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СсРИГ «ПАМЯТНИКИ ЛИТРРАТУРЫ 
НАРОДОВ ВОСТОКА» 

ТЕКСТЫ БОЛЬШАЯ СЕРИЯ 

I. Ким Бусич, Симк\к саги. Издание текста, перевод, вступител-.ная ста-
тья I! комментарии М. Н. Пака, К . , 1959, 

И. Фирдоусй, Шгх-наме. Критический текст. 
Т. I, пэд редакцией Е, Э. Бертельга, М., 1960 (изд. 2-е, стереотип-

ное, М., 196Э; изд. 3-е, стереотипное, М., 1965;. 
Т. II, пэд редакцией Е. Э. Ее^гельса, составите и текста А. Е. Пер-

те льс, Л. Т. Гюзальян, О. И. Смирнова, М.-Н. О. Омчнов. 
А. Т. Тагирджанэн, М., 1062 ^нзд. 2-е, стереотипное, М., 1963: 
И1Д. 3-е, стереэтипюе, М., '966). 

Т. III, составитель текста О. И. Смирнова, пэд редакцией А. Нуил-
на, ДО.. 1965. 

Т. IV, составипли текста Р. М, Алиев, А Е. Бепгегьс и М.-Н. О. Ос-
манов, пэд редакцией А. Нулина. М., 1665. 

Т. V, составитечь текста Р. ДО. Алиев, пэд рецакц гей А. Нушина. 
М., |96 Т. 

Т. VI, сзставитель текста М -Н. О. Османов, пэд ре (акцией А. Ну-
шина, М., 1967. 

Т. VII в печати, тт VIII—IX готовите? к изданию. 
III. Са'дй, Гуластан. Крита 1еск_:й текст, лерезод, предисловие и при-

мечания Р. М. Алиева, М., 1959. 
IV. Путешествие Ун-Амуна в Библ. Египетский иератический папирус 

N '20 Г о с у д а р с т в е н н о г о музе л изобразительных искусств им 
А. С. Пушкин? в Москве. Издание текста и и< следование М. А. Ко-
рсстойцева, М., 1960. 

V. 3 1Йн а̂  -Дйн Ва^ифй Вадий' ал-вачай' Критическим текст, введение 
и указатели А. Н. Болдырева, т. I—II, М., 1961. 

VI. Арабский аноним XI века, Издание текста, перевод, введение н 
изучение памятника и ком-ентарии П. А. Грязневича, ДО 196С. 

VII. Ачйр Хусрау Дихлави, Мао пенун и Лайлй. Критический текст и пре-
дисл >вие Т. А. ДОа'еррамова, М., 1961 

VIII. Юань -час. би-ши (Сек четная история монголов) 15 цзюаней. Т. 1. 
Текст. Издание текста и предисловие Б И. Панкратова, М.р 19я»2. 
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IX- Му?а шад ибн Хиндуъах На^чвЯнй, Даст$р ал-кйтиб фй та'ййн 
ал-марйтиб (Руке юдство для писца при определении степеней 

Критический текст, предисловие и указатели А. А. Али-зади. Т. I, 
часть 1, М. 19С4. 

X Мухамма» ибн НаджйбБакрЗн, Джахан-нам '.(Кшчаомире). (Ч. I 
Издание текста, введение и указатели Ю. Р. ^эрщпвсксго, М., '.060. 

XI. Муха гад ая-^амавГ. Ат-Та'рй$ 1Л мансурй (Мансурова хроника). 
Издание гкега, претлелоеие и указатели П. А. Гря'невьча, М. , 
1«б0 (изд. 2-е, стереотипное М., 1Ь63). * 

УЛ. мгбн-Мушг з, -(итйб ал-манишь за-д-оиййр {Яшга .поянок а 
я, Iъшщ). Издание текста, иредисливие и указатели А. 9 . Халидова, 

М., 1951. 
XIII. Муха аиад-Ка^ч, На. ге ш 'и. мпрп- ш , &дирЬ (Миро жрашшощ ая 

I адирова мига). 
Т. I Нз^оше текста и «г - ш ц м е е Н Д. Миклгхо Мад~ая. Уклза-

-еви Г. в . 11Ьг. жа, М., ао6й<изд. 2-е, с.ереот витое, М „ 1962). 
Т. 41. И з н гек*.та, щ^я&лряе и общая «ж •щра Н. Д. Мич-

духз> Маклая. Указатели ч - .лотврваиное шлэ«чеюда О. Л. Щег-
щэв'Ак, М,- 196_». 

Т. Ш. И .1 дат.о тенета, претил «ие я сбгая редшец» а Н. Д . Ми*:-
л ухси'Ааклая. затели •» а«„,лтчк ванное (?• ли енвг И. Б . Елисе-
евой, М., 1Э66. 

ТСУ. Хгосейн, ш-ея а'а' (Удавите. хъные тбылгяя). Изгх ш тек-
сте, • в и гби аь юс-аяч-1 А. С. т т и гй. ^ ванное 
* г.'авяедак и ука.'эт е а. Ю. А. Петросяна. Ч . 4—2, М. , <961. 

XV. Китаимге рукши г из Муз*хуа*а. П&мявттсп С : л л те-
рапур-л <1~эньск?. Издает: текстоо я ыедас* лГвв Л. Н. А л в д й -
там М „ Ш Ч . 

XVI. Оу^ю О ' - ' я г л л н ОмучаК<и я , Конкой чбун (УЦ няе и ные еееде-
тя об ок1 ужшшщх ж >р*ис). Тетрада, вдгмш. С оезрь. Издаете 

г жегл и . 'тслва вне В. Н. Горег.-ада, М. . 1^51. 
XVII. Низами Га» к а в в , Май. Лл Мадж, ук. Кчвпиег1 чЯ Л. А. А^ес-

кер-за.„е я Ф. Бабаева. „М., .1965. 

ТЕКСТЫ. МАЛАЯ СЬ"Ч1Я 

I . •ФидЯ'я, Хатйб <ба хаЗ^йат ал-му' шпинат тшлибш (<Исторпя 
ис маашзма >). Ло га~:::икгкоИ рукописи нддал, пре щсловием и при-
(ечаниями сиабдш А. А. Семенов, М., 3939. 

И. 'Омар ^аййЯм, Руба'иЩт. Подготовка гокста, 1.ерев1д V пре (ислг>чие 
Р. «М. Алиева и М.-Н, О. Османова. Под редакцией Е. Э Зертельса. 
Ч. «—2, М., 1959 

III. 'Омар Ха™ам, Трактата. П гревод Б. А. Розеиф°1ьда. Вступить, ъиая 
статья и комментарии Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича, М., 
1961. 
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IV Хорезма, Мухаббзт-наме. Издание текст», транскрипция, перевод и 
исследование Э, Н. Наджипа, М., 1961, 

V. Вторая записка Абу Цу^афа. Издание текста, перечэд, введение и 
комментарии П. Г. Булгакова и А. Б. Халицовз, М., 196С. 

VI. Пэкрён чхохз. Антология лирических стихлтвэренийрён-гу с корейским 
переводом Издание течета, перевод и преда ловиг Ц. Д. Елисеева, 
М., 1960 

VII. Ниманк самана би пхэ> (Пргдаш е о ншиачскои им шшке). Издание 
тексте', пепевэ ( к предисловие М. П. Волковой, М., 1961. 

VIII. Бянььзт о Вэймоцзе. Бямвэнь Десять благш энамг.ний». (Не-
известнее рукоп'гс-' бячьвэн* из Дучь^уанского фанди Ичсгигтуыа 
народов Али с). Издание текста, предисловие,пепсвод и комчеата] ни 
Л_ Н Меньшикова, М., 1963. 

IX. М и ^ , Хатуь, Д"ван. Критический текст ь встушггелыюл слатьь 
Е, И. Маштако] ой, М., 196/ 

X. Гомооджаб, Ганга-йин у русхал (ис по рая зол 1того раде, зладыки Чин 
гаса. —Сочинение тюд мазанием сТечение Гатш>у. Издание текста, 
введение и укгэатель Л. С. Пучков^ко: с, М., 1960. 

XI. Ороги<ыоку еуймуЭа * (Сны о России}, Изд нше текст» перевод, всту. 
пительчая статья и комментарии В,. М. Константинова. Под педакщ.ей 
акая г лика Н. И. Коноадя, М., 1961. 

XII. \мйр Хтсрау Дихлав» Ширин, и Хусрау. Критически" текст и пре-
дисловие Г. Ю. Алиев М., 1961 (изд. 2-е, стере >тиш ое, М., I 966). 

XIII. Ахмед .(ани, Мен и Эш*. Критический текст, перевод лоедигловие 
и указатели М. Б. Руденко, М., 1962. 

XIV. Мйрза 'Абдал'азй.м Сами, Та'рйу-и са. аагрйн-и ман_ итайа (Исто-
рия лимгытских государгй). Изда.ше текста, птедигловие, перево',-
и примечания Л. М. Епифановой, М., 19Ь2. 

XV. Ссякъчхоч кыйбонг (Удивителпнос соединена! двух браслетову 
Издание текста, перевод и предисловие М. И. Никлтинол и А. Ф. Тро-
цеви4, М., 1962 

XVI. Ка^элатила, Зхаванакрам", (Трактат с> созерцании) Факсимиде с 
предисловием Е. Е. Оберм л л ера, М., 1963 

ПЕРЕВОДЫ 

I. Му?ам»ад-КСзим, Поход Наоир шйха в Индию (Извлечение из Та'рй?"-
йла.лйрй-ш. надири",. Перевод, предисловие и при ючанис II. И. Пет-
ровг-М., 1961. 

II. Законы Ман) . Перевод С. Д. Эльмановича , проверенные и исправлен-
ный Г. Ф. Илы..л>ш, М., 1960. 

III. Дхаммашда. Перевод спали, введение и комментарии В. Н. Топоооьа, 
М., 1960 (РЙИоШеса РшШса. XXXI). 

IV *Абд ар-Рахм&н ал-Джасартй, *Аджй'лб ал-асар фй-т-тараджим 
ва-л-а$бар (Уоивищелг пая история прошлого в жизнеописаниях и 
хролике событии). 
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Т. Ж) ч. 1. Египет в период экспедиции Бона игрта (1798—1801). 
Перевод, предисловие и примечания И. М. Фи "„читинского, М., |9о? 

Т. IV. Египет под властью Мухаммеда *Алй (1806—1821). Перевод, 
предисю^еи примечания X. И. Кильбер» М., 1%3, 

V. Ьрихада, 1п*яка упанима* ». Г(ер :вэд, предисловие н примечания 
А. Я. Сыркина М., 1964. 

VI. Эв»и* Челеби, Книга путешествия (Извлечения из сочинггия п.у-
рецкого путешестленника ЛУИ века). Перевод и домментарни. 
Выпуск 1- Земли Молдавии и Украины, М., 1931. 

VI». Арья Шура, Г^рл.'нда джатак или Сказания о подвигах Бодхисаг 
твы. Перевод А. П. Баранникова и О. Ф. Волковэй. Предисловие 
и примечания О Ф. волконой, №., 962. 

СЕРИЯ «ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ ГЮСТОКА» 

В Ы Ш Л И В С О Е Т 

I. Сказание о В ход ре (новые лисп ы гаке кой ,укописи «Е»), Факси-
миле текста Транскрипция, пеоевод, предисловие, вступитель 
на» статья, глоссарий и приложение В. С. Воробьева-Десятое, 
ского и М. И. Воробьевой-Десятовской, М., 1965. 

II, I. Эпиграфические пимятники Северного Кавказа на араоском, 
персидском и турецком языках. Часть 1, Надписи X—XVII вв. 
Тзксты, переводы, комментария, вступительная статья и прило-
жения Л. И. Лаврова, М., 1966. 

III. Документы на половецком языке А VI в. (судебные акты Каме-
нец Подольской армянской общины). Тр«.нскрипцич, перевод 
грамматический ком «ентарий, словарь и предисловие Т. И. Гру. 
гина. Под редакцией Э. В. Сьнортнна. Вступительная статья 

Я. Р. Дашкевича, М., 1967. 
IV. Китайская клиссака в пангутском перевиде {Лунь юй, Мэч 

цзы, С но цзич). Факсимиле текстов. .1редисловие, словарь и 
указ пели В. С. КОЛОКОЛОЕЭ и Е. И. Кычанова, М., 1966. 

V. Дафтчр-и ди муша («Сочинение, радуюшеь сердце»), Фа-
ксимиле текста. Предислов е , ннотированное оглавление, крат-
кий текстигогическш комментарий н указ, гели Р. Хадд-заде, 
М., !963. 

VI. Чхандьгья упаншиада. Перевод с сангкрита, предисловие и ком-
ментарии А. Я. Сыркина, М., 1Э65. 

VIII, 1. Документа по истории японской деревни. Часть 1. Конец XVII— 
пеовая половина XVIII в. Перевод, предисловие н приложение 
О. С. Николаевой, М.. 1966. 

IX. Симеон Лехадн, Путевые сметки. Перевод с фыянского, преди-
словие, примечания и указатели М. О. Дарбинян, М., 1965. 

XI. И тория халифев. Флсимиле -арабской ру описи, предисловие и 
указатели П. А. Грязневича и М. Б. Пиотровской, М. 19С7. 
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XIII. Идзу ио-фудэки. Перевод с японского, •.педисловче и комчентари" 
К. А. Попова, М,( 1966. 

XIV. К/шнсгшсные мексты из Кюль-тепе в собраниях СССР (Письма 
и документы торгового объединения в Малой Азии XIX в 
до н. з ). Авт графические копии, тралскрчпчин, перевод, рвод 
ная статья и комментарий Н. Б. Инкочской, М., 1968. 

XVI. Упамшады. Перевод с санскрита, предисловие и ьом-«_штар№ 
А. Я. Сыркинэ, М., 1у67. 

XXI. Лараф-ьин ибн Шамсаддйд Биллйсй, Шараф-чиме. Перевод, пре-
дисловие, примечания и приложения Е. И. Васильеьой. Т. I, 
М., 196'. 

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ 

II, 2. Эпиграфические памятника Северного Кавказ? на арабском, 
пгрсидско* и турецком языках. Часть 2. Надписи XVIII— 
XX вв. Издание текстов, перер^цы, комментарий, ста-ья и при-
ложения П. И. Лаврова. 

VII. Бхамаха, Поэтические украшения. Перевод с санскрита, преди 
слзвие и комментарий Э. Н. Темкина. 

X. Лубсан Дакзан, Алтаи тобчи ('Золотея пуговица,). Перевод с 
монгольского, предисловие, кок иентарий н прило кения 
Н. П. Ша;тнной, 

XII. Дзн Си^зы. Перевод с китайского, введение, комментаргй и при-
ложение В. С. Спирича. 

XV. Повествование вардапета Аристакоса Ласгшвертци. Пере вод с 
древнсармянского, вступительная статья, комментарий и прило-
жения К. Н. ЮзСаонпг. 

Х,ГН. Рашиц ад-Дйн, Переписка. Перевод с 1 ерсцдсчого, введение и 
комментарий А. И. Фалиной. 

XVIII. Цой чхун дхюн Д*Пи честь о верногюдданном Цое»). Факсимиле 
корейской рукописи, переезд, предисловие и комментарий 
Д. Д. Елисеева. 

XIX. Чхункянджон :свонджитан (сКреткия позесть о Чхунхян») 
Факсимиле ксилографа, перевод, прЬднс.-овие и комментарии 
А. Ф. Троцевич. 

XXII. А6у-л-Фазл Байхакй, История Мае'уда (1030—1041). Перевод с 
лерсидсдого, вступительная статья, ком кентарий и приложения 
А. К. Ареадса. Изд. 2-е, исправленное н дополненное. 

XXIII. Йусуф ьЗн дакарййа' ал-Магрибй, Даф' ал-иер 'ан иалйм ахи 
Мч(р («Удаление бремена с речи жителей Египта*). Факси-
миле арабской рукописи. Предисловие и указатели п. С. Аввада. 

XXIV. Закариь Канакерди, Хрошка. Перевод с армянского, п р и с л :виг 
• оммечтарий и указатели М. О. Дарби.пи. 

/XV. Море письмен. Фа*симил ; тангутских ксилогр1фов. Пере.юд с тан-
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ВВЕДЕНИЕ 

ИСТОРИЯ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА АУ1ЕЬТИЧНОСТИ 
ШАН цгюиь ШУ 

Шан ч,зюнь шу — -«Книга правителя области Шач» —фи-
лосзфско-политмческий трактат, принадлежаший к наиболее 
древним гамятнчкам китайской литературы. Традиция припи-
сывает авторство этого трактата государственному деятелю и 
реформатору древнего Китая Гунсунь Я-у (390—ЗЗР гг. 
до н. э.), известному в истории под именем Шан Яна — пра-
вителя области Шан, пожалованной ему циньским Сяп гу-
ном (361—338 гг. до н. э.). 

Дошедший до нас текст памятника несет напластования 
различных эпох; с течением времени в его тексте зозникло 
значительное число лакун, появились предложения с пере-
становленными или несогласованными частями и т. п. Мнэгие 
китайские ученые трудились над реконструкцией и коммен-
тированием первоначального варианта памятника. Несмотря 
на усилия десятков комментаторов, им не удалось уточнить 
ьсе неясные места. Не случайно китайские исследователи, ра-
ботавшие над текстом уже в середине тридцатых годов на-
шего пека, называли трактат «древней книгой, которая с тру-
дом поддается прочтению» \ 

1 Чэиь Ци-тинь, Критическая оценка Шан Яна, Шанхай, 1947, изд 3-е, 
стр. III (первое издание вышло в 1935 г.). Дале?: Чэнь Ци-тяиь. 

Иероглифическое написание упоминаемых в сносках работ см. в Спи-
ска использованиой литературы иэ китайском языке. Написание вс греча 
ющихся в предисловии имен, терминов, фраз и пр. см\ в Иероглифиче-
ском указателе. 
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История текста памятника насчитывает свыше дьух тысяч 
трехсот лет. Самое раннее упоминание о Шин цзюнь шу встре-
чается в одноименном трактате известного теоретика легизча 
Хань б>эй-цзы (ок. 228—253): «Ныне все люди в пределах 
страны, рассуждают [о том. как добиться] хорошего управле-
ния государством, и хотя в каждой семье есть люди, которые 
сохраняют тексты законов Шан [Янэ] и Гуань [пзы], госу-
дарство становится все беднее- Зго 'происходит оттого, что 
рассуждающих об обрг ботке земли много, а тех, кто б :рется 
за плуг, слишком мало: -2. 

По мнению Я- Даивендака, под Шан. чжи фа «Законы Шан 
[Янз]> имеется в виду один из самых ранних списков Шан 
цзюнь шу3. К такому же мнению независимо от Я. Дайвен-
дакг_ пришли Чэнь Ци-тлнь и Жун Чжго-цзу, специально за-
нимавшиеся проблемой аутентичности памятника \ 

Итак, в Ш в. дс н. э., т. е. приблизительно через сто лет 
после смерти Шан Яка. в Китае уже был а широко распростра-
нена книга, связанная с его именем. В отличим от многих 
дре~векитайск4х памятников судьба этой кни:к складывалась 
весьма благоприятно: она не ттопала под укаа императора 
Цинь Ши-хуана от 213 г. до и. э., когда по всей стране сжи-
галась гуманитарная литера «ура, хранившаяся в ч астных со-
браниях 5. В период империи Цинь (221—207) она была од-
ной из. наиболее почи 1аемих книг, поскольку идеи Шан Яна 
играли главенствующую роль в государственной жизни. Пра-
вители цины кой династии и высшие сановники неоднократно 
обращались к трактату, особенно в критические моментю в 
почеках с/гьета на решение сложных политических вопросов. 

2 Ханк Фэй-.{зы, гл. 4Р, стр. 347. 
3 • ТЬе Ьоок оГ Ьогй 5Ьап§ А с1ая51с оГ 1Ье гЫпезе бсНоо! о! 

Тгапз1а1е<1 1гогп 1Ье сЬшеке шЛЬ МгойисНоп апй по1ез Ьу Бг. Л Л. Ь. Биу 
уепйак, ьопс1оп, 1928, р 151. Далее- Дчнвеидак. 

4 Чаиь Ци тяиь, стр. 108; Жун Чжао-цзу, Критическое исследование 
*Шан цзючь шу», — «Яиьцзин сюэбао», 1937, № 21, стр 57. Далее: Жун 
Чжао-цзу. 

6 Подробнее об этом см. Л. С Переломов, Империя Цинь — первое 
централизованное государство в Китае (221—202 гг. до н. э.), М., 1962, 
стр. 177—180. Далее: Л С. Переломов, Империя Цинь. 
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Следующее упоминание об этом памятнике встречается в 
Ши цза («Исторических чапжчах*) Сыма Цянч. В послесло-
вии к гл. 68, посвященной деятельности Шан Яна, Сыма Цянь 
отмечает: «Я читал книги правителя [области] Шан „Кай сай" 
и „Гэн чжань", где говорится о делах, осуществленных этчм 
человеком. Стало понятгь:м, почему эн оставил по себе ило 
хую слаьу в Цинь» 6 . 

Танский комментатор Ши цзи Сыма Чжэл, объясняя перзую 
строчку этой фразы («Я читал книги правителя [области1 Шан 
„Кай сай" и „Гэн чжань"»), пришел к выводу, что Сыма Цгнь 
приводит описательное название одной работы, известной впо-
следствии как Шан цзюнь шу 7. Другой танский комментатор 
Ши цзи, Ч»ан Шоу-цзе, поступил более остор<жио, отметив, 
что в просмотренном им экземпляре Шан цзнть шу имеются 
две главы, названия которых весьма похожи на наименование 
«книг», прочитанных Сыма Цянем8. Трактовка Сыма Чжэнз 
была поставлена под сомнетие известным текстологом Чао 
Гун-у, иоторый высказал предположение, что Сыма т!жэн не 
читал Шан цзюнь шу, поэтому его толкование нельзя считать 
обоснованным®. Мнение Чао Гун-у было поддержано много-
числелными цлнекими учеными— ето соавторами по гранди-
озному труду Сыку цюаньшу цзунму. В этой работе от метает-
ся, что «Кай сай» («Открытые и закрытые [пути]»; —это на-
звание гл. 8 Шан цзюль шу10. Действительно, такая глава 
имеется в последней редакции памятника. Несколько сложнее 
было с идентификацией второго наименования — «Гэн чжань» 
(«Пахота и война»), поскольку сейчас в тексте нет такой гла-
вы. Многие современные исследователи — Ван Ши-жунь, 
Я, Дайвендак, Жун Чжао-цзу и другие, специально занимав-
шиеся изучением Шан цзюнь шу, разделяют точку зрения 
Чжан Шоу-цзе и отмечают, что под «-Гэн чжань» имеется в 

6 ШЦХЧКЧ, гл 68, стр 22(3418) 
7 Тау же. комм Сыма Чжэиа. 
8 Там ж*;, кемм Чжан Шоу цзе 
9 Сыку цюаныиу цзунму «Генер„льиый каталог всех книг по четырем 

паздзлам-, Шанхай, 1926, гл. 101, стр 2(1). 
10 Гам же. 
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виду гл. 3 памятника «Нун чжань» («Земледелие и война» Ч 
Из китайских историков, насколько известно, один лишь Люй 
Сы-мянь поддержал гипотезу Сыма Чжэна ,2. 

Если внимательно просмотреть высказывания Сыма Цяня 
о диевнекитайских памятниках V—III вв. до н. э., нетрудно 
заметить одну закономерность: Сыма Цянь, перечисляя главы 
трактатов, называет их «шу» — «книгами». Так он поступает 
при перечислении глав Хань Ф эй-цзы, Гуань цзы и других 
памятников13. Это может служить еще одним доказатель-
ством в пользу того, что, говоря о «Кай сай» и «Гэн чжань», 
Сыма Цянь имел в виду не иесь памятник, а лишь отдельные 
е^с главы. 

Таким обвазом, можно считать доказанным, что го вре-
мена Сыма Цяня, т. е. во II—I вв., Шан цзкчь шу уже был 
разделен на ряд глав, однако общее число их и объем памят-
ника в тот период нам неизвестны. 

В чонце I в. до н. э. — начале новой эры ханьские тексто-
логи Лю Сян (30—9 гг. до н. э.) и его сыч Лю Синь (ок. 
46 г. до н. э. — 23 г. н. э.) просмотрели, привели в порядок и 
отредактировали многие древнекитайские трактаты. В про-
цессе этой ргботы в некоторых трактатах материал был раа-
целен на более крупные главы (пянь). Так, например, ЕСЛИ 

Сюнь цзы до редактирования состоял из 322 глав, то после 
редакции стал насчитывать всего 32 главы 14. Тогдашний ва-
риант Шан изюнь шу побывал в руках Лю Сяна и Лю Синя, 
однако в источниках не сохранилось никаких сведений о ха-
ракте ре работы этих текстологов. Известно лишь, что в то вре-
мя памятник насчитывал 29 глав. В Цянь Хань шу («Истории 
ранней династии Хакь»У в гл. «И вэль чжи» под рубрикой 
«Школа фа (законники.—Л. Я.)» приводится лаконичное со-

11 Я ие имел возможности ознакомиться с работой Ван Ши жуия «Ком-
мептарии к 111 а*' цзюнь шу», поэтому привожу его мнение по Чэнь 11и-
тяию, стр. 108, Я Дайвендак, стр. 131; Жун Чжао-цзу, стр. 95. 

12 Чэнь Ци-тяиь, стр 107. 
13 ШЦХЧКЧ. гл. 62, стр 9—10(3255 3256); гл. 63, стр. 16(3274), 27 

(1285) 
14 ЦХ1±1БЧ, гл 30, стр 29(1). 
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общение: «Пан цзюнь шу — 29 глав»15. Весьма любопытно, 
что в той же главе «.И вэнь чжи» в разделе, посвященном во-
енным трактатам, приводится наименование еще одной книги, 
приписываемой Шан Ялу, — «[Книга] Гунсунь Яма в 27 гла-
вах» 1б. Эту книгу реда ктировал ханьский комментатор Жэнь 
Хун 17. Гу Ши, написавший специальное исследование о главе 
«-И вэнь чжи», считает, что эта книга не имеет ничего общего 
с «[Книгой| правителя [области] Шан» 18. История «[Книги] 
Гунсунь Яна» — загадочна — мы не встречаем о ней никаких 
указаний в других древнекитайских трактатах. Судя по со-
общению Вал Сянь-цяьь, в этом трактате излагались идеи 
Шан Яна о более искусном управлении армлей и воинами 19 

В эпоху Хань трактат постепенно приобретает все большую 
известность среди высших чиновников, заинтересованных в со-
здании прочной центральной влас-и. Обсуждая важные госу-
дарственные проблемы, отдельные сановники обращались к не-
му в поисках веских авгумечтов против своих оппонентов — 
достаточно сослаться на дискуссию 81 г. до к. э. по вопросам 
экономической политики государства20. Цитирование в эпоху 
Халь отдельных положений памятника свидетельствует о том, 
что в то время был распространен вполне канонизированный 
текст. Значение трактата не ослабевает и после падения ди-
настии Хань. В Чжугэ Лян цзи («Собрание сочинений Чжугэ 
Ляна») отмечается, чтс Лю Бэй (ум. в 223 г. н. э.), основатель 
царства Шу, накануне смерти завещал своему сыну Лю Шалю 
перечитывать на досуге наряду с Цянь Хань шу и Ли цзи 
(«Книгой о нормах поведения») также и Шан цзюнь шу21. 

Здесь мы вперьые сталкиваемся с полным названием па-
мятника: Шан цзюнь шу — «Клчга правителя [области] Шан». 

18 Там же, стр. 40(2). 
16 Там же, стр. 39(2). 
17 Чэиь Ди-тяиь, стр. 109. 
18 Гу Шн, Замечания и комментарии к главе «И вэнь чжи; из «Исто-

рии Ранне "I династии Ханы, Шанхай, 19^4, стр. 20 С 
19 ЦХШБЧ, гл. 30, стр. 59(2). 
20 Хуань Куаиь, Янь те лунь, цит. по изд.: Ван Ли-цн, «Янь те лунь> 

с ком) .ентарс ями, Шанхай, 1958, гл. 2, § 7, стр. 50—61. Далее: Чнь те лунь. 
2 ' Я. Дайвендак, стр. 132. 
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Это же чаимоновгняе встречаетсп а >в Суй ши — «Иг ории ди-
настии Суй» (581—6*8), в разделе, посвященном легиетеким 
трактатам п . Автооы Цзю Тан <иу и Синь Тан шу помещают 
Шан цзюнь шу в раздел легистскнх трактатов — Фа цзя™. 

Во всех этих дичастичных историях — Суй шу, Цзю Т&н шу 
и Синь Таи шу ничего не говорится о количес гзе глав; авторы 
лишь отмечают, что Шал цзюнь шу состоит из пяти свитков 
(цзюакей) 24. Невозможно точно установить, насчитывал ли г. 
VII—IX вв. трактат двадцать девять глав, как это было в пе-
риод Хань. Известно лишь, что в Цюнь шу чжи яо, составлен-
ном Вэй Чэном в 631 г., сообщаемся о Лю фа — «Шести зако-
нах», как об одной из глав трактата 25. Там же отмечается, что 
глава Л,о фа предшествует главе Сшй цюань — <»Устано 1ление 
власти»36. В дошедшем до нас тексте имеется глава Сюи 
цюань, что же касается Лю фа, то эта глава не сохранилась. 

