ж Z о Л Л & Л ,B Ш m tо IШ , B « Ж Z о

[ft]йЛЛеЛBЖ ®ЛT,Ж йЙеЖ ZЛе#Ш о®Ж ,Лff l
ж z ш f л # ,  - г^ л ж .  ж # д ж # ,  д д д л л х .  ЖйЛшЛй 
ж, ж л л ^ л .  л ш д л д д ж # ,  л л л # е ж ,  ш л л л .  й  
й л л й й , ш # « ^ # .  в е д ж л л ,  # л л л ,  ж е ш # л  
ж. л л е ш # л ж ,  ш л е л д # ,  т л ж ш .  д в д е й й .  шл 
л л ж л д о в л л й ,  д ж д о в л л й ,  й Д Л й й ,  йжшжж#, 
л л ^ й ,  м ^ ж ш .  ж - л # в ш ^ # .  # л « в ,  л в ж  
ж л л .  жж#, е е д д а л ,  л в е л л л ,  ш к ^ д .  к л л е  
л ж д ,  д о й й ш л в л л .  т л д е л ,  ш е в й л ж # ,  т ж д  
д л л л х .  л л л л х # ,  д л е л е л л л л т .  ® i i # « ® z
Ш. е й й ¥ # # л л т ,  ЛЛ^ШшлШйл. ж » Л * д # Д .
й * до# л . и * ,  л д * ш. ж вдж дой# ,  е е е ^ ш .  ж жл 
в д л л л л ,  в л л л л # # ,  й л Л Л Л ^ Ж # .  е л л л # ,
ЯУЛВДД^Ш. ЖЛХАД, д о л в ш ж ^ .  д а й ,  т л в л  
*L&Z. ж е е л # в ш ^ ,  В РЛ #вш ^Ш . л в $ ,  ЖеХЕ 
Л ш в ш £ Х ± ,ш & В Ж Л ® # ,Ж Я ^ .

32. ш , ' t о Л Ж о # й / K л т л m e о ^ л e ш ^ , я # Л l i  
л .  л й ^ д в ^ д м .  ж л ^ ж ш й ^ .  & ш ж .  ж т ш .  л т
Л^Ло^Л,№BЛЖо#Ш ZftЛT,ШД#ZЛff«Ш о

[ f t ] й # л # л в ж ® л т ,  й е х л л л ш л л ,  ЯУМЖш 
и м ,  лйдш хжда,  й ш у л л д ш . ж# ,  л л л м ж .  ж
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f A f ,  * a $ o  I Z A A g g f ,  A S g ^Z o  t e S I ^ g ^ o  ft, 
g g A Z « .  g Z A g J « f ,  AZfto fgJMA^, m f A # .  A, 
«SEA. ABAiZo AAEffiZE, t f A B I o  fAA A A AS, 
« M f g f S o  A A Agg, MAgAAA. 1 в ! Л й ^ ,  «AftA 
g A io  t A I S f t S A Z .  M i f t A ,  M A g !A « Z A .  BPMft 
ME, MgftAfo Ж S g T g f Ё o  f i i l g l A A .  « A E A f l  
A, m g « g ^ g f f i# ,  I f iA A ^o  ^ A f № ,  АЙЙШ-Bo A 
AAEE, AfAAo fA I f f iZ ,  ВААЙАА. Й А ЕЕШ # g  
ftffiAA^AIo АААААЕАЛ, f A I A Z ,  m ^A Z A M g^ 
AA, A ISA o gAZft ,  mAAB, ^ g i l g l A Z A f f l A .  f  
^ f t g ^ ,  E fW JfA #.  E, « A A to  AftAgA, EAfiJA, m 
f A A I o  AAgAM fA. A fA ,  MAEfA, t g ^ S A A # .  
A B A A A fA f ,  A A g lA ,  t t S A g A f .  M ^ A f E g E T ,  
MESA, g E S I # .  Ж-ABAZS, f tA f ,  A A i f M A I .  g  
fftAMgAo AgEAA, m A g f g g o  E A A A g g t .  AAM 
E I A g T ,  ААЙАж, g'/BgE, « E f t Z f A E t o  $AEAA 
g'/BfJUft, E f t g g g g f A E o  A « I ^ g g « ,  E«A gEff ig  
g l o B g й Z ^ t o Ж l i I f l A , Й * t t ® g B o

33. E Л t f o g E t Й o t t Л f f * o g i t I o E A t S o ® f f  
f f ^ o g E S A f E o A W g t f E o

[ f t ] B S A A A A A A I g g ,  t B t A A Z Z I Z o  Е л # ,  
A l^ A M , AAA, ASA, Ш Я ,  А Ш » ,  t l Z I .  A E f  
Е л # ,  A t t f t B o  й Й в ^ Е Л А ^ ,  g f g E f i Z .  ABAA 
BS, H « ^ M A g A f ,  E A f t o  A ^ g g M A S A f ,  ЙЕЛ 
ZSZo A B Z g ^ A E l ,  mAZ#. ААЖЙ. ABE, A A I I  
f ,  A A IA Z ,  g I M E # .  A A H H f ,  AAHAZ, gHME 
# .  I g g g H ,  A A A g E f A t o  t tZ E A A H A f,  i E f g o  
A M ^ f E S S ^ ,  g f g f i f g .  $ a Z E E ,  ^ASBABZo g  
lE M g f tZ ,  A l i a .  AEAE, E f g g ,  g E f g A f ,  AA 
g ^ g r n f t .  A E A g A f ,  EAgAo A g E A , i ^ g g B ,  
E A I f A f K o  ЙЙААА, ЕАйАМ еВ. BP^ASa, g A E  
MgA, Ж И В ! .  AgEA, ЯУНШВ^, ^ * g # ,  EAAM f
A, B E A f g t o  ®g, Й ^ Л # ,  A g fE o  f f M A f H f ,
g f E t o  A f ,  AAAASAZAo ^ f Z E ,  i f S t t t .  AB
S, t t f f tM E # .  -ttAgaEA, l i A A Z f o  E g E ^ A A E ,
ЙШМЕА, A lE E o  f f f i I ^ # ,  M E f E A f ,  ШЕЕЕ, g g  
g E ,  B A A g E S A f E Z .  -ЙЛ^№#А, A M A ,  EgEA№ 
M®, Е й®  A, И Й ! ® .  f # E E A ,  АЙМААА, A g g A  
g g ,  B A A A f g A f E Z .  « Ж Н Е Ж ^ ,  Л^^АА, A ES 
ЙВ. A l E S m f ,  EAAB, A A A I # .  i l E B ,  A l g E g
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ft, Й^ШТо ^ЖЙЖЙЖЖ, ^ААЙ^Йо ЙЖЖЖШ, « Л й  
ШВоЖЙ#Й№ЖЖЖ,ЙМЖЖШ4й^о

34. * ! ® ^ , Й ^ £ « о Я « № Й Й 4 1 Й ^ о й Ж Й ^ Ж о 1 #
ЯШШЙй±. ЙЖ^> Ж£Жй. АШЙ#ШЙ*±> Ж£*Ж. й  
Й Й Л ^Й Л Ж .йШ Й Ж .

[й!йшйЖЖЖ, ЖЛйАйЖ, йЖЖЖЖ, ЙЖШЯЖШ 
Айййо Жй, .ШШЖЖйй. ЙйЖЖЖ, #.ШШЖ^Ж, йЙЖ 
джтйЖо й 0 йжжйо шжшжш, йжшш йж . йж ж^ ,  

йЖШЖЖШЙЙЖЖо ЙАШЖФ, йМЖЖЖШШЙ 
ЖЖ. Й#№ЙЖЙй, ЙЙМЖЖЖ ЖЖЙЙ. ЙЖЖЖ йЙЖ 
Ш, {ЙЖЖЖйо ЖЖЖШЙЖШЙЖЖ, ЯУЖЖЖЖЖо тйЖйШ 
ЙЖЙ, ! Й !Ф о  ЙЙЖЛЖЖ^Ж ЭЖМЖ ЖАйй, ЖЙЖ 
Ж, й!£ЖЙЖо ЖЖЖЖЖЖЖЖ, й!£ЖЙЖ^о ЖЖй#,
ЙЖо

35. & *^> Ж Т £о& Ш Й #> £Ж Ш оЖ -А ^й£± .йЙ Ш  
Д.ШЖЙЖ^.ШЙЙЯЖо^ЙЙЯЙоЯЙЙЖЙо

[й!йЩйЙЖЖЙЙАоЖт,ЖЙЖтоЖтЖЖ,ШШЛД 
Ж, ЖЖйЖЙЙо Й Л & Ж Ш ^А Т, йА ТЖ йй, ЙЙАШЖ
#йо ЖШЖЙЙЙ, йЖЖШйЖ йЖ±ШйЖ тйЖШй, ш
ЖЖЙ, йШЖШЙЖШЖйЖо ШШЙЖШЖЖ, йЖЙЖо ВШЖ
# ,  йжййо жтжжшж, шжйж , л ж ж  й ж л ж й ж ж ,
ШШЖЙЖАо иЖйЙЖЙЙй, ЙЙЖтЖЖ ЖЖ£ЯЙо ЖЖЖ
й ж ж , ж й ж д , жжйшж^ йо ж ж й ж ж  мжжжжйо т  
Mftft, ШЙШЛШ, ЙЙДЙЖЖ, Жйййо ЖЖйЙЖД, шм 
ЖЖ№, ЙЖЖЙЖЖ ШЙЙЖЖ, ЖЙЙЖН, ЙЖЖЙЖЖ ж 
жжжйо т Ш й # * й ,  й д й й ж й о  й , ж й .  йжжжЖо ж 
Ж#Й«, Й«ЛЖЖШЖЖтйЙЖТ, йМЖЖо МЖЖЙЙ'ЙА 
т й ж @о ж ж й й ш ж т й й Жо ШАТЙЖЖйШйЖо ж тж А  
ШЙЖШйЖЖ,ЖЖЖЖЙоЖЖДЙ,ЙЖЖЖо

36. Ш & й . й Н & й . Ш Ш й . й Н Ш й о Ш ^ й ® ^
йо Ш Ж Й  Й0АЙ. й Ж М о  ЙЙЖЕЖЭД. S
Й#^>ЙЖЙжЛ.

[ й ! й ж ш ^ й ^ т ,  ШЛЙШЖ ^ЛЖЙЖН^ЖЙо АТ 
ЙШ, ЖЯУЖо «Ж0ЙЖЖ, й $ # о  Л Й Ж ,  Й М .  ЖйЖ 
ж, й й ж  ж ж ш ^ й ^ т й о  й@жй, ^ й т й о  шмй , н й  
Шйо @Жй, ЖЙЖЙо 0 А й ,  ЖЙЙЙ. АЙЛЖ, ш я ^ т .  
ж л ж ж ш й ш я , й0Ш^о жжжнжишййЖо « жмжжй  
ftft, ЯЖШЖШЙЖЯЖ ЕШЖтЖШЖо ЖНЖЯЙЖ, л ж я
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е л к й ж ,  л е ш л л х .  л х я у м м й ®, лжжелэдш. л  
жzжmЛо - ^ я й л ,  т ж л л ш т  л л л л .  л л л ж в ш
ЛZШ,&ЛZЖЖBоЖ#ШZ^Шо

37. ш ж , л л , w л л Л о ^ л e ш ^ , л ^ л i f t о f t w л № ,  
w л « z в л ж z # о Л Ж z # , m л л Л о Л Л в # . л т л g Ш о

[ f t ] « х и м ^ л - ш  в е ш ж л л ш л л л ,  ж л л
fit&^Z#, МЛ^ЛШДМйЛл. йёЛШZЖ, #1Ш й. й Я
®до^4. ЖШ^ZЙ®ШЛЛЛо л л м л я д ® ,  е ^ д ш л л д  
л л .  л е л л ,  ж л х л # й е ^ # ,  д л ® z в л ж z л ,  
л z м е s Ш о  е ^ в е ж ,  дол^ж. й л ж z л ,  йш ж л,  е
ЛйМЛЛ, ж л л й м л .  «ЛВЛЛЛ, ЛЛМЛЛЛ, дожлл
й . Жл л ж z t t ,  т л л л .  й т л л ,  д у е л в ^ ш л щ й ,  л й  
л # .  ж л л т л й ш .  йш#, л л л ш ш й ш л .  ш, шлш. п  
л л ж ,  я л л ш .  л в л ж z л ,  й н л ш в .  е л ^ д ,  т ж л  
л д й .  ж ® в # л ж ,  е л й т .  л т д о д л ,  ш л т й ш л .  жй 
л ж z л , е f f l ш л е л , а t ж Л о  

л л ш ш м ^  л ш ^

^ ш ш ^ т ш

38. л ш л ш . ж в е ш . т ш л л ш . ж в л ш . л ш л л , !  
л в л .  т ш л ^ ,  ш е в л .  л л л ^ ,  ш л в л .  л х л ^ .  ш е  
в л .  л ^ л ^ .  ! m z m ,  д о ш ш ^ .  жлшшлш. л ш ш л  
л .  л л ш л л .  л л ш т л  л ^ # .  & # z # ,
# ,  « z w m z ^ .  ж в л л л ж е ж ,  л л е # .  ж е ^ ,  л л е  
^ . ж л ш ж й .