К началу XII в. памятник недосчитывал уже трех глав. 
Чжэн Цяо (1108 —1166) в своем энциклопедическом труде Тун 
чуси в разделе о легистских трактатах писал: «Шан цзюнь шу 
з пяти свитках составлен первым советчиком царства Цинь 
Рэй Яном. В период Хань насчитывал двадцать девять 1лав, 
ныне утеряны три глявы» 27. Об исчезновении трех глаз сооб-
щает также даьесгный библиограф Чао Гун-у в своем труде 
Цзюпь чжай ду шу чжи, завершенном в 1151 г.2в. 

Я. Дайвендак потргает, что в период лраллевдя династии 
Сун (960—1279) в Китае существовало ^несколько различных 
текстов памятника. 3 качестве доказательства он ссылается 
на зътсказызание Чжзн Чэнь-суня, жившего в XIII в., о том, 
что в его время из 29 глав книги сохранилось 28 и потеряла 

22 Чжан Синь- ын, Исследование фальсификации книг, Шанхай, 1957, 
г 2, стр 896. Далее Чжан Синь-чэи 

23 Тгм же. 
24 Там же. 
2Р Я Дайвендак, стр. 132—133. 
20 Та у же. 
27 Янь Вань-ли, Дополнительное исследование лШан цзюль и.у» в кн.: 

Янь Вэиь-ли, Шан цзюнь шу, 1876, стр. 1(6). Далее: Яль Вчнь-ли. 
28 Гам же. 
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была всего лишь одна глава29. По мнению Я. Дайвендака, ы 
этом списке имелась, вероятно, глава «Шесгь законов"»30. 

С IV—III вв. дон. э. и до середины ХШ в. трактат рас-
пространялся в рукописных списках. В результате многочис-
ленных переписок появились ошибки, перестановки в ,'ексте, 
порой какой-нибудь иероглиф заменялся созвучным ему, но 
уже с другим значением. Все это затрудняли '.тение текста, 
поэтому постепенно памятник обрастал многочисленной ком-
ментаторской литературой. В этот период вполне возможны 
были разночтения между различными копиями; могли Функ-
ционировать списки с различной степенью сохранности, как 
это выявил ось в эпоху Сун. Однако наиболее распространен-
ным в ХП—ХШ вв. был вариант, насчитывавший 26 глав. 

Первое печатное издание было подго.оьлено и осуществ-
лено Чжэн Наем в середине ХШ !. Это издание наечтывало 
26 глав: в период правления монгольской династии Юань 
(128Э—!368) быль угерпны еще две главы, по видимому, 16-я 
и 21-я, которые отсутствуют во всех последующих изданиях. 

В XIV—XVII ЕВ. развернулось оживленное изучение Шан 
цзюнь Шу. Интерес к этому памятнику был неслучаен: после 
свержения монгольского господств?, в период правления ди-
настии Мин перед страной встал ряд важнейших задач — 
необходимо было в кратчгйший срок восстановчть разрушен-
ное войной хозяйство, восстановить централизованное управ-
ление. Естественно, что многие мыслители минскою Ки.-ая оо-
ратчлись за советом к Шан Яну, которою они считали одни\» 
из идеологов централизованного бюрократического государ-
ства, сумевшим в короткий срок превратить цсрство Цинь в 
мощное государство. В XIV—XVII вв. было опубликовано 
шесть отдельныл изданий памятника с обширными коммента-
риями известных ученых-текстологов: У Мянь-сюэ, Фэн Цзиня, 
Чэн Юна, Гуй Ю-гуаня, Чэнь Жэнь-си и Мяль ГЛяо-гэ3'. 

25 Я Дайвендак, стр. 134. 
30 Таы же 
31 Я Дайвендак, стр. 135--136; Чжу Ши-чз, Аутентичный текст «Шин 

цзюнь и:у» с л систологическим комментариев, Пзкин, 1956 стр. 128--129 
Далее- Шан цзюнь му. 
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Большой интерес .к памятнику бчл проявлен и в XVIII— 
XIX вв. Многие иззестные историки и текстологи того времени, 
такие, как Янь Бань-ли (Янь Кэ-цзюнь), Сунь Слн-янь, Юй 
Юэ, Сунь И-жан, Цянь Си-цзу, Сунь Фэн и другие, работали 
над исправлением и комментированием этого грудного памят-
ника32. К началу XX в. в Китае существовало уж»; около 
25 различных изданий трактата с текстологическими коммен-
тариями33. Одним из лучших и наиболее заслуживающих до-
верия изданий считается публикация Яьь Вань-ли (1762— 
'843), коте рому посчастливилось отыскать самый ранний текст, 
датированный периодом правления династии Юань34. В одном 
из предисловий к своему иканию Янь Вань ли отмечал, что, 
хотя в юаньском экземпляре памятника говорится о 26 гла-
вах, фактически же в нем сохранилось лишь 24 главы — тек 
сты гл. 16 и 21 отсутствуют. Юаньский список открывался 
главой «Гэн фа»—'«Изменение закснор», и заканчивался 
главой «Дин фэнь» — «Закрепление, прав и обязанностей» 35 

Во время работы над этим текстом Янь Вань-ли использовал 
также экземпляры памятника, хранившиеся у Фань Цина 
(1522—1Ь66) и Цинь Сы лина (1573—1620) 36. Он сверил эти 
списки, устранил разночтения и на их основании составил тек-
стологический комментарий к своему изданию. 

В наст сшщее время наиболее полным является издание 
Чжу Ши-чэ, опубликованное в Пекине в 1956 г. под названием 
Шан цзюнь шу цзе гу дин бэнь — «Аутентичный текст Шан 
цзюнь шу с текстологическим комментарием». Свыше сорока 
лет три поколения семьи Чжу кропотливо трудились над изу-
чением этого сложного памятника, снимая позднейшие на-
слоения, разъясняя непонятные места, так часто встречаю-
щиеся в тексте. Особенно большую ргбогу по реконструкции 
текста провели Чжу Шао-бинь и его сын Чжу Ши-чэ. Им уда-

32 Я Дайвендак, стр. 136—138: Шан цзюнь шу, стр 120—136. 
33 Шан цзюнь шу, стр. 127—130 
34 Янь Вань-ли, Оглавление «гШан цзюнь шу», стр 2(6)—3(а). Ци1 

по Янь Вань ли. 
35 Там же. стр. 3(а). 
36 Там же. 
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лось сопострвт ь все многочисленные издания памятника, со-
хранившиеся к началу XX в., и составить свой критически?! 
текст, в основу которого было положено издание Янь Вань-
ли. Однако, к сожалению, и в тексте Чжу Ши-чэ встречаются 
еще иногда неясные и спорные места. 

При определении аутентичности памятника необходимо 
выяснить два основных вопроса: 

1. К какому времени можно отнести окончательное со 
ставление дошедшего до нас текста? 

2. Какие главы или части глав написаны самим Шан 
Яном? 

Благодаря плодотворным изысканиям многих ученых пер-
вый вопрос можно считать оешенным. 

Среди исследователей Шан цзюнь шу нет каких-либо серь-
езных расхождений в определении времени написания этого 
памятника. Все они отме1 ают, что основной текст трактата, 
дошедший до нас, был составлен не позднее III п. до н. э. 

Большая заслуга в определении аутентичности памятника 
поинедлежит известному голландскому синолоку Я- Дайвен-
даку —автору первого и пока единственною перевода Шан 
цзюнь шу на европейский язык. Применив метод грамматиче-
ского анализа, выработанный Б. Карлгреном при определе-
нии аутентичности текста древнекитайского памятника Цзо 
чжуань, Я. Дайвендак доказал, что отдельные части Шан 
цзюнь шу написаны различным стилем. Одни из глав (или их 
части) были написаны более древним стилем, нежели другие 
Те главы, которые были написаны ранее других, отмечает 
Я. Дайвендак, содеожат, по-видимому, искаженные остатки 
самого раннего, ныне уже утерянного текста книги; чее же 
остальные главы следует датировать III веком35. При этом 
Я. Дайвендак уточняет, что последнюю главу памятника — 
«.Закрепление прав и ооязанностей» следует датировать вто-
рой половиной III в. до н. э.38. Допуская возможность дати-
ровать окончатетьное составление сохранившегося издания 
трактата 220—585 гг. (периодом Шести династий), Я. Дай-

37 Я- Дайвендак, сгр. 15С. 
3,1 Там же. 
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вендак в то же время отмечает, что более позднее его состав-
ление не отразш ось на основном тексте39. 

К сходному выводу, но уже с помощью других методов и 
доказательств пришел через десять лег и китайский исследо-
ватель Жун Чжао-цзу. Путем сопоставления Шан цзюнь шу 
с текстами Чжаньго цэ — «Планов сражающихся царств» 
(источники которых восходят к III — началу I? в.), Сюнь цзы 
(711 в. до н. э.), Хань Фэй-цзы (III в до н. э ) , Ши цзи 
(II—I вв.) и других древнекитайских памятников, а также 
при помощи анализа терминов, обозначающих должности, ему 
удалось доказать, что все глгвы Шан цзюнь ши, исключая 
первую и последнюю, были составлены последователями Шан 
Яна примерно в последние годы правленля циььского царя 
Чжао Сян-ванз (306 -251) 40. 

Гл. 1. Шан цзюнь шу имеет много общего с гл. 19 Чжань-
го цэ посвященной описани:о гоенных реформ чжаоского царя 
^ Лин вана (32о—299 гг. до н. э.). Исс 1едователи уже обраща-
ли внимание на поразительное сходство этих двух глав, вы-
ражающееся в обширных текстуальных совпадениях41. По 
мнению Жун Чжао-цзу, подобные совпадении свидетельству-
ют о синхронном написании этих глав, он относит их появле-
ние к концу Цинь — началу Хань, т. е. к Ш—II вв дс н. э.42. 
Нам представляется, что обширные текстуальные совпадения, 
обнаруженные в двух разнохарактерных памятниках, еще не 
являются доказательством их синхронного появления. 

Прежде всего несколько слов о Чжаниго цэ. Этот памят-
ник был составлен Лю Сяном (80—9 гг. до н. э.) преимуще-
ственно из текстов, написанных не позднее 221 г. до н. э., и 
имеет весьма ограниченное число интерполяций. Чжаньго цэ 
представляет, собой собрание речей, бесед и посланий, в кото 
рых говорится о различных конкретных исторических собы-
тиях. Почти все исторические повествования завершаются 

39 Там же 
10 Жун Чжао-цзу стр И 7. 

" Я- Дайвендак, стр 167"; Жун Чжао-цзу, стр 63 -68, Ци Сь.-хэ, 
Изучение реформ VIан Яна —«Яньцзин сюебао», 1947,№ 33, стр 172-176. 

4Я Жун Чжао цзу, стр 73—74. 
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описанием событий V—Ш вв. до н. э. (эпохи Сражающихся 
царств или Воюющих царств). Но в тексте есть рассхазы, сло-
жившиеся уже после образования империи Цинь {221—207 гг. 
до н. э.) 43. Один из самых .крупных та;шх рассказов состав-
ляет одну треть гл. 19 Чжаньго цэ, в которой излагается во-
енная реформа У Лин вана, и, по мнению некоторых исследо-
вателей, мог быть написан в конце Цинь — начале Хань44. 

Реформа У Лин вана излагается в форме дискуссии царя 
и его советника Фэй И с другими сановниками, выступавши-
ми против преобразований. Точно так же строится и гл. 1 
Шан цзюнь шу, с той лишь разницей, что участниками спора 
являются дру!ие лица: циньскому царю Сяо ^уну и его со-
ветнику Шан Яну противостоят крупные сановники циньского 
царства. Так же, как и в гл. 19 Чжаньго цэ, в центре дискус-
сии стоит вопрос об изменении установившихся обычаев, прав-
да, в Шан цзюнь шу этот вопрос ставится несколько шире, 
так как речь идет о преобразовании в^ей законодательной 
системы. Весьма любопытно. 4то совпадают именно те части 
глав, где излагается идеологическое обоснование реформ, по-
строенное в соответствии с концепциями легистской шлолы. 
Уже одно это должно было насторожить исследователя, ибо 
главы принадлежат к совершенно различным по характеру 
памятникам. По-зидимому, одна из двух глаг была написана 
ранее другой. 

Трудно поверить, чтобы составители трактата могли за-
имствовать какие-то легистские идеи из такого сугубо исто-
рического произведения, каким является Чжаньго цэ. Волее 
правдоподобно следующее предположение: автор гл. 19 Чжань-
го цэ, описывая события даъно минувших дней (кстати, ре-
формы У Лин вана были осуществлены лет через сорок после 
преобразования Шан Яна), вложил в уста своих героев, сто-
ронников преобразований, доводы, уже однажды высказан-
ные и апробированные в Шан цзюнь шу. Все это должно 
было придать рассуждениям У Лин вана и Фэй И большую 

43 К. В. Васильев, Об источниках Чжаньгп цэ, — «Ученые записки 
ЛГУ», вып. 14, 1962, сгр. 138—139. Далее: К- В. Васильев, Об источниках. 

44 Жун Чжао-цзу, сто, 74; К- В. Васильев, Об источниках, сгр. '39. 
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стройность и значимость. Поэтому, разделяя точку зрения 
Жун Чжао-цзу и К. В. Васильева относительно времени со-
ставления источника гл. 19 Чжаньгс цэ, я в то же время скло-
нен относить налисание гл. 1 Шан цзюнь шу к более раннему 
периоду,— по-влдимому, ко второй половине III в. до н. э. 

Для определения аутентичности любого древнекитайского 
философского трактата, тем более такого, как Шан цзюнь 
шу, где социальным проблемам уделяется очень большое 
внимание, немаловажное значение имеет также анализ само-
го материала памятника. К сожалению, исследователи трак-
тата не обращали внимания на эту сторону вопроса. В трак-
тате подробно излагаются изменения, характерные именно 
для V—III вв,45, в нем нет социально-экономических ана-
хронизмов. Перечень конкретных мероприятий, приведенных 
в гл. 2, свидетельствует о том, что перед лами действительно 
черновик царского указа, составленный человеком, хорошо 
знакомым с обстановкой в царстзе Цинь. 

Заслуживает внимания, в частности, предложение о пере-
даче парю всех прав распоряжатьгя «горами и водоемами», 
дабы лишить лиц, «невавидящих земледелие», источника су-
ществования. Подобное предложение может относиться к то-
му периоду, когда царство Цинь еще не объединило страну, 
ибо пои Цинь Ши хуане и в более поздний период правите-
ли получили право распоряжаться горами и водоемами, г. е. 
уже была введена государственная монополия на соль и же-
лезо 46. 

Таким образом, сам материал памятника подтверждает 
датировку, предложенную Я- Дайзендаком и китайскими уче-
ными в результате грамматического и текстологического ана-
лиза памятника, согласно которой основчой его текст мог быть 
составлен не позднее первой половины III в. до я. э. 

Второй вопрос, связанный с аутентичностью текста, а имен 

45 См., в частности, гл. 6, 16 и др. 
46 Л. С Переломов, Империя Цинь, стр 50 -51; В И. Кудрин, Возни-

кновение государственной монополии на соло и железо ь ьпоху Запабной 
Кань, — «Ученые записки ЛГУ», № 304; «История ".тран Вое-ока». Л.» 
•962, стр. 116. 
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но выяснение авторства Шан Яка, разрешить гораздо слож-
нее, чем первый. Исследователи текста, действуя методом ис-
ключения, установили, что целый ряд глав не мог быть напи-
сан Шан Яном, поскольку в них повествуется о событиях, про-
исшедших после его смерти. Так, Гао Хэн склонен считать, 
что Шан Ян не мог написать гл. 1, 9, 15 и 2047. Действительно! 
в этих главах встречаются упоминания о событиях, происхо-
дивших после смерти Шан Яна Например, в гл. 15, в том ме-
сте, где говорится о больших людских потерях, понесенных 
царством Цинь в болх с противниками, сообщается: «К тому 
же во сколько людей обошлась Циль победа, одержанная сов-
местно с войсками Чжоу, победа в боях по>х горой Хуа, побе-
да под Чанпином?» Знаменитая битва под Чанпином, когда 
циньские вой< ка, зедомые полководцем Бай Ци, заживо зако-
пали в землю несколько тысяч пленных воинов царства Чжао, 
произошла в 260 г. до н. э., г. е. приблизительно лет через во-
семьдесят после смерти Шан Яна. Ь этой же главе Шан Ян, 
обращаясь к циньскому царю Сяо гуну, неоднократно называ-
ет его ваном. Из сообщений источников известно, что титул 
«пан» появился в царстве Цинь впервые в 325 г. до н. э., т. е. 
после смерти Шан Яна18. Привлекает внимание еще одно ме-
сто из той же глгвы: «Со времени правления вэйского Сг.на не-
возможно сосчитать, сколько раз царсчво Цинь одерживало 
победы над Тремя [царствами] Цзинь в больших и малых сра-
жениях, в открытых боях на полях; оно всегда захватывало 
города, обороняемые цзиньцами». Здесь мы встречаем прямо? 
упоминание о конкретном историческом деятеле более позднего 
времени — правителе царстьа Вэй — Сян-ванет который пра-
вил в 318— 296 гг.49. 

Приведенные данные довольно ясно свидетельствуют о том, 
что эти части гл. 15 не могли быть «аписаны самим Шан Яном. 

47 Гао Хэи, Критическое исследование «гШан цзюнь шу» и деятель-
ности Шан Яна, — «Шаньдуч дасюе сюрбао», 1Э69, № 3, стр. 10 Далее- Гао 
Хэн. 

411 Я. Дайвенгак, стр 267. 
49 Фань Вэнь-лань, Древняя история Китая, М., 1958, стр. 290. Далее-

Фачь Вэнь-лань. 
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В такой же степени это откосится и к г * 2С, где также встре-
чаются упоминания о событиях, происходивших погле тибеяи 
Шан Яна. Например, в ней сообщается о захвате цнньскими 
РОЙСКЭМИ двух чуских городов Янь и Ин. Город Янь был занят 
цигьцами в 279 г до н. .V, а Ин — столица чуского царства — 
пала род ударами пиньских армии в 278 г. до н. э. Естест-
венно, что Шан Ян не мо быть современников этих событий. 

Упоминания с гобыти5,х, происходивших погле смерти Шан 
Янь, встречаются- помиют гл. 15 и 20, в гл. I и 9 трактата 

Если допустить, что из двадцати чс.ырех глав трактата, 
до) недхЛих до нас, четыое явно напьсаны не Шан Яном, те во» 
можно ли вообще олределить авторстве Шан Яка? 

Гао Хэн подходит к решению этого вопроса довольно осто-
рожно: «...из остальных ^двадцати глав.—Л. 77.) каждая 
могла быть напигаьа Шан Яном и не Шач Яном, однако точ-
но определить авторство главы трудно»31. Попытаемся вге 
же реш ять эту трудную задачу. Прежде всего следует отме-
тить, что в древности никто не сомневался в а втор лтве Шан 
Яла: и Хань Ф?2-цзы, и Сыма Цянь, как мы уже отмечали, 
считали автором трактата Шан Яна. Э го кьение сохранялось 
довольно долго, вплоть до эпохи Сун: достаточно отметить, а то 
в Суй шу и ЦЗЮ Тан шу Шан Яна называют автором Шин 
цзюншу52. Первым, кто усомнился. в авторстве Шан Яна, был 
сунский текстолог Хуан Чжэнь; позднее доугой текстолог, 11,зи 
Цзюнь, основываясь на том, что в трактате встречаются упо-
минания о лицах, живших после Шар Яна, вообще отрицал 
причастность Шан Яна к написанию трактата53 Такую же 
позицию занял и Ху Ши, который писал, что «нынешний текст 
Шан цзюнь шу, состоящий из двадцати четырех глав, был со-
ставлен кем-то уже после смерти Шан Яча.»54. 

Мнение Хуан Чжэнг, Цзл Цзюня и Ху Ши базировалось 
глазным образом на том, что в четырех главах Шан цзюнь 

50 Там Же, стр. 235. 
51 Гас Хэн, стр 10. 
52 Чжан Синь чэн, т. 2, стр. 896 
53 Чэн!. Ци-тлнь, стр. 114—116. 
54 Цит. по Чэнь Ци-тянв, стр. 117. 
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шу встречаются упоминания о событиях, происходивших пос-
ле смерти Шан Яна. Обратив внимание на некоторые троти-
воречйя в самом тексте, они не пытались произвести внутрен-
ней реконструкции первоначального текста. Поэтому мм не 
згажем согласиться с мнением Цзи Цзгоня и Ху Ши. 

В. Н. Тслооэв при реконструкции первоначального ва 
рланта древних ла-мятников пред пожил учитывать следующее: 
«Чем бил ьше расхождений « щкгсязоречий между разними 
текстами, вос/одмцими к одному и тому яге паадятчилу, или 
внутри одного и того ж е текста, тем бо. ес гиубоксй м обосно-
ванной ока: .ывается ре конструируемая -меть; монолят юсть и 
унифицированной! текста, пак и большая его распространен-
ность, . а ц е ^сего свидетельствует о чокнем проиекпзр цеяич 
текста; среди различных элелентоЕ .екста нячболое замены 
те которые сла+тее р е е т аотивиропа яы яла не мотивнрова-
иы вовсе...»®5- "пилил дотекшего до нас текста памятника 
доказывает, что он не моноянтен, зачастую одни и те же чо 
ложе! ия встречаются Б ра? ш ных главах, имеются вну г ем-
няе противоречия и расхождения. Достаточно ответит ь, что 
в одних п а в ь х гор) опля и торговцы впетупсот а;ач 'лелшие 
ирл»и государстве и сбихесгва. обрекающее страну на пвбел 
(т. 3, 6, в и др.), ч тс вреь я к^к в других (гл. А) погоняя 
раееми травается гак очна и* трех ^сновыих ф;лкц»Ш госу-
дарства; нет достаточной ясности я а ияре^о'енам количе ства 

г * На I 'лгаслых нгр&питов, фотнв которых борс*.ся Шаг 
Яч -в разлых главах приводя!и различное чмело ах: в -од-
них главах их чеею шестъ, © другич — лосель, в третьих — 
дес.чгъ, а в иных—двенадцать или даже гаестиаадато. Все эго 
позволяет делать дред толожения об архаичности текста. Ког-
да реконструкция производится на ос юаавли единого сверен-
ного и дополненного текста, необходимо обращать осооое 
внимание ча те частч, которые не поддаются лрочтению, гяе 
лаконичность порой переходит в загадочность, где отсутству-
ет смысловая связь между предложениями, и комментаторам 

50 «Дхаммападау Г?еревод с лали, 5В< дение и комментарии Ь Н. Топо-
рова, М , 1960, стр 39. 

27 



Введе> ие 

приходится инкорпорировать отдельные слова, а подчас и 
фразы. В Шан цзюнь шу такой частью являет ся глава «.Внут-
ри границ». 

Главы памятника неоднородны и по жанру, они паписа 
мы различным стилем. Можно выделить три основные груп-
пы: к первой, самой большой, относятся главы, написанные 
в оптативе — желательном наклонении. Оптатив выражается 
с помощью иероглифе цзэ — «то», «тогда», стоящего в сере-
дине предложения: «Если сделать то-то, тогда можно досги-
глуть таких-то результатов». Частое обращение к желатель-
ному наклонению (см. гл. 3—15, 17, 18, 20, 22^26) объяс-
няется тем, «то автор выступаем с различными советами и ре-
комендациями, обращенными к правителю. По сути дела это со-
брание разработанных наставлений правителю, поэтому если 
исходить из внутреннего смысла подавляющею большинства 
глав памятника, «Книгу правителя [облгсти] Шан» можно бы-
ло бы назвать «Наставления правителя [области] Шан». Ви-
димо, самое древнее, первоначальное название памятника — 
Шан фа «Законы Шан [Яна]» — имело именно это значение — 
«Наставления Шан [Яна]». Весьма интересно, что «Затоны 
Ману», составленные во II в. до н. э. — II в. н. э., специалисты 
тракгтот как -«Наставления Ману в дхарме», и это ьполне 
логично, ибо подавляющее большинство стихов, приписывае-
мых Ману, написано в желательном наклонении56. По-види-
мому, здесь действует своя закономерность: социально-этиче-
ские трактаты, составленные в период становления или рас-
цвета бюрократического государства, должны были писаться 
в оптативе, если их авторы хотели как-то воздействовать на 
правителя. 

Ко второй группе относятся две главы: гл. 2 («Указ об 
обработке пустуюших земель») и гл. 19 («Внутри границ»), 
содержащая часть указа о принципах ведения войны. Не-
смотря на то что главы написаны в оптативе, я выделил их 
из общей массы за лаконизм и конкретность. Здесь нет про-

56 -Законы Ману>. Перевод С. Д. Элг маноьнча, проверенный и ис-
правленный Г. Ф. Ильиным, М., 1960, стр. 8—10. 
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странных рассуждений, свойственных первой группе, мысль 
выражена четко и ясно; если убрать желательное наклонение, 
го мы получим готовый текст царскою указа. Это было руко-
водством к действию. 

К третьей группе можно отнести гл. I. Она представляет 
собой запись диспута, который вели три высших сановника: 
Шан Ян, Гань Лун и Ду Чжи на аудиенции у циньского царя 
Сяо гуна. 

Попытаемся реконструировать самый древний слой, восхо-
дящий к Шан Яну. Рассмотрим самую многочисленную группу 
глав, написанных в оптативе. 

В этой группе встречается ряд сходных глав, в которых 
развиваются не только одни и те же положения, но и имеются 
обширные текстуальные совпадения. К числу таких глав мож-
но отнести гл. 4, 5, 13 и 20. Изучая текст всего памятника, 
Жун Чжао-цзу обратил на это внимание и выделил пять 
групп: первая — 1Л. 4, 5, 9, 13; вторая — гл. 3, 7, 19; третьи — 
гл. 2, 6, 18; четвертая —1 л. 8, 17, 22, 23. 25; .пятая—тл. 10, 11, 
12. Исходя из текстуальных совпадений, Жун Чжао-цзу при-
шел к выводу, чго каждая группа глав была написана одним 
автором67. Однако такое объяснение не решает проблемы. 
Если даже допустить существование нескольких безвестных 
последователей Шан Яна, каждый из которых составил не-
сколько глав, остается непонятным, зачем им понадобилось 
повторять одни и те же положения в различных главах? Сопо-
ставление сходных отрывков указывает на совпадение именно 
тех частей текста, в которых излагаются основные положения 
учения Шан Яна. Логичнее предположить, что кочующие по 
1 лавам аозацы, отдельные фразы и сходные положения при-
надлежат не авторам глав, а имеют более раннее происхожде-
ние. Анализ текста показывает, что сходные отрывки встре-
чаются не только внутри каждой группы Жун Чжао-цзу, но и 
в смежных группах глав. В качестве примера сопоставим текс-
ты двух глав из разных групп — гл. 3 («Земледелие и война») 
и гл. 4 («Устранение сильных»): 

57 Жун Чжао цзу, стр. 91—104. 
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«Земледелие и война* 
т:Ес.~и в государстве есть десять 

1паоази«ыЗ: Ши •рин, Шу -рик, 
ли, музыка, добредете пь, гочнта-
ние етарьш порядков, теточеколю-
бге, бескщ ыстие, кргсгоречие. ос-
трый ум. чравптеяъ но счо.кет 
вчйги ш едкого «едоьека, иото-
рого он дгаг бы «кпользоветь ДЛЙ 
оборог и к м { •ас1/1га" г ьноГ] 
л-'Ьгы. То государство, в готово* 
с . решите уст «ловить „орош ^ 
управ !С»:ие с ъ и з з д ь п втпж ц«п-
тн Аьч -г-поъ!. будьт ргы, яьдтно. 
[ и .о. ь ж ] яь„тся (а ш ш 

пр .г я не пелся, оно ме-
премегви будет бедьвде. Если еж 
государств-) г^Гавятея от м п че-
ентя Спаренлтов], го ера,- че пос-
мей и .тьсч; а с е ж си в яегтеч, 
то «т »реи««ю будет о о р т ' в а . 
(Ьг-м и - и е государство] «оэт т а -
ет тоюа в лииумия - в поюд, 
гчг» й тремешн! вел. 
•х г й у деря иваст I • а л [ к ""1 

1 и .аисгувает в оокад «а 
Ш ЦЮ СГМ 0»1ТС1. 6 Гвп» „. Шв Л> 
еудврегао, которое д Л г п»лу 
трудно я»шас1 ь, ь юеуяьре.во. — 
«с торте тру дао »шн ^ть. т . [рс. «е -
ад» доб! егст гтач®.. 

Л а ко ! ин с»ь «а страна, где 
яоин рню/ .фасиоречяе, в .чосутор-
с.-ро, ча к<ш»р< е яегко на нас 
непременно окажется в эпасно-
СТИЬ. 

«Устранение сильных* 
*В госудавстве бывают: ли. му-

зыка, Ш и 'ран, Шу цзик, добво-
детель, почитание старых порлд-
с:ов, почтительность зс родителям, 
брат< кий долг, бъсхаыспе, храс-
•оречие. Ести в гос- прстве есть 

эти десять (пар 1зи' ое„ то т а в и -
*еяь № сколет з а а в о ь ^нарэдТ 
вОсШо. <к./дарс зо б ) л е г йетре-

енио шечлеяе'.о и в Конце и м -
ел '«гибнет. Лели Т-ч в с рчне 
лет эти : десяти [ ^ « с т я ] , нрз-
йгтечь н ж л лап 'II нть [игрг •] 
км я'.ь, а Г государство) , и»»р» че г-

• о будет процветать • „обье.х;я 
«надычеова {в Похлебесяой}... 

Когда [к говыщаг) госуд! рствя. 
кот"'юе лобив^егсл хорошего уп-
равления, нспз/гьзуя Ши цэи* Шу 
цзВ % ли. кузыьу, П М 1 » « - Ь В О П Ъ 
я родителям, брегагай лагг, до-
бррщгел и т ! иие ст*р^,. го-
уивдов. прлблхчшз ЯрОГ Ото 
тетрт геяяо будет рл ии жпо; ес-
лл я нго1 ваш» с я «риГни ит-
ся, ото л ы ф е к ш о остсветгс бея-
ЛСМ. СК граш иг%| ГОС)Л«,КГ^Ва 
которое дожигается тиэр~*-его ]"Н-
р,ив.;г.]ня. яг ис„о"чзур я * ю<хчь 
1пари?нто_1, гтротнвигх не по, иеет 
прь^чнзчть. я, а если «в дэже и 
приб^.и^.ит'.я, то б^де, н» 
отЗрошен 'Если такое гос\да»м;т-
ьо] ~одннмае г ! с иска я выступает 
в »1сход, го непременно зьни.-ает 

территорлю^, а овчадер 
может долго удерживать ее; аелн 
[же оно] удерживает ьоиска и не 
иагадае*1, то непременно стане! 
богатым. О государстве, почитаю-
щем :нлу, говорят, что на него 
трудно наиасть; о .осударстьо 
же, почитающем [пустне] речи, го-
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«Государ» ть€г, гебившееся сосредо-
точен! я {все'1 усилий народа] на 
Едином лотя бы на одгн год, бу-
дет мо гуще твенно де~ьть лет, 
госуизрство, добивп">е< я со^редо' 
ТОЧРВШ. (всех усилии надое а̂  на 
Едином на девять лет, будет могу 
ще*.твеир" с,о лея, государ< ты», 
добившее^™ ооерьдо.лчения ^всег 
усилий Еарода^ на Ьдкгом на сто 
лег, будег мо1 ущественно тысячу 
лет; а тот, кто будет »*огуществы{ 
тысячу лет, I обьется влады^ет з 
[в ПоднеРесно:"!]» 5,1 

ворят, что на не~о легко напасть. 
Если -осудар ггво, на которое тоуд 
но напасп I од жмет войске (р 
поход) один рг.з, оно поле чит де 
еятикратвую выгоду; когда же в 
похоч вметупает гурана, ьа кспо 
рую лешо наг асть, •>& потери бу-
дут стократны-. 
«Государство, добившее*.-* ессре-
доточения Цвсех усилий народа] 
на Едином хотя бь. на одиь год, 
буде! могущгтга дано дегн~ъ лег; 
г&су; зретво. тобив1Г"еся сосредо-
точения [всех усилий народа] пч 
Пдином на десять лет, буде1 мо-
гущестьеня- ста лег; государ ггво, 
добившееся гемгредото'.еьич [л^ех 
у си тай народа., нг* Едш.ои сто 
лег, будет могущее! веняо тысячу 
лет; а тог, кто буде1 мо] ущеет-
ве1. тысячу лет, добьется в. адыче-
гтва [в Подиебе :вой}>59 

Мшкнг привести еще мв<ч[> папзллелънь-у текстов, под-
твергя- дающнз одну закономерность — в этих текстах, как ш а -
вило, излагаются- основы учения Шан Яна. 

Время составления основной ч а ^ и трактата, написанной в 
оптативе, эти время жарких дискуссий легистю® с конфуциан-
ской школой. Легигтам нужен бил собственный канонический 
гексг, к которому они мо»ли бы обращаться в споре со своими 
идейными протирниками. И они приступили к составлению 
своего канона. Естественно, что самыми убедительными и вес-
ким! аргументами, по их мнению, были слова и речи их учи-
теля. И вог„, пользуясь неизвестными нам сочинениями Шан 
Яна и записями его реч^.й, они инкорпорируют их в составляе-
мой течет, не называя учителя, ьбо автором книги считался1 

58 Шан цзюнь шу, гл. 3, стр. 12, 14. 
59 Там же, гл 4, стр. 17, 18. 
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Шан Янво. Именно потому так часты повторы в тексте памят-
ника, ибо они цементируют всю систему доказательств. 

Таким образом, можно утверждать, что параллельные и 
сходные части более раннего происхождения и представляют 
собой самый древний слой, отражающий подлинные записи 
Ш?н Яна. 

Среди конструкций, переходящих из одной главы в другую, 
а также просто в тексте часто встречаются высказывания, 
введенные в повествование с помощью глаголов юе, гу юе, цы 
вэй, со вэй оговорят», «называется», «'сказано», ^поэтому гово 
рят», «поэтому сказано», «это называется», сто, что называет-
ся^ и т. п., которые по значению соответствуют русским неоп-
редзленно-личным формам предложения. Приведем несколько 
примеров: 

«Если государево богато, а управляют им, словно о:ю бед-
но, это называется удваивать богатство, а вдвойне богатое 
[государство] сильно. Если государство бедно, а управляют 
им, словно оно богато, это называется удваивать бедность, а 
вдвойне бедное [государство] слабо»61. 

«Если государство способно вызвать к жмени <силы> 
1народа], но не в состоянии обуздать их, его называют „госу-
дарством, атакующим самсе себя", и оно обречено на гибель. 
Если же государство способно вызвать к жизни <силы> [на-
рода] и в то же время может обуздать их, то его называют 
„государством, атакующим врага", и оно непременно станет 
могущественным» 62. 

60 Лишь в одном месте, з< исключением гл. I, изложение ведется от 
первого лица. 3 конце гл. 25 приводится абзац: -Поэто*'у моь наставления 
и указы [таков1_]' [н щлежит добиться того, чтобы] стремящи :ся к богат 
ству могли разбоггтеть .1 ишь черег земледелие а стремящиеся избавить^ 
от наказаний могли достичь э'.ого, лишь участвуй в войче. И тогда в пре-
делах границ не окажется ни едчо! о, кг о бь не стремился пре жде всего 
к земледелию и войне, дабы потом получить за это то, что он любит 
Поэтому, если даже земли невелик::, в такой сгране будет много зериа, и 
гели даже население малочисленно, -рмия такой страны будет могущест-
венна. Тот, кто в пределах границ гможет осуществить эти д~е [вещи], ие-
премеинг добьется господства в Поднебесной» (Шал цзюнь шу, гл. 25/. 

л| Шан цьюнь шу, гл. 4, стр. 16. 
62 Там же, стр. '.8. 
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«Поэтому-то и сказано: „Если управлять людьми, как доб-
родетельными, то неизбежна смута, и страна погибнет; если 
управлять людьми, как порочными, то всегда утверждается 
[образцовый] порядок, и страна достигает могущества»63. 

«Поэтому гам, где людей сурозо карают за мелкие [прос-
тупки], проступки исчезают, а тяжлим [преступлениям] просто 
неоткуда взяться Это и называется управлять людьми, когда 
в страье уже есть порядок» 64. 

«То, что называют „установить единые правила наград", 
означает: „[все] привилегии и жалования, чиновничьи должно-
сти и ранги знатности должны даваться лишь за службу в 
войске, иных путей не должно быть"» 

«То, что называют „уствно шть единые правила наказа-
ний", означает: „ранги знатности не спасают от наказаний"». 

«То, чго называют „установить единые [правила^ наставле 
ний", означает, „нельзя стать богатым и знатным, нельзя [пре-
тендовать] на смягчение наказаний и нельзя высказывать соб 
егвенное мнение и докладызать его своему правителю только 
потому, что ооладаешь обширными знаниями, красноречием, 
[являешь пример] честности и бескорыстия, [соблюдаешь] ли и 
[хорошо знаешь1 музыку..."» 65. 

Число подобных примеров можно было бы умножить. Сле-
дует отметить, чго в V—III вв., когда в Китае расцветало ора-
торское искусство, многие философы и госудаистьенные дея-
тели использовали в своих речах, р качестве веских аргументов 
образные сравнения, метафоры, пословицы, поговорки, песни, 
предания и т. п.в6. Многое из этого арсенала мы находим и в 
Шан цзюнь шу. Однако у этогс трактата есть своя специфика, 
отличающая его от некоторых древнекитайских памятников. 
Авторы глав часто аргументируют отдельные положения гото-
выми формулами в виде безличных высказываний; если эти 
высказывания слишком лаконичны, то очи раскрывают их пе-

63 Там же, гл. Е, стр 22 
ы Там же. гл. 17, с р. 59 -62 
65 Там же 
66 В Б. Никитина, Е В Паевская, Л Д. Позднсева, Д. Г. Ре дер, Ли-

тература древнего Востока, М., 196?, стр. 355. 
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ред читателем. Я считаю, что основой для таких формул могли 
служить скорее всего подлинные высказывания Шан Яна, 
недаром им придается такое большое значение. 

Обратимся теперь ко второй гоуппе п а в . 
Вполне естественно, что исследователи, пытавшиеся уста-

новить авторство Шан Яна, выделили прежде всею гл. 2. Их 
привлек чрезвычайно сжгтый и простой стиль ее, весьма похо-
жий на тог, которым записывали древние законы: все конкрет-
ные предложения (а их больше двадцати) направлены на 
достижение одной цели—'поднятие целины, развитие сельско-
го хозяйства, т. е. цели, весьма созвучной идеям Шан Яна; 
более того, в конце гл 1, погле того как Сяо гун произносит 
величественный монолог в защиту предложений Шан Яна, от-
рекаясь от своих прежних сомнений, следует фраза, завер-
шающая главу: «Затем государь издал ука^ об освоении пус-
тующих земель». Приводя все эти аргументы, Чэнь Ци-тянь 
заключает, что гл, 2 является как бы докладной запиской, в 
которой поясняются и обосновываются положения будущего 
царского указа 67, и эта докладная записка была составлена, 
вероятнее всего, самим Шан Яном б8. К такому же мнению еще 
до Чэнь Ци-тяня пришел и Лю Сянь-синь, однако его аргу-
менты нам неизвестны 69 К соображениям Чэнь Ци-гяня мож-
но добавить еще несколько косвенных аргументов, доказываю-
щих причастность Шан Яна к написанию гл 2. В Сыку цюань-
ту цзунму сообщается, что легисты — последователи Шан 
Яна> работавшие над составлением трактата, собирали раз-
личные статьи, материалы, написанные Шан Яном70. 

67 Чэнь Ци тянь, стр 123 
68 'Гам же 
69 Сведения о Лю Сянь-сине взяты из работы Чэнь Ци-тяня (Чэнь 

Ци-тянь, стр 123) 
70 Сыку цюаныиу изунму, гл. 101, стр 2(1). В. А Рубин, анализируя 

тексты двух полярных социально этических памятников Мэн цзы I Шан 
цзюнь шу, показал, "то МЭР ЦЗЫ (372 -289 гг до н. э.) чигал отдельные 
главы Шан цзюнь шу, был знаком с идеями Шан Яна и пел ожесточен 
иую полемику с идеологами легистской школы (Трактат Мэн цзы — один 
из немногих древнекитайских памятников, ау-кентьчнос'.ъ которых не под-
вергалась большим сомнениям Большинство китайских и западных иссле-
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Текст гл 19 «Внутри границ» содержит много пропусков и 
внутренних перестановок. Я- Дайвендак относит э*у главу к 
наиболее ранней части трактата, так как она напитана пре-
дельно лаконично71. Жун Чжао-ц^у, обнаружив в гп. 43 Хань 
Фэй-цзы сходные места с гл. 19 Шан цзюнь шу, высказал 
предположение, что Хань Оэй-ц?ы использо зал эту главу, р?-
ботая над твоим трактатом п . Это может являться еще одним 
свидетельством, подтвреждающим мнение Я. Дайвендака. 

Высказывания таких известных исследователей, как 
Я• Дайвендак ч Жун Чжао-цзу, заставляют более вниматель-
но исследовать главу «Внутри границ» в поисках авторства 
Шан Яна. 

Текст главы напоминает указ, или скорее инструкцию, в 
которой приводится подробный перечень различных поощре-
ний и наказаний. Речь идет только о зоингх, начиная от рядо-

доватрлей считают, что основу трактата составляют тексты Мэн цзы, да-
тированные периодом ие позднее Щ в до н э. (Подробнее об аутентич-
ности Мэн цзы см. Ф С Быков, Зарождение оЬщьетвенно-голитической и 
философской мысли в Китае, М., 1966, стр. 139—140) Мэн цзы резко вы 
ступал против тех, кто при 1ывал обрабатывать пустующие земли. В гл 7 
(«Ли Лоу», п. 1) своего трактата Мэн цзы говорит: «Поэтому те, кто лю-
бят войну, заслуживают высшего наказания, следующего по строгости 
наказания заслуживают те, кто заключает союзы между прави телями. И, 
наконец, надо наказывать и тех, кто, поднимая целину, использует зем 
лю» (Мэн цзы, гл. 7, стр 303) Еще сунский комментатор Сунь Ши, жив-
ший в конце X — начале XI в., отмечал, что под сторонниками челины Мэн 
цзы имеет в виду Шаи Яна и ему подобных. В. А Рубш убедительно по-
казал. что Мэн цзы выступает против шанъяновского «Указа об обработке 
пустующих земель» именно потому, что его осуществ теиие было связано 
с введением различных суровых наказаний 

Исследование В А Рубина свидетельствует о том, что гл. 2 Шан цзюнь 
шу была гзвестна уже ь конце IV—начале III в. до н. э и может служить 
еще одним аргументом в пользу ав -орстча Шаи Яна. 

Я имел возможность Ознакомиться с письменным текстом доклада 
В. А Рубина «Полемика Мэн цзы с пегнстами» на Третьей всесоюзной кон-
ференции по истории, культуре и филологии древнего Востока, состо! вн'ей-
ся в феврапе 1966 г в Москье, и приношу свою признательность автору 
за проявленную любезность. 

71 Я. Дайвендак, стр. 147. 
72 Жун Чжао-цзу, стр 97 
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вого и вплоть до командующего армией. Заслуживает внима-
ния последняя часть главы, содержащая конкретные указания 
о наиболее результативных методах овладения городом. 

Известно, что Шан Ян удсляп очень большое внимание со-
зданной им системе наград и наказаний как одному из наибо-
лее эффективных средств воздействия па жителей царства 
Цинь и особенно на воинов. Он сам неоднократно и не без 
успеха всдил циньские нойска в походы и участвовал в штур-
ме крупных хорошо защищенных торосов73. Своими успехами 
он, видимо, обязан той самой системе наград и наказаний вой 
нов, которая так подробно представлена в главе «Внутр.! гра 
ниц». Поэтому можно согласиться с мнением Чэнь Ци-гяня, 
утверждающего, что гл. |9 трактата является уцелевшей 
частью указа, составленного скорее всего самим Шан Яном 74. 

Особняком стоит третья группа, к которой относится одна 
гл. 1. Текст ее был составлен уже после смерти Шан Яна, 
примерно в пероой половине III в. до н. э. Однако это не иск-
лючает ьозможности поисков более раннего слоя. Анализируя 
текст гл. 1, Жун Чжао-цзу отметил, что в ее основе лежат речи 
Шан Яна, приведенные в порядок его последователями и 
вставленные затем в корпус главы75. Это интереснее замеча-
ние было сделано мимоходом и не получило дальнейшего раз-
вития. Между тем поиски в этом направлении могут дать инте-
ресные результаты. 

Одна кз характерных особенностей древнекитайской систе-
мы управления—•фиксация всех важнейших событий. В VIII— 
VII вв. в различных цррствах имелись специальные чиновники 
(ит, юй ши), обязанность котсрых заключалась в записи со-
бытий. В царстве Цинь должность придворного историо1рафа 
ши была впервые учреждена в 763 г. до н. э.7е, и начиная с 
этого лэда циньские историографы вели запись важнейших со-
бытий, не забывая, как правило, о точной датировке проис-
шедшего. В качестве пример*? можно сослаться на встречу 

» ШЦХЧКЧ, гл 68, стр. И—13(340'—3409). 
7* Чэнь Ци-тянь, стр. 132 
78 Жун Чжао-цзу, стр 63. 
76 ШЦХЧКЧ, гл. 5 стр 13(341) 
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циньскш о царя Хуй Вэно-вана с чжаоским правителем У Линь-
чаном в 313 г. до н. э. в городе Мяньчи. Сымя Цянь сообщает, 
л го во время этой встречи циньский и -шаоский юй ши описа-
ли важнейшие моменты, каждая из записей начиналась ело 
вами: «Ь такой-то год, в таком-то месяце, в такой-то день...» 77. 

Многочисленные историографы зсписыиали не только собы-
тия, но и речи правителей и крупных государственных деяте-
лей. К. В. Васильев, анализировавший тексты V—I вв., пришел 
к интересным выводам: 

«1) в поздьечжоугкое время произнесенные при официаль-
ных обстоятельствах речи приравнивались к важным государ-
ственным документам; 

2) для историографов того времени речи, как и сами ссбы-
тия, в равной мере были фактами, достойными упоминания» 78. 

В многочисленных памятниках древнекитайской литерату-
ры часто воспроизводятся устные речи философов, правителей 
и крупных государственных деятелей. Воссганаьлиьая речь 
какого-либо сановника, составители трактатов могли пользо-
ваться записями историографов, хранившимися в дворцо_>ых 
архивах. Не исключена возможность, что автор или авторы 
гл. 1, работавшие в первой половине III в. до н, э., также 
обращались к тексту знаменитой дискуссии об изменении ме-
тодов правления, которая происходила при дворе циньского 
Сяо гуна в начале шестидесятых годов IV в. до н. э. Можно 
предположить, что речи Шан Яна и его оппокен гов, приведен-
ные в гл. 1 трактата, восходят к той неизвестной нам записи 
дискуссии, которая была составлена ее современниками, исто-
риографами царства Цинь, 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько вы-
водов: 

1. Есе параллельные или совпадающие тексты более древ-
него происхождения и восходят непосредственно к Шан Яну 

77 Там же. гл 81, стр. 8- -9(3776- 3777). 
76 К. В. Васильев, Древнекитайская историография и ее методы 

(«Чжаньго цэ и историческая литература эпохи Чжоу»), Тезисы докладов 
1-й годичной научной сессии Л О ЧНА, а.арт 196Р г. — «Письменные па 
» ятиики и фоблемы истории культуры даролов Востока», Л., 1965, с^р. 1 
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2. Высказывания, введенные в повествование при помощи 
глаголов юе, гу ,ое, цы еэй, со вэй и т. п., могут принадлежать 
самому Шан Яну. 

3. Речи Шан Яна и его оппонентов могли быть записаны 
при жизни Шан Яна. 

4. Шан Ян принимал участие в состаплении указов, изло 
женных в гл. 2 и 19. 

О п е р е в о д е Я. Д а й в з н ц а к а . Первый и единс/вен-
ный перевод Шан цзюнь шу принадлежит известному голланд-
скому синологу Я. Дайзелдаку. Выполненный им перевод 
трактата на английский язык был впервые опубликовал в 
Лондоне в 15 .̂8 г. в серии памятников восточной литературы, 
изданной А. Пробстейном («ТЬе Воок с! Ьотё 5Ьап^». А С1ЭБ-
51с оГ Ше СЫпеье 5сЬоо1 о! Ьаш». ТгапзЫеё ггогп Ше СЬ'пе 
ее \\пШ т1тос1ие1юп апс! по1:ез Ьу Эг. Л. Л. Ь. Очууепйак, Ьоп 
<1оп, }928,— «РгоЪ'зШат'з Опеп1а1 Зе.чез», уо1. XVII/. 
В 1963 г., по решению Комитета литературы Дальнего Во-
стока при ЮНЕСКО, перевод Я. Дайвендака был переиздан, 
и книга Шан цзюнь шу была включена в серию выдающихся 
произведений китайской литературы, издаваемых по рекомен 
дации ЮНЕСКО. 

Труд Я. Дайвендака является одним из лучших образцов 
переводов памятников классической китайской литературы, 
изданных учеными западной школы. Переводчик проделал 
большую и плодотворную работу по исследованию аутентич-
ности текста памятника. Хорошо владея древнекитайским язы-
ком, он сумел донести до европейского читателя основной 
смысл этого сложного трактата. 

За прошедшие после опубликования перевода сорок лет 
появились новые исправленные издания Шан цзюнь шу, во 
многом отличные от текста Янь Вань-ли, над которым работал 
Я. Дайвендак. Самой полной публикацией является критиче-
ский текст, подготовленный Чжу Ши-чэ, которому удалось 
реконструировать неясные места, пропущенные в переводе 
Я. Дайвендака. 

Но перевод Я. Дайвендака страдает некоторой односторон-
ностью. Я. Дайвендак подходил к тексту как историк-филолог 

38 



Введе> ие 

широкого профиля, не уделяя должного внимании анализу со-
циальных яьлений, происходивших в недрах тогдашнего обще-
ства и нашедших свое отражение на странииах трактата. Пе-
ревод такого памятника, как Шан цзюнь ил/, насыщенного 
полемикой с чуждой философской школой и посвященного 
разрешению целого комплекса социальных проблем, связан-
ных с теорией управления государством и неродом, нуждается 
в предварительном исследовании социальной структуры обще-
ства, его идеологии, в противном случае многие ценные мысли 
трактата останутся нераскрытыми или предстанут перед чи-
тателем в искаженном виде. Я- Дайвендак, к сожалению, не 
смог избежать некоторых сшибок и искажений текста. При-
ведем несколько наиболее типичные примеров. 

В гл. 15 трактата Шан Ян рассказывает правителю о тя-
желом положении земледельцев царств Хань, Чжао и Вэй, о 
том, что у них мало земли, зерна и т. п. Затем в тексте следует 
фраза; л»инь шан у тун мин ся у тянь чжай. Я Дайвендак 
переводит ее следующимобвазом: «ТЬе реор1е, оп Ше опеЬаш!, 
йо пот пауе Ше1г пашев ге^зШгей («. е. !ог зоЫгегтд) апс! 
оп Ше оШег Ьапй, Ьауе по ПеЫь от Ьоизез. » 7 9 — «Люди, с 
одной стороны, не желали регистрировать свои имена (дпя 
призыва на военную службу), с дрV^ой — не имели полей и 
жьлищ». Грамматически перевод безукоризнен; действитель-
но, сочетание «(шан)... (СУ)-.» имеет значение: «с одной сто-
роны... с другой стороны..л>. Но это же сочетание одновре-
менно может выступать и в значении «верхи и низы». Долг 
исследователя выбрать наиболее правильный вариант, и 
здесь на помощь приходит социальный анализ текста. 

В V—III ВЕ. во всех царствах тогдашнею Китая составля-
лись подворные списки, вводился новый поземельный налог. 
Эта новая система налогообложения была незыгодна тем, кто 
имел большие земельные владения, т. е. прежде всего богатым 
общикникгм. Их больше устраивала, видимо, система подвор-
ных налогов, когда величина налога не зависела от размера 
пахотного надела, поэтому они всячески избегали переписи. 

ге Я. Дайвендак, стр. 267. 
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Б те времена от налогового гнета страдали больше всего бед-
ные общинники, они разорялись и шли в наемные работшки 
или арендаторы. Вопрос о всеобщей переписи поднимается 
вновь в гл. 4: «Если провеси подсчет населения — записывать 
[имена] родившихся в списки и выскабливать [имена] умерших 
из этих списков, го народ не станет бежать [из деревень] от 
[уплаты налогов] зерном, а поля их не будут зарастать горной 
травой. И тогда государство станет богатым, а государство, 
которое богато, — могущественно». Об этом же гозорится и в 
гл. 19, где снова подчеркивается обязательность переписи, 
чтобь: никто, независимо от положения, не смел утаивать 
«свои имена». 

Принимая во внимание все сказанное гыше, следует счи-
тать более правильным тр актовать сочетание шан... ся... как 
«верхи и низых. В данном случае наиболее адекватным может 
быть следующий перевод: «В народе верхи не сообщают [ДРО 
ру! своих имен, а низы не имеют пахотных попей и жилищ». 

Глава 8 памятника поезящема тому, как сосредоточить п > 
мыслы народа на земледелии и войне, ибо лишь после того 
можно создать могущественное государство. Земледелие и 
война — основа всего, они составляют Единое (и), об этом 
Едином и идет речь в главе80. Поэтому название главы «И 
лчь» переведено как «Рассуждение с Едином»; Я. Даьвен 
дак же перевел его как «ТНе ипШсаНоп оГ \гагЙ5» 8Г — «Уни-
фикация слов», что искажает мысль автора трактата. 

Имеется особый тип расхождений, который трудно отнести 
к ошибкам. Речь идет о выборе наиболее приемлемого вари-
анта перевода. 3 качестве примэра призедем фразу из начала 
Iл. 13 трактата: (жэнь гун цзе минь шао янь жэнь шань цзе 
иинь дс янь). Я- Дайвендач предлагает следующий перевод: 
«...)'{ ггеп оГ т е п ! аге аррот1ей 1о сШге, реор1е т11 Ьау-э 
Ш1е 1о зау; Ъгй II т е п о! ук1:ие аге аоротгей 1о оШсе, реоп 
1е \УП1 Ьауе тисЬ 1о зау».— «Если на должности будут назна 

и Такого же мнения придерживается и Чжу Ши чэ (Шан цзюш шу, 
стр ЗС). 

" Я. Дайвэндак, стр. 934. 
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чать людей за заслуги, то народ мало чтс может сказать; 
но если к а должности будут назначать людей добродетель-
ных, то народ будет много говорить [судачить] об этом»82. 
Точно так же переводит эту фразу и современный исследова-
тель В. Ляо 83 

Вариант Я. Дайвендака выполнен по всем правилам грам-
матики84. Я же предлагаю нескол! ко иное, на первый взгляд, 
необычное толкование: «Если [на административные должно-
сти^ будут назначать за заслуги, то люди станут меньше [увле-
каться] пустыми речами, если же [на админиоратизные долж-
ности] будут назначать за добродетель, то люди станут больше 
[увлекаться] пустыми речами». Бея разница в трактовке слова 
«янь» —«говорить», «пооизносить речи». Пр'Ч переводе этого-
термина я исходил из учения Шан Яна. Известно, что Шан Ян 
предлагал, и об этом неоднократно говорится в трактате, пре-
доставлять ранги знатности и административные должносги 
лишь за заслуги в земледелии и на войне. Он неоднократно 
призывал правителя расправиться с красноречивыми, остро-
умными и т. п. Не случайно красноречие (бя»ь) и остроумие 
(луй) входят в число «паразитов» (см. гл. 4, 5 и др.), которые 
мешают правителю навести порядок в стране. Составители 
трактата относятся отрицательно к тем, кто добнвае_г себе прс 
питание и известность речами (янь шо); иероглиф янь зысгу-
пает очень часто в трактате в значении «пустые речи». Шан 
Ян противился продвижению чиновников за умение произно 
сить красивые речи. Из главы в главу кочует фраза: гп хао 
янь юе и гун — «О государстве, которое любит речи, говорят, 
что ня него легко нападгть» (гл. 4, 5). 

8? Я Дайвендак, стр 252 
83 «ТЬе сотр1е!е и'огкз о{ Нам Ре1 Ггй А с1аз51с оГ СЬтезе рсЧНса1 

зс.спсе» Тгьп51а;е(1 {гот 1Ье СЬтезе и'йЬ 1п1го(1ис1юп, 1чо1е8 агй 1гн1ех оу 
V/ К. Глао, уо1 И. ЬопсЗоп, 1Э59, р 322. 

84 Если следовать методу Я Дгйвендака, то возможно и другое тол-
кование этой же фразы «Если ^на административные должное .и] буду, 
назначать за заслуги, то люди будут мало говорить [о добродетели]; если 
же 1на административные должности] будут назначать за добродетель, тс» 
^юди будут много говорить (о ней|». 
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Поэтому, перебирая различные варианты перевода фразы 
из гл. 13, я остановился на том, который, на мой взгляд, боль-
ше соответствует концепции Шан Яна. Имеется довольно мно-
го расхождений с Я- Дайвендаком в выборе наиболее точного 
варианта, и они не всегда оговариваются в комментарии, ибо 
?то резко увеличило бы объем книги. . 

Предлагаемый советскому читателю перевод Шан цзюнь 
шу выполнен с издания Чжу Ши-чэ: при работе над текстом 
использовано также и ксилографичеслое издание Янь Вань-ли 
(1876 г.. Книжное издательство провинции Чжэцзян). 

КИТАЙ В V— Ш вв. до н. э. 

V—III вв. до н. э. вошли в историю Китая как эпоха Сра-
жающихся царств или период Семи сильнейших (Ци сюн). 
В те времена территория страны была разделена на ряд само-
стоятельных царств, главенствующее положение среди кото-
рых занимали семь крупнейших соперничавших держав: Цинь, 
Чу, Ци, Хань, Чжао, Вэй и Янь 85. 