[ f t ] й g й й ш ж , л ж й л , й х л м е л Ш о ® g ш , л л ^
ZЛоШ,ЛЛ^ZЙоШЛ#ШШЛfflоЖШ#ЛЖ,ШЖЛЛоЖШ
шtЛ,ШШшЛTойШШZPШоЛШ#,®ЛЛЛХ,ЛШs-,
л ^ л Л о й « л ж л , ш л й t е Ш о B л д л ш , ж ^ ш ® л , ^  
л л л .  ж лл ш л ш , ж в е ш .  т ш # ,  ж л л в т ,  л^пеш,
f iй tШ оЖ Ш Ж ЛtД,ЙЛШ ЛоЖ tд®ZД,^Л^Ш ЛЛоЖ
ЛTШЛЛШ,ЖBЛШоЛ,ЛШоB,ЛШойЛШ®BtШ#,B
ШЖЛЛойЛ♦^,ШЛДЛZД,ЖлЛBЛоTШ№BЛШ#,B
ШЖtДоШXЖЙДЛ,ЖЛtBЛойЖШZ,ШЛДй,ШШДОt
* t й Л о й й m ® » z p Ш о Ш x т ж , л ш л ^ , ш т ш л # , л ж
й t t Л Z Ж о  йЛЛ®жлЛШ, Ж®ЛЛtДЛZо ®ЛЛйЛ>
ШЛЛЛZД,ЖЛЛBЛоЛЛДОЛZЛ,ЖЛtBЛоЖtЛЛ#Л
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Ж , ^ Ж й В о Т Я Ш ^ 5 « й В о й Й £ Ш о й Х Т « , г Х Й Т ,
Ш1ААйоАМ{НЙйДЖЖ,Й®йЖЙЖ,йААйй,ЖЖйА
#оЕЖАА#Й,ЙШЙА,ШЙЖЖШ,жЖЙЙйойАйЙ,А
^ # » Ш й й о й г ш й й , ^ а й ^ й о й й й й й й й , М й й Ш Ш
й й й й о й , й Ш й й о Х й й о й т й й й й й я , Ш й й # й о й
Й ® Т«,ййВ «,Й ЛЙ Ж Ж йА ТЙ ДЙ ойййШ й® ой® Ш
й й о й й Ш й й о й й Ш й й о й й Л й й й » , й й й # й о т й й
й й Т й , л д ^ й й й о й й , Е ш й ^ , ж щ ж й й ж й т # о т й
^АЖА,МА^ЙЙ№,№г№АЙЙЙЙоЙЙЯША*АШЙ#,
ЙАйАЙЙййХЙЙМАЙ#ШШЙЙЖЙотААЛ,МЖЙ
Ко АЙЙ, МЖЙЙЙШЙЙо й й й й й ,  йЖйЙйо АЙ#Й
й , м й м й ^ й о й т ж й ^ , й й д й м ^ й , й л д й й й й , й
ЙМЙ^ФойАйЙй®й#,ШЙЙЖЙойЖйАйЙШЙЙ»о
ААШйАйойЖЙЖйо

39. # й # - # . А # - Й Ж . Й # - Й ^ о # # - Й М о Й # - Й
Ж. А Ш # -Й £ .  ^Ж #-ЙААТШ . Й ^ Й  - й о  АЖЙ»> 

ЙЖЙ^> #ЖЙЙ> # » .  ЙЖЙЖ, М Ш .
АШЖЙ£, « ж .  #ЖЖЙШл W * f t » * .  й Ш ^ А А .  Й 
ЙТАЖ. ЙЙ^ЖИЖМ^ЙЙ. ж й й ^ А « >  i f .  й М

[й!ж^йЖАШЖЙА, ЙЩЖДЙДАЖДо ЖАЛй, А 
ЙЖАШАйо - й ,  й й # й .  ЙАЙЙШЖА, f - Ж я .  ЖШЖ 
А, ЖЙЙЙАА. Й, Дйо ЙЖАЙАШ, 1зЙй#ШААйо й  
АШЙШ^аЖйо Щ#ЙШЙйЖТо # ,  ^ЛйШно ЖЛ#ЙШ 
ААШЙЖ. Й, Й^йо А#ЙШЙ1ЙЖЛ1, ййЖ. АШ#ЙШЙ 
! Й 4 о  £Ж#ЙШААТШ. Ш, Е й ,  т Ж А й й .  ЕЖй, S  
ЙЙЙЖ, ШЙЙАШ-, й 0 ^ й - й о  Й Т Х М Й 0 ,  А Й #
ж, #йЖ йШ йш иаж ±йо  й й # ж , « а ^ ш й ш й й ж т
А. Л й # ж ,  « Й Ш Ш ,  ШйШЖЖЖЖМШЖАЙо АША 
Й#ж, «ЙЖШЖЖЙ. ЙЖЙЙ#ж, « Л Ш Ш Й ^А Й Й й
ЙйАо ж й й й й ,  ЯЖЙ-^ЖЖЙШШЙй#Й*й—Йо ЙЖЛ
й а а й ж а ш й А о ж л ж й т д Ш й ж л й ,  ж й т ш . ж й й »
йо Жй АЖЙ, йАЙАШт#ШДЙо АЛЙТШйо ЙЙЖЙ#
ж й ,  ШЖЙЙЙЙ, « * о  ЙЙЙйШАЖАЖо йААЙША 
А, ЙЙТАЖо М Ж Й Ж 0, М, Ж, ЙЙ, ж ж й й ,  1зШйЙ 
Ейо ШЙЖЙЙ, ЙЙЙЙЙЙШААЖ, i f .  т й Е ж й ,  ШЖ 
л й й й й й й й , ш# й м й , й й ж д ж д й о й Ш й ж т й й й  
й ,  й и й й й й й Ш А й о  й ^ й й д , Шйжтйо м а л а , ш 
ж т д й й й о  т ж Е й ж ж ,  ш а й ж а й . а ж ж ^ ш ж  айш  
ййо й й й й ,  Ш##ЖЙ. ЙЙШЖЖЙАо ЙЖЖЙ, й#ЖЙ
186 |



д . ж ж ж ж в л л z ш ,  ш ж л л д л ш .  й ш z ж ^ ,  ж л й ш л  
t z ® .  ж ж л л # ш д ж ,  л е ^ й ^ ж ,  M r n M z s .  ж ^  
в ,  л л я ш п ж ,  ^ ^ п л ,  ж л е ш в s ш п ж z й ,  шшшшп 
ЛZШШоЛЛЙШZЖ,ДОJЛЛ®ЛШЛоЛЖЛfflZЛЛfflЯо

40. Ж # , Ш Z Й о Ш # ^ Ш Z Д о Л T Z ^ , Л Л t . t , ^ Л Л о
[ f t ] йЖЛЖBДШЛЛйД^ZДШо Ж#, ШZ#Шо жш

#ЛЛШ#, ЛffiйZ±о ЖХД£пйZЛй, ЛЛЛЖЛ#. л л л
t z ^ ,  ж л - # ш .  в е ж ^ л ,  жйдлшжшж, л л ш л ,  
ЖлЖ#ШZйШо ЙШ#ШЛ, л и л д ,  ШЛЛTtДZЛо ж х  
д ж t д z д ,  ЛЖЛДZДЛЛДШо ЖЛf§#ШZДо ж ж ж х д  
^ t z ^ ^ w , ш л л д л л л ш .  л л е л л л ,  доййл* л  
^ , ш ш # ш м # л . л л # ^ .

41. ± л н ш , » w f f Z о Ф л н ш , e # e Л о T л н ш . л ^  
z .  л л ,  л ^ в л ш .  вдше^. а ш е ® .  ш ш е 
л .  л ш е д .  л й е # .  г ш е л & .  « ш е # .  м ж е ш .  л л л
ВДоЛЖ^ЛоЛW#^оЛ^Л^оШШЛЖоЛffiШ,#®ЖЛо

[ft]йеШЖЖЖ,ШДTйЖДZЖШД,ДЛЛШУДеШЛ
ш. ж л ^ х ,  д д ш д ,  - е ж н ,  ^ # m ® t z .  ппшлн# 
л д л л ,  ^ ж д л ® .  ж в л л н ш ,  ® m t z .  e л д х z д ,  
дожлж®, Ж0 д ш д .  ж в е д е ж .  ш е т ^ л ,  врежн, 
ТЛД«, ш ж в л ж .  Ж л ^ л .  вшжжд, « Ж Я .  й ¥ Л  
л ,  л ж в л ш .  в е ш д ж ж ,  л д ж ш в л .  ® B ^ z .  ж ж z й
е # е л ,  дше№. й т + в д ,  л л z л е # z ж ,  z ^ i z b ^
fflжzйо ж ж х д д ,  ш п в л ш .  ж х лш лш ,  в е д ш л д .  
ж д ш е » .  л х ж л д щ .  л х в ^ й л ,  в ^ й « .  жжшеж. 
ж х ш й й .  ж х д д ш д ,  л л а д ,  л ш л л .  ж л ш е л .  ж 
х м й ш ж  - 4 л д .  ж х д ж л й ,  ш л л д ,  ппшйжд. ж л  
ш е д .  ж х л ш ж « ,  ш ж ш ш л ж .  ж х я ж ж й ,  - л л л ,  
ш ш й д д л ,  ж л ж х .  ж л а е # .  ж х - ш л д ,  д д й л ш ж  
ж л х .  ж х ш « л ,  ш л в л й .  ж л ш е л ж .  / j ^ - ^ z ® ,  
д ж д й ж ,  л л л л х .  ЖХШтШД, ЖДЖйлХ#, f i ^ Z  
й в ш .  п ж ж лж ,  жлш ш ^. ж « ш е # .  л х ш л т ,  ж л  
шй, м ^ ш д .  ж х z д ,  ждппж, м л е л .  шшдждж, ж 
л л л ,  л е л е .  жмжппш. ш, дш. ж х л л й л ,  - л ш л  
л .  ж х д п ж л ,  л ж л е .  ж л л л и .  и ,  ш ллш . ж х ж д  
й д , в л ш ж  жхжш ж #, шжлж, л ж ш д .  ж л # в ш л  
Л, ®жшж, ® ^ T Z f ^ .  ж л » л .  ЖВй#, « л л д z  
#Л ,  л ^ Л Ж ,  М Ж ^ Ж ^ ж ^ Н .  ^ л т л ^ ш л ^ Ш .  
в е ж z ж л # ,  жш. й ш ^ л л ж ,  хлжжж-млж. ж в ж х
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Z A A A i f ,  A S f g I Z o  g f I t ,  АЙ^АААМВЕ, ЙА 
АЙМВ!. t t S A f l A .  ^ A B ,  AAttЛtAgfЙgЙo Mg 
^ Z o i g ^ , g A A A I Z .

42. I A - o - A r o r 4 H o H 4 А Й o А Й t Ю f f i f f i o » E A  
A^o ЛА№Ш> M * g f t o  f £ ^ A * * o  Ж Й ^ А Ш .  £&  
Z W i o A Z A t . & g t Z o ^ g f g A S A o W & A A t ^ o

[ f t ] B A f s I # ^ ^ ,  M A gйА йZA , ■MЛMAIA;E, 
A fgA Z o A IA g A ,  a A Z - o  Ж S I g - o  ^ Й Л Й ,  t A  
BA. Ж S -A ^ ,  r g A ,  АААЙ. A m ^ A g f t^ M ff i f f l t .  
A A A ISA ,  g ^ g A f ,  А Й А А - ^ А # Й .  WEAg, AA 
BAA, AAAA, t I g t o  Же АЕААМ. A m й Й tA A iA A  
to  AAAgfA АЙВА, ^ggffl ,  Л1*АМВЩ. ^gEgff l  
ZfflAgfflt. В Р И Л А ^ ^ # ,  g ? !* g f t ,  AAgAo M I ^ I  
A B A ^ f ,  a g A g ^ A g T Z m ^ f o A M * g f t ,  t g S Z ®  
to  M M i l g g S ,  mgTgAo Ж g # f g T M g A ,  SM^gZ, 
g g g E ,  B g S M A aZ o  й S ^ f iZ M Й .  f A M A A g T g -  
B, A E f B ,  МВЕ1Л. Ж й f g T ,  MgTAZ, B
gЙfMЛSZo ЖSйЙZM®o А Л Л ^ ^ Ы ,  ABfflgE, Ш 
i t M A l o  АЛА^Ж#, i g A A g t Z Z o  f g g A f t A ,  RE 
i f E E I ,  A Z ^ # A E ,  f fA ^ lo  ^ g E ^ g f ,  g A S A . i g  
t A A B S S a ,  f i g A ,  АААМАШ. А Ж А А А А ^ .  MM 
g T A f i Z t I t o t M , « g ^ o