Основной социальной организацией в исследуемый период 
являлась патронимия, обозначавшаяся терминами цзун или 
цзун цзуъь. Она объединяла от нескольких сотен до тысячи и 
более больших семей, принадлежавших к одной родственной 
труппе. Все эти семьи жили компактно, занимая подчас не-
сколько селений — ли. Члены патронимии делились ча две воз-
растные категории: «отцы — старшие братья» — фу сюн и «сы-
новья — младшие братья» — цзы ди. Представители первой ка-
тегории, как правило, были главами больших семей, к пред-

8Ь Общие сведения о царствах см. Л. С. Переломов. Империя Цинь, 
стр 22-24 

86 Подробнее о патронимии и ее эволюции в древнем Китае см. 
М. В Крюков, Род и патронимия в древнем Китае. Автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата исторических наук, М., 1Р65: 
а также Л С. Переломов, Обьцина и семья в древнем Кита". (III в. до 
н. э.—III в. н э ), — доклад на VII Международном конгрессе антрополо-
гических и этнографических наук, М., 196-*, его же, О характере сельской 
общины в период Уань, — НАА, 1965. № 1, стр 93- -99; М В. Крюков, 
Формы социальной организации древних китайцев, М., 1967, сто 76—97 
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ставителям второй группы относилось все молодое население 
патронимии. Женатые «сыновья — младшие братюя» образо 
швал.1 малые семьи, которые в то время не отпочковывались 
сразу, я оставались в составе большой семьи. Естественно, что 
в тахих условиях глава большой семьи, являвшийся собствен-
ником всего семейного имущества, пользовался огромным авто-
ритетом среди своих многочисленных потомков. Все предста-
вители рторой возрастной категории обязаны были почитать 
«отцов — старших братьев» своего цзуна. Этот принцип возра-
стного соподчинения внутри большой семьи и патронимии дер-
жался в Китае довольно долго. Известно, например, что в 
конце III в. до н. э. в уезде Пэй на территории современной про-
винции Цеянсу проживала группа родственных семей, насчиты 
вавшая несколько тысяч «сыновей — младших братьев», под-
чинявшихся тамошним «отцам — старшим братьям»87. 

Между многочисленными цзупами каждого царства суще-
ствовали социально-правовые различия. Все цзуны, отпочко-
вавшиеся от патронимии правителя царства, считались аристо-
кратическими, возвышаясь тем самым над остальной массой. 
Такие цзуны возглавлялись, видимо, предс'авитепями аристо-
кратии, занимавшими одновременно и высшие администра-
тивные посты в государственном аппарате. Руководство все-
ми другими цзунами строилось на иней, демократический ос-
нове. Во главе рядовых цзунсв или ли стоял совет старей-
шин — фу лас («отцы старейшие») из .наиболее уважаемых и, 
видимо, зажиточных «отцов — старших братьев»88. В настоя-
щее время доволпно трудно установить, 'когда именно долж-
ность «отца старейшего» превратилась в наследственную. 

Члены каждого цзцна были связаны не только родствен-
ными узами, ио и идеологической (совместные культовые от-
правления), социальной (наличие органов сгмоуправления) 
и хозяйственной (обычай взаимопомощи) общностью. Ься 
жизнь ВНУТРИ этого огромного социального коллектива опре-

« ШЦХЧКЧ, гл. 8, стр 15 -82(623- -650). 
18 Подробнее см. Л. С. Переломов, ОС органа к общинного саноуправ-

ле) ия в Китае в V—/// зв. до н. э., — со «Китай, Япония История и 
филология* , М., 1961, стр. 15—57. 
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делялась нормами обычного права. Е случае убийства чу-
жаком кого-либо иа патронимии все члены цзуна обяганы 
был* отомстить за сородича. Все связи с внешним миром осу-
ществлялись через представителей патронимии: «отцов сга-
реиших» или «трех старейших» (сань лао) 8Э. Они вели пере-
говоры с царской администрацией или представителями ари 
стократии, они же вершили в патронимии суд, разбирая тяж-
бы общинников. Контактами с потусторонним миром ведали 
общинные шаманы, жрецы или жрицы (у, учжу). Они обра-
щались л небу «ли местным духам с 'просьбами от лица всей 
общины. Право назначения на жреческ:.е должности находи-
лось ь руках «отпов старейших». 

В V—III вв. Китай пережидал значительный экономиче-
ский подъем. То была эпоха широкого распространения же-
лезных орудий. В источниках встречаются многочисленные 
упоминания о разработке железорудных месторождений, вы-
ллавтсе железа, изготовлении железных сельскохозяйственных 
орудий ь царствах Цинь, Вэй. Чжао, Хань, Чу и др. Наиболь 
шее число рудников находилось зо владениях Чу и Хань. Со-
общения письменных источников подтверждаются многочис-
ленными археологическими находками этой эпохи. 

В те времена происходило бурное развитие торговли как 
внутри парств, тан и между отдельными государствами. Из-
вестны целые районы и города, специализировавшиеся на вы-
пуске кахой-либс одной продукции, Янчжоу и Цинчжоу сла-
вились своими шелковыми изделиями90; в царстве Чу, в ме-
стечке Цань, выделывали особенно острые наконечники для 
копий; в Хань, в Луньчзюаньшуе, и?готов/ ялись легкие и проч-
ные мечи91; г. Аньи (царство Вэй) являлся одним из основ-
ных поставщиков соли, и т. п.92. 

Развитие торговли и ремесла способствовало быстрому 
росту городов: возникает множество новых городов и ремес 
ленных центров, разрастаюхя старые. Повсюду наблюдается 

85 Подробнее о сагь лао см. там же. 
90 Ян Куань, история Сражающихся царств, Шанхай, 1957, стр. 41. 
91 «Ьань Вэнь-лань, стр 216. 
82 Ян Куань, История Сражающихся царств, стр 48. 
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резкое увеличение городского населения за счет массового 
притока жителей сельской местности. Б Ши цзи Сыма Цяня 
приводится красочное описание столиц,царства Ци: «Н? ули-
цах Линьцзы сталкиваются повозки, нагруженные зерном, лю-
ди задевают плечами друг другая33. Ту же картину можно 
было наблюдать и в столице Чу — Яньине, где люди якобы не 
могли спокойно пройти по улицам: «...новое платье, надетое 
утром, к вечеру непременно рвалось>ч 94. Естественно, что кар-
тина юродской сутолоки чересчур сгущена, но приведенные 
здесь описания отражают главное — перенаселенность горо-
дов. 

В связи с развитием товарно-денежных отношений проис-
ходят изменения и в формах земельной собственности. Если 
до VIII—VII вв. в большинстве царств пахотные земли нахо-
дились в собственности общины, которая через совет старей-
шин наделяла общинников равноценными наделами, то уже в 
VI—V вв. положение меняется. Наблюдаются массовые слу-
чаи нарушения принципа справедливого распределения наде-
лов в общине. Главы общин, имевшие двойные пахотные на-
делы, и наиболее зажиточная часть общинников стремились 
к отчуждению лучших участков, их уже не устраивал ооычай 
регулярного передела полей. «В тот период...,— писал извест-
ный китайский философ Чжу Си (ИЗО—1200) о царстве Цинь 
V - IV вв., — [особенно] во время возвращения и получения по-
лей (т. е. в период переделов.— Л. П.), непременно вспыхива-
ли такие скверные дела, как волнения [среди общинников], и 
[обнаруживались] обмен (т. е. нарушение принципа справед-
ливою распределения полей.—•Л. П.) и утайка [наделов]* 95. 
Пахотные поля переходят в наследственное владение отдель-
ных семей. 

Появление наследственных наделов должно было вызвать 
изменение в форме налогообложения — во всех царствах вво-
дится поземельный налог. Впервые налог на землю, как соеб-

93 ШЦХЧКЧ, гл 69, стр 2/(3447). 
94 Яь Куань, Исгориг С1 'пжающихся царств, стр 47 
95 ШЦХЧКЧ, гл 5, стр. 52(380). См. в комментариях Такикав? Каме-

гаро высказывание Чжу Си о царстве Цинь накануне реформ Ш^н Яна. 
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щает Сыма Цянь, был введен в царстве Лу в 594 г. до н. э., в 
царстве Чу — в 548 г. до н. э., в царстве Чжэн — в 543 г. до 
н. э.; самым последним из всех царств было Цинь, где указ 
о поземельном налоге был издан лишь в л08 г. до н. э.96. Че-
рез одно-два столетия наследственные наделы постепенно пе-
реходят уже в частную собственность отдельных семей. В ис-
точниках появляются сведения о купле-продаже земель в пе-
риод Чжаньго97. Из собственника земли община превратилась 
к концу III в. до н. э в самоуправляющееся объединение сво-
бодных земельных собственников. В V—III вв., так же как и 
я последующие столетия, в общине происходил рост имуще-
ственной дифференциации — там можно было встретить и бо-
гатого и бедного земельного собственника (участок последнего 
зачастую не превышал 30 му). 

В Шан цзюнь шу содержатся интересные сведения о поло 
жении земледельцев в царствах Цинь, Хань, Чжао и Вэй 
Бросаются в глаза сообщения о массовом разорении бедных 
общинников: все большее число земледельцев вынуждено 
было закладывать или продавать пахотные участки. К сере-
дине IV в. до н. э. положение с бедными общинниками пре-
вратилось в государстзенную проблему номер один, ибо со-
кращение числа свободных земледельцев-налогоплательщиков 
вело к уменьшению доходов царской казны Тревога за поло-
жение в сельском хозяйстве проходит красной нитью чепез 
весь памятник. «Управляя государством,— наставляет Шан 
Ян в главе „Правитель и подданные", — умный правитель дол 
жен... по отношению к земледельцам сделать так, чтобы они не 
покидали свои земли, чтобы они могли прокормить своих ро-
дителей и управляться со всеми семейными делами. Однако 
ныне правители поступают по-иному... Именно поэтому... зем-
ледельцы бродят по всей стране». Те же мысли проводятся и 
в гл. 15: «В народе верхи не сообщают ^двору] свои имена 
(г. е. уклоняются от подворной переписи, —Л. П.), а низы не 
имеют пахотных полей и жилищ, поэтому, для того чтобы как 

86 ШЦХЧКЧ, гл. 15, стр. 42(1092) 
а7 Там же, гл 8, стр. 17(3785) 
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то прокормиться, они увлекаются дурными делами и зани-
маются второстепенным Гторговлей и ремеслом. — Л. П.) 
когда поразмыслишь о врожденных чувствах людей, [видишь]: 
то, чего они желают,— это земля и жилица...». В приведен-
ном выше отрывке речь идет о царствад Хань, Чжао и Вэй 
Как видим, процесс разорения общинников задел не только 
Цинь, но и другие царства. 

Положение циньских и других общинников усугублялось 
тем, что помимо официальных государственных повинностей 
им приходилось е.це трудиться на «свою» аристократию, а 
также, по видимому, и на чиновничество. В гл. 2 высказывается 
мысль оо усилении контроля над чиновниками «Если много-
численные чиновники, — пишет автор, — не смогут совместно 
оттягивать [выполнение казенных дел], то у земледельцев поя 
вятся свободные дни Если алчные чиновники не смогут деист 
вовать в свою [пользу! и наживаться за счет народа, то земле-
дельцы не будут разоряться». Свободные земледельцы, по ви 
димому, подвергались двойной эксплуатации наряду с несени-
ем государственных повинностей они должны были работать 
еще и на определенных должностных лиц А если к этому при 
бавить и эксплуатацию в пользу богатых общинников то ста 
нет понятна причина массового разорения средне и низших 
слоев общины. 

Материальная нужда застазляла час-ь бедных землевла-
дельцев закладывать или продавать свои участки более бо>'а 
тым ебшинникам, а "амим наниматься в ргботники, стано-
виться арендаторами, продаваться в рабство или уходить на 
заработки в город. Внутри общины появляется имущественная 
знать. Известный ханьский государственный деятель Дун 
Чжун шу (около 187—120 гг до н. э.) отмечал, что в те вре 
мена «...в ли (общине) были люди, обладавшие богатствами 
тунов и хоу»9Ь. Изменения, происходившие ® социально-эко-
номической жизни Китая в VII—IV вв не могли не отразить 
ся на психологии основных классов и слоев тогдашнего об 

98 Там же, гл 21(1), стр 16(2' Гуны и хоу—представители аристо-
кратии 
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щества — свободных общикникэв, представителей аристокра-
тии, торговцев и нарождавшейся бюрократии. 

Г. В. Плеханов, уделявший большое внимание эволюции 
общественной психологии, писал: «Чтобы понять историю на-
учной мысли или историю искусства в данной стране, недоста-
точно знать ее экономию. Надо от экономии уметь перейти к 
общественной психологии, без внимательного изучения и пони-
мания которой невозможно матери?листическое объяснение 
истории идеологий»9Е. В этой связи необходимо обратить (вни-
мание на те, пусть даже минимальные сдвиги, которые про-
исходили в психологии свободных общинников. Богатые 
обгцинники начинают противопоставлять себя бедным сороди-
чам. Они имеют возможность совершать более богатые жерт-
воприношения и обставлять более пышно похороны своих ро-
дителей. Огромная разнипа в качестве и чоличеств'; даров 
предкам не могла не посеять зерна сомнения в умах бедных 
сородичей. Почему некогда равным людям, к тому же род-
ственникам, стяли приноситься столь разные жертвы? — эле-
менты этих сомнений мы встречаем в трудах таких Филосо-
фов, как Мо цзы (жил на рубеже V—IV вв.) и Ян Чжу (395— 
335), именно поэтому они и выступали против пышных похо-
рон и жертвоприношений: «Но не кладите в рст [мертвым] 
жрмчужин и драюценных ка меньев, — писал Ян Чжу,— не на-
девайте [на них] вышитых шелковых одеяний, не приносите в 
жертву быка и не выставляйте роскошной утвари» 10°, Однако 
все эти призывы были напрасны, в ебщине постепенно воцаря-
ется культ личного обогащения и благополучия. 

В некоторых местах происходят столкновения мгжду бед-
ными земледельцами и общинной верхушкой. В качестве при-
мера можно привести случай, происшедший в царстве Вэй в 
конце V — начале IV в 

В уезде Е царства Вэй в течение долгого времени бытова-
ло верование во всесилие речного ду"а по имени Хэ бс. Захо-

99 Г. В Плехэнов, Избранные филоссхЬские ппокзведенгя в пяти то-
мах, т. 2, М., 1956, стр 247. 

Цит. по: А. А Петров, Ян Чжу — вольнодумец древнего Китая, — 
«Советское востоковедение», I, М.- -Л., 1940, стр 197. 
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чег Хэ-бо — будет урожайный год, прогневается — непременно 
нашлет наводнение и засуху. Стремясь как-то умилостивить 
речною духа, жители соседних общин совершали в честь Хэ-
бо жертвопоиношения, оканчивавшиеся каждый раз выдачей 
замуж за Хэ-бо кого-либо из девушек уезда Е. Свадебный 
обряд обставлялся со всей пышностью: празднично убранную 
невесту, одетую в новые, специально для этого случая выткан-
ные шелковые одежды, помещали сначала в только что постро-
енный дом на берзгу реки, где она постилась в течение, десяти 
с лишним дней, затем ее выносили на берег, сажали на брач-
ную постель и спускали вниз по реке. Восседая на брачном 
ложе, девушка проплывала «несколько десятков ли и затем 
медленно погружалась в воду», пополнив многочисленный га 
рем Хэ-бо101. 

В уезде Е существовал специальный 'налог на свадьбу Хэ-
бо. То был денежный налог (в среднем достигавший несколь-
ких миллионов монет), который сань лао вкупе с местными 
чиновниками и жрицами ежегодно взимали со всею населе-
ния уезда. Как явствует из сообщения источника, на свадеб-
ный обряд уходило от двухсот до тоехсот тысяч монет, т. е. 
в лучшем случае 30%, остальные же 70% сбора шли в пользу 
сань лао, мелких чиновников и общинных жриц102. Сань лао 
рассылали подчиненных им жрин по разным общинам Е 
поисках красивых девушек для Хэ-бо, ибо, согласно обычаю, 
правом выбора невесты обладали лишь жрицы. Последние на-
ходили красавиц почему то лишь в бедных семьях. По-види-
мому, богатые общинники откупались от этою жертвоприно-
шения 

Уважаемые старики уезда Е рассказали о выборе невесты 
для Хэ бо и о том, как «отцы старейшие», жрицы и местные 
чиновники превратили этот обычай в доходную статью, ново-
му начальнику района, который сумел положить конец зло-
употреблениям. 

Хотя эта история известна из сравнительно позднего тек-
ста II—I вв. и несет на себе печать стилизации (ибо предназ-

1411 ШЦХЧКЧ, гл. 126, стр. 28^5058). 
102 Там же. 

5С 



Введе> ие 

начена была служить иллюстрацией поведения «хорошего» ад-
министратора), нгм представляется вероятным, что в основе 
легенды лежат отзвуки подлинных событий того времени. Пе-
ред нами, возможно, одно из ранних свидетельств обращения 
общинников к царской администрации с просьбой о защите 
против злоупотреблений, чинимых общинной верхушкой сов-
местно со жречеством и местными чиновниками. Было бы не-
осмотрительным думать, что так было поьсюду в Китае,— во 
многих районах духовная жизнь земледельцев находилась 
под незыблемой властью руководителей общин. Однако важ-
но то, что какой-то процесс нравственного раскрепощения об-
щинника от вековых традиций, по-видимому, уже начался. 

Переоценка авторитета общинной верхушки в сочетании с 
культом обогащения отдельной семьи могла привести к са-
мым неожиданным последствиям. На этом переломном этапе 
многое зависело от позиции правящей группировки каждош 
царства, умения внедри гь в народ, хотя бы на время, ту идео-
логию, почва для которой созревала в недрах общины. 

По мере дальнейшего обогащения общинной верхушки она 
начинает постепенно оказывать влияние на политическую 
борьбу царя с аристократией. Борьба принимала все более 
ожесточенный характер. Аристократия, состоявшая из вла-
дельцев пожалованных территорий или глав могущественных 
патренимий, издавна привыкла играть активную роль в поли-
тических делах своего царства. Представители аристократии 
вмешивались даже в вопросы престолонаследия, убирая не-
угодных царей и возводя на трон своих ставленников. Подоб-
ное псюжение сохранилось в ряде государств к началу Чжань-
го. Могущество аристократии объяснялось тем, что почти все 
крупные административные посты в центральных органах уп-
равления находились ь ее руках103. В VII—V вв. в ряде царств 

103 Достаточно обратить внчмание хотя бы на фамилии высших чи-
новников царств Цинь, Чу, Хань и других государств VIII—V вв. до 
н э Вс всех этих царствах высшие посты закреплены за представителями 
какой-либо одной знатной фамилии. — Яо Янг -цюь. Собрание важнейших 
матеоиалое Чуньцю, Шанхай, 1956, стр. 1—26; ср Яи Куань, История Сра-
жающихся царав, стр. Г07. 

5! 



Введе> ие 

еще сохранялись целые области, находившиеся под полной 
юрисдикцией знати,— там не существовало царской админи-
страции. 

Этот период характерен про! ресснрующей борьбой царя с 
представителями аристократии за полнгту власти. Правители 
.'осударстЕ усиливали борьбу за расширение своих полномо-
чий. Об этом свидетельствует введение в Цинь, Чу, Цзинь и 
других царстзах административных уездов, руководимых чи-
новниками, присланными из центра. Административные уезды 
возникали первоначально в пограничных областях, зачастую 
на вново завоеванной территории. По-втдимому, именно в 
этих районах власть царя как верховного военачальника была 
наиболее сильна. По мере укрепления царской власти уездная 
система постепенно распространялась на земли зсего государ-
ства. Первые уезды появились в царстве Чу Е 68Ь Г. ДО н. Э, 
а в царстве Цзинь — в 527 г. до н. э. ,0*. Б циньском государ 
сгве этот процесс начался в VII в. до н. э., а завершился лишь 
к середине IV в. до н. э. 

В период Чжаньго наблюдается стремление царей привле-
кать в качестве первых советников людей, не связанных кров-
ными узами с аристократией. Именно |В эту пору распрост-
раняется институт странствующих ученых — специалистов в 
обпасти управления государством. Спрос определил предло-
жение. Весьма показательно, что уже в первой половине 
V в. до н. э. один из советникоз чжаоского царя предложил 
прагите.ш в законодательном порядке лишить представите-
лей аристократии праза занимать пост главы административ-
ного аппарата 10Б. Судя по материалам источников, не менее 
половины первых советников таких крупных царств, как Чжао, 
Ци, Чу, Хань, Вэй и Янь, происходили из семей, не связанных 

104 См. Н С Сгее1, ТНе Ввфывкгдь о[ Вигеаисгооу м СНша. ТНе оп 
Е1п О/ (Не Н$1еп, — «ГЬе Лоигпа! о! А51ап 51и(Не5<*, уо1 ХХП1, 1Э64, № 2 
Ь-еЬгиягу, рр. 180—131 

105 К. В. Васильев, Пожалование «поселений» и раздаче земель в древ-
нем Китае V7--/// св. Эо н. э., — сб «Проблемы социально-экономической 
истории лрег.иго мира», М.—Л , 1963, стр. 113. 

52 



Введе> ие 

кровными узами с аристократией тех царств, где они занимали 
столь высокие должности 106. 

В ряде царств правитель обеспечивает за собой исключи-
тельное право не только назначения на крупные должности, 
но даже праве на хранение и транспортировку оружия 107. 

Консолидация власти в руках царя вызывала резкое про-
тиводействие аристократии, отдельные ее представители от-
казывались даже от уплаты налогов. В э^ой обстановке появ-
ление ьа политической арене оогатых общинников из числа 
членон незнатных патронимии и торговцев должно было ока-
ьать определенное влияние на позиции враждующих сторон-
Зажиточная часть общины, не довольствуясь главенструющим 
положением в совете старейшин, пытается распространить 
сьос влияние за пределы общины — она тянется уже к админи-
стративным постам. Требование общинной вертушки отме-
нить систему наследственных должностей и допустить к уп-
равлению государством «сыновей из богатых семей» объектив-
но совпадало с желанием царя урезать права аристократии к1 

Появление такого могущественного союзника укрепляло 
позиции царя. В IV в. до н. э. правители гаиболге крупных 
государств Чу и Цинь решаются на крайние меры: они про-
водят реформы, подрывающие позиции аристократии и укреп-
ляющие положение богатых общинников. 

До нас дошли крайне скупые сведения о преобразованиях 
в царстве Чу. Известно, что в 383 г. до н э. чугкий царь Дао 
ван (431—380) главой административного аппарата назначил 
У Ци — странствующего дипломата и полководца родом из 
царства Ьэй. По предложению У Ци был издан указ, ограни-
чивавший наследственные праоа знати; отныне представители 
чуской аристократии «...могли передавать по наследству ран 

106 Подробнее см. Сюй Чжо-юнь, Социальные сдвиги в период Чуньцю-
Чжаньго, — «Лиши юйгнь яньцзюсс цзикгн», т. 34, Тайбэй, 196о, стр. 366— 
569. 

101 К. В. Васильев, Пожоловакие гпоселений» и раздача земель в древ 
нем Китае, стр. 117. 

11 • Подробнее об эюм см. Л. С. Перел< и*ов, Об органах общинного 
самоуправления в Клтае, стр. 45—57. 
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ги знатности и жалование (право сбора налогов с пожалован-
ной территории.—Л. П.) лишь до третьего поколения»109. 
Сыма Цянь сообщает, что У Ци «...лишал нерадивых чинов-
ников должностей, снимал [с государственных постов] ари-
стократов- отдалившихся [от правителя]...»по. Лишение ари-
стократии права на передачу своих- привилегий потомству 
ставило ее в более зависимое положение. 

Оаним из самых важных мероприятий У Ци было насиль-
ственное переселение части знати на целинные земли П1. Этот 
гк1 означал передачу бывших владений чуских аристократов 
под личную юрисдикцию царя Население этих районов отны-
не оказывалось в непосредственном подчинении царской ад-
министрации. 

Реформы У Ци вызвали ожесточенное сопротивление чу-
ских аристократов, гнев их был столь силен, что они убили 
ненавистного преобразователя сразу же после смерти царя 
прямо у гроба Дао ьана. 

Источники не сохргнили каких-либо сведений о политике 
У Ци в отношении общины. Однако, оценивая его преобра-
зования в целом и прежде всего мероприятия, ограничивав-
шие права аристократии, .можно отметить, что они были вы-
годны общинной верхушке. Не только в Чу, но и в других 
царствах праштели стремились привлечь на свою сторону 
богатых общинников из незнатных семей, дабы ослабить влия 
ние аристократии. Цари вместе со своими единомышленника-
ми пытались прорваться к общине и взять ее под свой конт-
роль, в этом одна из характерных черт политической жизни 
Китая V—III вв. 

В заключение раздела необходимо сказать несколько слов 
о характере производственных отношений в Китае в V—III вв. 
Вопрос о формационной принадлежности древнего Китая до 
сих пор остается открытым. Среди историков-марксистов су-
ществуют диаметрально противоположные точки зрения: одни 

10" Хань Фэй-цзы, гл. 4, § 13, стр 67 
110 ШЦХЧКЧ, гл. 65, стр :8(3з'6). 
1,1 Люйши чуньцю, гл. 21, стр. 283. 
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называют этот период эпохой азиатского способа производ-
ства; другие считают то же общество рабовладельческим; 
третьи доказывают, что в Китае V—III вв. господствовали фео-
дальные отношения. Мне представляется, что китайское обгце-
ство того периода нельзя отнести к числу обществ азиатского 
способа произЕэдстЕа, ибо в Китае в то вре:ля производство 
базиоовалось на частной земельной собственности. 

Весьма соблазнительно выйти из положения, выдвинув 
идею о сосуществовании двух укладов — рабовладельческого 
и феодального, один из которых мог играть ведущую роль. 
На таких позициях стоял в свое время Тун Шу-е, доказывав-
ший ведущую роль феодального уклада в общественном про-
изводстве М2. 

Чтобы разобраться в атом сложном вопросе, необходимо 
попытаться восстановить основные функциональные связи, 
обусловливающие характер структуры тогдашнего общества. 

Для Китая второй половины I тысячелетия до н, э. харак-
терно сушествование частной земельной собственности; имен-
но этот фактор оказывал большое влияние на развитие эко-
номических и политических связей. В V—III вв. до н. э. боль-
шая часть пахотных земель, несмотря на начавшийся процесс 
разорения общинников, находилась все еще в руках мелких 
и средних земельных собственников-общинников, в некоторых 
районах сохранялась общинная собственность на землю. Ана-
лиз купчих на землю, относящихся, правда, к несколько бо-
лее позднему периоду, показывает, что сделки заключались 
и фиксировались без какого-либо участия царской или импе-
раторской администрации; они приобретали силу закона бла-
годаря свидетельским показаниям обшичниковпз. В ьтих 
условиях отношения м^жду правителем и общинником носили 
скорее характер политических связей. Сбор налогов, так же 
как и конфискация земель, равно как и пожалование пред-

112 Тун Шу-е, Патриархально Феодальный строг. Западного Чжоу — 
Чуньцю с точки зрения соотеетствия производственных очно пений произ-
водительным силам, — «Вэньшична», 1957, № 1. 

113 Подробнее см. Л С. Переломов, Община и се чья в древнем Кита" 
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ставигелям аристократии или бюрократии права сбора на-
логов с определенного числа домохоояйств, откосятся, по мо-
ему мнению, к сфере проявления государственного суверени-
тета. Поэтому свободный земельный -собственник-общинник, 
плативший государству налоги и выпочнявший повинности, 
не может быть охарактеризован в качестве государственного 
феодально-зависимого крестьянина " 4 . 

Наряду со свободными общинниками в семлецелии были 
заняты арендаторы. наемные работники и иногда рабы. Одна-
ко в тот период, так же как и в течение последующих двух-
грех веков, арендаторы и наемные работники были лично сво-
бодными. 

В таких развивающихся отраслях, как ремесло и торговля, 
все более активную роль начинает играть рабский труд. Уве-
личение численности частных рабов привело к сокращению 
доходов царской казны, ибо рабы не платили налогов. В не-
которых царствах борьба за сохранение основного класса на-
логоплательщиков— свободных общинников — стала насущ-
ной государственной проблемой, требующей скорейшею раз-
решения. Отголоски этой борьбы встречаются и на страницах 
Шаи цзюнь шу (см. гл. 2). Шан Ян специально разработал ряд 
превентивных мер с тем, чтобы как то затормозить рост ча-
стного рабовладения в торговле и ремесле. 

Поскольку рабовладельческий уклад, связанный с разви-
тием тог ар но-денежных отношений, оказывал влияние на все 
от расли производства, а также учитывая происходивший в тот 
период процесс порабощения общинников, я склонен рассмат-
ривать такое общество как рабовладельческое, сходное со 

114 В тех случаих, когда общинник, обязанный государству налогами, 
продолжает остэватьсг. собственником земли, зряд ли целее_юбразно гово 
рить о верховной "обсвеннос ги государства на землю. Фг-<т уплаты по 
зеиельного налога свидетельствует скорее с проявлении государственного 
суверенитета. А. В Бенедикте.., анализируя работы советски:, античников, 
отмечал, что ь исторических трудах не всегда тегко разграничиваются 
понятия '«верховная собственность государства на землю» и «государствен-
ное верховенство над всей территорией государства» (А. В Венедик-
тов. Государственная социалистическая собственности, М.—Л., 1948, 
стр 61—63). 
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многими обществами развитых древневосточных государств115. 
Для этого этапа характерна свободная община со своими 
органами самоуправления п в . 