43. g T M g , » ^ g T Z S M o g f A g ^ o # A A E g A Z f  
S o g f Z t . g A Z t . g T t S Z o

[ f t ] B A A a g A Z E ,  A ^ g a Z t t .  ^ g T Z S M ,  AM 
g g A A i ^ Z .  АЖАЕШШй, i i i ^ A E .  f A f A f ,  BPffi 
i f f K o  A A E A f,  m ^ggA o A A E teA -E fM , BPMAR 
A, gA g A ,  A S iZ o  f E i g Z f f f l ,  A E J A Z f f i # .  f s
Л g A t Л f ,  A S f a t o  f a m f l ,  f i m f i ,  f i l g ^ o
g ^ f m # l M f f A o  A ^ A f E A f t .  B i f a Z t ,  f A Z g E  
Z , A B o i E g s Z t , A A Z a , g T f l Z # o

44. A A # . i * o # A ® . i ^ o # A t , i i o e i E A » o ^  
» E f f t . E A g # o E ± g i o A S A ^ A .

[ f t ] B a A m i A ,  iЛ A E ± A Z o  A -^ R E A Z A M , Ж 
S IA ^ A o  ^ g E A g l A Z i M A .  A I& Z ,  l i M A i .  ЖS 
i t .  g ,  mto AttЛREmzAM, t t s i A ^ m .  ^ g E m g i  
Z M A .  A I& Z ,  I g m f g o  ЖSiAo -ttAgg, AAAfA 
mZlA, MAMgR, lAMffitto AAMAMIA, g f lM M M
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д .  ж в # л ж ^ й .  ж ж й Z й # ,  а д л .  ^ z # # ,  жд®. Ш 
B ^ # Z S ,  # # ® z # ,  ж л # ш й в л .  й ^ Ж ,  ш л ж ж а #  
л л .  m ^ t z m ,  в ^ ш ^ л ,  л т ж ш д в д .  й ^ Л ,  ш 
л ж ж ж # ж л .  л я й # а ш т # ж .  я ж ж ж ж л ,  яж ш лж . 
^ л ^ л ^ ж ш .  жжждол#, жлдолж, й ж е в ж л л .  
€ ,  л й й е ,  е ж ^ л ^ ж ^ ,  ® # w z # ^ ,  внйпп#0 л л й  
л ш . ш х л ^ л й , ж л .

45. л л e ^ > £ д m > л ® e ж £ д л £ о Л ж e м о Л л e
й о Л ^ e t о i й * о » й i . ^ ^ л л т ш .

[ft]йgЖХЖЛ®Д,ЖШЛ-,ЖШй^Ш^ЛШйоBЙЩ 
ж й Л ш Z й , л л z й Ш о Л л e ^ , е д л № # о e л й й ^ й л л  
«ЛЖ,еЖЛZЛЛойД#ЖШЖЖЖZ,ЖЛШЛЖЛZоBй 
ш z , ® e t ж ^ о Л л n й , e - ж л ж ш л f t ж z ж Ж о Л f i ^ л ш  
л ,ш ж ^ # m л д z ш № Л о й е e ^ , ж ж л # л , ш е д л № Ш о  
л л e ж е д л д # о e f f l д z л , д s л й , л ж л ш , л ^ л л ,  
е ж л л . е ж л я ш л е ж .  е ж й е ж ,  m л д z t ж Л о  й е е
л , Ж f f i в л х в й t , f f i в л х в й л , ж е д л л Ш о Л ж e ® # о
e - л ж й , ш л ш и , е ж ж Л о й ^ л ш @ , л й ж ж , й л л л ,
ж e ® о й e ® , ж ш № е л й Ш о Л л e й # о e л z л ^ , ® № ж ж
ш л ж е Л о Ж л e й о e л е л # , л л й ш й л ж , д о л й л Л о Л
л e ж # о Л л e ^ , д о J л й л д й , ж л ш t ж f й о й л л ш Л , ш
ж ж ,w ^ л Ж о Ж Д О л ^ z й ,л л ш й й Л о Ж в e Ж о Ж в л й л
е ш л ^ л , ж х л е ш й й Ж о B ж х л л ® д , ж в л е z й , л л
Zй,®ЛЛй,Ш^ЖЖШйZШоЖШШйЛШЛШй*,#Шй*
ШЛШйЛоЖЖtЖй,ДОtЖЛйоЖЖЖХЙЛЖЖЛЛTШой
е л ш z # , л л z й , л т д ж z Л о

46. л ^ ш . ^ й ^ в й . л т л ш . л ^ ^ л ^ . ^ ж л л е
Л о Ш Ж Л Л Л ^^о#Ж Л Л Л #оЖ ^^Z ^ ,Ж ^о

[ f t ] й Л Л Ж Д Л Л Z й ,й g Л Л tЛ Z # ,B M Х Л Л B Ж Л
йжш. ж л ^ ж ,  « z e ,  ж д л л ,  л л ш л .  жжжеж, 
л е я ,  ж вШ п Х л,  ш л л л # .  жжжш
т ,  л х л л ,  ж ж ш ж  л ж л я ® ж ,  ^ л л ж ,  л л л в ,  жж 
л л .  ж л л л л ж .  ВШЖЛИРЛ, М Й Л .  йЛЙ, жжжлж 
# ,  л ^ л ^ ж ш .  ж л т л z л # ,  ж л л е л .  в е л ж ж ж ,  

в ш л ж ж д ,  д л е л # ,  жжелzжШо в ж я ж  
ж, a e e ^ z # # ,  ж л л л л ж т ш .  й л л л ,  ж ж ж й х z  
ж е ,  M ® ^ # z .  ^ x # z - ^ ,  л А ж л ^ ^ # .  ж д z л # ,  ж л  
л л # .  л # # ,  д л л ш .  ж х л ,  е ж л д ,  Л 0 м л .  в ж # л
Л,#ЛЛЖо№ ЛЛZЛ,ЛЛЛЛ,ЖЖЛо
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47. g f f l ^ E g T o g * i , I g t o S f f l » S . S E » A o A A
^ A g ffW E o g lfA o g A M A o

[ f t ] B ^ ± a s Л A A g A M A f , A Й g A g a t o A S Л E Ж  
gA, m i ^ M ,  g f tg ^ o  ж g т й ,  A ga^M Eo g u m ,  
A g l i M I o  А Й Ш Е Е ,  M g - « f c  ЖЙ. f g A f ,  Ш!
m a ,  е е ш а ,  A m ^ i t ,  ж а е в ® ,  t t ± 0 ^ ,  а а м а ^
Bi. ЖЙШ&Й, SE^Ao A A E A M ^ga ,  g * g Й o  ЖЕЙВ
a , i м I I g т z Ж o  жsgfrMEo a b , mgAM Ai, eisam
нм. ЖSgIMAo I E f B ,  ШЕ^А, ABsMfto ЖSgAM 
A . A t g A f E Z o

48. A ^ B ^ o A I H i o i Z E i ^ A M f g A o g A W g g A o  
tЖ g T Ж A g ♦ o Л Й f♦ .g A A Ж g T o

[ f t ] 0 b g ± g g A Z t I , A 0 i Z E M S Z o A E f , ± f A E I ,  
Ж0Й. A I f ,  E E t t a ,  E « i ,  Ж0Й. A A i E E ,  AA 
i # .  E S m i g ^ ,  ЖЕй. A B M A « S ,  E a E E ,  A M fg  
A. A A ig A M K g E .  KEE, m g g A A Z E # .  BhAgAMA 
AAAfA, ЖggAo А Ж « Т # ,  E g A A g E Z .  g E ,  mg 
a .  i g a ,  MRgEo K g g ,  MgTZAAo gTZA A , m ^ s  
а ш а е , B A A gEA A m gTZ. f g f E m f a ,  f a m A t t ,  
KttMAAEo AAAE, m A S iE ,  B A A fE g A A A g T Z .  
g A Z E ,  g T E E Z f ,  BA. EftAAEA, 8ЕАЖ. ЙА#Й 
r n s z r n , s A Z A t o

49. ^ A g A A , A W E A A A o # t , W # Z o g # t , W g #
A. ША#. # #  A^Zo A g # Z .  Ш # .  ^ A Z g g
T o « « A g T # S A o A E t f t S A B o ^ A t a Z o

[ f t ] B a Й Л g a Z t , g A A E , й g g A t Z Л t o A # , -
й g ® Z Ж o A S Л Z A , M i g i o A M M # Й , f g - й Z A o Й ^
W EZAAAA oA A ЛSgEA ,M Ж Л EtAoйA#@ EAZ,B
g A # g A A ® Z o E й g A ,0 Й A A ® Z o Ш Ш Й Z Ш A ^ ,g E
ZMAA#. AAStiAo ААЛММЕЙ, M IA E tM .  ЖА#@Е
A Z ,B g A # g A A E Z o E й g A ,0 й A A ® Z o E E 0 й Z Ш A
i , g f t Z M A i # o Ж S Ш f o A g T Л A g ^ , 0 й g й » o ^ Л й
S E M E A S » , » A g T E E S A o ' f № « » t o W E t f t S A
S# ,A f tSM i,{SA M E,A SA A ZBEEEA EZA Ei0EE,
g A g A - E ^ E I f A A Z I - t A E E Z t i M S Z - f ^ f l M E o
№ S t i Z o f A ^ E E g T Z A ,  i g - A A I S a t o E A Z A A
B . A A g a M ^ . g A M E . m g T g g A t Z A # .

50. a A o A A o A Z f t f f H o A Z f t f f H o A Z A i Z A i  
f  g + f H o  g fa t t .  ASAAZff.  M H # S A #
190 |



Й, ЛЩАШ¥Д« ЙЖШЯЖ, ЯШШЖЛо А

[ft] й ж а а ж ж й ж ж ^ ж ж ,  ы ш ш а ж , ш ^ ш,
#^#йЖZЯЖо ж ж Л й#,  ИйЖЖжЖо = ЖАA ^ A ^ Z  
Я, ШЖШЖВЖж, ААЖжАЖАо ЖЖАЛЖйЖ, ЖЖЖж 
Ж, А^+АШЖЖйо ШАМжйЖ, Aft-Ж, ША^ЖЖо ж
z r n ^ ,  шжжжжЖо m z r n z ,  шшшш, zrnrnz&z-Zo % 
z m & z , т ж ж ,  ш ш &%Жо a a z a ,  а й в # ,  шжж 
ж лж йж ,  жжжжжжжо ®т\>т, ^ :щ жжzAйо жжшп 
Шж, ШЖftШЖZЖо ЛЖftШЖZЖ, ЖАЖ#ШжЖЖо ш, ш
Жо шшшж%, жшжж, ffiШS4Z±о ШЖЖЖ^, ЖЖо ж
жжж, ЖЖо жжжжо & ш ш ,  шжжж, тмш^шо ш т  
^ g s ,  тжтчшжшо ш й ж ж ж я й ,  лжжшжАо ж й ж  
ж, йж яйжж Ж о ж ж « ,  g®zшФ^4ffiо  шж ш& ж  
Ж, ЙШШЖЖ, Ш Ш Ш Ю & о  АЙШ, ижжжшмо ЖЖ 
rnz, жzWо ж#, ^ й Ж о  шжж , x m z о ? l a s ,  ж л  
ж, млЖо жжжжжж, я ш а а ж а ,  й ж а ж я ж ш ш а а ж
& о Ш ¥ ж ^ я # , А ё ж & о

51. Ж ж ^ о Ш ^ о Щ ^ ' Ш Ш ^ о Ш Ш Ж А Ш Ш Ш о
rnzw* m z ^  A ^ z m n n r n *  шжж^о wzc -fcz- t z .
mZоШZоШZоШZо  ж ш ^^о  м ш
m«

[ft] k t s M l M A Z ^z Z ,  ЙААЖ.ШЙ, Ш®4ШШЖо йЖ 
а а й ш ,  ш ш ш ъ ж о  f tжжш жzш в, ж ш лЖ о  ш, ж 
ШЖо t m m z z ,  ^ w m ^ # z ,  шжтЖо ш ж ш ш , л й т ж  
Жо ж, ЕЖЖо a A f t ^ m z A ,  \ш т ш ш , шпво ш н т ж  
Zо ж ^ ж т ,  а ^ а ш а  a a h a a ^ z a ,  ж ^ ^ ,  т м ж  
z w z ,  ш л ж ш ж ^ Ж о  ж ж ж л тж ,  х й а ^ Ж о  # # ,  шш 
z I о  ж ж # ж ш т ,  штжшжжо ж ж ш т,  ш тж аж А о й  
ЖЖЖ^^Жо EftAmZft, ШЖАЖАЖШ^, АЖШЖо жж 
АЙЩАЖ, f t ^ # z g ^ ,  XftWЖЖZЖо Ш0AZAШftgйо
a a a z ^ ,  т ^ ж ж ж о  m z a , т ^ ж ж ж о  ш ж ж ж ш ^  
# ,  л ж ж ш ^ Ж о  жжшж ж ш тллйА Ж , A A z - ^ f t g  
йЖо жжжйшжжж, a a a s a , шждшЖо f i z ^ m ^ z z  
ж ^ о  к ж ж ш х ж ^ о  й а ш ж а ^ о й ш ш ж й ш а ш я  
Z о йшмШ пАА, M^mzm, ж^Жо a a ^ ^ z , жжжв, 
шж§жжжо #пйжж, b a ^ z , шжйжжЖо мжжmzж, 
шж§жжжо жжжжтЖо а ш ж а т ж , ж ж а м а , ш^ж
1 ^ шЖо
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52. Л Т т В Л Л Т ^ й & В Д . Л & е Л . Й & е Л . Л  
« ж л я .  ш е й ,  ш е п ,  ^ ж л ш .  л е й .  » е * .  & 

ж лж .  ждввд. ^ л в ® .  д е л ,  л е е ю .  л ^ ж ^ .  ж ж з

[ft]йg:ШЛZЛ,ЛBЛ^#ШЛ#й'ШойЛ^#■ШпЛШо
ж в л т е ж  в л л т # .  я ^ м ш ^ - ш  ж лш лж, ш ^ л д .  
ж ш л л - ^ л л . х е ^ й ш ^ ^ л - ш л й ^ л й л . ж й л ш л й  
ж ,д о J ^ л к Л о e ш n « л й ш , ж ^ ш й ш , д о J л е t t Ж о Ж в  
к л е # ,  # л # л е л ,  ж ж е # е д ш .  к л ^ ж ш # ,  доллл
^ о Ж в f f i й е л , s л е # о Ж ж д л ж # Ш о # д м л , ^ # л в ,
Ж'SЖЛ^о^,ЙШ,XЖШоTЖЛ#ZЛоЖЛп,ПЛШЙ,Л
ШЛZШоЖШЛЛg,gЛЯ^оЛЛЖЛ,ййШЛ#,ЛШ^ffiо
«ЖДШKBЙЛ,ЖЖЛшЖЛЛnЛЛоЖ0SеЖойШZЛ^,
^ # z m ^ ,  ^ Z M ^ f e .  е т л ж ш д й ,  я ш м т е .  ж д  
ж ш й л ,й ш ж Ш о Ж в ff lе П о n й ,д о ^ ж д z ш л ® Л о й ,ж  
ШоeйЖшйBЛ#оBЛЙЭZЛ,ЛmШЛйоДОЖЖЖЛ*,Л
д л ^ , д о м ж л е ж Л о Ж # л ш ш I л ш z ^ в г ш # л л m z й ,
ж л щ Ш о Л л в ,й m е # Л о Ж в ж л в Щ о B Ш й й ,ж в л л в
® оЖ Ж Л Х Л де л ,sещ ,д о л ® ж ^Ш о й л ,ш zдШ о Щ ,
ш z # Ш о Д Л й # ,ж д й л ,ш # й Щ о й ж в ш л ® е ^ Ш о ^ ,
ЛШоЖ*ЖZШ,Л@tZоfiЛХЛШЛ^ШЙ^ЙоЛШnй®I
Л,ДО^^ШЛ^ЛоЖBЖЖ^Жо

53. €^Лйt^оffЛЛШ ^Ш ЖmоЛШ SШ ,Ш Ж^feо^S 
! .  и ж ^ .  ^ ж л .  ш еж .  ф ш . ш й# .  » $ # & .  ж л й ^

[ft]  й л ж м т ,  х д л л ,  M®№Zxtfr-&. д й , е ® 
д .  # r n # z s ,  # и ж ш .  л л й ж ^ е л л ж й ш , ш л т й л ш  
л л т .  Ш Е л т х д л & е л ,  ш л ^ л м .  ж в ^ й ж ш .  ж 
л ж ш л # # ,  ЖEЛйшxдZо ж ж л л л z ж ,  ж # z ш ,  л ж  
е ж # ,  ж е® .  е ш . в л ш ж й л ж ш ,  ш ж длш , л й л л  
ш, # л # л .  ж л # ,  дожл«. ш л « ,  доййЖ. ЙЙЖ, дож 
м л .  ж в а ж ! .  ! ,  ж л е ^ ш .  ж ж ж ж ,  « # t .  ж в
Ш ^ ^ Ж Л ,  МЖЙЖЛЙ, # # # ш л ш ,  Л Л « ,  ЖИ0Ж 
Й. ИЖЙ, до#0ЖЙ. ЛЖЙ, ш я л л .  M ^ Z ^ ,  жд^рл, 
- м л й .  л х # ,  @л1 # т # # ,  # ж л л ,  в ш х д е ш .  ж # л  
ZХ, ЕЙЛЙЛЙ. МЙЛЖЛ, ®n#Z£X. шжжл, жллл
ШЙ#, ш^ЕМ. ж л т т ж ,  ж л л ^ ,  ш т д л ж
Ш#. ЖДОЖZЛЖ, ^ й Л В ^ Ш .  ж в ж л ж л .  # ,  .# z# ,  
ШЛЛ^#Шоnй,ЛШШЖоЛTХДZnй,ЖBШZ^frШо
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54. # f t f g Ш o # ш f g $ o g # ш e g Ш o # z g | > й # л  
E .  # Z f i >  S f g ^ o  S i g ^ o  # Z f H >  ЙШЛ
g .  ^ Z f g g .  Й « л # .  Ж А Н # .  АЖ1Ж. A ^ l ^ .  AS 
I H o A g T i g T o f ^ A E g T t i . A B o

[ft] B W E A A A ^ lg E ,  # E E # f ,  t A * i A ^ t o  g  
a a a z ±,  ^ g a ^ g r n z A ,  i g f i z t o  M tg t^& A #,  a s  
t A i ^ M ^ z ,  m f i ^ a z t ,  g A A rn z# .  й , e z . i ,  e  
E t ,  A ^ i t o  AftEMEZ, m f f t E Z A f ,  g A A f Z # .  A
t g A g ,  g A E f t o  M fS A S E Z E ,  i I l f g T o  gTA A  
ША i g f g A t o  ЖАЙЕА, # E g E ,  * I M g A f o  B t A  
g A # ,  AAM&g#, ЖШЕ^жМВЙЙ. А Ж ^ А Л ,  # Z f  
I ,  ЖЙШЛЕ. f f f s ,  I Z E A A I ,  S ^ A A S i ,  Й±ЙА 
AgTo ЖSШZЖ, ЙШЛ&. #Z A , ЙШЛЕ. # Z S ,  ЙШЛ 
fo  # Z g T ,  S I g f o  ЖА'№11, mESMIfio f A i l M i
g T Z i ,  mE^MASo A B i t m i W o  а в ш ^ и ^ й . a b
iS M S ^ o  A B i g T m g T f .  A A A E i m  mgTEo ^ A  
B , m g T Й o t Й Ш Л f o A A ^ Л - * Z A g t * , t * A B o

55. ^ # Z f f > f t g ^ g o # & g « ( A Ж # f f i Й 0 Ш o « # g
«  (АЖШЙ0М) o M g # (АМФЙ0#) o # ^ f g W M >
A E ft t tZ A W M . iZM Zo ^ 0 - № t g ® .  WZMZo EWS 
t o  EASBJo EA S#o A f E S S o  Й М ^ .  A Z g I o  g I g
Bo

[ f t ] B & ± a £ A A g A # ,M g A * H $ lZ A # # f ,A S A # Z  
ffto l A Z A A f A f ,  ^S#AffiEAo B E fA A S # A A A , 
mggЕAЙAffi#oЖSAШZ®, t f c f ^ g o A # A ^ # M ,  t  
ШАЛАЙ. M fA g ,  ЯКЕй^МВШ, ^ ^ T O g g # ,  ЯЕ 
ЙЙMgg#o E t ,  A S E g g E g W , # g f f t S t o  A A SgЙ  
f ,  ЙgSZo A#gSL^, A ^ g t f f o  Ей^М ВА, ASgAffi 
A ! .  B f l A t t Z l t o  AAAEZESfA f i g .  g g & ,  MS 
ШШ, g A lo  AEgE^fflZA, M ^ g A f ,  ЛЙЙАМ. SA 
f # g g H ,  MA®gM 0f, ASiM ZM Z. Ж А Й А ^ Ш # ,
mgfiMA®, « ^ # ,  m t t i f i ^ o  a e s a a s a # ,  a e a s
#ЖЙ. lA g E 0 E ® M ® ® g ® № f,  A SA ggA ,  MgEffi^ 
« Z E ,  ЛEWZMo EAZAW, g l .  ! B f ,  tA S A # Z f f ,  
ЖAAtEAgZШZo A B H f ,  A#A±, A iA E ,  AEAE. Ж 
A g t A # Z Z E ,  Z Z i S E o  t tSEWHto E t ,  i i f f i E E ,  
EMAAo ЖAEAmEй, E M i S o  A A A ff fS ,  ЕЕ^Ш 
g l l S o  Ж A # f ,  AEESA, E f E A .  A g E A m fE ,  A f  
mEW, EW m ig®, M #gE ,  * t Z E g I # o  f tS E W S t .  
AAEgiA^EZAAA, m E t Z E g l .  f t S E t S l .  Ж !ЕЙ
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м л # ,  е м й л .  л л л ж м л ,  м м е # ,  ш в ^ л п  
ш в й е л .  м л ж ж л е ж ,  м л е л .  ж в м л в # .  # ,  т  
ш. w йлжллzшШ о д л л ,  я у й л м м , й ш у « щ, «щ 
до^й. ж в д ц в ® .  ®, ^Zftte-&. Ш Ш Л . ж в т е я у  
л .  M Z M t t ,  я у л ж е й й м л .  х z « # R й л л ж # ,  
м а ,  еж л ш zж Л о  л ш z ж ,  л ® е я ш .  ж в л ш л в .  в  
# ,  i f t .  й м « м , м м ж л й .  м м л # ,  л л е л .  
R M M n M M M Z I a M .

56. ^ # л W о W # л ^ о ш е й о ш е п о ш е Ш о » е ^ о ^ е  
л .  м е й .  ж ж ^ м .  ж л в # м * .  л в # м ш .  л е # ш л .  л

ш ] й й л х ж в л л т й # , в е # # ж # , й ' М й , м м  
ШЙМШ. Ж Л Х Й М Й  Ж # Ш ^# л д ,  ш л л л ш .  В Й М  
Й, нЛЖЛЛШ. М Й Х Й Й ^ л п М # ,  М Й Л # Ш . ЖвЛ 
# Л й  й # Л Л .  T s # Z Z R .  й Л п ,  ЛШ. ЖЛХШ^ЙЛ,
л л п л .  ж в ш е й .  л й й м й . ж в я е п .  ж м и ,  лш 
шл. ж в й е ш .  д # м ,  # й л ш . ж в # е ^ .  л ,  ж й й й  
мш. л л ш ,  « м й . ж в л е л ,  м е л .  й м м т # ,  
лшш. ж в ж ж л м .  m m z # ,  л м м й л й . е д й й й  
й ,  ж л е # м ^ .  « м ж ^ ,  л х ж м л ш # ,  ж л е # м й .  мй  
л л ,  ж л е # м л .  й ж й л , ж л е # м # .  ш ж - м п ш ё ,  ж 
л е # м й .  м м ,  ж л е # м ш .  в е л х ж м ж ,  д й ^  
й м м й л ж й м г л й е ж в л л т й ш .

57. B : Ш H о B ^ Д Ж о B Л « Л T о W Ш « й i ^ , B й о
л л # м л ,  м ж ^ й .  ж # л ж .  ВЖШ®. Х # й л .  В*ШЙ. 
ж л т ^ ,  й м # # .  ж ^ х ^ ,  ^ л л м ж е ^ .  ^ м ж и ш .  
^ л ^ м ж й ш . а л л м ж й # .