Феодальный уклад возник в Китае в последних веках до 
н. э — начале н. э. в связи с укреплением крупной частной, 
земельной собственности и зарождением частнозависимого 
мелкого крестьянского хозяйства 117. В то время и позднее про-
исходит не только экономическое, но и политическое усиление 
крупных земельных собственников. Постепенно все большее 
число общинников, свободных арендаторов и наемных работ-
ников переходит под покровительство крупных землевладель-
цев. Появляются новые социальные категории непосредствен-
ных производителей, именуемые: бинь кэ, бу цюй и др. В Хоу 
Хань шу («Истории Поздней династии Хань») сообщается, что-
крупный землевладелец чиговник Мя Юань, служивший при 
императорах Ван Мане (9—23) и Гуан У ди (Лю Сю, 25—57), 
имел несколько сотен семей бинь кэ, .работ гвших на его по-

115 Сторонники рабовладельческой концепции неоднократно отмечали, 
что их противники понимаю.' рабезладельче^кое общество слишком одно-
сторонне, распространяя черты, хапактер (ые для стран так называемого 
классического рабства (Рим и Греция) на формацию ь целом. Однако Рим 
и Греция вставляют исключение— это тот гпедел, к которому ведет 
основная тенденция раззития 'В Н. Никифоров, Концепция азиатского 
способа про! зводства и современная советская историография, — сб. «Об 
ще° и особенное в историческом развитии сран востока», М., 1966 
стр 32). В бельшлнетве стран древнего Востока основными производите-
лями гвлялись земледельцы общинники, рабы действительно сос'гавгяли 
меньшинство населения. Однако для всех этих стран хара'сгерен процесс 
размывания общины и порабощения некогда свободных оощи.гников. Под-
робнэе об этом процессе 2 Китае см.: Л В. Симоновская, 3опросы периоды 
зации древней истории Ки, ая, — ВДИ, 1959Р № 1, стр 37—47; Т В Сте 
пугииа, Китай в V—III вв. до н. э. — «Всемирная исория», т. II, М., "956, 
стр «53—<78 

116 Существование такой общины является одной из отличительных 
черт рабовладельческом фгрмации (подробнее см И. М. Дьяконов. Общи-
на на древнем Зое. оке в работах советских исследователей, — ВДИ, 1С63Г 
Кг 1, стр 29- -32). 

117 Подробнее см Л. С. Переломов, Эволюция общины и рост честной 
земельной собственности в Китае в IV в до н э. — III в н. э., — «Общее 
и особенное в истопическо». развитии стран Востока», стр. 15®—160 
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лях 118. Китайские исследователи Ван Чжун-ло и Сы Те при-
водят целый ряд фактов об использовании бинь кэ и б у цюй в 
земледелии п 9 . В условиях массового разорения мелких и сред-
них земельных собственников патронимический тип китайской 
общины способствовал развитию именно феодальных произ-
водственных отношений. Крупный землевладелец — глава паг-
роиимии постепенно подчинял себе наиболее бедных сороди-
чей. Общинники, попавшие в зависимость к богатому земле-
владельцу, переставали платить налоги государству, не отбы-
вали они и воинской повинности Крупный землевладелец был 
заинтересован в том, чтобы его зависимые общинники не зна-
чились в государственных подворных списках. Весьма пока-
зательно то, что только за сто с лишним лет число дворов сво-
бодных общинников в государственных подворных списках со-
кратилось с 16 млн. в 156 г. н. э. до 2459 тыс. дворов к 
280 г. н. э. Определенная ч а с ь землевладельцев погибла в 
лериод восстания «желтых повязок», однако прав Ван Чжун-ло, 
отмечающий, что сокращение домохозяйств произошло глав-
ным образом за счет превращения многих из них в крестьян-
ские хозяйства частнозависимого типа 12°. 

В начале нашей эры в связи с развитием крупной частной 
земельной собственности формируется феодальный уклад, 
происходит постепенный переход от свободной общины с соб-
ственными органами самоуправления к общине зависимых кре-
стьян, лишенных в массе права собственности на землю 121. 

не ф а н ь е , История Поздней династш1 Хань гл. 24, цит по кн.: Ван 
Сянь цянь, История Поздней династии Хань с собранием комментариез 
Чанша. 1931, с-р 875 -879 

119 Ван Чжун-ло, К вопросу о разложении рабовладельческого строя 
в Китае и становлении феодашз"П, Ухань, 19Ь7, стр. 102—112. Далее 
Вак Чжун ло. Сы Те, Возникноьение и развитие арендных отношений пуи 
династиях Цинь и Хань, — «Лиши яньцзю», 1959, № 12, стр 54 

120 Ван Чжун ло, стр 82—83. 
121 Меняется и статус представителей органов общинного самоуправ-

ления, часть сань лао превращается в государственных чиновников (подр 
см. Л. С. Пгреломов, О значении терминов фу лао и сань лао в эпоху 
Хань (III в. до н э. — III в. н. э), — в сб. «историко-филологические ис-
следования*, М., 1967, стр. 457 - 461). 
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УЧЕНИЕ ШАП ЯНА 

Изменения в экономической и политической жизни страны, 
сдвиги в общественной психологии различных социальных сло-
ев и, наконец, ожесточенная политическая борьба между ца-
рем и аристократией, происходившие в VII—IV вв. во всех ки-
тайских государствах, не могли не оказать определенного влия-
ния иа развитие общественно-политической и философской 
мысли, Для подавляющего большинства китайских мыслите-
лей VII—III вв. характерно увлечение политическими теория-
ми, проблемами управления государством и народом. Об этом 
говорят и сами древние авторы, интересовавшиеся развитием 
философских школ. Отец великого историографа Сыма Цяня, 
Сыма Тань, бывший придворным историком в 140--110 гг., 
отмечал, что представители всех осноьных философских 
школ — конфуцианцы, монеты, легисты, даосы, логики и на-
турфилософы— увлекались проблемами учразл°ния государ-
ством Многие из них пытались даже создать свою собствен-
ную концепцию государственного управления. Наиболее пло-
дотворными в этом отношении оказались усилия двух школ — 
конфуцианской и легистской, противоположных по своим ме-
тодам, но стремившихся к одной цели — идеологическому обос-
нованию сильного централизованного государства; именно их 
идеологи оказали решающее влияние на формиров ание теории 
государства и права, теории, на основании которой строилась 
вся практика государственного управления страной вплоть до 
XX ,в. Сложны я противоречивы взаимоотношения этих двух 
школ, ведших длительную борьбу, в ходе которой уничтожа-
лись не только книги идеологических противников, но и подчас 
сами спорившие, как это было в 213 г. до н. э., когда по при-
казу Цинь Ши хуана 460 видных конфуцианских ученых были 
зажлво закопаны в землю. 

Эта борьба, длившаяся около пятисот лет, завершилась в 
период Хань: общее оказалось сильнее, и обе школы слились 
в единое учение, ханьское конфуцианство, ставшее государ-

122 ШЦХЧКЧ, гл. 130, стр. 7(51871 
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ственяой идеологией Китая, которая заботлисо сохранялась 
на протяжении многих сотен лет. 

Легистские л конфуцианские трактаты насыщены идеоло-
гической борьбой и нося/ полемический характер. В этом от-
ношении Шан цзк)нь шу являет собой один из наиболее типич-
ных примеров. Невозможно исследовать учение Шан Яна 5е« 
сравнения с остальными учениями, в частности с учением мо-
истов, выдвинувших идею использования наград « наказаний 
с качестве одного из эффективных методов управления наро-
дом, не главным образом с ранним конфуцианством, против 
которого п были направлены положения трактата. 

Конфуций (551 —479) принадлежит к числу наиболее вы-
дающихся мыслит елей древнего мира. Кто учение изложено в 
гоакгаге Лунь юй («Рассуждения и беседы») 123 и носит этико 
политический характер; оно оказало огромное влияние на всю 
последующую духовную жизнь Китая вплоть до XX в. Цент-
ральное место в концепции Конфуция об управлении народом 
и государством занимает учение о благородном человеке — 
цзюнь цзы. Отдельные исследователи иногда даже называют 
учение Конфуция учением о блааородном человеке1®4 

Конфуций придавал очень большое значение этому высше-
му эталону геловеческой мудрости. Благородный л уж у Кон-
фуция— образец поведения, человек, которому должны подра-
жать все жители Поднебесной. Концепция Конфуция о благо-
родном муже не могла не привлечь широкие круги образоьан-
ных людей из числа своб^ ных, ибо, согласно этой ноиой кон-
цепции, каждый мог стать цзюнь цзы, все зависело от самогэ 
человека. Согласно этой же концепции, главом государства мог 
быть только благородный муж. 

Когда Конфуция спрослли, каким же должен быть благо-
родный муж, он привел в качестве примера Кун Вэнь цзы — 

123 Текс,1 Лунь юй предс-авляет отредактированную запись изречений 
и 5есед Конфуция со своими уче» иками и правителями некоторых ч а р с т в . 
Текст памятнике складывался на протяжении многих десятков лет, над 
ним работали и в ьпоху Хань. Большинство исследователей считает Лунь 
юй аутентичным текстом, хотр и не свободным Интерпол* ций. 

124 Чжао Цзи-бинь, Ф и кофская л.ысль в Китае, Шанхай, 1948, 
сто. 41—42. 
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одного из представителей аристократии царства Вэй. Конфу-
ций сказал, чго Кун Вэнь-цзы был умен и любил учиться, от-
личался скромностью и не стыдился спрашивать у нижестоя-
щих о том, чего не знал ,25. Это высказывание интересно для 
нас и тем, что око относится к последнему году жизни Конфу-
ция 1Г6, когда у него уже окончательно сложился обра? благо-
родного мужа; всеми этими качествами должен был, по его 
мнению, обладать каждый правитель. В этой езязи небезынте-
ресно будет в дальнейшем сравнить представление о прави-
теле у Конфуция и Шан Яна. 

Существенную роль а учении Конфуция играет концепция 
о ли — системе морально-этических принципов, норм поведе-
ния, которые должны соблюдать все жители Поднебесной. Но-
сителем всех этих норм поведения, естественно, является бла-
городный муж. Учение о ли и цзюнь цзы взаимосвязанно. «Бла-
городный муж,— говорил Конфуций,— беря за основу [сЕоей 
деятельности] справедливость, приводит ее в "оотретствие с 
^принципами] ли»127. Значение понятия ли весьма объемно — 
сюда входит почитание предков и особенно родителей сяо\ че-
ловеколюбие и прежде всего любовп к родственникам; уваже-
ние к старшим и подчинение им; честность, искренность; 
стремление к внутреннему самоусовершенствованию и т. п. 
Морально-этические принципы создавались Конфуцием с уче-
том норм поведения, существовавших в общинах ,<2Р Нам пред-
ставляется, однако, что нормы поведения, интерпретирован-
ные Конфуцием, были шире норм обычного права и заключа-
ли ряд новых существенных моментоь. Представление о по-
читании старшего поколения, поколения отцов, бытовавшее в 
общинахг было вынесено Конфуцием за рамки этих социаль-
ных ячеек и перенесено на всю страну. Согласно его схеме, 

125 Лунь юй, гл. 5, стр. 100 
126 Ян Бо-пзюнь, «Лунь юй» с переводом на соврел енний китайский 

язык и комментариями, Пекин, 1958, стр 51. 
127 Лунь юй, гл. 18, § 15, стр 34? 
128 О влиянии обошаев, связанных с системой кровнородственных от-

ношений, ня построения Конфуц;Л говорит н X Крил (Н С Сгее1, ТНе 
Ьь&пыпдз о[ ЬигеаисгасуХп СЫпа, рр. 169—171). 
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правитель возвышался всего лишь на две-три ступеньки над 
главой большой семьи. Это должно было оказать реальное 
воздействие на общинников, ибо Конфуций вводил правителя 
в круг их обычных представлений. 

Для того чтобы представить реальное значение известного 
изречения Конфуция о том, что «правитель должен быть пра-
вителем...», необходимо восстановить весь текст беседы: «Цин-
ский прагителц Цзин гун (Ь47—490 гг. — Л. П.) спросил Кон-
фуция о хооошем управлении. Конфуций ответил: „Правитель 
должен быть правителем, сановник — сановником, отец — от-
цом, сын — сыном". „Замечательно!— воскликнул [Цзин] 
гун. — В самом деле, коль правитель не будет правителем, са-
новник— сановником, отец — отцем, сын — сыном, то если 
даже у меня будет просо, смогу ли я его съесть?"» 129. Консер-
зируя внутриобщинноз деление, Конфуций переносил это же 
правило и нй деление социальное. Если в первом случае в си-
лу естественных законов сыновья со временем могли стать 
стцами, то в общественной жизни исключались всякие со-
циальные перемещения 130. 

129 Лунь юй, гл. 15, § 12, стр 271. 
130 Мне могут возразить, указав на то, что КонЛуцнн призывал также 

назначать чиновников и по достоинствам человеческим. Но дело в том, 
что в учении Конфуция многие человеческие достоинства приобретают не 
только религиозную, но и социальную окраску Достаточно напомнить о 
концепции жэнь («гуманность», «человеколюбие» и т п), играющей одну 
из осчовных ролей в учении Конфуция. Если исходить из Лунь юя, то 
сам Конфуций не распространял стихийно это достоинство на всех лю-
дей — гуманным мог быть лишь благородный муж: «Случается, по бла-
городный муж лишен жэнь, но не бывает так, чтобы низкий человек обла-
дал жэнь» (Лунь юй, гл. 17, § 14, стр 303). Термин «низкий человек» (сяо 
жэнь) можно трактовать по-разному Ф. С Быков переводит его как «про-
столюдин» (Ф. С Быков, Зарождение общественно политической и фило-
софской Мо1сли в Китае, стр 101); Ян Бс цзюнь сомневае™ся в том, что в 
данном случае речь идет о простоы народе, полагая, что под сяо жэнь ско 
рее имеется в виду человек, лишенный добродетели (Ян Бе-цзюнь, «Лунь 
юй» с переводом на совремегный китайский яэык и комментариями, 
стр. 154) Спор этот трудно разрешить. В данном случае уместнее прини-
мать во внимание не только общие рассуждения Конфуция, но и их прак-
тическое применение. Превращению «низкого человека» в «благородного 
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В этой сьязи становятся более ясными и причины неприяз-
ни Конфуция к легистам Если суммировать высказывания 
Конфуция о Гуань Чжуне, последователе Цзы Чаня, Фань 
Сюань-цэы и других сторонниках закона, тс мы увидим, что 
их основной порок, по мнению Конфуция, состоял в том, что 
они при помощи закона стремились уничтожить различия 
между благородными л простым людом 131. 

Конфуций придавал очень большое значение своим нор-
мам поведения. Он говорил: «[Человеку] нельзя смотреть на 
то, что противоречит ли, нельзя слушать то, что противоречит 
ли, нельзя говорить то, что противоречит ли» 132. На смену 
обычному праву и нарождающемуся законодательству Кон-
фуций стоемился поставить реконструированные им кормы 
поведения. Все управление страной и наводом должно было 
осуществляться на основании ли: «Если руководить народом 
посредством добродетели и поддерживать пооядок при помо-
щи ли, то у него будет чувство стыда и он исправится»133. 

Во времена Конфуция, когда большинство населения при-
надлежало к общине с ее органами самоуправления, сила 
личного примера продолжала ипзать большую роль, и преж-
де всего взоры людей были обращены на руководителей об-
щины, глаь больших семей. Стремясь, как уже отмечалось, 
сделать образ прагителя более земным и доступным рядово-
му общиннику, Конфуций обязывает и царя соблюдать весь 
комплекс правил, связанных с ли: «Если правитель любит ли, 
ю никто из народа нз посмеет быть непочтительным; если 

мужа» должен был предшествовать длительный процесс самоусовершен-
ствования и овладения всеми понятиями учении Конфуция В наиболее 
благоприятных условиях находились представители состогтельных слоен, 
именно из их среды могли появиться «благородные мужи» Что крсается 
рядовых общинников, занятых в поле и на различных государственных по-
винностях, то слишком многим из них сужденс было оставаться на поло-
жении «низких людей». 

131 Пунь юй, гл 4, § 3, стр 69; Чуньцю цяочжуань, гл. 53, стр 2154- • 
2155. 

132 Лунь юй, гл 15, § 12, стр 263. 
133 'Гам же, гл. 2, § 2, стр. 22. 
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пра'Вптель любит справедливость, то никто из народа не по-
смеет не последовать [его примеру]; если правитель любит 
искренность, то никто из народа не посмеет скрывать свои 
чувства. И если [правитель] будет вести себя именно так, то 
народ со всех сторон устремится к нему, нсся на спине запе-
ленатых детей» 134. 

Признавая верховную власть правители, Конфуций в то 
же время был противником деспотической формы ьразления. 
В его учении слышится отголосок бытовавших в древнем Ки-
тае демократических форм правления, остатки которых сохра 
нились к VIII—УН вв. лишь в небольших городах-государ 
ствах 135 Он наставляет правителя дорожить доверием наро 
да: «Должно быть [в государстве] достаточно пищи, достаточ-
но оружия, и народ должен доверять [правителю]... с древности 
никто не мог избежать смерти, и без доверия народа [прави-
тель] не усвоит»136. Конфуций стремился ограничить права 
царя, поэтому, видимо, и возникла концепция благородного 
мужа. Правителю, принявшему концепцию Конфуция, воль-
но или невольно приходилось взваливать на себя и бремя обя-
занностей благородного мужа. Роль наставников, следмзших 
за соблюдением правителем принципов ли, отводилась кон-
фуциански образованным сановникам, составлявшим бли-
жайшее окружение царя. Конфуций возлагал большие на-
дежды на этих сановников, обязанных своим возвышением 
добросовестному изучению его теории. В то же время, стре-
м юь успокоить правителей, Конфуций, видимо, внушал им, 
что если они будут досконально соблюдать всс его наставле-
ния, го со временем может отпасть необходимость и в самих 
наставниках. «Когда в Поднебесной царит дасш,— читаем 

134 Там же, гл. 16, § 13, стр. 28* 
135 Подробнее см. работ-* В. А. Рубина: Народное собрание в древнем 

Китае в VII—V вв. до н. э„ — ВДИ, 1960, ]№ 4; О народном собрании в 
древних государствах Восточной Азии, — доклад на VII Международном 
кон рессе антропологических и этнографических наук, М., 1964. 

136 Лунь ,ой, гл. 12, стр. 266. 
137 Конфуций рассматривав, дао («путь») как воплощение всех эти-

ческих нсрм твоего ученгя. 
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мы в Лунь юе,— правление [уже] не находится в руках санов-
ников» :з8. 

Конфуций привлек на службу своей теории традиционное 
верование китайцев в божественную силу неба Культ Неба 
зародился в Китае в середине периода Чжоу. Вначале он со-
существовал с культом тотемного лервопредка династий Инь — 
Шанди, впоследствии сменил Шанди и стал единственной вер-
ховной божественной силой. Наместником Неба на земле был 
Сын Неба — чжоускпй правитель. Ко времени Конфуция в 
связи с ослаблением реальной власти 1:жоуского правителя 
но1чатнулась и вера в Небо. Конфуций приложил много уси-
лий к тому, чтобы восстановить веру в Небо. В его учении 
Небу отведена особая роль; оно выступает в качестве высшей 
целенаправляющей силы, от которой зависит судьба всех жи-
телей Поднебесной, от простого общинника до правителя; оно 
определяет жмзнь всего государства. «Жизнь и смерть зави-
сят от веления [Неба],— поучает одни из последователей Кон-
фуция,— богатство и знатность в руках Неба»13Э. В голосе 
Конфуции ззучат жесткие ноты, когда речь заходит хотя бы о 
малейших колебаниях веры в святость Неба: «Гот, кто не 
постиг веления [Ьеба], не может стать благородным му-
жем» 140. 

Постичь веления Неба суждено не каждому, для этого 
иужно обладать знаниями и соблюдать ли. Конфуций не верил 
в разум простого народа и его способность к знаниям: «Народ 
можно заставить следозать [должным] путем, но нельзя заста-
вить его понять, гочему» 141. Он не допускал и мысли о том, 
что народ может осознанно воспринять учение о Небе: «Низ-
кий человек не [способен] познать веление Неба и не боится 
его, [он] презирает Еелкких людей и оставляет бес внимания 
речи совершенночудрых» 142 3 роли земных интерпретаторов 
небесной ноли выступали отныне лишь благородные мужи л 

'38 Линь юй, гл. 19, § 16. стр 355- 356, 
139 Там же, гл 15, § 12, стр 264 
140 Там же. гл 23, § ЭД, стр 419. 
141 Там же, гл. 9, § 8, стр. 161 
142 Гам же, гл. 19, § 16, стр. 359—860 

3—2265 65 



Вседение 

те, кто овладел принципами ли-, тонкий политик вручал СРОИМ 

последователям мощное идеологическое оружие. 
Конфуций превратил Небо в стража основных догматов 

своей теории- Небо знает, кто и как претворяет учение о ли 
Еедь именно Небо помогает людям, стремящимся к знаниям, 
познать этические нормы и полностью овладеть ими; именно 
благоеш! онность Неба помогает правителю стать благородным 
мужем. «Небо породило во мне добродетель» 143, — говорил 
Конфуций. 

Конфуций, видимо, не случайно связывал так прочно Небо 
с делами людей. По его мнению,, Небо контролировало не 
только деяния простых смертных, но и поступки правителя. 
Оно в первую очередь должно было следить, насколько верен 
правитель принципам его учения. Отныне над пргвителем на-
висала постоянная угроза потери гласти, если он сошел бы с 
начертанного Конфуцием пути. «Благородный муж, — пропо-
ведовал Конфуций, — боится трех вещей. [Он] боится веления 
Неба, боится великих людей, боится совершенномудрых» 14Л 

Горе тому правителю, которого остаьило небо, — это значит, 
что небесный отец покинул своего неблагодарного сына. 
В представлении общинников, поклонявшихся предкам и по-
читавших старшее поколение, не случайно глав общин назьг 
вали фу лао (о»цы старейшие), отречение отца от сына быю 
самым тяжким наказанием. От такого сына отворичавалась 
вся община, и он превращался в изгоя. 

Поскольку волю Неба, выражавшуюся через различные 
природные явления, могли постичь и объяснить народу помимо 
правителя лишь конфуцианские сановники, их роль в полити-
ческой жизни страны неизмеримо возрастала. Фактически пра-
витель попадал под контроль своих же сановников: в случае 
какого-нибудь крупного конфликта ничто не мешало им, вы-
годно истолковав любое явление природы (появление кометы 
и т. п.), выдать его за голос Неба и пустить слух о недоволь-
стве Неба правителем. Представляется, что именно поэтому 

143 Там же гл. 8, § 7, стр. 147. 
,4'- Там же, гл. 19, § 16, стр 359- 360. 
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учение Конфуция встретило такую горячую поддержку наслед-
ственной аристократии. Конфуций как бы вдохнул в эют слой 
новые силы. Не случайно Мо цзы (конец V — начало IV в.) 
обрушивался впоследствии на Конфуция именно за его попыт-
ку ограничить власть правителя. Слегка сгущая краски, Мо 
цзы говорил: «[Конфуций] потратил свой ум и знание на то, 
чтобы распространять зло, побуждать низы бунтовать против 
верхов, наставлял сановников, [как следует] убивать правите-
лей» :4Ъ. 

Учение Конфуция, и в первую очередь концепция Неоа и 
благородного мужа, с помощью которых он пытался ограни-
чить права правителя, больше всего устраивали аристократию. 
Именно поэтому конфуцианство воспринималось раньше все; о 
в тех царствах, где власть правителя была все еще слаба. Ле-
гизм же мог заинтересовать самих правителей, потому что за-
кон наделял их реальным правом власти над аристократией. 
Самодержавные стремления правителей нашли полное удов-
летворение лишь после того, как Шан Ян обогатил легизм, 
создав на базе ранних легистских представлений собственную 
концепцию управления 'государством и народом. 

Сормироьание мировоззрения Шан Яна происходило под 
непосредственным влиянием взглядов Гуань Чжуна, Цзы 
Чаня, Ли Куя, У Ци и других сторонников закона. Сн хорошо 
был знаком и с учением Мо цзы, заимствовав впоследствии 
отдельные моистские положения. Шан Ян изучал и идеи Кон-
фуция. которые в его время начинали играть все болзе актив-
ную роль в политической жизни страны. 

Честолюбивый и волевой человек, он вынужден был уехать 
из родного царства и пробиваться собственными силами в го-
сударстве Цинь В глазах представителей аристократии цар-
ства Цинь он был изгоем; единственный, кто мог его гюзвы-
сить, был циньский правитель Сяо гун. 

Первые беседы с Сяо гуном не дали никаких результатов, 
царь просто засыпал, выслушивая политические программы 
очередного претендента на должность советника. Однако когда 

145 Ми цзы. гл. 39, стр 184 
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Шан Ян поделился с Сяо гуном своими новыми идеями, царь 
был столь увлечен его доводами, что не заметил, как сполз с 
циновки и приблизился к пришельцу. Так заканчивает Сыма 
Цянь свое повествование о первых встречах Шан Яма с Сяо 
гуном 146. 

Трудно сказать, сколь достоверны" эти сведения, знамена-
тельно другое — пришелец был вскоре назначен созегником 
царя и ему было поручено провести реформы. Следовательно, 
в главном Сыма Цянь был прав: идеи Шан Яна действительно 
понравились пр авителю Цинь. 

Учение Шан Яна было направлено главным образом на 
абсолютизацию царской власти и создание мощного государ-
ства, способного поглотить своих соседей. Оно носило ярко 
ьыраженный антинонфуцианечий характер. Видимо, это и 
привлекло Сяо гуна, которого уже давно сковывали наставле-
ния конфуциански настроенных сановников иь представителей 
аристократии Цинь. 

В учении Шан Яна можно выделить условно дье програм-
мы пере^ стройства страны — экономическую и политическую. 

Э к о н о м и ч е с к а я п р о г р а м м а . Многие древнекитай-
ские философы и политические деятели связывали экономиче-
ское благосостояние государства с уровнем развития земледе-
лия. Об этом гочорили ранние легчены, в частности Гуань 
Чжун. В трактате Гуань цзы К 7 приводится следующее выска-
?ывание: «Если народ занимается земледелием, это значит, что 

'** ШЦХЧКЧ, гл. 68, стр. 4—5(3400—3101). 
1Г7 Тректат Гуань цзы был составлен последователями циского са-

I этника Гуань Чжуна лет 1ерез триста после его смерти, в IV—III вв 
{Подробнее об аутентичности трактата см В. М. Штейн, «Гуань цзы» Ис 
Следование а перевод, М, 1959, стр. 19 и сл.). Не вызывает соьшения. что 
безвестные авторы внесли много нового в гекст трактата, создав развитое 
3 чение о регулирующей роли государства в экономической жизни страны-
отдельные положения памятника дописывались уже в период правления 
динас/ии Хань. Т°м не менее я считаю возможный с известной долей 
осторожности обращаться к этому трактату, так как в нем собраны мно-
гие легистскш. концепции, характерные именно для V—III вв Сопостав-
ление их с взглядами Шан Яна позволит о-пенить самобытность автора 
Шань цзупь шу 
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поля возделаны, [целинные земли обрабатываются], а раз 
поля возделаны, это значит, что зерна много, а если зерна мно-
го, это значит, что государство богато, а в богатом государстве 
гоины сильны, при сильных же воинах войны победоносны, а 
при победоносных войнах расширяются пределы государ-
ства» 148. Идеологи самых различных политических школ про-
поведовали важность земледелия, считая его основным заня-
тием. И Конфуций и Мо цзы почитали труд земледельца. Мо 
цзы считал трудлщимися лишь тех, кто обрабатывал землю: 
к...из десяти человек лишь один пашет, а девять бездельни-
чают» 4Э. 

Эту идею воспринял и Шан Ян. «Совершеньомудрый, — го-
ворится в гл. 3,— знает, что составляет сущность хорошего 
управления государством, поэтому он заст авляет людей вновь 
обратить все свои помыслы к земледелию» 15С. Однако в его 
учении сельское хозяйство приобретает особую, невиданную 
ранее роль. Это объясняется прежде всего тем, что эсуществ 
ление многих кардинальных политических концепций Шан Яна 
зависело от успешного разрешения зерновой проблемы. От 
это~"о зависела вся перестройка системы управления, так как 
создание нового бюоокргтического аппарата, находящегост 
целиком на содержании казны, должно было в десятки раз 
повысить расходы царского двора 151. От этого зависело ус-

148 Гуонь цзы, гл. «Об управлении народом», цит по кн В М Штейи. 
*Гуань-цзы» Исследование и перевод, стр 264 

149 Мо цзы, гп 47 стр 285. 
160 Шан цзюнь шу, гл 3 
161 Прежде, дэ реформ Шан Яна, сановники, как подвило, получали 

Зс свою службу право взимания налогов с определенной территории. Выс-
шие чиновничьи должности находились в руках аристократов и передава-
лись по наследству. На местах не было царских чиновников — местный ап-
парат содержался за счет аристократии или общины При такой системе 
содержание административного аппарата обходилось недсоого, тем более 
что штат чиновников был ресьма огр?ничен. Шьн Ян стремился к созда-
нию разчетвлепного государственно .-о аппарата, чиновники которого долж-
ны были получать регулярное жало^ачие зерном. К сожалению, размер 
жьлования чиновников в царстве Цннь посае реформ Шан Яна неизвестен, 
однако для сравнения можно привести некоторые данные относящиеся 
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пешное осуществление и всей внешней политики, ибо никакие 
агрессивные войны, к которым призывал Шан Ян, оыли невоз-
можны до тех пор, пока в стране не будут созданы большие 
запасы продовольствил. Не случайно в гой же гл. 3 :ЗСМЛР 

делие « война» дается следующая рекомендадия правителю: 
«Тот, ктс стремится к процзетанию страны, не ослабляет вни-
мания к земледелию, даже если амбары и житницы перепол-
нены...» 152. Шан Ян неоднократно возвращается к этой мысли. 
«В сильном [государстве] продукты прибывают, в слабом убы-
вают. Поэтому страна, где продукты прибывают, — сильна, а 
страна, где продукты убывают, — слаба»153. 