ш ] й м л т я м , л в й й л л л : , м л е д й л в й ж  
ш. ж л л м ,  жлшш. ® е д z л ж ,  л е в л я .  ж в в м  
я ,  ВЛДЖ. Й Ж #Л М Ж , л # в м д z ,  л м # л z й ,  й  
m t z m .  ж в л л ж л т .  м в й л л е в ж л т z й й ,  в  
й .  й ,  Й Т М Л М Й . МёЛ, лж ,  й л ,  ЖЛ, М М .  й  
ЛВЛЙЖЛТ. Ж Л Т #ёЛ , М ж М .  ё ,  ж м й л .  Л, ж 
Л И .  RnnMZfflMM, М М ,  М № Й М # Л ^ .  w t  
Л М ж # ,  М Л Л ,  ж в ж # л е ж .  Ж М # Л Й  м ж 0 а .  
л я у л е ш л # ,  n M z ^ ,  м # л ,  ж е л л ,  м # ш ,  жж 
лдал, ж х л ж й л л .  й л ё ж м л ,  м ж м ш .  й # ,  я z л  
жш. л я л ш ,  й # м .  ж л ж й ж л м .  ЖВВШШЙ. йЛ 
# л м ,  ж х д ш л ,  й л 0 Л. й л л ,  М Л М Й . Л М ,  до
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Аййо йй® , шжмжо Ш Й А » ,  ШЖМААЖо ВйААЕ 
ЙМА^о АЖАААА, АААб^ЙЖо №AZAAAA0, ЕА 
АШКЙЙо Ш?#ШВВШо ЕААШВВёо ЕАЙШВВАо А

58.
ЙАШЖ ШЛй^о # * ^ ^ о  AZ&, £ВШ 

АойВ£ААШАШоШАМоЖША#о^ШАШо
Ш ]й # В А А А ^ А ,Ш ^ В А ^ А Ж о |Ж |Ж ,А Ж 1 Й о  

fi-BAffiAZ, A B ^ Z Z ^  A A ft^f tA ftA  АААЖ, ВР 
AAftAftA, ЖМАААо ШААШтШД, ААйййААЖЖо 
ЯУВ'ЖА®, ЙйЙйАжо ШАЙРАА Й К И о  А А Й А ^ й  
АЖ^М, ЯУКААВА, « й А А А А о  Ш А А М ^ ,  АВ№ 
№о №№, йШAЖZйо MBSftZA, ^мЖАЖАЖВДо АААА, 
тШААЖо ААААА, тЖАШАШо йШЖЙАЖЖо йААЖ
АЖ, ЯУШШШМЙ^Агм, АМ^ЖАйША ШЙА0 , жж
А#Ж, ЖМШЖо й Ш Ш ^ Ж й ,  ЖA*AШBЯШZЙо ЖЖ 
АЖШ, АЖАА, ЖШАА, #ШШо Ab ZBA,  ЯУЖЖВАА 
Шо A # Z B # ,  ШЖЖВАШй ШШЖЖЖШАШ, ЯУВАШЖо 
BhAAZftSBAA, £>AAAAZ#, ^ A I A Z ^  A A 0, ^ А  
A, -А&А, ЕА^Ао ВАШ, т А Н о  AAABft,
Z3A ЖВЖА'ЖЙЖВЙВ, ЖЖйААА, ^ ! А ! о  ШМАША 
ЖАШо Ш, ЖШ#, АШ^АШЖо МШШАААЕо Е, ЖШУА 
ЙЖо МЖШАААЙо Й, ЖАЙАЖЖо МАШАЖЖШо Ш, Ж 
ЙШВАЖо йЖААЖА, Ш1ШАЖЖ, ШАААЖо ЯШВАА 
ША,А#ШЙА,ААШВ§ААо

59. & Л > » А > т ^ Ш о А М ,М Ж -¥ Л о -¥ Л ,-^ Ж Ш о
ж ш ,  тАА ^о а а ж , т^ж^Ш о в ж а н  а н
Z#,ABЖAойЖЩШ®#,ЖЖAШZЖо

[ f t ] йшЖАйЙЖЖ, ВАААЙ:^ЖЖо А, AШAfflZ 
!о ААЖААА, А А ^ Й А о  A0, АВААА, А В ««йо
м а , ^ т й о  а , жжтЖо а ж а ж а ж й ж А о й а , врлйж
АЖо ЖЖАЖЖ, ЖААА, ЖАИАо ААААЖ, АЖЖ4У, А
^ЖАо ШЖАВЖВЖ, HZAA, ШйАЙ, МАШАДо ШЖА 
ЙАААШАА, йВиААЖо ЖАЙЖИА, А Д М о  АВАА 
АЖ, ШЖЖйАо ШЖЖШАЖ, АААЖ, ЖЖАЖЖААо МА 
АШАДАА, йВиААЖо ЛйЖА, ЖйЖйо A 0ft i !Z A  
Ло йЖА, ftЖ#A®ЖZйо ЯЙЖЖо АЖ^ВАВЖй, А 
АЙУ^йо AA0, МЖАЖтАЖо MAAZmffiAB, ШЙША 
Жо AftZft, АтВА, АЖЛШВЛ, ШЖЖЖА^йо Ш0Ж
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g A Z M A i.  ШЖАШ, m g g ^ ^ o  АЬЖЖ, ЛЖ®АЖ. BPMg
ЖЖАЖ. A E iH E ,  ШЙ^АША MARfA, ЖЙ^®. шйш 
ж й й ж , жжшмаж . ж s g g ж ,  ш ж е й 1 .  i ,  m i , еш
I t o  ВЙЕАШЙЖ, Й g A g g T ,  ЛAAЖggTo ЖSЖEй
I ,  AAfSo B r t S Z I ,  E A A I ,  S i ^ A A g T S i o  ЖSA 
AfSo AhIAgEgAA, g g i B A t o  f tSA A ^A . AAAA 
M S ^ R A A H Z I f ,  ABMBo A A iA A . ЖЖАА, ААЙ 
ЖА.

60. A X H > f ^ A » o A I ^ g T . S & g # o # S & g # > S #  
gffiAo^NЙ#gffiA.SAggffiAo^Mgfflffi.tЙШXЙШo

[ f t ] B a g A Z M , t e ^ f K , R S f A Z W t o ^ ^ A S , A ^  
# g A A ± ,  f fS A g * ,  m ^ g ^ A A E ,  M l S I ^ ^ o  Ж s f ж  
a i r  r a i a  mgA^o ш, « i ^ f g g g o  A ^ g i o  ж м а  
Ж, AAAS, R ^ S f o  gEnA ^ZI,  ЛАЖ#ЖШМАЛ, ЖА 
I f iA M S io  ЙЖЖЛ#g I A ^ t o  f A I i ^ g T ,  IW E S
# ,  йfЖ M gg#Ж o g # ,  AgiAfflfeZo AAAAg, l # #
ААЙЙА, ААЙЖА, S g ^ I f A T I o  тй Ж Ж »1,  ARA 
KZfe, ВАКА. Ж0ЖЙЖg#, AS#gffiAAo lA S # g f f i  
Л, ЖААЛА^Жй, AffiAfo R g ! A S i ,  Ж#ЖЙ±и, M 
Ю1ШАЖ, ЖЖАААПМШМЙ. ЖSAй#gffiЛ, SAggffi 
Z. A^ZW, AAAfo Й А 1 А М ,  ШЖА#, S i g R .  ЖЖ 
t A ^ ^ M I A S ,  IRiAAMgAffi, ЖЙШЖЙЖ. B g A Z  
i , f e K A B .

61. A B tT S o g T Z ^ .g T Z f to f t f ! A i f t t t o A A iA T o  
ftXHATAB. m^AHo AHATXH. МЖ^И. Ж^ТАЖ. 
^ т ш ж .  ^ H g ^ a ^ w A o  g H g ^ a x ^ A o  x w # & # s a  
a x t ^ A T o

[ f t ] B A A g T f ,A A # t tA ± ,g A A A f f iA to A ^ Z A T  
f ,  AA^, АЖЙА. Ж А Н А ^ ^  АМЙА. ЖАЖААТ, 
AAgTZAo 1ЙААА, gAgW. Х.ШМША, A g T Z f tZ .  A 
Й А ^ Ж ,  i S t t ,  ttAMftlo A lg W , # i f A ,  АЖАШ4 
ttZo A B f i S A Z i o  H A A g T f t t o  AgTZA, A A t ^  
ZAA, $ # t ^ Z A £ ,  A A A ^ f -A o  ЖЖIgA, M tf tS A  
a ,  # IS A A o  A A M tA X A M g E ,  ВЬМШШШЙ. АШ 
# A ^A Z R M , ЖAiATo AAA, AAA, t f A T Z Z .  Ж 
f ,  # Z A to  AAA, A R f f o  AAA, A f $ f o  i # A A ,  ffi 
AfiM, ЖАШАй. lA A A ,  AfAWo ЖS^TAЖo А, EA 
AZZo AAA, A f A S .  Ж0^TMЖo M, НМЖАЙ. t g E  
AZR, ЖАЙА. A A S Z a ,  gR^WA, AWgAASA. AS
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ẑ x, лал*х, «лв^е*. м#кл#ежл, мл#лл т. е ш . вляж1, ллтл, ж#^. й л л ж л т т  ллШЙ ВЛЛВШ, Й Ж Л №  Mffl®Zxt, MЛЙTZ-Й, Л М ^ ^ й Ш й̂-Й.
62. ш#,^»z*о#лz^оЛ#лzж^о^wевШо#т ев^х. х^л#, E^zt. ж^лл, *н ,̂ й #ш ш ^яЛ Л М Ж й Ш  ВййШ#Е. Лв^В#, t#B&®. Жллтй.[ft]йaШZЛй,MХЛMЛЛZШоШ#,EЙZШоШ#, szffiSffl. е^де^. лхйлел, млй^z^Жо в#шл М, ffiZ0ДЛЛZ[И, Х0ДМЛЙ, ЖЙЛШ. ЙШЙЛЕ^,лишили. st#sz^, м®ллл, вей^ё®. ж#х#ZBЛSо ®ХЙЙ ®^MEZBt®. ЖвЖЕ. Ейешв EZ, доМЛЕйЛл. йжяЛНШ, ЖЖЛЙЛХНЙ. ййЭД z, лт^ее^х®. ж-tzi, доев®. й, лш. —tz i, доев^лхzЛо йлшzй, s±—wz^, —tzi. жх ZЛДMЛЙ№—«#, ШJЛ#ZХ, XE^Zt®. жллл, S лл, йлймвйал, ллйййш, йййш. ̂ л^в, й лллл, лйЛ1й. «мал, ллллш. йлллййш. жВййШ#, Е®. ЙЛв, ^B#Z, mtWBB&Z®. жй же, ллш, лле®. ии, ллш, ллеш. йлйшил, мйл^йел. жйлшйлмлж, ш ш ллмл!®, ййжв #t®B&®. ЙЙ—ЙЛЛ, Ш«Л. ЕЛМ#, Лййй. жлЛТйШ.
63. ЛЛЛо*Л*о№Л№оЛ.Ло#,Лоm^B«оШ^Ле^. лллеш. лт^*, длл^. лтл*. дллт. жв ^х^ллл. жишел. л^«д*Е. #^д#«. ж в ^х е
[ft]йЛЛХЛШZЛ#,ЛХB*EЛЛШойtЛ,ЖЛЛо t*, Жйй. t№, Жйллл. йл#, tЖХZЖЙо ЙШЛМ ЙМЛЛ. MiMX*. ЛЖМЛЙ. ̂ ЛХВШЛЕ, ЛЖЖй. Ж ЖЛ#ЛЛ. Ж*#л*. Ж№#Л№. жжхлвлллл, вл# л#м®Zо йшмлтшйл^, лвллл, жлмлж. лхл йлл, шт%, м^Ешш. жлел#, мтелл. жвмл лмл, мллм#. жлед, м#елш. далжхшйвш, доейл. ЕШ. ЖЖZХ, ЛййШ, *®лмяШ#, ЙШ. й ^ш̂, fss—wz®, —*z^. ̂ ййй, вллжлл, ляел Z®. ЖМЛЙШШ , ХЛЛ#, мжйймлв#. й ^ ж й ^  шеш. ййе*«лж#й. шлхдолй. ̂ е^лйш, лл
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fo  f e E t ,  * !A o  K E t ,  A A g ^ fB o  Ж Ж И ^ ^ й ,  g
g f i A ^ A E ® .  S ^ f t t ,  EBAZ, I S i f g A # .  A B i
z , mffi®z^, A i r g r n z z A ^ o  i m a a a m , A iM gm
SZA, t A A i A i ^ o  AAAEfEAi, ^ Д Ж ^ Ш А ^ М .  
?LEAEEfE S A B ? .  ^ m ^ ^ Z E E M ^ ,  A A A f i i f .  
f t g E f M M f ^ I o  AAAAgA, * g * ,  ESA, M E S A t .  
g T Z * ,  E ^ f f E  M * * t l o  Ж g T Z * M * f ,  fM M ^ io  
M E f ,  f M l ^ i o  A g E S M E ^ ,  M f * & a Z ,  EEAZ, A 
E g E .  E i S Z f M ,  M A Z f ^ ,  E g E f .  A g T * * A E f  
М. g T E E A E f ^ ,  ЖЙ. E f ,  fe^Zo AAEA.AA#I, M 
m fSo a M i M M E ,  # E E E M M g !# o  BAAEgAE, Ж 
i E S E t o  ZEEEMB, «EAffiMEEEWMSMEM. Ж« 
Z S ,  ESEAEfs ,  EMAE*. AEAgAEEEWMMZ. AW 
MEA, A Z g fo  A S E f ,  A t s M S f o  EEZWMMSAf, 
A f f e f g E .  АЖМЕ, EWMto EA ZA *, MEAZAM. й  
AZAM, MEAZA*. Ж SEЛ E *Z, Ж Е ^ * .  E, E E E .  
EEIffl .  E t .  AM AZAIM f,  MEAE*Z, Ж Е В * ? .  1  
Е Е Е Щ ,  i ^ f f ,  E E W E g B t g H ,  t E A Z A * t .  EE  
i i a E f M A E f f c E ,  RffiE*fo E E A E E I ,  E A I * ,  E 
A g A fo  EfffflAZE, l I S I M o  l E Z * ,  SPMZMo MZ 
M, BPEZ*. lA A A B , f f iZ A E gT Z M tlo  B E A ^ A A I  
Z E E E E t o E I f M Z o

64. Й ^ M t . Й * ^ S i . Й i M « . S t M t o A Z g ^ t . A  
Z f E t  АЙАЕ. A f i ^ o  EMZA. g f l i o  AMZff. fe 
f A T .  A t E Z .  E t E Z .  S A g A .  ЖЖЖ. g E .  ЖЖЕ. Ж 
Z A * .  t f ^ E W E Z o  «EAfe. i g t * .  A A E A a g a .  g  
* * # Z @ o ^ g ^ > * & A Z A a o A « g » Z g l o W g r n A o  

[ f t ]B # E M a * g M A E g ^ Z Ж ,A M E Л Z ^ A \R E A Л  
ZAgA, A A E I Z E E t o  A A EgE E , MEfBo EMEA. 
i - ^ g A o  WEEAo W lg E Z E o  E M E I Z ! .  ЛШнАЕ. 
A A E E to  # E ,  MAfflAEI. A S A E tA A E E ,  $ l M f -  
E E A Z ^ ,  MZgEo B E A f - E A E ,  ^ T i l t E .  A A i  
W, A SIM , AAgSo E E A A E E S#E o  B E T E IM ,  fflE 
EMEEEo f tS S E M t .  A, A E Z E E . EA, S E E .  B E E  
EEA, M f « f o  ВШ, E M Z E ,  ЛЖЕйШАЖ. f B E E ,  
I S ¥ ! o  i E - E A Z f E f t .  fMMm, ЛА-EfeA , Л Е ^  
E ? .  l - Е й А ,  ASEA, Н А Ш .  f B E E ,  A A A Z f E t  
to  AAZEAT, g ^ t l l o  i E ,  I f i E - E .  MEAT, I f i  
E - E E E Z .  EEfflAfE, T E E E f E .  A E^A, EtAgEn 
E E f E l Z E ,  iPEKEZAfflA. A Z I E E ,  E Z m E E E .  E
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АЖЖАА, AMAA*ZM, ШАМА, ШМААЕо .ШАЙ®, Ш 
ААА, ШФА№^о ВАйАйЯВАЙМо ЖМАЖЖАЖ®, Ж 
АЙ±®, ЙАААЖА, АММЖй^Ш^о МШААШ, АА 
« ,  АААМ, AMMAIA, ВАЖМА^йМо ШАМЙо й, 
MAZ^A А, M A Z ^  AAZ*, AM^AAMZfA AAZA, 
^АйЖАЖААо BAAA, ШЖАЖ, МА§й, Ш А А ^А о 
АА^Ж, ЙЙВМ, EZMAM^Z^A MAMAAAZA, йАЖ 
ШЖЖй, ШАЕАЖо ABBA, йАААЖАААЖо AAAAZ 
АША, AAWf, Ш ^ о  ААА, ЖШАМо АШЖй, АША 
Ж, АААЖо МЖШ1АА, АВМШШАА£Й ВМАДШААо 
ШААЙА, BAgMZAK ЙАШША, B g & A Z a ^  ВАА 
mZgM, ШАА^АЖо ААЖАЖАШЪ АЖЖйо МА0ДЙ 
й ,  АВАййАо ВйДА, тйААЖо ЙДАА, #ЙММо Й 
АйА^о

65. * ^ # ^ й А о # В В Д й о # В М ^ о й ^ « ^ ,В А А ^ о
В А Ш ,  В£Шо А В А Ш , HZSо ЖйМА, ФЖА ИЖШ 
А ,А Ж Ж «оЖ т^А ® А о^тн А оЛ м ж А «о

Ш ]йАААМ ^^,М ВЖ ААА,АМ ВАЖ М Ж оЙА, 
BSMS^Z^ МА, MMЖйZAMЖЖZZйо AMZAM, АШ 
МААЖ, АЖАЙАШАШо AMZ£№ АААВШо ШАА 
АА, АААМАЖо ШйАЖА, #1В1ШЖММ, MAMB# 
Zо ЖААДАМ, ЙШШ, -А А А , АААЖАо ЯУКЙААА 
HfflZA, ^ A - A ^ A Z A  Ш !А ^А 0А , А ^ А Й ^ А о  А 
ЖШ^ШйЙШ, ^ААШЙ^Ао Ш0АВЖЙ, #BМZо йЖ 
ЖВА |ШЖАААВо В, ЖAABAffiZBо ЖЖЖ^Жо йА 
ААДА, ШйАААо й ^ я Ш А ,  АfflАZAЖо ЖЖВАМЯ 
А, МААЖ, ^ H Z ! ^  АДАШЖШ, ЯУМ^ААо А1Жй 
МА, МММ^ЖьЙЖо ^А , АЯШЖо М 1 Ж « А ,  ЙУШЖ
тАо ж т ,  n m z A # ,  шаашяЖо ш^Ш0 , жт?жА®Ао
ЖШЯААйЖЖо MZ^, АШШАЖо ЖВйЖЖ, ЯУЖ0Й0Й 
mffiA, ШЖ«ЖЖ^^Ао Ж0, Ж Ш й Ж # , #-МйААо 
ЕААЖо^Жтйо

66. & Ш А В Ш Ш А £А ,В £#А £ ,Ш Ш Ш А йойВ А А  
^ ± й >  ^ВАА^о ^ B ^ M Z  ЙВАА&±ШйАЖо
^ШШЙА#оАВАА^#ШАКоВАА#,ШАА^Ш^^#о

[ft] М Ж А А А , BA&Zm, ШАAЙZЖЖZEAЖо А 
AZA, А ^ЭЯ , ЙЙАЖ^о ЖАШ!А1Ш, ВА#АЖо й ^  
ЖАЖЖ, АAЙZ, ВАА^Жо $ ± й ,  АВАААо АА, AZ 
АЖо ШАААА, АААЖо й А ^ А й т ,  ШАЖА^, ШАЖА
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д ц т .  Е0?ЖЖЛЙ ЛВ1ЙЛТШ. л л х ,  д В Ж ^ # .  ж 
# ,  дйЕШ . Л Л Т # ,  й Л Л Л , л т ^ в л Е .  Л Х йВ Л
х ,  м л й ж е е й .  ж е л й л , ш й л ж ^ й , л в —в z # # л  
тш .  Ж#, ЕЛ*Ш. жДО^Х^д, е л т м л л .  ЖййЛ, м 
ж й *Л ,  ЛВЛЖ. й й й ,  МжйЖЕ, л в л д .  йЖВЛТЕ 
ШМЛЙ. й Л E Z й ,  Л Л ^ Ш Ш . й Л Й Л ^ Ж ,  ЖЛдЛЙ
л л й ш .  в е л л ,  ж л ^ ^ ^ л .  ж л ж ж л л л т л ,  ®л
TЙBЛойДОШEЛTЙB,ЖЙШЙZйЙо

67. л т ^ ж E Ш л E л ^ о й ш л , ж E л ^ о ^ ^ , A л е m о  
Е # л ^ ,  #M S Z .  - в # .  л в # .  л в л ж л л т Е .  # .  ЖЙ 
1 .  # ,  ж т г .  л т л л т Е ,  ж т ж ж -fc. 
г .  # е ж ^ ,  й л .  й й , ввадой. ВЕДО®. л л ж ^ ,  в й е  
z .

[ f t ] й $ й Л й й ж # z ш й л , ж х л й , е й ж л # м й Ш о
шл, Е ш ш л ш л л л ,  ^ ^ л ж л Е ш ,  н е г л ^ в л й ш .  л  
й, й й л л л ж .  л й л ж й л a ® м л ® л * t t z й о  иж лж ж  
л е # ш ,  л й Х Е ш . й й Л Е х ж л л е ш г л ,  й е т е ж л , 
B i r S E E Z ,  ЖЛ#МЙ, ЖХЛЛЙ, ВРЛЙЛ^ЕЙШ. ж 
« S E ^ Z E ,  Л Й ^ в ,  ЛTХЙЖEZШЛ, ЕЛЛЙ, ЛЖ
е д .  ш е л ,  ж в Е Л й л .  й # ,  л й й й . м л —е ш . л  
Й, л - Е .  ж л е ® ,  л - Е .  МЕЖЕ. Ж й й ж ж ж х —Е, до 
ж ш хж л,  x й # в ш л E Z й о  т й # е л z ж B о  ж ж х л ж е  
й ж й й е , ^ в е л а . ж е л а л е , ^ В Е Л Г .  ж е х л ш Е
Л Й -ЙХ , ^ВЕЛЖЙ. ж # ,  Х « Ж Е Ш .  ВйЖ, ЙЖЕШ 
л ,  еЛЕЛЖЙ. ЙЛЙЕЖЖ#МЙ. ЛЙ, # ,  л ш л л т л ,  
л ж м в .  # # ,  ЕЙЛЙ, а л л ж ,  M # Z M A .  # # ,  Й
Ш, ЕМЛЙЙД. ЛЙЛЛТЙ#, Й Е И ,  ЛЕМЛАЙЙ. й  
ВЙЛЙ, Й Й ^ й .  ЖЛйЛЙЖ, ЙЙЖЙЙл. ЖвйЖЙ1. 
д ж й й ,  ЙЕЕМЛД, Ж й л л й й ^ л л .  Ж вйЖ йГ. ЙЕ 
МЙ, ЙЙЙЕ, МЛжЛВВйХЕ. ЖХЙВЕЛ^Х, ш л х ж  
ZйЛ#Л о ж в л ш л л т й ,  ЖЙЙЖА. ВйЖ, ЙВЕЛШл 
ЕЛЙЕ. ВЕЖ Е#Ей,  РРЖЖЛЕЙЖлХ, МйЕЕл#Ш. 
В й л # ,  ЛЛШZЛйЕо ЖйжХ, #ЙМЛА, #йМ Л Г, #  
АМЛА, й л .  й й й ,  PPEAZA, ЕЕЕЖААЙЕТ. ЖЙЖ 
ZA, ЛеЛЕЙШ. BЖХЛAЛШZЙ\ Ж В й Л Л Е Е М Е  
Й. Ж-4'ЖДЕ, ЛАЖ, йЖЖШ. Ж й л # Z E ,  ЛВЙЛЕ. 
ЛЖЕШ, РРАЛТяЛЖЛЛй. ЛВШУЙ, ВЕДО®, ЖЕЙЛ 
Ж, жййМЛЖ, ЛЖЙЖЛЖЕ, Ж Л ^ Й Е ^ Ш .  йЖЖШZ 
ЛВАЖ, е ^ й в л л т я й .  В Л ^ л ^ в Е .  ж л л м ж ,  
MMB#EZ. ж л х ж л л д ,  МВЙЛЙ-Ш, ж М А В ^ .
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ЖЕпАШШАЕАЕ, i l H f t Z f t .  AAAZR:!, #ШЙАЕ, 
f f i fA I ,  @SWft?o B R E E E t E R E E ,  R f A * ,  Ж Е ^  
EME. ЕЛШЕЕ, EA^EM Z, g i l E M E E ,  Ж ВЕЙ^д
E o ^ ^ o

68. A A ± f g ® o # ^ t g B o # t t ® # g # o # f f l A t A Z T o  
A A g ^ Z io A A ff lA Z E o A A K g .E Z Io

[ A ! B E E A A f T A ,  A ^ g t Z i ,  ЕЕНЕАЖЙ. - $  
ЕЖ, REA ff lA fA ZT -A . Л « Ж Ш 4 А * ,  AEWS1, Л 
gEZMEo E f ,  E i Z E o  E f ,  E E .  l E A E A E .  ^ A ^ A  
Е. t t S A t A E .  HfEA EA Eo E A fA E fg f f lE .  A f ^ f  
g £ & .  A f t t S f g A t .  W fA sA iff l^Zo  Ж Р ^ ^ Е Н # ,  
EREAAffl. ffflZMAR, ЖAftgfflo E E t A ,  EAEZA 
Affllo Л Ж -EE, g # T A ,  Ж Л В А ^ ,  ЛgAfflЛ?o ЖЕ 
ZAfflAf,  AAZT, S B A A g t Z i t o  f A E I A ,  i I A  
E.  f A T I A ,  mgTRZo AATfflA, f i f E Z .  A A E A f  
A, A A f P M M g t ,  A S f E t o  A A S g E Z I f .  E g ,  E 
! .  f g ! E E ,  I A E ,  M M g A .  f E T E E ,  ША$. A E g  
EEMfflETto SAAEEMAET, A A S g Z i .  B E M I Z  
I ,  S l f t f i ^ M A Z E o  R B g t Z i A A g T ,  M A E Z E f  
М. ВЕЕЖ, M tg ff lE E fE E o  SPEEEESE, ША1Л. A 
WZM, mEftMAEo ВЖЙАЕ, mgfflTMgTE. A E f A E  
T, MAfflAZEZ. l E A f E f ^ i ,  iAAM E, E S A g i Z  
ME.