Шан Ян выдвинул целую серию конкретных мер, направ-
ленных на повышение производства зерна и увеличение нало-
говых поступлений. Он убеждал правителя любыми средства-
ми приостановить процесс разорения и бегства земледельцев, 
ибо сокращение числа свободных земле зельцев-налогопла-
тельщиков вело к уменьшению доходов царской казны. Трсвэ-
та за положение в сечьском хозяйстве проходит красной нитью 
через весь памятник. «Управляя государством, — наставлял 
Шан Ян в главе „Правитель и подданные", — умный прави-
тель должен... сделать так, чтобы з=Мледелоци не покидали 

ко временам империи Цинь. Такое сопоставление вполне правомерно, по-
скольку многие из прежних порядков, особенно в области управления, были 
заимствованы Цннь Шн-хуаном при создании единой империи. В империи 
Цинь главы центральных веде иств полуали по 2000 даней (60 0С0 кг), а 
нх заместители — ло 1000 даней (30 000 кг) зери? в год. Остальным шнов-
ннкам центрального аппарата выдавалось в ср даем от 300 даней 
(9000 кг) до 600 даней (1Р 000 кг) зерна. Начальники округов получали 
ежегодно по 2000 даней (6СООО кг), а нх помощники - - по 600 даней 
(18 0С0 кг) зррна. Началь.шки уездов, на территории которых размещалось 
евь-ше 10 000 дворов, получали от 600 даней (18000 кг) до 1010 даней 
(30 Й00 кг) зерна; начальники уездов, в которых было менее 1С 000 дво-
ров, получали ежегодно от 300 даней (9000 кг) до 1X0 даней (15000 кг) 
лерня. Заместителя ! начальников уездов жаловалось от 200 даней 
(6000 кг) до 400 даиеи (12000 кг). Все остальные чиновники местш !х ор-
ганов управления получалг м^нее 100 даней (3000 кг) зерна в год 
(Л. С. Переломов, Империя Цинь, стр. 61- -62). 

152 Ша I цзю;ш шу, гл. 3. 
153 Там ж*:, гл. 20. 
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земли, чтобы они могли прокормить своих родителей и управ-
ляться со всеми семейными делами» 154. 

Шаи Ян неоднократно предлагал празителю провеете все-
общую подворную перепись (гл. 2, 4, 1С), которая позволила 
бы представить реальное положение в деревне и ввести новую, 
боюе совершенную и гибкую налоговую систему — взимать 
налог в зависимости от урожая: «Если взимать налог с коли-
чества зерна, [собранного земледельцами], то это значит, что 
правитель установит единый [для всех закон о налоге] и народ 
успокоится» 155. При помощи подзорных списков Шан Ян на 
деялся выявить всех уклоняющихся от земледелия, особенно 
тех, юо оказался в частной зависимости и перестал платить 
налоги. Он даже пытался запретить использование наемного 
труда, чтобы как-то приостановить бегство общинников. Одна 
ко если бы даже ему удалось собрать вместе всех безземель 
ных общинникоп, включая и тех, кто, покинув деревню, стран-
ствовал в поисках работы, необходимо было еще наделить их 
землей, а это была трупная проблема: заброшенные или про 
данные участки перешли в собственность общинной верхушки, 
а государство в то время еще не было столь могущественно, 
чтобы решиться на экспроприацию земель у богатых общин-
ников. Шан Ян, видимо, и сам никогда бы не решился на 
такой шаг, ибо он потерял бы очень важного и нужного ему 
союзника в борьбе против аристократии. Шан Ян попытался 
разрешить аграрный кризис за счет бесхозных, целинных 
земель. 

В трактате поднимается вопрос о том, какое огромное зна-
чение для укрепления могущества страны имеет умелое ис-
пользование целинных земель: «...иметь огромные земли и не 
распахивать целину — все равно что не иметь земли... Поэтому 
искусство управления государством заключается в умении 
сосретоючить все усилия на поднятии целины»156. Поднятию 
целины посвящена гл. 2 трактата, являющаяся черновиком 
царского указа, составленного Шан Яном. В этой главе при-

154 Там же, гл 23. 
155 Там же, гл 2. 
156 Там же, гл 6. 
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водится подробный перечень конкретных мероприятий, ка-
правленных на привлечение земледельцев к освоению пустую 
щих земель. 

Сосредоточивая внимание на обработке целинных земель, 
Шан Яп, пс-видимому, преследовал несколько целей. Прежде 
всего создавалась реальная возможность укрепить экономи-
ческое положение царя как главы государства, поскольку пе-
реселенные на целину земледельцы поьадали в непосредствен-
ное подчинение царскому двору и все взимаемые с них налоги 
шли прямо в распоряжение казны. Кроме того, создавался 
новый слой государственно-зависимых земледельцев, обязан-
ных своим благополучием царскому двору. Никаких сведений 
о правах этих земледельцев нет, поэтому неясно, становились 
ли они собственниками обработанных ими участков или полу-
чали их на правах держания. 

Стремясь увеличить эту новую категорию земледельцев, на 
которую Шан Ян возлагал большие надежды, он предложил 
царю пригласить в царство Цинь безземельных общинников 
из соседних китайских государств. Этой важной проблеме по-
свяп'ена отдельная гла?а трактата, которая так и называемся-
«О привлечении народа [в царство Цинь]». Пытаясь привлечь 
внимание цари, Шан Ян рисовал перед ним радужную карти-
ну «Рели ныне вы явите милость и огласите доступное всем 
зоззвание об освобождении от повинностей « ратного дела в 
течение трех поколений тех. кто, доверившись справедливости, 
придет к нам из соседних цгрств, а также о том, что в преде-
лах четырех границ Цинь с населения, живущего в горах, на 
склонах гор, на холмах и на болотах, в течение д_:сятк лет не 
будет взиматься никаких налогов, и если все это будет записа-
но в виде закона, то в царстве Цинь будет миллион тружени-
ков...» 157. 

Среди серии мер, направленных на увеличение доходов 
царской казны, особые надежды Шан Ян возлагал на офи-
циальную торговлю государственными должностями и ранга-
ми знатности. Он бь:л одним из первых (если не самым пер-

167 Там же, гл. 15. 
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вым) мыслителей древнего Китая, которые выдвинули эту 
идею. «Ксли в народе, — торжественно говорится в гл. 13 па-
мятника,— имеются люди, обладающие излишком зерна, сле-
дует поступить так, чтобы им за сдачу [лишнего] зерна предо 
ставлялись чиновничьи должности и ранги знагност"»158 

Очень многие люди мечтали в то время о приобретении долж-
ностей, ибо чиновники освобождались от уплаты налогов и 
несения повинностей. Особенно прельщали ранги знатности. 
Обладатель ранга огвобождался от грудозой повинности, он 
мог иметь зависимого, тех, кто имел девятый и более высокий 
ранг знатности, обещали наделить правом сбора налогов с 
800 семей общинников 159. 

В источниках не сохранилось сведений о том, по какой 
цене собирался Шан Ян продавать административные должно-
сти и ранги знатности. Сыма Цянь сообщает, что в 243 г. до н.э. 
в царстве Цинь один ранг знатности стоил около 100С да-
ней (30 000 кг) зерна :во, что составляло годозой доход санов-
ника. Поскольку год был неурожайный, следует учитывать, 
что ранги знатности могли продаваться тогда по более низкой 
цене. Однако и указанная Сыма Цянем цена вряд ли была 
доступна рядовому обшиннику даже в самые урожайные годы. 
По подсчетам сановника Лу Куч, служизшего при дворе вэй-
ского царя Вэнь Хсу (424—387 гг. до н. э.), в те времена зем-
леделец обычно собирал с одного му земли около полутора 
даня (45 кг) зерна. Прожиточный минимум семьи из пяти че-
ловек составлял около 90 даней (2700 кг) зерна в год. Если 
взять среднюю щ фру и предположить, как это делает Ли Куй, 
что обрабатываемый земледельцем участок равен 100 му, то 
доходов с этого участка не хватило бы даже на содержание 
семьи, поскольку значительная часть произведенного продукта 
уходила ча налоги, жертвоприношения, религиозные праздне-
ства и т. п.161 Однако далеко не все земледельцы имели уча-
стки в 100 му, зачастую обрабатываемое ими поле не превы-

168 Там же, гл 13. 
169 Тал. же, гл 19. 
160 ШЦХЧКЧ, гл. 6, стр 4(418). 
161 Фань Вэнь-лань, стр 229 
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шало нескольких десятков му. Вряд ли земледельцу удалось 
бы накопить достаточное количество «излишков зерна», Для 
этого необходим был совместный груд десятков людей, обра-
батывавших ноля одного хозяина. 

Государственная торговля должностями и рангами знат-
ности открывала доступ в новый привилегированный слой 
прежде всего богатым общинникгм. Освободившись от нало-
гов и повинностей с помощью единовременного взноса зерном, 
они могли в дальнейшем беспрепятственно и в более благо-
приятных условиях расширять свои земельные владения, ис-
пользуя труд безземельных и малоземельных общинников. 
По-видимому, призывы Шан Яна запретить труд наемных ра-
ботников можно отнести к элементам социальной демагогии, 
ибо в противном случае он не нашел бы слишком много поку-
пателей. Предложение о продаже рантов знатности и должно-
стей способствовало росту новой имущественной знати и слу-
жило еще одним дополнительным источником пополнения 
доходов царской казны. 

По мнению Шан Яьа. осуществление всех перечисленных 
мер должно было обеспечить успешное решение продовольст-
венной проблемы в масштабах всех'О государства. 

Значительное место в экономической программе Шан Яка 
уделяется и торговле, однако она рассматривается главным 
образом в связи с ее пагубным влиянием на сельское хозяй-
ство. Шан Ян осуждает торговцев за то, что они дают приют 
разорившимся общинникам. Он рекомендует правителю ис-
пользовать на государственных повинностях всех частнозгви-
симых и рабов, находящихся на службе у торговцев, надеясь 
с помощью этой насильственной мери вернуть хотя бы часть 
бывших общинников в деревню к земледельческому труду. 

Шан Ян пытается оказать давление на торговцев, исполь-
зуя различные экономические рычаги. В то время представи-
тели легистской школы разрабатывали концепцию регулирую-
щей роли государства в стабилизации рыночных цен. Они 
полагали, что государственный контроль над ценами на зерно 
и разумная политика государственных закупок смогут пресечь 
ростовщическую деятельность купцов, наживавшихся на ис 
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кусственном колебании цен. Достаточно привести лишь один 
из многочисленных рецептов, содержащихся ь трактате Гуань 
цзы: «Ведь когда вещей много, они дешевы; когда их мало, 
они доооги. Когда они рассеяны [по всей стране], их ценят 
низко; когда они -сконцентрированы, их ценят высоко Мудрый 
государь хорошо знает это. Поэтому он выравнивает в госу-
дарстве его избытки и недостатки и таким образом регулирует 
богатство. Если хлеба дешевы, он приобретает продовольствие 
за деньги; если полотно и шелка дешевы, он приобретает 
одежду за деньги. Он видит, что [в одном случае] вещи не 
ценятся, а [в другом случае] ценятся, и управляет ценами при 
помощи ре1улирования. Поэтому дороговизна и дешевизна 
могут быть смягчены, а государь получи." при этом свои выго-
ды »1рг . 

Шан Ян идет еще дальше—он предлагает правителю во-
обще запретить всякую частную торговлю зерном, дабы купцы 
не могли скупать по низким ценам сельскохозяйственные про-
дукты в урожайные годы и сбывать их втридорога в юлодное 
время: «Пусть тооговцы не имеют возможности скупать зерно, 
а зем чедельцы продавать его [купцам]... Если купцы будут ли-
шены возможности скупать зерно, то в урожайный год они не 
получат новых благ от [новых доходов]. А если они не получат 
новых благ от [новых доходов] в урожайный год. то и в голод-
ный год лишатся крупных барышей. Если они лишатся круп-

ых барышей, то будут бояться [разорения]...» 163. Шаь Ян со-
ветует повысите пошлины на продажу различных това-
ров: «Если резко повысить пошлины, взимаемые на заставах 
и рынках, то земледельцы возненавидят торговцев, а те усом-
нятся в [доходность торговли] и утратят предприимчивость» ,64. 

Выдвигая целый ряд ограничктелвных мер, Шан Ян стре-
мился как-то замедлить темпы развития торговли и главное — 
ограничить число торговцев. Но было бы неправильно думать, 
будто Шан Ян ьыступал вообще за запрещение торговли — он 

161 Гуат цзы, гл. «О накоплении в госуд?рстве>, цит. по кн.: 
В. М- Штейн, <гГуснь-цзы». Исатдюание и перевод, стр. 289. 

163 Шан цзюнь шу, гл. 2. 
Там же, гл. 2. 
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признавал ее значение и необходимость: «Земледелие, тор-
говля и управление — три основные [функции] государства. 
Земледельцы обрабатывают землю, торговцы доставляют то-
вары, чиновники управляют народом» 165. Следует отметить, 
ч^о в Шан цзюнь шу нигде не говорится о запрещении купцам 
покупать за зерно должности и ранги знатности. Вероятно, 
Шан Ян, как и позднейшие циньские правители, учитывал 
разницу между мелким бродячим торговцем и богатым куп 
цом. Особенно отчетливо это отношение к различным прослой-
кам троговцев проявилось в период правления императора 
Цинь Ши хуана |66, 

Среди теоретических положений экономической программы 
Шан Яна заслуживает внимания еще одно, направленное на 
укрепление экономического могущества царской семьи Ш?н 
Ян предлагает ввести государственную монополию на разра-
ботку ест« ственных богатств, передав доходы правящему до-
м у «Если сосредоточить в одних руках [право собственности] 
на горы и водоемы, то людям, ненавидящим земледелие, лен-
тяям и стремящимся извлечь двойную [прибыль] нечем будет 
кормиться» ,67. Это предложение сыграло в дальнейшем боль-
шую роло в укреплении экономической основы китайского 
централизованного бюрократического государства — в импе-
риях Цинь и Ханс были учреждены государственные монопо-
лии на соль и железо. 

П о л и т и ч е с к а я п р о г р а м м а . Шан Ян, как и Конфу-
ций, сремился к созданию прочного государства, где бы гос-
подствовал образцовый порядок; он также не представлял 
себе другой фермы правления, кроме монархической. Однако 
на этом их сходство кончается. Шан Ян придерживался совсем 
иных взглядов на методы управления народом и государством 
и на гу роль, которую суждено было играть закону и правите-
лю в делах государственных. 

Полемизируя с конфуцианцами, Шан Ян критикует образ 
гуманного правителя как нечто нереальное. По его мнению, 

165 Там же, гл. 20. 
161 Л С. Переломов, Империя Цинь, стр. Г 26—128. 
167 Шан цзюнь шу, гл. 2. 
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гуманный царь не в состоянии управлять государством и н" 
способен 'навести порядок в собственной стране. «Человеколю-
бивый может быть человеколюбивым к другим людям, но он 
не может вставить людей быть человеколюбивыми; справед-
ливый может любить других лю, [ей, но он не может заставить 
людей любить {друг друга]. Отсюда становится ясным, что 
одного человеколюбия или справедливости еще недостаточно 
для того, чтобы добиться хорошего управления Поднебес-
ной» 168. Хорошее правление, по мнению Шан Яна, зозможно 
лишь там, где правитель опирается на единые, обязательные 
для всех законы. Именно при помощи закона зозможно прове-
дение крупных экономических и политических акций. Поэтому 
в политической программе Шан Яна закону отводилась роль 
верховной силы, которой должны были беспрекословно подчи-
няться все жители Поднебесной: «Обычно правитель по своим 
добрым поступкам не отличается от других людей, не отли-
чается он от них и по уму, не превосходит их ни в доблести, 
ни в силе, однако даже если среди людей есть и совершенно-
мудрые, они не осмелятся плести интриги против [государя]: 
даже если есть доблестные и .сильные, они не осмелятся убить 
правителя; даже ссли люди многочисленны, они не решатся 
свергнуть своего правителя; даже если люди могут нажить 
миллионные [богатства] за счет обильных наград, они не ре-
шатся драться за них; если даже будут применяться наказа-
ния, люди не осмелятся роптать на них. И все это оттого, что 
есть закон» 169. Эта мысль весьма созвучна идеям, изложенным 
в Гуань цзы. где закон выступает в качестве универсального 
инструмента управления народом: «Совершенномудрый прави-
гель полагается на закон, а не на мудрость... если же он отка-
жется от закона и предпочтет знания, то народ забросит свои 
дела и ринется за славой» 17°. 

Шан Ян 'Возлагал большие надежды на законодательную 
систему. Введение единых, обязательных для всех государст-
венных законов должно было лишить аристократию ее приви-

1Ьо Там же, гл. 18. 
169 Там же, гл. 18. 
170 Гуань цзы, гл, 45, стр 255 
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легированного положения. Разрабатывая свою концепцию за-
кона! Шан Ян стремился няделить правителя неограниченной 
властью. Б его учении правитель является творцом законов, 
он не обязан обсуждать свои планы с представителями арис-
тократии или высшими чиновниками. В отличие от конфуциан-
цев, допускавших критику и даже смещение царя в случае 
нарушения им норм морали, Шан Ян* не допускает и мысли о 
каком-то наказании правителя, нарушившего закон. Самое 
большее, на что способен Шан Ян, — это призывать правите-
ля соблюдать спои же законы: «...умный правитель относится 
бережно к Законам и установлениям. Он не внимает рассуж-
дениям, противоречащим закону; он сам не превозносит дей-
ствий, противоречащих закону; ок сам не совершает поступ-
ков, противоречащих закону. Он должен внимать рассужде-
ниям, соответствуюшкм закону; он должен превозносить дей-
ствия, соответствующие закону; он должен увязыьать свои 
поступки с законом. И в стране воцарится порядок, земли ее 
будут расширяться, армия усиливаться, а правитель пребывать 
в печете» ш . 

Поскольку законы Шан Яна не подлежали обсуждению то 
исключалась всякая критика деяний главы государства. В по 
логической прог рамме Шан Яна закону суждено было слу 
жить опорой деспотической власти. 

Текст памятника свидетельствует о том, что, разрабатывая 
концепцию закона, Шан Ян представлял многие трудности, с 
которыми ему придется столкнуться. Еведение единых зако-
нов способствовало установлению нового типа С Р Р З И : праЕи-
твль —общинник. Правитель с помощью государственного ап-
парата устанавливал непосредственный контакт с общинни-
ками. Этот тип связи ущемлял права не только аристократии, 
но и органов общинного самоуправления. Отношение советов 
старейшин к новым зачоьам вызывало, пс-вьдимому, особую 
заботу Шан Яна. Он понимал, что жизнеспособность законов 
во многом зависит от того, как воспримут их на местах 
В трактате неоднократно встречаются советы правителю учи-

171 Шан цзюнь шу. гл. 23 
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тывать обычаи народа при создании новых законов: «Если 
совершенномудрый, управляя государством, устанавливает 
законы, исходя из обычаев народа, то он добивается порядка 
в царстве; при обследовании дел государства он уделяет вни-
мание основному, и тогда все идет как полагается. Когда же 
[законы] устанавливаются без учета обычаев, а при обследова-
нии дел государства не уделяется внимания основному, то 
хстя законы и будут установлены, люди перестанут подчи-
няться. возникнет много трудностей и не удастся ничего до-
стигнуть» 172. 

Шан Ян, вероятно, считал необходимым сохранить за о5-
шиной ряд ее традиционных прав и привилегий. В трактате 
содержатся рекомендации правителю прислушиваться при ре-
шении важных вопросов к мнению руководи гелей общин и 
глав семей: «Если порядок в государстве покоится на сужде-
ниях семьи, [оно] достигнет владычества [в Поднебесной^» т . 
О том, что речь идет здесь именно о представителях органов 
общинного самоуправления, свидетельствует следующий отры 
зок из той же главы: «Поэтому [государство], -де дела реша-
ются на основании суждения {каждых] десяти общин, —сла-
бое; государство, где дела решаются на основании суждения 
[каждых] пяти общин, — могущественное»,74. 

Одновременно Шан Ян пытается доказать обшиннику, что 
закон будет охранять его и заботиться о его правах не хуже, 
чем совет старейшин. Он обещает индивиду защи гу властью 
его прав от всяких злоупотреблений на местах: «Если [кто-
либо из государственных должностных лиц] в своих отноше-
ниях с народом не будет следовать закону, то люди могут 
обратиться за разъяснением к высшему чиновнику законнику, 

172 Там же, гл. 6, 
173 Там же, гл 5. 
174 Там же —Китгйские императоры прислушивались к этой рекомен-

дации Шан Яна. ибо они понимали, что установление нормальных кон-
тактов с руководителями общин способствовало консолидации власти. 
Подр см • Ь > Реге1ошоу, ТНе Оевройс 8Ше апй (Не Согптипиу т Аас1-
еп1 СЫпа (4-1Н—3 гс1 СтЛиггяв В.С), — XXVII 1п1егпааог,а1 Соп^гезч о( 
Опеп{аМе, Рареьз р е5еп1е<1 Ьу №е УЗвК йе1е§аКоп. Мозсо\/ 1967 
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и тот обязан объяснить им, какое наказание ожидает (.чинов-
ника], нарушившего закон. Зти люди должны ознакомить про-
винившегося с мнением высшего чиновника-законника»175 

По-видимому, это право распространялось лишь на лояльных 
жителей царства. 

Учитывая интересы богатых общинников, Шан Ян советует 
правителю узаконить право частной собственности. Об этом 
довольно образно говорится в гл. 26 трактата: «Когда сто 
•человек гонятся за одним зайцем, они делают это отнюдь «е 
из желания разделить его на сто частей, а лишь потому, что 
[никто] не установил своих прав [на этого зайца]. (И наоборот], 
если даже весь рынок будет наводнен продавцами зайцев, то 
и тогда вор не посмеет украсть зайца, ибо право [собственно-
сти] на него уже установлено» 174. 

Это обращение Шан Яна не осталось забытым, оно нашло 
свое воплощение в циньском законодательстве. 

Для 'осуществления концепции усиления власти правителя 
при помоши закона Шан Яну необходимо было сокрушить по-
литическое могущество аристократии, которое основывалось 
на традиционном праве наследования высших административ-
ных должностей и рангов знатности. Благодаря этому инсти-
туту наследования аристократия фактически была независима 
о т правителя. По существу не было резкого правового разли-
чия между представителями знатных патронимий и правите-
лем. Если представитель правящей патронимии получал по 
наследству пост главы государства, то выходцы из других 
могущественных патронимий становились сановниками этото 
правителя, фактически не спрашивая на то его согласия. Есте-
ственно, что в таких условиях они могли вмешиваться в ре-
шения государственных дел. 

Шан Ян предлагал правителю лишить аристократию ее 
традиционных прав и ввести новую систему—систему назна-
чения на должности и присвоения рангов знатности. Он счи-

175 ^ам же. гл 26. Г пава эта была записана одной из последних уже 
в период империи Цинь, однако включенные в нее положения, по-видимо-
му, отражают взгляды Шаи Яна. 

176 Там же. 
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тал, чго осуществление этой системы позволит главе государ-
ства подняться над аристократией и сосредоточить в своих ру-
ках всю полноту политической власти. Именно поэтому а 
трактате уделяется такое большое внимание порядку замеще-
ния административных должностей и получения рангов знат-
ности Идея Шян Яна с введении новой системы назначения 
пронизывает весь трактат. В гл. 9 приводится недзусмыслен-
ное указание с том, что «метод поощрения рангами знатно 
сти и жалованием—-ключ к жизни или гибели страны»177. 

Поскольку аристократия царства Цинь представляла зна-
чительную силу, вести против нее открытую борьбу было дале 
ко не безопасно даже человеку, приближенному к царю. По-
этому в трактате некоторые положения излагаются в иноска-
зательной форме. Говоря о методах борьбы с аристократией, 
Шан Ян использует для обозначения ее представителей нерас-
члененный "-ермин минь «народ». Наиболее наглядными в этом 
отношении явлпотся гл. 4 «Рассуждения о народе» и гл. 20 
«Ослабление народа». Иногда автор говорит более определен-
но, оперируя терминами: «сильные», «богатые» 178. Так появил-
ся известный тезис Шан Яна о том, что богатых надо сделать 
бедными, а бедных богатыми 179. Метод, при помощи которого 
Шан Ян предлагал бороться с богатыми, свидетельствует как 
раз о том, что под богатыми он имел в виду прежде всего 
представителей аристократии: «...если богатым наносить 
ущерб наградами, то они станут бедными. Когда, управляя 
страной, придают большое значение тому, чтобы при выдви-
жении [на должности] бедных делали богатыми, а богатых 

т Там же гл 9 
1/8 Следует отметить, что, когда авто,, не имеег в виду под «богатыми» 

представителей аристократии, он всякий ряз оговаривает это, как, напри-
мер, в гл. 18 «[Говоря^ о богатстве и знатности, имею в виду тех людей, 
которые получили ранги знгтности и геалезания в нарушение закона и 
наживаются на этом». 

179 Б А. Рубин делает из этогс вывод, будто легисты были вообще 
противниками обогащения и кагкдый раз пускали в ход машину экспро-
приации, замечая, что землевладелец стал богаче (В А. Рубин, Два ис-
тока китайской политической мысли, — ВИ № 3, 1967, стр 79). Представ-
ляется, что для подобной оценки нет достаточных оснований. 
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бедными, бедный станет богатым, а богатый бедным, и госу-
дарство будет сильным» 180. 

Введение новой системы назначения, о которой 'говорится 
здесь и в других аналогичных местах трактата181, могло на-
нести ущерб лишь той части «богатые», которая уже имел? и 
ранги знатности и должности. Она не только не задььала ин-
тересов богатых общинников и торговцев, но, наоборот, откры 
вала перед ними возможности перехода в привилегированный 
слой. Отныне правитель, умело используя новую систему на-
значения, мог избавиться от неугодных ему представителей 
знатных фамилий. Создавалась реальная возможность обнов-
ления всего административного аппарата в центре и на мес-
тах. Шан Ян, видимо, надеялся, что реализация его предло 
жений о развитии земледелия повысит производство зерна и 
государство сможет содержать огромную армию чиновников. 

Ратуя за отмену системы наследования должностей, Шан 
Ян стремился создать совершенно новый управленческий аппа-
рат, целиком подвластный правителю. Однако новая система 
управления неизбежно должна была породить и новую опас-
ность трону в лице нарождавшейся бюрократии. Поскольку 
бюрократия привлекалась к руководству политической и хо-
зяйственной жизнью страны, она наделялась и определенной 
властью. Шан Ян, видимо, понимал, что со временем новое 
чиновничество может перерасти в самостоятельную политиче-
скую силу и подняться даже против самого правителя, если 
его политика станет угрожать се интересам. Предвидя это, он 
советует правителю практиковать среди чиновников взаимную 
слежку и доносы, дабы держать должностных лиц в постоян-
ном страхе. В качестве поощрительной меры он предложил 
наградить тех чиновников, которые станут доносить на своих 
коллег: «Незасисимо от того, является ли сообщивший знат-

180 Шан изюни щц, гл. 5. 
Ы1 Ср : «Умный [п^авител! ], повелевая своими подданными, назначает 

непременно зь их заслуги и награждает непременно за их усилия. Прави-
тель, заставивший людей уверовать [в этот метод] гак же твердо, как они 
лерят [в восход] солнца и луиы, не будет иметь сеое равных» {Шан изюнь 
шу, гл 20) 
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ным или человеком низкого происхождения, он полностью на-
следует должность, ранг знатности, ноля и жалование того 
старшего чиновника, [о просгупке которого сообщит правите-
лю]» 182. Это предложение Шан Яна, как и многие другие, ока-
зало определенное влияние на формирование методов управ-
ления государственным аппаратом. 

По замыслу Шан Яна новая система назначения и предо-
ставления рангов знатности позволяла правителю налразить 
усилия людей в нужное ему русло, т. е. сосредоточить их на 
земледелии и ведении войны. Шан Ян ввел даже специальный 
термин — и — «Едипоеэ — для выражения идеи сосредоточения 
усилий народа на земледелии и ведении войны. Е трактате 
этому посвящена специальная глава: «Рассуждение о Еди-
ном». В политической программе Шан Яна учение о Едином 
связано с концепцией усиления государства. Б отличие от 
многих философов, видевших усиление государства в преиму-
щественном развитии сельского хозяйства, Шан Ян доказывал, 
что могущественным может быть лишь то государство, кото-
рое одновременно с земледелием всячески поощряет агрессии 
ную политику. Это была новая, ранее неизвестная концеплия 
усиления государства. 