69. f f lR fE .E g E A E W A £ o g E a E W M R o A A E g E (  
£Й Я Й Ш )o i g f o E g ® .  E g R ( R # g R ^ « A ^ g £ m E  
й ) o Ш I E g g S . g t Л t i t o t й й f f l Л . Й t f f i ^ o

[ E ] B S E E E g t Z Ш , A # E g E A l A E Z Ж t o l l , Л
M E Z M ito  A A E t g t o  АЙй й ^ Е ,  r tg g fM E Z A ,  E 
g l f f i Z f t .  ЖАЕЙМА, t E E f f A E A ,  iR g f fB M E  
A. t^fflйAШiШZMto EAEZo A A E Z ff lR f fE S ,  E 
gEAEMAE, g f i t M I R o  AB1Z, AAEZ. EZfflR, 
A S i S ^ Z i A Z o  RE, A#fffi№ZSEo i E E R ,  E f R  
f ,  E A A tA E A E to  E, A i i ^ l Z i .  АЖ^ЖЕ^АЕ'. 
M H g # B M E Z ,  l g R Z E Z ,  f A B l B .  A g A fR fA  
ЖЕЖЕЕ', AAEZ*MMZMo ЖSgEEEMЖRo E IE M A  
g®, A A I A i t o  A g t A ,  ЖйЕМАВЕЕЕ, ! ^ M f g W  
ZAo E, ffiE, E iZ o  E t A i A S ,  M i A t A S Z .  й i ,  g  
AgSAEo ЙЕ, E f g R A S o  EmZM, M g t g f S o  E g E  
g S ,  AAifEMER, gffiEAZE. l f f l Z E f R E f g S .  Ag

| 201



ЙДОАА, ААДОМ, ШйАЛААо й й ,  Л М М Л ,  АЖй 
А, ЙАА1Ж Й А Ш А ^ А ,  ШЙЙАо ШУ, ВЛШ?й, ЙЙ 
АШАЖо AAEZ, ДАЙЙ, АААйВЖЙо АЛВАААЙШ 
ЙZ, йВШААШЖо AAlAAAZm, ЙАААА, ШВААЙ 
Z, ЙАААЖАо ^ А й Ж Ж й о  й А й А А т й й ,  ШВАЙА 
1 ,  ЙЙАт, X ^ M T O Z ^  Ш А й А ^ т ,  AilfflAZA, 
АЖШ^^Шо й Й Ш А А Д й й й ,  ЙАЙЙААЙо АШЖ- 
Л, Л А А ^ А о  М М А А , ШТйШйо А # й 1 А ,  ВААА
z m ^

70. « « А Ж А # о ^ А ^ И Ж , ^ Ш # о А А ^ о » А ^ о * №  
А Ж ^ВА & Ж оЖ ^А ^оД О & А Й оА В А Л Ш #^

[ft]0h$AAAAZJA Ж Ж Ш ^, йА^йШВЙЖо АА 
ЙЖШАА, АААВДАйАА-ААйо ЖЖйй, ЙЙАЖ, 
ЙАйо ДААА1Ж, А!ААо ВЙа а АА, АВАААА, А 
A ^ ^ ^ Z - ^  Ш0ААА, АААо А, А, ААЖо АЖ-ЙА 
й ,  М А А ,  АААА, «ААА, ЙЙЙА, А йА А йА Ж й 
A, АААА, ААДЖАЖА^о ДАЙАЛА, й Ай АЖй -Шт 
®о M A Z ^ ^ A t ^ ^ ,  ЙЙААААЖЖЖАДАо ЙЖЖА, 
®АА!о ВААЖАА-А, ШШЖ, АВААЖйАо Ш0ЖА 
АЖ, АВААЖо йАЖ- A ,  АЙАААПАШ, ЖЙААйо Ж 
0ААЖД^, АЖЖ, АМШВАйААЖЖ, йЙААЙАЖВА 
ЖААААо йААЖААА, АШААЖйо ШАЙА, АЖйАо 
йВАЖЛАЖ, ЖВАААо АВАЖААЖ, ЖВЖйАо АВЙ 
ААЙ, ААААо Ш0ЖйА#о ЙШЖАШАйА, ДОААААА 
А, Ш0ШйААо ДО, ЖАДОо АЖАЖо АА АйА А М В'Ж  
йо ДОЙВДАШЙ ЙШААо ШЖЙШААо АЖА, АЯША® 
ШШ, АДОАШААЙо й - А А ,  ЖАДАЙЖо АААЙА-ЙА 
AAAZM, ййВАШАй, ШАййо АЙДААААВДАЖЙ 
АЖ,ВйЖАШАВо

71. ЖАЖ,±оАЖЖ,^оА№ШШ>АВАШоАААШоВ 
£Ш>АВАШо

Ш]йАйАААЖ,АВАйЖойАЛйААЖ,ШЖЙЖАЖ 
ZAЖо ййAZЖ, Л й т й А ^ Ж ,  ААЖЖо AAZA, Л ^ т  
^ # ,  AA^AZA, ААЖЖо ШAAZAЖ, АШЛАЖ, ЛАй 
A Z ^ ^ n ^  ААЖ, ЛйАААЖЖо йАААЖ, ЛAAZйЖо 
AIЖААAЖZЙ, ДОАААо Ш0ЖАЖ±о ЙАИЙАЖ, АА 
АЖ, ШйВВАЖо ^ЛйААЖйШЛ, Й А А ^А Ж о й ^ А А  
ААЖ, А й М ^ Ж А о  Ш0АЖЖЖо А А Ж й ^ А М ^ Ж , ДО 
ЖЖ®й, AAAAZA, ШАЙЖ^^ЖАо Ш0А1ШЖ, АВ
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Л й. ^ Х ^ Л ® ^ ^ ,  ЖЕЛА, йж^йШйЛАШ. ж в ж х  
лж .  й ш е й , а л й й л й . ^ й е $ й ® й ж й м л д .  ж в л
M^nEZE, МЕЛА. йЛА, ЛЛА. ЛАйЛА, ДОЙ0АМЛ
ЖЕ. ^ Л ^ Х Й ^ В Д ,  ЛХЕЛАЙ. йЖВЛАЛТ, м ж х л
ШАЛШтШ. Z s ,  AZ- Й ,  ЙЛЙП. AZ- Й ,  & ^ z n .  й  
А Х Л ^ ® ,  ДШпВЛ. АШЛА, ДОЛАЙЖ. й Л ^ - ® ,  
й л й п ш .  А й е А В й Л А ,  дожшпй, й л ^ ^ ! ' ®  : ж  
й Е ^ й - Ш .  АЛАЛ, йШп®, EЖЛШZAо ЙЖЛ, ЖЖА 
# ,Ш пM B ,йЕ S■M M Ш Й E # 0 Д ® Й,ЛййЛ о

72. ж л ё ^ . л ^ м Л о Л ^ е ж M о Л ^ е ж E о й ш л к , ж
в л K о Ж B ^ л й A Л й Ж о й g л й й о Ж й ^ m й о

[ft]йЙЙХ® ЙйЛ,Л ЛШ ZIЙ,BЖ йХЛЕZЙШ оM
й й й м е й # ,  iiZM. й й й й , й й , жш. ж долей # ,  л
Ж ZЙоШ ЯZЛЖ ,EЛЙZEЙ,ЛЛЙШ оййBЛйEEft#Z 
^оЖ Х B Л й йЛ йЙ ,M Л ЕЙ ,Д SйЖ M Л B ойЖ Л Й Й ,Л  
Й й Л о ^ Ж Х Я Е ^ Л # E ,M Л Е # E # ,Л й B Й E M e й Ш о Ж  
Й ^ Я й ,Д A Л Я й о ^ Л Л ,Д A Л Л Л о ^ й й ,Д A Л Й й о Ж  
ДОЕ#Ж^, МЛАЙ, Д ^ Л ^ ^ М ^ в .  й л й й , ж л й м  
Ло й Л Ш n ^ M Л Е Й # , B е й Е t Ж Z B Й , t E Z B Й , B й Л  
й о M Л Е Л tй Л й # , f tШ о Ж й f tZ Г Л ,E й Л И Й ,Л Л Z Л  
ЙШ. ЕВйШЖ, Д О А л ^ - й ,  A E Z - E E ,  А@ЕМЛЙй 
# оХ Л Е й,M fiB ® E Z Ж оB Л Ж E Z Й оЛ Л й й,M Й gZ,
д ойи йл . ж ^ в ,  л й е ж ж .  и ® # ,  л в й Ж й E л м Е
Ш оййЙZH ,Л йеЖ Eой,йШ оЙ ЕйЖ йEZЛ йЙ ,Д О ®
ЙЛ@®EE,ЙЛйBЙEЛ,BеЛAЙШойHйШЛЙ,ЖBЛ
Й оЙ ,ЙШ ойЙ Л Й ЕItt ,M Л Ж EZB #ойЙ Ш йM Л Ж Ж
ZeйойЙХZЖЙЕ,ЖХZЖЛЕШоййЙЙХZЖЕ,®ЙЖ
ЛЕ,BЛШZййEоBййЖЖХZЖЕ#,ЛEШ оЙХEZMЛ
®,ЙЛEШоEЛ$EfflйЩйЙZШо

73. l л ж , Д о £ о l л л m , J Ш о й w # , ^ л ш W о й z ж  
ш, » А е ж .  ж в ^ Х Е ^ ^ .  л л м # ® .  л я
I i й о P ( W Ш ^ ^ Ш ) й w # Ш о й r a ^ ш ,^ ш л й о

[ft] й л л л е й ,  шйвзй, ж х л е ^ м ш .  i # ,  e e z  
ЙШ. т # ,  ЛЕлйМЙЛЛШ. й й ,  A E -Ш. ж л ж х л * ,  л  
®лШ, Л Е ^ ,  M t ^ Z .  Ш ^ Л Д ^ Й .  ЖвАЛтДОЙ. А 
д й л л т л ,  ж е в ^ ж^ .  ж в А л л т д о й .  « ш д ^ я  
ш. ж й л # ,  A t m i E ,  л т м й # .  м л м л й , м й ш л , й
ЛЛЙМл, Л л м ж # # ,  Е®. ЙЛШШИЖЙ, Е#М®®.
ждолш#, ЛЖМЛЖ, ЛЛШЙЙШ®. Ж Л » .  Ж ^ в ,  л
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ZAS, тШЕЙЖ. ж, A A l t o  ?LAS, g A A A A t ,  f A I  
A E t .  E B 1Z ,  AAMtA, ! A g ^ o  I A M t E ,  йEgAo 
M № E A , H ^ ^ o  B ^ g I A A l Z # ,  MEAAAME. AA 
E A T B E E Z ,  gEgM , M » Z o  A A I g Z $ ,  TW&ZZ. 
ЖTEMAgIZAAo M g f t ,  ЖЕАМАЙ. $ A E # ,  ЖЕЕ 
MAA. ААШнА^А, ЖgSMgEo 1 Е й Ж, МЕй А, Шй
# ,  ж-^i m a ® . A r n ^ f f A » ,  ш а ш е м , a m a m a
Bo B A A A l to  A m g I E E E E ,  АйАИА, HEtErE, E 
f i l o  EA AE^A , t l g l o  B A A i f g ^ t o  AAgEngA 
ZAB, Л A * A ® A t й g ^ i Z i o  E A - I Z l ,  g^EJAEA 
M A Z , g A ^ E A S Z o i g E E Z E , t m E Z I t o A g ^ ^ o

74. K E I E . ^ E A E W Z o f f t K ^ I E M A ^ t . E ^ E W A  
A. E E .  m fE A tA o  E f t E A t A ,  AAftEE^o E f t E E ^  
f . # f g f f i ^ £ o

[ A ] B E E $ g I g E , M ^ E g ^ , A E A g T f E m g E K ,  
gA fA ff iA A ff i i t .  A g T f ,  g E g I ,  АШШ, AAEAE 
to  A A SM ^ZS, E E I E ,  AEAEmZIo AMEgEn, AA 
#Aп#ZЖo АЙЙМЕЙА, i E S K E t ,  M
AAAZ, A B IEZo A B fA ,  AAAAMAAZI. f E A f I  
EZA, A E f A M Z E f ,  E E -A M A Z ,  l A A ^ g T Z #  
E. AB, i E E A g f e l o  E ^ E I E ,  AZgM, S E A ff i i ? .  
E g Z A E ,  A f A i Z o  MAgEg, g £ E ,  ^ E S A A A o  A 
МЕШЙА, MgA'AAAS, АЛЕШЕЙ. gIBgBA A A fA A  
ZEo A E A g f E A f A ,  g A fA A A Z Z .  AAgAgA, I Z  
a t .  AEAE, ^A A ZE , ЛЕЕАЙАЙЙ#. f E S A S ,  g  
AAA. AEftgAEA, ЖEftEAfA, A f t E E ^ t .  A g M  
BA sE E E o  ATAZ, fegAAAA, f f # E A E i .  gEgf£,  
ЖAEEZ^, EEEMMEffii iEo M f f t E E ^ f ,  Efgff iA  
E. E t .  E f A Z A ,  Л ^ /AZo f A f f i i .  A g Z E A ,  EAE 
A. l g E A ,  MAEA, A E Ig M A Z , ЕЖАА. BAAAgffi 
EEZo SA S ,  g f  A A f i - Z ,  В Е 1#Е А А ЕЖ . Ж ^ #  
^ S , M E E Z f f , l t A S o M ^ t A Z E t o

75. K Z m .A A E ^ r n Z ^ .A A m o K Z E A .A S E Z f A .
AAEAo K Z g E ,  AAAAZff, A A gE .  E f f ig A A A f  A 
ffTSA.

[A! B g E A E E I E Z A A ,  f A g T f E A I S g S A E  
to  EMfA, AAAE. Ж Ж ^ ^ К Л ,  g » A E # E A ,  A l  
E T ^ - E i t .  l E E Z A ,  Am^TEo - E Z E ,  g A A A E #  
i f .  fA Z f f ' J ,  E A E T E A o fm Z E A ,  lA E Z A A g A ,
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ЯжЛЙЛАЕ. ЕМйЙЛАЖШ, жШЛЛ, ШЕЛ#, МДМЛ 
Е й й й ,  ЛЛmЛZ#о й # л й , А Л ^ Л .  ЖДОЖZЛЙ, й 
л е в ^ ш .  й ж ж в т й ,  Й Ш ^ Л Ж В ^ .  ЖЖЙЖЛ, Й 
M # t ,  й ж ж в й ш ж .  S tA M Z ® , ж л ^ Я М ^ Л .  йЖШ 
Z, ЖZAЯ, E ^ ^ E E Z E B S X Z ,  ййЖШ. Я, ЖШ. й Е
м л е - л ® ,  ж ж еж .  й ж л ж е , b m e z b ^  м в # Е  
Л*,  Л Е tE Z ± о  ^£n#EZE, д о й л ж t ж z e й ,  t E z e  
й .  Л й ж м д й # ,  ЛТЖЛ. ЖЖЕЛЛМжйЙ, Е ж # м ж й  
: ,  ЕЛЖМжй®, ЕЛЛМжйЕ. ЖвйШЛВЕЛ#, ЖйЛ 
й Е .  й , ЕЙШ. й Е Ж й  Ш ййй. Л*Ш ЕЛ#ЕЕ, АШХ 
ш жm ,лжft№ оX Л ж ж иж жл#й ,ж жйЛ A M йо

76. л z E ш * ш е й ш м ® о Е й ^ л z E ш * ш ,е й Ш й « о  
Ж Ж ® # ^ ® .  mM #EZtt .  ЖВЖ®ДОЛЙ. * ® М Л (# « М  
Л Л Я Ш )о ® Л й T о ^ ^ й ± о

[ft]йЖEЖХZШй, л ж л # л Е й й ,  м ж е в А ж ш . 
ЕЕЛЛЙ, Л ^ Л ^ В ^ Е .  й в ,  й±ЖЕ, ей И ® ,
е й . ж ж л ж в й д л л л т ,  л ж ^ л .  ж т л т ,  ж ^ ж и м
ЕИ®. ЖйЛ, ®®#AZE, E i i# E Z E ,  ЛЕХЙЖЕЛЙ.
ж в ж й ® т ,  е й д й . л ж А й * м т ,  л т е т ,  ж й ж й в й
й .  ЖВЙЕЛЛ, М#йЛТШ. EZE®, ВЖАЛА. ЖШХИ 
Л, МЕЙйж. ж в й д ж и ж л .  А « ® ,  ДОЙАЙ®#ЕТ 
л .  в й ж м м д ,  ж ® « # ,  ж е ж л ж л ш .  а й м ® й 
д , т л ^ л , д о ^ л # Е й л . й ® л е й ^ .

77. л z ш , е Е ® ^ Л о й # д а Z о T # ^ Z о W ^ # ® Z о Л  
E # # Z .  Л£Ш, « # & ,  М#ЛЖ. Х ^ М Л ^ .  Е Л Е В Л #

т ш е ^ в л л т .  « е ш # .  ж в ж х л м л # .  ^ ж м л й .  
е л л ж й ® .

[ft]йЛЛШZЖ,BEAХЖЛB®ДШоЛZЛЙ,Л^ЙM 
t ® ,  ЙТМЛЕ, Л М Л Д Ш . И M Д Z ,  ДОЖЙЖТ, E t f t  
®ZE, В А Р ^ Л й .  л т й й ,  й й л Л Е Ж . АДОйМ», Л
ж м е л л .  ЛZШЖЕЖШо В еМ М Л Ж , Л Е- A Z t ® ,  в
AЖЙZЛй, ЕЖЖе, ЖАЖеЕ. ХШЕЖМЛЙ, ЖХЕВЛ
т л - в .  л е а ^ л ®, в A —х z t ® ,  л ж й # ,  ж ж л ш е  
ж . ш ш х е ж в л л т й .  « е ш # ,  e a a z m e , —ж z® л®  
й ш . ж А ж е л т м л ж ,  и в ж л м л ж ,  л й в # ® л л й ш . 
ж в л х А ш л - ,  ж л л Е .  жжлэдд, м лм л гаеш ,  ЙЖМ 
л ж е ж ,  й ^ Ж Ш .  EZM, ж л т л ш м л л .  м л л ж м ,  л  
е # ш .  е л л ж й ® - Е ,  ж е д л л л ж й , м х й в е л й л .
ййШ,йEMЙоЖ«ЛЛЛ,«^ДОZ,йZЖШо
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78. ^АЛ*ЩА*оШШ Й«2.№&оВААВА£ЖоШЖ
Щ^ЙШо ЛА^АЖо Ц ^ о  АВйА^о g H Z ^ ,  А 

т ® ± о т £ А # , А Ж Л А г о Ш А * . £ о
[ft]  йЖЖЖЛ1^й, ЙАЖШ!АЖо ABАZо А, ЙА 

Жо В РййЛ Ж АА ^А о ilAZAfi,  FJJMAABMAZBA 
Йо MAAZAfi, И А Н Й о  Л1Й, ШABАZ, ШАЛ1ВЖ 
Йо йА В Й Й Ш А ^^Ж о Л!Ж, ЖААЙАйЖо йААВА 
ПААЖЖ, AЙАZо ШЛААЖ^ШЛ!Ат, BAHAAAAAZ 
АШЖо # ,  ЙЖЛЖо АВАААА, ДО0ШШШАА, ЖВАЛ 
Ао AAAA, ШНААВЖИАЙйШАЛАо ШйАА, Й1ВЖ 
ИЖЖ, АШАА, Ш Ж -^Й Ш А , ИАА1А±о АЖ-НАй  
Z -АА, ШАЛАЛйАо AAZASAA, ШйАА0, ЙЖААА 
Ш о й Ж ^ Ш Ж о й А Щ А А , Л £ ^ Ш А , ® й ^ В А № о

79. Ж *$,$А& Йо£йВА#оАВАА&£ЛШ А»ААо 
А Ш ^ ^ о А т^ ® о Л й А ^ о Ж ^ # А о

[ft]  BkAAAAAZM, АЙШАДШ, ййАААЙАйЖо 
ййААЙ, Й4А®о ААААМЖЛЙ, ®А±®ША!^о АЙ 
АЖ, ШЙдШо &ZAM, Ш Й Ж ^ ,  АААЙЖо АЙА, МЛ 
ААтААо Ш0 АйВА#о ABAAAAZm, АЙШАдШо Ш 
A ^ Z ^ A ^ ,  йАШААЖо Л, йmZ##Жо AHBJZ, ШАА 
А  ЙАЙА, т ± Й А ,  АВДАШЖо АтАЛ, АЙШАМ, Ж 
Й^Ло АтЛЙ, Ai+AZAA, АЖА^, ЖКЙАо Й, AZK 
йо ЖАйЖЖАй, Ш А -« Ш ^ Й о  йЖАШШАЖЙ, ЙЖЖ 
ШАЖ, ЖЖЙЖо ЙАЖЖАА, Ш#АЛо Ш0ЛЖАА, ЛЖ# 
Ао АЙШАЖ, ЖА#Ао А А Ж Ш Л А ^, А Ж В Л ^ ,  АА 
АЙоАЛАААЖ^о

80. /J^H#йоАAШЙAZЖШAЯоАйЖАШAЖЖойA 
АЛ, А А ^ о  Й А ¥ ^ ,  А А ^ о  А й М М Ш ^ о  АААо 
йАШо ААЖ ^А ^о  Ш Ш о  ^ г ^ Ш о  ЙМАААЙЙ 
А о

Ш ] й Ж Ж Ж А ^ й , Й А А Ж , й Л Ж ^ Ж Ж о А ^ Ж ,  
ЙА0Й, И 0 ! о  Ж, ЙЖо Z A gi lB ^A A Z A , МААНо 
Ш ААЖ йЖ А^Ж А, Ж А А ^ ,  ВйАШААШЖо AHA 
А, ШЖАйо ЖЖАЖЙ, ЖКМЙо йАААЖ, ДОйАШ^о 
A -A A Z ,  ШАйЖА, ШАййо АЛ, A ^ Z ^  АЖЖ, ШМ 
ААААААо АЖА, ШМАЖАААРЙ IA, ДОЖо АДА, Шй 
АЙЖШ^ЖЖЙАо йЙВЖАй, ^ A A ^ Z A  ААп# ,  Ш 
Вй Жй й Ай й , ВЙАМААМй, 0 ЖЙНЛЛЖНо MffiZ 
А, НйААШАЖЙЙо Жй, W¥AZM, ЛЖ^ЖЖо ААА
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E, E E W Z ^,  t f A f f l A M ,  E tZ E A  g ^ A B ,  МЕШТ 
E. ЖЯАЕА, M^EA. AAAffiEE, I A g A ,  MMAA, g  
EEB, i E E Z E e t o  ЖЕМАВ, iiiEMEZ, AA^AZEM
IZfto  E m ^ Z E A B to  A A -B E B A E , g T E t ,  A f E E
B E Z o Z B Z E , S i t ^ § Z A i o

81. # E g ^ , ^ E g ^ o A f g » > ^ # g A o E # g W , W t  
Е Е .  ЕЛЕ®. ЙВААВЙА. ^ВМАВЙА. g Z I .  M E  
A . E A Z I . A M E t o

[A!BAfflM AEZi,  A E Z f tZ fZ E Z o  A E E E f ,  Ж 
Л # й г ® .  A E I E E E ,  B E I IZ Ж Z o  EEE, I A I ,  EE  
I .  A A I Z I ,  Л в й й .  Z A g A I f A E ,  S E E I E .  AET 
E E E E ,  S E E l o  K B f E ,  I I E E E .  S T E M A g ^ Z ,  
A S E t Z I E o  I E ,  IBAEto A E E Z E ,  SPEZZEto Е 
E, A Z Z E ,  Л ^ в й .  Z A Ж A I E g E ,  S E A S .  A i A E  
f ,  E E t E E E a E A E ,  m * Z A # I E \  ЖЕЕМЕЕ. E f t
АЕШшЖ, H f g i t o  A t A I ^ ,  AAgEo E W E f g A g
E Z i ,  ЛЙЙЕЕЯШ, ШЯЕП. АММШЙШАААА, Е Е  
ffiA, AEWAE, g AAA. E g E A E A E E ,  AZZE, E I E  
i .  ZASM EZS, E E g E Z f ,  g E Z E ^ .  A t E f ,  mgA 
T Io  E A T I ,  mggEEo A I E g E ,  ЛМАЙ. ATATA, 
ABEM^, E A g E ,  ggAAE, E E T f ^ .  ЖSEfgWo W 
A gE E B ,  AEEH, ЖЙЕЖ, AWAE, AEgEnAE^Eo Ж
S f f fg E o  A t g E E I M ,  s f g l o  МЖАААА, ЖЙ±Ш
i .  E g E f A m f ^ ,  f ^ m f E o  g ^ m g m ,  g ^ m g E .  e e  
A M A I ,  A E A * ,  TgAAo EAEA, ШЕЕ. A A ^M g 
А, АМЙЖ. АШ#АЕ, AAgE. ЖЙВААВЙ^ ЙВМЛ 
ВЙАЙ. A g Л g E Z E ,  E Л f E Z g o  A g I E A ,  AAMI. 
ЖИААМЕЩ, iA E ft fg f f iA E o  Ж SgZIf f f igA o  A, E 
A iZAo ЛЕ«ВАЖ. SAAg^ffl , Ж Е В Ш , A i A l ,  M 
T I g f t A E T f o  ЖSAMgto t ,  A M i t t o  A i ^ A ' ^ t ,  
i l t i T E f t Z E E o  ZAEl'BEE, Ж Е М А , AETB. ЖЕ 
M E A E Z i ,E A T A E o E fM ^ o  

Z A I i E ^  TME
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