Е эпоху постоянных войн (не случайно китайская историо-
графия назвала V—III вв. периодом Сражающихся цареге), 
когда народы многих государств устали от сражений и мечта-
ли о мирной жизни, все чаще начинали звучать призывы к 
миру. Мо цзы разработал концепцию «всеобщей любви», вы-
ступив с открытым осуждением межгосударственных войн183 

В Дао дэ цзине, окончательное составление которого относит-
ся ко второй половине периода Сражающихся царств 18л, так-
же осуждаются правители, проводятцие агрессивную политику. 
«Кто служит главе народа посредством дао, — говорится в 
Дао да изине, — не покоряет другие страны при помощи войск, 

182 Шан ц^.онь шу, гл. 17. 
|вз м 0 г л (4—1д_ 
184 Подробнее о времени составления Дао да изина см. Ф С. Быков, 

Зарождение общественно политической и фило! фской мысли в Китае, 
стр. 169—173. 
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ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, 
там растут терночкик и колючка. После больших войн насту-
пают голодные годы»185. В тракгате ставится под сомнение 
само величие победы над противником, который не стремился 
к войне: «Войско — орудие несчастья, оно не является орудием 
благородного. Он употребляет его только тогда,, когда к этому 
его вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спо-
койствие, а в случае победы себя не прославлять. Прослав-
лять себя Победой—это значит радоваться убийству людей. 
Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочув-
ствия в стране. Благополучие создается уважением, несчастье 
происходит от насилия... Если убивают многих людей, то об 
этом нужно горько плакать. Победу следует отмечать похо-
ронной церемонией» 18в. 

Высказывания Мо цзы и многие положения Дао дэ цзина, 
которые сформировались намного раньше составления самого 
Дао дэ цзина, не могли оыть неизвестны Шан Яну. Однако 
Шан Ян строил свою теорию успешного управления государ-
ством на концепции агрессивной войны. 

Никто до Шан Яна не выступал в Китае с такой страстной 
апологетикой войны: «Если страна бедна и в то же время на-
правляет свои усилия на ьойну, го яд появляется в [стране] 
противника; {в такой стране] не будет шести паразитов, и она 
несомненно станет могущественной. Если страна богата и в 
то же время [ни с кем] не воюет, то яд появляется внутри [этой 
страны], рождаются шесть паразитов, и [страна], несомненно, 
ослабеет» 18Т. Шан Ян, видимо, выдвинул идею о благе войны 
я е случайно. Он понимал, что именно война создает наиболее 
благоприятные условия для укрепления личной власти царя 

185 Дп0 дэ цзин, часть 30 Цит. по кн.: Ян Хин-пун, Древне,^тайский 
философ Лао-цзы и его учение, М.—П., 1950, стр. 131—13.?; дьлее Ян Хин-
шун. 

186 Ян Хин-шун, С1р. 132—.33. 
187 Шан 1'зюнь шу, гл. 13. К «шести паразитам» Шан Ян относит 

стремление беспечис жить 1а склоне лет, бездумную трату зерна, пристра-
стие к красивой одежде и вкусной еде, люоовь к предметам роскоши, пре 
небрежение счоими обязанностями, стяжательство (гл. 4). 
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Об этом свидетельствует следующее высказывание Шан Яна. 
.^Государство может достичь спокойствия благодаря земледе-
лию и войне, так же как и правитель будет в почете [лишь] 
благодаря земледелию и войне»188. «Обычно добивающийся 
хорошего управления, — отмечает Шан Ян,— беспокоится, как 
бы народ не оказался рассеян и тогда невозможно будет под-
чинить его какой-то одной [идее]. Вот почему совершенномуд-
рый добивается сосредоточения [всех усилий народа] на Еди-
ном» 189. Поэтому Шак Ян и называет «совершенным челове-
ком» того правителя, который межет заставить «народ внутри 
государства заниматься земледелием, а вне царства помыш-
лять о войне» 19°. 

Нетрудно заметить, что «совершенный человек» Шан Яна 
несколько отличается по своим моральным качествам от «бла-
городного мужа» Конфуция. Шанъяновскому правителю ни к 
чему скромность, человеколюбие и стремление к знаниям, 
главное —уметь повелевать народом. В трактате воспевается 
война со всеми ее жестокостями: «... ежели войной можно унич-
тожить войну, то позволительна даже война; если убийством 
можно уничтожить убийство, то разрешимы даже убийства»191. 
В главе «Награды и наказания» говорится: «...убийство чело-
века не есть проявление жестокости...» 192. 

В V—IV вв. и позднее в Китае был довольно широко рас-
пространен обычай кровной мести, поэтому, если общинник 
убивал человека, мстя за своего сородича, ни.сго не считал 
этот поступок аморальным. Шан Ян стремился расширить 
рамки дозволенного и приравнять государство к патронимии. 
Он пытался внушить общиннику, что убийство человека ради 
государства — благо. «В могущественном государстве отец, 
отправляя на войну сына, старший брат — младшего, а же-
на— мужаь напутствуют их одинаково: „Не возвращайся без 

88 Шан цзюнь шу, гл. 3. 
189 Там же. Псд «единым» (и) в трактате имеетси в вид^ сочетания 

земледелия и войны. 
т Шань цзюн\ шу, гл. 6 
191 Там же, гл. 18. 
192 Там же, гл. 17. 
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победы"» 193. Шаь Ян, вероятно, рассчитывал на то, что если 
общинник станет не раздумывая поражать врагов иноземных, 
со временем его можно будет использовать и против врагов 
внутренних — против аристократии. Впоследствии он сам вы-
ступил за запрещение ооычая кровной мести, ибо этот обычай 
сплачивал сородичей вокруг главы патронимии. 

Для осуществления программы Шан Яна необходимо было 
совершить ломку в психологии общинника, вырвать его из-под 
злияния патронимии с ее системой подчинения молодежи 
старшему поколению, обычаями взаимопомощи, крочной мести 
и т. п. Одновременно следовало изолировать образованную 
часть населения от воздействия конфуцианских идей. Поэтому 
Шан Ян так яростно выступал протиЕ конфуцианских норм 
поведения, воплощенных в учении о ли. Конфуцианская кон-
цепция идеального государства была в большей степени по-
строена с учетом норм обычного права, определявших всю 
совокупность отношений внутри патронимии. Шан Яну прел-
стоял о вести долгую и упорную борьбу против укоренившихся 
традиций. 

Важное место в политической программе Шан Яна зани-
мает его учение о методах руководства народом, методах воз-
действия на массы в направлении, нужном правителю. Прави 
телю нужен был ограниченный, ьо преданный подданный, 
интересу ощийся лишь сельским хозяйством и войлой. Чем 
меньше подданный знает, тем лучше. «Когда знания поощ-
ряются и не пресекаются, они увеличиваются, — говорится в 
трактате, — но когда они увеличиваются, то невозможно 
управлять страной, ибо появляется коварство. Когда [знания] 
пресекаются и не поощряются, люди искренни и просты» 

Шан Ян не стесняется поделиться своими соображениями о 
том, почему он симпатизирует именно необразованным: «Если 
люди глупы, их легко принудить к тяжкому труду, а если 
умны, то принудить нелегко» 1Р5. Он неоднократно соззращает-

'93 Там же, кл. 18. 
19< Таи. же, гл. 8 
198 Там же, гл. 6. 
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ся к этой 'мысли, убеждая правителя^ как хорошо и приятно 
иметь дело с темным людом *96 

Говоря о вреде образования, Шан Ян имел в виду вполне 
определенные знания. С призывом к учению выступал Конфу-
ций, однако под знанием (чжи) он подразумевал не только 
изучение (сюе) своей -собственной концепции, как это считает 
Я. Б. Радуло-Затуловский197. Конфуций, как мне кажется, 
смотрел на образопэние несколько шире — он считал, что по-
мимо норм поведения (ли) необмэдимо ещз уметь наслаж-
даться стихами и народными песнями, любить музыку, т. е он 
признавал необходимость усвоения национальной культурной 
"радиции. Конфуций придавал большое значение «Ши цзи-
ну»— восемнадцать раз эта книга упоминается в Лунь юе. 
«Начинай [свое образование] с Ши цзина 198,— говорил Конфу 
ций, — укрепляй его с помощью ли, а завершай музыкой»199 

Он, видимо, понимал, ^'то именно Ши цзин больше всех спо-
собствовал усвоению традиционных нравственных ценностей. 
В гл 17 Лунь юя приводится следующее изречение Конфуция: 
«Ши цзин может вдохновлять, может давать представление 
[о нравах нар эда], может способствовать [духовному] общению 
с людьми, может увещевать {как отца, так и правителя]; вбли-
зи (учит] отношению к отцу, вдали [учит] отношению к прави-
телю» 200. 

Правда, мы не должны забывать, что рассуждения Конфу-
ция о пользе образования не относились к простому народу. 
Но суть дела не в том, как смот рел на образование сам Кон-
фуций: пропагандируя пользу образования и наделяя знания-
ми «благородного мужа», он невольчо призывал к тому же и 
рядового общинника. Шан Ян так остро ненавидел учение 
Конфуция именно потому, что оно формировало совсем иного 

196 Там же, гл. 7. 
197 Я. Б. Радуль-Затуловскик, Конфуцианство и его распространение в 

Японии, М,—Л., .947, с~р. 115—116. 
196 Во времена Конфуция длу обозначения Ши цзиш применяли тер-

мин ши • - «песни», •.стихи». 
199 Лунь юй, гл. 8, стр. 160. 
**> Там же, гл. 17, стр. 374. 
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человека с чуждыми ему моральными ценностями. Шан Ян 
сб-ьязил конфуцианство врагом номер один. Он понимал, что, 
до тех пор пока в царстве Цинь будут иметь хождение подоб-
ные теории, ему не удастся заставить цинытрв помышлять 
лишь о земледелии и войне. 

В тракгате (гл 3, 4, 5, 13, 17) часто говорится о «паразр 
тах», которые, по мнению Шак Яна, мешают нормальному 
функционированию общественной жизни и являются врагами 
государства Распространение «паразитов» гибельно для стра-
ны. К числу «паразитов», от ко-орых надлежит очистить госу-
дарство, Шан Ян относил ли, музыку. Ши цзин, Шу цзин, доб 
родетель, почитание старых порядков, почтительность к родите-
лям, братский долг, бескорыстие, человеколюбие, красноречие, 
острый ум. Появление многих «паразитов» вполне законо-
мерно, ибо такие понятия, как добродетель, человеколюбие 
и т. п., были чужды, если не враждебны, той модели человека, 
которую сконструировал Шан Ян. Отнесение конфуцианских 
ли к «паразитам» не нуждается в пояснении. Необходимо 
лишь объяснить, почему в число «паразитов» были включены 
музыка, Ши цзин и Шу цзин. 

Вполне возможно, что под музыкой подразумевалась об-
щинная ритуальная музыка и народные песенки, исполняемые 
под аккомпанемент. Общинная ритуальная музыка могла въ' 
ззать опасения Шан Яна прежде всего потому, что она способ-
ствовала сплочению родственных коллективов. В Ш в.дон.э.— 
III в. н. э- в Китае был широко распространен жалр афористи-
ческой песенки яо, как правило, сатирической по содержанию 
Песенки отличались злободневностью, пбьектом их обличения 
и насмешки, псдчас беспощадно злой, становились знать и чи-
новничество, а в отдельных случаях даже «езященная» особа 
императора201. В лирических песнях древности социальная на 
правленность была выражена значительно слабее, но и ь них, 
по словам современников, зачастую содержалось «предостере-
жение правителю», слышался «ропот народа». Естественно, 
что такая музыка не могла не казаться Шан Яну «паразитом». 

201 Подробно см. И. С. Лисьви-1, Неродные афористические песни древ-
негп Китая, — «Вопроси китайской филологии», М, 1963, стр 144--161 
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Ши цзин пользовался огромной популярностью в древно-
сти 202. Он, как справедливо отметил Н. И. Конрад, являлся 
«мощным средством воздействия на людей, на их психику, на 
их взгляды, на их ч у в с т в а » С л о ж и в ш а я с я в Китае к на-
чалу I тысячелетия до н. э. нравственная традиция нашла 
наиболее полное зоплощение в Ши изине. В VII—III вв. эта 
книга стала играть большую воспитательную роль, влияя на 
духовное формирование подрастающих поколений. 

Шн цзин — это гимн свободных общинников своей жизни 
со всеми ее радостями и страданиями. В сборнике немало песен, 
порицающих жадность и жестокость сановников и празителей. 
Достаточно напомнить о песне «Большая мышь», где в образе 
большой мыши, съевшей на корню весь урожай, осуждается 
вся правящая прослойка. В песне звучит призыв оставить 
отчий дом и уйти в счастливую страну: 

Ты. большая мышь, жадна! 
Мое] о не ешь зерна 
Мь трудились третий год. — 
Нет твоих о нас забот! 
Оставайся ты одна — 
Есть счастливая страна, 
Да счастливая страна, 
Да, счастливая страна! 
В той стране, в краю чужом, 
Правду мы свою найдем 204 

Имеется немало грустных песен жены о муже, которою 
забрали на воину и утнали куда-то далеко, за много сотен ли 
от дома. В Ши цзине приведены также песни самих воинов-
общчнников, тоскующих о мирной жизни. Наиболее типичны-

202 Единственный вариант Ши цзина, сохранившийся до наших дней 
это сборник, известный в период Хань как «Песни {списка] Мао». Песни 
этого списка были, по-видимому, наиболее распространенными в древ-
ности — они цитируется и 13 Лунь юе Можно предположить, что Шан Ян 
имел в виду песни именно этого списка 

203 Н И Конрад, Шицзин, — предисловие к «Шицзин» Избранные 
песни, пер А А Штукина, М , '957, стр. 9 

м Л'ицзин, стр. 13/ 
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ми являются «Думы солдата о доме» и «Жалоба воинов, 
сллшком долго задержанных на службе царю» 205. 

Ши цзин пронизывает тема братской любви: 

Пред смертным ужасом одна 
Лишь братская любовь сильна! 
И Р грудах тел среди долин 
Труп брата ищет брат один 20й 

Во времена составления памятника были еще очень прочны 
родственные узы, связывавшие членов патронимии фу сюн 
(«отцов —старших братьев») и цзы да («сыновей — младших 
братьзвх). Видимо, поэтому тема братской л'обви встречается 
и в Л{унь юе 207. 

Если оценивать содержание Ши цзинс с позиций учения 
Шан Яна, то он предстает средоточием многих «паразитов» 
(критика правителей, нежелание воевать, братская любовь 
и т. т.), враждебных тому «идеальному» обществу, которое 
проектируется в Шан цзюнь шу. Совершенно естественно, что 
Ши цзин, так же как и Шу цзин, ои азался в числе неугодных 
и был зачислен в разряд «паразитов». Автор и составители 
трактата не скрывали своего отношения х этим памятникам и 
поэтому говорили: «Если на тысячу человек, посвятивших 
себя земледелию и войне, приходится всего лишь один, {знаю-
щий] Шч цзин и Шу цзин и являющийся умным оратором, вся 
тысяча станет лениться пахать <ц воевать»208. Шан Ян был 
последователен в своем стремлении создать нового человека. 
Именно он впервые в истории Китая выступил с призывом 
сжигать неугодную литературу. «Правитель Шан, — читаем 
мы в Хань Фэй-цзы,— наставлял Сяо-гуна предать огню Ши 
цзин и Шу цзин» 209. 

Шан Ян предложил правителю оградить обшинников от 
воздействия все> идей и учений, исключал легистское. «Выс-

105 Там же, стр. 87, 23Е. 
** Там же, стр. 202. 
а» Лунь юй, гл. ?5, § 12, стр. 26*. 
ш Шан цзюнь шу, гл. 3. 
Ш Хань Фзй-цзы, гл. 4, § 13. стр. 67. 
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шие государственные сановники и чиновники р ранге да фу 
не должны увлекаться пространными рассуждениями, ожив-
ленными спорами, а также странствовать и предаваться 
[праздной] жизни. Если они будут лишены возможности 
[праздно] жить на одном месте или разъезжать по всем уез 
дам, то земледельцы не услышат о разных переменах и не 
будут взирать на них как на образец для подражания. Если 
земледельцы будут лишены возможности внимать их рассуж-
дениям о переменах и взирать на них как на образец для 
подражания, то умньи. земледельцы не покинут своих привыч-
ных занятий, а тлупые земледельцы «е поймут, [что можно 
жить иначе]. Если люди не любят учености, то они считают, 
[что важнее всего] усердно заниматься земледелием»210. Он 
советует наказывать тех, к го обладает «обширными знаниями, 
красноречием... соблюдает обряды... являет пример доброде-
тельного поведения*- и т. п. Речь при ътом шла прежде всего 
о приверженцах кочфуцианцеь. При наказании этих людей, 
настаивал Шан Ян, не должно допускать никакого снисхожде-
ния, необходимо запретить им обсуждать дела правителя. 
«[Из этих людей] сильных надо сломить, красноречивых заста-
вить ло'икусить языки» 21 

По теории Шан Яна, наиболее эффективным методом воз 
действия на массы является введение едикой системы наказа-
ний, награждения и «воспитания». Таков принцип, с помощью 
которого совершенный человек управляет государством2^. Но 
чтобь* этот принцип дал ощутимые оезульта-ы, правители дол-
жен хорошо разбираться в психологии человека. 

Изменения, происходившие в V—III вв. в китайской общи-
не в связи с ростом частной земельной собственности и иму-
щественной дифференциации, не могли не оказать влияния и 
на общинника. Жажда обогащения подчас оказывалась силь-
нее любви к бедным сородичам. Философ Ян Чжу (395 —335) 
довольно ччэчно вьюазил стремление среднего человека в гот 
беспокойный период: «Есть четыре вещи, которые не позво-

2,0 Шан цзюнь шу, гл. 2. 
811 Там же, . л 17. 
812 Там же, гл 17. 
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ляют' людям достигнуть спокойствия; первая — устремление] к 
долголетию, вторая — слава, третья — положение [в обществе], 
четзертая — богатство. Обладающие ?тими четырьмя вещами 
боятся духов, боятся людей, боятся силы, боятся наказа 
ний» 213. 

Шан Ян умело использовал происходившую в обществе 
переоценку моральных ценностей, проповедуя, что ьсе люди 01 
природы жадны и своекорыстны. «Стремления людей к богат-
ству и знатности угасают лишь тогда, когда захлопывается 
крышка гроба..»214. «Людям свойственно следующее: когда 
они голодны — стремиться к пище: когда утомлены — стремить-
ся к отдыху; когда тяжело и трудно — стремиться к радостям; 
когда унижены — стремиться к славе... Стремясь к выгоде, лю-
ди забывают о ли; стремясь к славе, теряют основные качества 
человека»215 «Подобно тому как поток воды устремляется 
лишь вниз, а не в разные стопоны, тяк и люди стремятся 
лишь к богатству. Поэтому они пойдут на все, что скажет пра-
витель, коль это сулит им выгоду»216. Долг правителя — умело 
воздействовать на «природные качества людей» и использо-
вать их в своих интересах. 

Шал Ян считал, что, умело используя новую систему нязна -
чения на должность и предоставления рантов знатности, мож-
но будет не только удалить с политической ярены аристокра-
тию, но и привлечь на сторону правителя многих свободных. 
Он настаивал на допуске к административным постам людей 
из любого сословия, независимо от их знаний, достаточно, 
чтобы они были преданны правителю. Отныне перед каждым 
свободным--а таких было большинство — теоретически от-
крывались довольно рад >гжные перспективы. Человек, получив-
ший ранг знатности, освобождался от трудовой повинности. 
Шан Ян советовал ввести специальное поощрение для носите-
лей рангов знатности, отличившихся в боях: «Если обладатели 

213 Пит. по кн.: А. А. Петров, Ян Чжу— ьолънодумец дргвнегс Китая„ 
стр 20/. 

214 Шан цзюнь игу, гл. 17. 
215 Там же, гл. 6. 
210 Там же, гл. 23. 
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пятого ранга знатности пожелают стать чиновниками, они 
назначаются начальниками войск уезда, одновременно им жа-
луется по шесть рабов военнопленных и по пять тысяч шесть-
сот монет» гГ7. Однако и ранги знатности и должности можно 
было получить прежде всего за воинскую доблесть: «ГВсе] при-
вилегии и жалования, чиновничьи должности и ранги знатно-
сти должны даваться лишь за службу в войске, иных путей не 
должно быть» 218. А как же быть с богатыми общинничами, не 
желавшими проливать кровь на полях сражений? Стремясь 
приобщить богатых общинников-землевладельцев к новой зна-
ти, Шан Ян разреши продажу рангов знатности после сдачи 
государству излишков зерна, что он приравнял к проявлению 
воинской доблести219. Ранги знатности предоставлялись также 
тем, кто доносил царю о нарушении юсударгтвенных оаконов. 

Одним из наиболее эффективных методов управления наро-
дом Шан Ян считал наказания. «Хорошее правление осуще-
ств^ется путем наказания», — юворит он в главе «Суровые 
распоряжениях.. Шан Яч выдвигает новую, неизвестную ранее 
в Китае концепцию о наказаниях: он отказывается признать 
наличие какой-либо связи между мерой наказания и тяжестью 
содеянного преступления. Он считает, что необходимо жестоко 
карать даже за малейшее нарушение приказов царя, в про-
тивном случае невозможно управлять народом. Для большей 
убедительности Шан Ян приводит развернутое обоснование 
своей концепции: «Там, где людей сурово каракк за тяжкие 
преступления и мягко наказывают за мелкие проступки, не 
только нелозя будет пресечь [тяжкие] преступления, но невоз-
можно будет даже предотвратить мелкие проступки»22-. Уче-
ние о наказаниях встретило, по-видимому, решительное проти-
водействие конфуциянских советников царя, призывавших его 
вернуться на путь гуманного правления. Обрушиваясь на 
своих противников. Шан Ян обвинял их в разложении народа, 
ослаблении царской власти и т. п. 

217 Там же, гл 19. 
518 Так же, гл 17. 
219 Там же, гл 13 
220 ") ам же, гл 5. 
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Стремясь усилить роль наказаний и одновременно устано-
вить непосредственный контакт между царской администра-
цией и общинником, разрывая при этом патронимические узы, 
Шан Ян вводит в свое учение о наказаниях весьма сущест-
венный момент — систему круговой поруки. Круговой порухой 
связывались не только родственник!" (отец отвечал за сычэ„ 
жена — за мужа и т. п.) и соседи, но и люди, занятые в течение 
какого-то времени общим делом. Шан Ян предложил, в част-
ное ги, использовать эту систему и в армии, предварительно 
разбив воинов на пягкй. Он уверял правителя, что введение 
круговой порухи в армии поможет покончить с дезертирством. 

Широкое распространение системы круговой поруки поз-
воляло правителю держать всех жттелей царств г в постоян-
ном страхе и лолном подчинении. Идея такого скьозного конт-
роля над мыслями и поступками людей была одной из «луч-
ших» находок Шан Яна, е] о существенным вкладом в теорию 
управления деспотическим государством. 

Подытоживая изложение основных положений политиче-
ской и экономической программы Шаи Яна, неооходимо 
прежде всего отметить, что Шан Ян одним из первых ь миро-
вой истории создал законченную модель деспотического госу-
дарства. 

Законодательство, метод наград и наказаний, система кру-
говой поруки и всеобщей слежки — все это было направлено 
на абсолютизацию царской влас™ и установление полного 
контроля над деятельностью личности. Стремясь превратить 
индивидуум в слепое орудие правителя, Шан Ян возвел уни-
фикацию мышления и всеобщее оглупление народа в ранг 
государственной политики. 

Официально основными и наиболее почитаемыми сословия-
ми общества были объязлены земледельцы и воины. Однако 
Шан Дн понимал, «то без исполнительною аппарата вся его 
стройная система может повиснуть в воздухе. Поэтому он 
уделял большое внимание служилому сословию, пытался соз-
дать новый тип чиновника, обязанною всем своим благополу-
чием государству, а следовательно, заинтересованного в упро-
чении новой системы управления. Одним из наиболее дейст-
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венных средств была отмена сословной ограниченности яри 
выдвижении на административные посты и провозглашение 
принципа равных возможностей. Это позволяло создать жизне-
способный государственный организм, ибо создавались благо-
приятные условия для постоянного обновления бюрократии. 
Таким образом, именно учеяше Шан Яна открывало широкий 
простор для социальной мобильности, в этом отношении оно 
вьи одно отличалось от учения Конфуция, который был про-
тивником социальных перемещений. Шан Ян заложил основы 
бюрократической системы управления. 

Призывая к борьбе со злостными чиновниками и введению 
строгого надзора за действиями администрации, Шан Ян стре-
мился ограничить деятельность всех чиновников, независимо 
от занимаемых ими постов, исполнительными функциями. 

Еыступая против сословной ограниченности, Шан Ян в то 
же зремя сам с помощью своей системы рангов знатности соз-
давал новый привилегированный слой. Правда, при этом он 
старился сохранить принцип равных возможностей — теоре-
тически каждый житель Поднебосной мог стать обладателем 
ранга знатности. Новый привилегированный слой должен был 
сцементировать государство Шан Яна. 

Но в модели Шан Яна имелся серьезный теоретический 
просчет — он недооценил возможности и роли чиновничества в 
жизни деспотического государства. Шаг Ян полагал, что с по-
мощью различных превентивных мер ему удастся удерживать 
чиновничество на положении статистов всесильного правителя. 
Однако бюрократия могла мириться с положением второсте-
пенной политической силы лишь до тех пор, пока она была 
слаба. По мере укрепления позиций бюрократии ч превраще-
ния ее в .правящее сословие должна была возрасти и ее роль, 
особенно роль ее высшего звена в решении различных государ-
ственных дел, Поскольку Шан Ян исключал всякую возмож-
ность передачи правителем хота бы некоторых своих функций 
высшему чиновничеству, его концепция управления страдала 
известной ограниченностью и могла быть использована лишь 
на отдельных этапах китайской истории, чаще всего в пере-
ходные периоды. Кон4 уцианцы впоследствии использовали 
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этот просчет и укрепили свое положение, разработав концеп-
цию добродетельных сановников, управляющих государством. 

Создавая свое учение, Шан Ян учитывал процессы, проис-
ходившие в политической и экономической жизни страны, по-
этому в ею высказываниях можно найти отражение интересов 
вполне определенных социальных слоев. В. И. Ленин подчер-
кивал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, релитозными, политическими, со-
циальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскизать 
интересы тех или иных классов»'321. Политические и правовые 
взгляды Шан Яна отражали прежде всего интересы новой 
имущественной знати — богатых общинников и нарождаюшей-
ся бюрократии, ибо они, а не рядовые общинники, могли из-
влечь наибольшую выгоду из принципа равных возможностей; 
именно в их интересах была выдвинута идея свободной ПРО 
дажи рангов знатности. Приобретая ранг знатности, богатые 
общинники переходили в новый, привилегированный слой об-
щества. Лишь ограниченное число земледельцев, доказавших 
свою отвагу в боях, могло рассчитывать на ранги знатности, 
при этом, как правило, они могли стать лишь обладателями 
самых низших рангов. 

Забота Шан Яна с земледельцах объясняется прежде всего 
заинтересованностью в сохранении основного класса налого-
плательщиков, способных нести и воинскую повинность Как и 
прежде, все ^яготы налогового бремени и военной службы 
перекладывались на плечи простого народа. Поэтому вряд ли 
можно согласиться с Э. Р. Хьюсом, будто учение Шан Яьа 
представляло собой «философию .простых людей»222, — оно 
могло льшь временно облегчить положение земледельцев. 

2 " В. И Ленин, Три источника и три составных кап и марксизма,— 
Полное собрание сочинений, т 23, стр 47. 

222 «СЬшеяе РЬПозорЬу т С'а551са1 Т т е з » , Ей. апй 1гапб1 Ьу Е Я Чи^ 
Ье5, Ьопйоп, 1944, р. 77. Ошибочно также и мнение Л Вандермерша, кс 
торый считает, что учение Шан Яна отражало главным образом интересы 
ремесленников и купцов (I. УапйегшеегвсЬ, Аа /огта^оп йи Ь^дйте. Ве-
сНегсНев зиг >а сопьШиИоп (З'ипе ркиоворЫе роШщие сагас1егШ1дие йе 1а 
СЫпе апсьеппе. Рапе, 19Г5, р. 131). 
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Реалистическое в .целом учение Шан Яна не было лишено 
некоторых элементов утопии. Прежде всего это касается идеи 
нравственного перевоспитания человека, лишения его куль-
турных и духовных ценностей, которые накопил к тому вре-
мени китайский народ за свою более чем полутор-атысячелет-
нюю историю. Идея превращения человека в существо, по-
мышляющее лишь о земледелии и войне, была бесплодна уж* 
с самого зарождения. Ближайшие события показали, что даже 
в период наивысшей концентрации власти, которая была до-
стигнута при Цинь Шч-хуане, государству не удалось устано-
вить полный контроль над общинниками: общины, сохранив-
шие органы самоуправления, жили своей духовной жизнью. 

ВЛИЯНИЕ УЧЕНИЯ ШАН ЯНА НА РАЗВИТОЕ 
ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

И СТАНОВЛЕНИЕ ОРТОДОКСАЛЬНОГО КОНФУЦИАНСТВА 

Интересно проследить воплощение теоретических положе-
ний Шан Яна в згконы и систему управления государством. 
В 356 -350 гг. до н. э. Шан Яну удалось провести в царстве 
Цинь целый комплекс реформ 

Одним из ранних источников упоминающих о реформах 
Шан Чна, являются Ши цзи Сыма Цянч. Сведения эти весьма 
лаконичны (к сожалению, мы так и не знаем, сообщил ли 

423 Следует отдать должное прозорливости Шан Яна: словно предвидя 
возможною чеакцию орщьнников на его реформы, он издает специальным 
указ. направленный на то, чтобы рассеять вгякие сомнения и заставить об-
щинников поверить в силу государевых законов Суть указа т акова- каждо-
го, кто перенесет бпевно от северных ворог столицы к южным, обещали на-
градить деся' ью золотыми монетами. Цена неслыханная. Народ дивился, 
но не двигался тогд= "бъялили на площади что награда увеличивается до 
пятидесяти золотых! Наконец нашелся человек, который согласился прот,е 
чать эту операцию — взял на глазах у толпы бртвно, взвалил на плечи 
и неренвс через ве^ь город от одних ворог к другим И ему, действитель-
но, было вручено при всем честном народе 50 золотых монет И все это 
было проделано для -ого, заключает свой рассказ Сыма Цянь, чтобы на 
род споверил, что [законы] не обманывают» (ШЦХЧКЧ, гл 68. гтр 9 
'3405)) НР таких наглядных лримграх Шан Лн оСучал общи.шиколз дове-
рять законам. 
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Сыма Цянь о всех ргформах). Приводим их в той последова-
тельности, в которой они изложены в Ши цзи. 

В 356 г. Шан Ян проьел следующие преооразогания: 
1. «Приказал народу разделиться ла |группы] по пято и 

десять [семей], усачорил [систему] взаимного наблюдения и 
ответственности [за преступления]. Тот, кто не донесет о пре-
ступнике, будет разрублен поголам: ТСУ, кто донесет о преступ-
нике, будет награжден так же, как (воин], отрубивший голову 
врага 224; скрывших преступника наказывать так же, как и 
[воина], сдавшегося врагу» 225. 

2. «Те из народа, кто, имея [в семье] двух и более мужчин, 
не разделили [с ними хозяйства], платят двойной налог». 

3. «Имеющий воинские заслуги получаст от правителя ранг 
знатности в соответствии с [устаногленным] порядком. Тот, кто 
сражается [с другими] из-за личных интересов, подвергается 
суроьым или легким наказаниям, в зависимости от тяжесть 
преступления». 

4. «Большие и малые — те, кто, усиленно трудясь [на ниве] 
основного занятия, Пашут, ткут и производят много зерна и 
шелка, освобождаю гея от несения трудовых повинностей. Из-
влекающие выгоду из второстепенных занятий (торговля и 
ремесло. — Л. П), а также бедные из-за [собственной] лени 
должны быть превращены в вабоь». 

5. «[Члены] знатных домов, не имеющие воинских заслуг, 
рассматриваются как не имеющие права быть внесенными в 
списки знати. Для [обладателя] каждого [ранга] устанавли-
вается четкое деление Е [размере] частных полей, [количестве] 
домов, слуг, служанок и в [виде] одежды. Имеющим заслуги 
очазывать почести, не имеющим оных ге разрешать роскоши 
даже при богатстве» 2Ьб. 

224 Т. е. лолучает ранг знатлости (ШЦХЧКЧ, гл. 68, стр 8'34(л), см. 
комм, тайского историка Сыма Чжэна). 

225 Но циноским законам -емья сдавшегося в плен обращалась в раб-
ство, а сам он в случае поимки подвергался смертной казни (см. там же. 
комм Сыма Чжэга). 

226 ШЦХЧКЧ, гл. 6, стр 7—9(340? -3405) Ср. с переводом Л. Д Почд 
„еевой «Жизнеописание Шан ЦЗЮНЯУ В сб. «Хрестоматия по истории древ 
неге Состоки», М., 1963, стр. 474. 
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Реформы 356 г. явились конкретным воплощением основ-
ных замыслов Шан Яна, изложенных в Шан цзюнь шу, и в 
первую очередь его стремления о-раничить интересы циньцев 
войной и земледелием. Сб этом свидетельствует новый поря-
док предоставления рангов знатное ти и освобождения от тру-
довых повинностей — одной из самых тяжелых форм эксплуа-
тации. Этим стремлением объясняется также и наказание тех, 
кто не занят в сельском хозяйстве или проявляет воинствен-
ность не на полях сражений с армией противник?, а в борьбе 
за свои личные интересы. В последнем случае, по видимому, 
имелся в виду обычай кровной мести. Особенное внимание 
уделил Шан Ян аристократии. В результате реформ в корне, 
менялся сам принцип получения рангов знатности. Аристокра-
тия попадала в поямую зависимость от царя, который отныне 
определял, насколько воелная доблесть того или иного претен-
дент? заслуживает быть отмеченной рангом знатности. Фак-
тически правитэль пелучал право лишать рангов знатности не-
угодных ему представителей ?ристокр?тии. 

Система круговой поруки была введена для укрепления 
центральной власти, ограничения влияния аристократии на 
патронимию и одновременно ослабления роли органов общин-
ного самоуправления. Общинники попадати под прямой конт-
роль царских чиновников. Обложение земледельцев двойным 
налогом было направлено на принудительное дробление боль-
ших патриархальных семей. В разделении больших семей 
могли быть заинтересованы прежде всего богатые общинники, 
нуждавшиеся в рабочих руках. Насколько успешно была про-
ведена эта реформа, ответить трудно. Невозможно предста-
вить себе насильственное разделение больших семей, да еще 
в такой короткий срок. Однако В. Эберхард полагает, будто 
в результате реформы Шан Яна большая семья была все же 
уничтожена. Поавда, он отмечает, что в III в. до н. э.— 
III в. н. э она возродилась вновь, но уже на иной основе: 
оольшими семьями жили бог?тые землевладельцы 227. В дан-
нем вопросе белее близок к истине Мория Мицуо, огрииаю-

22, V. ЕЬзгЬагс!, босш! тоЫШу /л ЬтйШжсЛ Ск'то, Ье1ёен, 1962, р. 34. 
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щий влияние имущественного положения на формирование 
больших семей228. Мнение Мория Ми хуо подтверждается и 
исследованиями Хэ Чан-цюня, показавшего, что и в 
III в. до н. э.— III в н. э. состав больших семей был также 
неоднороден, они объединяли и зажиточные и бедные малые 
семьи229. Многие данные свидетельствуют о том, что Шан 
Яну не удалось разделить большие семьи. Достаточно сослать-
ся на указ 117 г. н. э., КОТОРЫЙ официально отменил закон 
Шан Чна о принудительном выделении взрослых сыновей ?<3°. 

Следует специально остановиться на характеристике той 
реформы Шан Яна, Р которой говорится о порабощении лиц, 
извлекающих выгоду из торговли и ремесла, а также «бедных 
из-за лени». Исследователи, переводившие текст этой реформы 
из гл. 68 Ши цзи, не сомневались в ее реальности231. Более 
того, отдельные ученые, в частности Ян Хин-шун, использова-
ли сведения о б этой реформе Е качестве доказательства мас-
сового порабощения общинников в V—III пв.^32 

Издание указа о массовом порабощении лиц, не занятых в 
сельском хозяйстве и войне, а также «бедных из-за лени», в 
число которых должны были, естественно, входить и обеднев-
шие общинники невольно заставляет усомниться в его подлин-
ности. Определенную помощь в изучении характера указа, пе-
рекочевавшего во все последующие исторические сочинения, 
может оказать Шан цзюнь шу. 

Сыма Цянь во время работы над гл. 68 своего сочинения 
изучал тогдашний вариант трактата, заимствовав из него 
ряд положений и перенеся в эту главу часть текста из гл. 1 
Шан цзюнь шу. Излагая учение легигтов и Шан Яна в частно-
сти, Сыма Иянь старался сохранить их лексику и герминоло-

228 Мория Мицуо, Изучение семейного уклада периода династии Ханп, 
Токио, 1956, стр 1 (оегтаме на англ. яз ) 

229 Хэ Чан-цюнь, О развитии форм землевладение при обеих Хань, 
Шанхай, 1957, стр. 91. 

230 Мерин Мицуо, Изучение семейного уклада стр 3—5 
231 Л И Луман, Очерки древней ис.ории Китая, Л , 1938, стр 122; 

см ..Жизнеописание Шан цзючя», пере-юд Л Д Позднеевой в сб «Хре-
стоматия по истории дрениего Востока», стр 474 

832 Лн Хин-шун, стр 23. 
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гию. В Шан цзюнь шу термин «лентяй» (дай жэ) носит сле-
члфичегкую смыслозую нагрузку: земледельцев, независимо 
от их имущественного положения, редко относили к категории 
«лентяев», если они продолжали жить у себя в деревне. «Лен-
тяй» для Шан Яна чаще всего тот, кто не трудится в земледе-
лии, но это отнюдь не означает будто «лентяй» — синоним 
бездельника. В гл. 2 памятника приводится следующая реко-
мендация Шан Яна: «Если сосредоточить в одних руках [право 
собственности] на горы и всдоемы, го людям, ненавидящим 
земледелие, лентяям и стремящимся извлечь двойную |при-
быль] нечем будет кормиться. А если им нечем будет кормить-
ся, то они непременно [обратятся] к земледелию»23а. Здесь 
перечисляются различные категории населения, занятые раз-
работкой и реализацией горных и водных богатств, среди них 
были и солевары и продавцы соли (те, кто стремился извлечь 
двойную прибыль), рудокопы и железоплаьилыцикк, могли 
быть и купцы, торювачшие железными изделиями. «Лентял» 
в этом перечне рассматриваются наравне с «неназидящими 
земледелие» и «стремящимися извлечь двойную [прибыль]» — 
все это трудящийся и торговый люд. Излагая содепжание ре 
формы и стараясь быть предельно точным, Сыма Цянь, ве-
роятнее всего, оперировал терминами Шан Яна: «бедные из-за 
лечи», о которых говорится в тексте знаменитой реформы, 
могли означать беднешчую часть населения, занятую не в 
основной отрасли производства. 

Ко второй категории населения, которую, по словам Сыма 
Цяня, собирался пооаботить Шан Ян, относились «зсе те, кго 
извлекает выгоду из занятия второстепенным делом», т. е. все 
торговцы и ремесленники, как богатые, так и бедные. Следует 
отметить, чю Шан Яч не мог пойти на порабощение всех тор 
говцев и ремесленников, ибо тогда замерла бы вся жизнь в 
государстве. Экономическая программа Шан Япа сводилась к 
ограничению и контролю деятельности купцов, но отнюдь не к 
пресечению ее. Практика легистских правителей показывает, 
что богатые купцы и владельцы ремесленных мастерских, как 

233 Шан цзюнь шу, гл. 2. 
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правило, не подвергались суровым наказаниям. Порабощению 
могла подвергнуться лишь какая-то часть бедных торговцев, 
бедных ремесленников, наемных работников, занятых в раз-
личных промыслах, а также бродячих людей. Вполне возмож 
но, что в результате этой реформы было порабощено и некото-
рое число общинников. Однако в то время этот процесс еще не 
примял массового характера, он усилился позднее, во II—I вв. 
по мере роста крупной-частной земельной собственности 

Реформы 350 г. встретили ожесточенное сопротивление 
представителей аристократии и торговцев. По-видимому, они 
вызвали также протест и бедных общинников, недовольных 
приказом о принудительном разделе больших семей. Однако 
Шан Яну удалось подавить протест — недовольные были со-
сланы в пограничные районы. После этого, как сообщает 
Сыма Цянь, «уже никто из народа не осмеливался осуждать 
законы» 234. 

350-й год до н. э. ознаменовался новым, более решитель-
ным наступлением на позиции аристократии и гатронимии. 
Был издан указ, запрещающий отцам, сыновьям и братьям 
жить в одном доме. Шан Яч, как отмечает Сыма Цянь, «объ-
единил в уезды маленькие города, волости, поселения и дере-
вушки, где проживали квовные родственники. Всего был 
учрежден 31 уезд»235. Раздел царства на уезды означал, что 
от«ы»е власть «а местах должна была перечти в руки цар-
ских чиновников. Реформы 350 г. подрывали сласть аристо-
кратии. 

В том же году Шак Ян осуществил ряд преобразований, в 
результате которых было узаконено право частной собствен-
ности на пахотные земли: «Чтобы [разграничить] поля, [Шан 
Ян приказал] провести продольные и поперечные межи, насы-
пать земли на 1раницах [владений]. Уравнял налоги и пода-
ти» 

234 ШЦХЧКЧ, гл 63, стр. 1С (340С) 
235 Там же, стр 11(°407). 
836 Там же. Впоследствии хаиь^кий ученый Лун Чуун-шу (187—120) 

связал эту реформу с уничтожением системы цзин тянь — общинного зем-
лепользования (ЦХОБЧ, гл. 24(1), стр. 16(2)). В действительности ко 
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Вслед за этим в царстве Цинь были введены также законы 
об охране некоторых видов частной собственности. В частно-
сти, был издан закон о смертной казни за кражу тяглового 
скота т . Основными владельцами тяглового скота могли быть 
только богатые общинники, ибо лошадь и зол стоили в то 
время довольно дорого. Мероприятия, награбленные на при-
знание и защиту прав собственности, были выгодны преждз 
всего НОРОЙ имущественной знати. 

Шан Яном были унифицированы меры длины, веса, объема 
и т. п. На этом исчерпываются наши сведения о реформах 
Шан Яна. 

В современной историографии, особенно в китайской, рас-
пространено мнение, будто в связи с реформами Шан Яма и 
развитием частной земельной собственности община исчезла 
уже к концу III в. до н. э.238. Сднгко на самом деле все эти 
изменения не привели к исчезновению общины, они повлияли 
лишь на ее характер2^9. Из собственника земли община пре-

времени реформ Шаи Яча в царстве Цлнь давно уже не гуще; гвова по той 
идеальной системы цзин тянь, о которой говорили древние, когда все чем 
ледельцы имели одинаковые поля Прекратитась и традиционная практика 
регулярного передела полей внутри общины, земля перешла в наследствен 
ное пользование отдельных семей. (Подробнее см Л С. Перело.лов Им-
перия Цинь, стр 88 —94К В результате реформы Шан Яна было офици 
ально признано право новых владельцев на их участки. 

237 Я'1Ь те лунь, стр. 343. 
238 Вам Чжун ло, К вопросу о разложении рабовладельческого строя 

в Кигае и становлении феодализма, Ухань, 1957, стр. 14—15; Ян Куань, 
Относительно колодезное системы и организации сельской общины в древ 
нем Китае, — «Сюешу юекань», 1959, № 6, стр 61; Сы Та, Возникновение 
и развитие арендных отношений при династиях Цинь и Хань, — «Лчши 
яньцзм», 1956, № 12, стр. 43; Хань Лянь-ци. Сельская об:цина в пврыяд 
Чуньцю и чжаньго, — «Лиши яньцзю», 1900, № 4, стр. 3 Линь Гань-цюань. 
Формирование системы феодального землесладения в Китае, — «Лиши 
яньцзю» 19оЗ, № 1, стр 1О8-

239 Подробнее см. Л С. Переломов, Империя Цинь, — стр 66 99 
С этой оценкой согласны и рецензенты работы В А. Рубин, Т. Покор?, 
Р Фельбер см. «Вопросы истории» 1962, N° 6, стр 151—153; Т Рокога 
см. «АГСЫУ Опеп1а1пЬ, 196?, 31(1), рр 165-171; К Ре1оег, см. «Опег1аН-
зКзсЬе ЬИега1игге.1ип§»/Ь9. ИаЬг§апр, 1964, № 2. 7/8. 5 396 - 404. 
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вратилась к концу III в до н. э. в самоуправляющееся объеди-
нение сзободных земельных собственников. 

Последовательное осуществление преобразований Шан 
Яна позволило царю сосредоточить в своих руках всю полноту 
власти. 3 связи с новым административно-территориальным 
делением были созданы благоприятные возможности для на 
значения на должности лиц, доказавших личную преданность 
царю Шан Ян как советник царя и инициатор реформ смог, 
видимо, претворить Е жизнь свою систему назначения на ад-
министративные посты Постепенно возникает новый слой бю-
рократии и устанавливается тот тип связей между правителем 
и чиновниками, о котором мечтал Шан Ян. Трудно было найти 
правителя, стремящегося к неограниченной власти, который 
пренебрег бы доктриной Шан Яна. 

Осуществляются замыслы Шан Яна и во внешней цолити 
ке — царство Цинь вступает в полосу непрерывных войн и 
начинает побеждать армии своих соседей. Оно превращается 
в одно из могущественных китайских государств240 

Усиление царства Цинь явилось наглядной демонстрацией 
результативности учения Шан Яна Е этих условиях конфу 
цианцрм становилось все трудное бороться с легизмом. Тем 
не менее один из выдающихся последоьателей Конфуция — 
философ Мэн цзы (прибл. 371—289) —выступил с критикой 
основных положений учения Шак Яна. 

Если рассматривать историю раннего конфуцианства в 
плане борьбы с легизмом, то Мэн цзы находился в более вы 
годных услозиях, нежели Конфуций, ибо он имел перед собой 
противника, развернувшего всю свою ар) ументацию. 

Одним из важных положений учения Шан Яна является 
идея о врожденном корыстолюбии человек? Мэн цзы считал, 
что человек от природы добр и бескорыстен. «Склонность че-
ловеческой природы к добру подобна стремлению воды вниз. 
Среди людей нет таких, которые не стремились бы к добру, 
как нет воды, которая бы не стремилась течь вниз»241. Хотя в 

°40 Ян Куань, История Сражающихся царств, стр 169 —18? 
Мэн цзы, гл. 11, стр 433- -43^ 
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тексте памятника говорится, что Мэн цзы высказал это поло 
жение в беседе с философом Го цзы, оно объективно направ-
лено против концепции Шан Яна. 

Мэн цзы выступал за укрепление кровнородственных свя 
зей и зосстановление ранних форм общины, когда земля еще 
не преврати 1ась в частную собственность отдельных лиц. Он 
проповедовал восстановление системы цзин тянь, и это еще 
один, уже открытый протест против идей Шан Яна Мэн цзы 
был активным противником разработки пустующих земелг 

Стремясь удержать общинников в рамках традиционной 
морали, Мэн цзы в отличие от Шан Яна призывал их почитать 
старшее поколение. «Есть пять вещей, которые по мирским 
обычаям считаются [непочтительностью]: (1) когда, леняс0 ра-
ботать, не заботятся о пропитании родителей; (2) когда, пое-
даваясь азартным играм (з шашки) и пьянству, не заботятся 
о пропитании родителей; (3) когда, питая страсть к деньгам и 
богатству и сосредоточивая свою любовь на жене и детях, не 
заботятся о пропитании родителей; (4) когда, предаваясь по-
хоти слуха и очей, срамят родителей; (Ь) когда питают страсть 
к хрябрости, дракам и озорничеству и тем ставят родителей в 
опасное положение» 242. 

Шанъяновскому идеалу Мэн цзы противопоставляет образ 
очищенного от мирской скверны человека, стремящегося к 
внутреннему самоусовершенствованию. Мэн цзы уделял боль-
шое внимание совершенствованию добродетельных начал, за-
ложенных в человеке самой природой 246. 

Мэн цзы, подобно Шан Яну, не представлял себе никакой 
иной системы управления, кроме монархической; не случайно 
он цитирует высказывание Конфуция: «Как на небе не может 
быть двух солнц, так и у народа не может быть двух прави-
телей»244. Но в отличие от Шан Яна Мэн цзы, так же как и 

242 Мэн цзы, гл. 8, стр 352- -353 Цит по кн П С Попов, Китайский 
философ Мзн цзы. Перевод с китайского, снабженный комментариями» 
СП ', 1904, стр 1Ь4 

2"3 Мэн цзы, гл 13(1), стр 555 
Там же, гл. 9(1), стр. 376. 
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Конфуций, был яростным сторонником ограничения власти 
правителя. Он особенно подчеркивал карающую роль неба, а 
вместе с ней и роль конфуцианских сановников. «Если прави-
тель совершил проступок, [сановники] должны увешивать его, 
но если он не прислушивается к их многочисленным увещева-
ниям, то они должны сместить его»245. В его трактате доволь-
но много подооных высказываний о насильственном сверже-
нии проЕиниЕшегося правителя. Невольно возникает вопрос: 
не был ли Мэн цзы поборником демократических методов 
управления? На этот вопрос хорошо отвечает В. М. Штейн: 
«Было бы, однако, крайне опрометчиво выводить из подобных 
суждений Мэн цзы, что он был поборником демократии и что 
народ играет в его политическом мировоззрении какую-нибудь 
серьезную роль. Прежде всего в глазах Мэн цзы в понятие 
„народ" входил лишь верхушечный слой, т. е. господствующие 
классы... стремление Мэн цзы изобразить государя несамо-
стоятельным, слабым в нравственном отношении существом, 
которое должно иметь возле себя умного советника, одарен-
ного всеми нравственными качествами, проистекало из наме-
рения теоретически доказать приоритет ученого-кокфуцкак ца 
над государем»'<46. 

Мэн цзы, видимо, выступал против шзнъяновской идеи 
равных возможностей, он отстаивал коньепцию Конфуция о 
незыблемости социального деления: «Одни заняты интеллекту-
альным трудом, другие--Физическим. Занятые интеллекту-
альным трудом управляют людьми, а занятые физическим 
трудом управляются людьми. Управляемые кормят людей, а 
управляющих кормят люди»247. 

Таково вкратце основное содержание полемики Мэч цзы с 
Шан Яном. 

Резко критикуя оснозные положения учения Шан Яна, Мэн 
цзы выдвинул собственную политическую программу управле-
ния государством и народом, программу так называемого гу-

245 Там же гл. 1С, стр. 430. 
2-6 В М. ГЬтейн, «Гуань-цзы». Исследование и перевод, стр. 137 
247 Мэн цзы, гл 5(1), стр. 219. 
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манного управления248. Суть ее сводилась к следующему. 
Правитель должен: 1) выполнять по отношению к своим под-
данным роль отца семейства, рассматривая государство как 
семью правителя и прибегая к принуждению лишь в крайнем 
случае; 9) наделить крестьян землей путем восстановления 
системы цзин тянь, когда тсе земледельцы получали равные 
поля размером в )00 му; 3) отказаться от военных авантюр; 
4> провести уменьшение наказаний; 5) добиться снижения на-
логов и податей; 6) отказаться от правительственных монопо-
лий на использование болот и рзер; 7) проявлять заботу о 
вдовах, сиротах и бездетных; 8\ обеспечить ЧИНОВНККОЕ на-
следственным окладом 249. К перечисленным восьми пунктам 
следует добавить еше один, без которого политическая про-
грамма Мэн цзы выглядела бы неголной: правитель должен 
пеоедать управление государством мудрым сгнорникам 25°. 

Судьба любой политической программы определялась в то 
ввемя поежде всего тем, насколько ее творец сумел учесть 
изменения, происходившие в жизни Китая, и какие реальные 
пути намечал он для укрепления положения правителя и госу-
дарства в целом. Не следует забывать, что осногными потре-
бителями идеологического товара являлись правители, и имен-
но им суждено было решать спор легистов с конфуцианцами. 
Многие пункты программы Мэн цзы оказались утопией. 

В эпоху повсеместной замены норм обычного поав? госу-
дарственными законами и создания регулярной армии уже 
невозможно было править по-старому — ни одно государство 
не могло отказаться от функций принуждения. Введение урав 
нительной системы землепользования в период развития част-
ной собственности на землю и усиления имущественной диф-

218 Эта программа хорошо охарактеризована В. А Рубиным 
(В. А. Рубин, Два истога китайской политической мысли, — «Вопросы 
истор::и», 1967, № 3, стр. 70- -81) 

245 Там же, стр. 71—74. 
260 Эта мысль Мэь цзы выражена в его высказывании о том, что пра-

•эителю не следует вмешиваться з дела сановников, так же как ему не сле-
дует давать указания плотнику и ювелиру: каждый из них мастей своею 
дела и знает, как поступить в конкретном случае (Мэн цзы, гл, 2 (ч 2), 
стр. 8/—88). 
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ференциации в обцине практически также было невозможно. 
Правитель встретил оы решительное сопротивление и со сто-
роны богатых общинников. 

Призыв «к отказу от военных авантюр» вряд ли мог встре-
тить поддсжку. В период непрочных эогнных союзов и посто-
янных сооруженных столкновений различных царсть, когда 
каждое государство стремилось укрепить свою оборону, имен-
но успешные военные действия способствовали усилению лич-
ной власти правителя. Снижение налогов и податей было так-
же нереально: административно-территориальное деление, 
проводившееся во всех китайских царствах, сопровождалось 
расширением управленческого аппарата В этих условиях в 
каждом царстве резко возрастала потребность в зерне, - ак 
как чиновничество находилось на натуральном довольствии 
«Правительственные монополии на использовании болот и 
озер» означали монопольное право двора на добычу соли и 
же/ еза, и В Р Я Д ли кто-либо из правителей отказался от него, 
ибо это подорвало бы экономическое могуществе правящей 
семьи. Что касается двух последних пунктов программы, то 
они были выгодны как аристократии, так и новой бюрократии. 
Обеспечение чиновников наследственными окладами и пере-
дача некэторых функций правителя чиновничьей верхушке 
сыграли в дальнейшем немалую роль в утверждении именно 
конфуцианства в качестве официальной идеологии господст-
вующего класса и прежде всего бюрократии. 

Отдавая должное гражданскому мужес ву Мэн цзы, кото-
рый пытался создать идеальное общество очищенное от вся-
кого насилия лад личностью, мы все же должны отметить, что 
он завел конфуцианское политическое учение в тупик251, ибо 
не сумел учесть тех больших изменений, которые произошли в 
жизни китайского общества со времени смерти Конфуция. 
Конфуцианству грозила опасность превращения в ординарную 
философскую школу, которая уже не могла бы оказывать 
какого-либо определяющего влияния ла политическую жизнь 

251 Следует отметить что Философские воз?рения Мэн цзы в отгшчие 
от его политических взглядов сказали гораздо Колычев злиянче ла даль-
нейшее развитие философской и общественной Мысли Китая. 
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«.траны. И не случайно Сыма Цянь в биографии Мэн цзы дает 
следующую оценку его деятельности: «Мэн Кэ (т. е. Мэн-
цзы. — В. Р.) проповедовал добродетель.. и те, к кому он при-
ходил, его не слушали» 252. 

Значительную роль в исходе многолетней дискуссии конфу 
цианцсв и легистов суждено било сыграть Сюнь цзы (ок. 289— 
2С8), который сумел вывести конфуцианство из тупика. Он 
был первым конфуцианцем, попы давшимся синтезировать ле-
тизм и конфуцианство в единое учение, заложив тем самым 
предпосылки для создания качественно нового конфуцианства 

Сюнь цзы был хорошо знаком с учением Шан Яна и с ре-
зультатами его реформ. Царство Цинь, которое он посетил в 
266 г. до н. э., покорило молодого философа своей системой 
управления, дисциплинированностью и организованностью на-
селения253, тем более что происходившие в тс время события 
(в 241 г. до н. э. циньцы нанесли сокрушительное поражение 
объединенной армии четырех крупных государств: Хано, Вэй, 
Чжао и Чу) подтверждали жизненность многих ша гья™озски\ 
идей. 

3 отличие от Конфуция и Мэн цзы Сюнь цзы не стремился 
к возрождению и сохранению традиционных отношений и ме-
тодов управления, сущеетвовасших в древности. Более того, 
так же как и Шан Ян. он считал немыслимым восстановление 
этих методов управления в эпоху бурных социальных измене-
ний. «Отвергать современных правителей и почитать Ггоряд^и], 
существовавшие в глубокой древности,— писал Сюнь цзы,— 
все равно что отвертать своего правителя и переходить на 
службу х другому» 254. 

Большое влияние ока-зала на Сюнь цзы концепция Шан 
Яна об использовании метода наград и наказаний при управ-
лении народом. Достаточно привести лишь одну выдержку из 
ето трактата: «Когда наго ад ы обильны, [государство] могуще-

252 ШЦХЧК^, гл 74, стр 4(ЗЬЭ8), перевод В. А Р\ бина (В А Рубин, 
Два истока китайской юлитичсской мысли, стр 73). 

^ Сюнь цзы, гл. 16, стр 202 
254 Там же, гл. 5, стр. 61 
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ствэньое; когда же награды скудны, [государство] слабое. 
Когда наказания наводят страх, [ г о с у д а р с т в о ] могущественное-
когда же наказания презирают, [государство] слабое»255. На-
грады и наказания являлись у Шан Яна тем инструменте гл, с 
помощью которого правител > мог «воспи гывать» жителей Под 
небесной в угодном ему духе. Тахую же роль придавал этому 
методу и Сюнь цзы, считая его основой управления: он назы-
вал метод наград и наказаний «небесной добродетелью» 256_ 
Сючь цзы советовал правителям ввести этот метод и в армии, 
награждая воинов деньгами за каждого убитого врага 257. Од-
ной из высших наград являлись рабы. Воинам, уничтожившим 
в бою пятерых противников, жаловалось пять семей рабов258. 

Учитывая стремление незнатных имущих слоеь к участию в 
управлении, тем более что это желание встречало понимание 
н правителей, Сюнь цзы заимствовал у Шан Яна концепцию 
равных возможностей. Но это не было слепым подража-
нием — в концепции Сюнь цзы роль закона играет переосмыс-
ленное конфуцианское учение о ли Излагая свои взгляды об 
образцовых методах управления народом, Сюнь цзы отмечал: 
«Следует выдвигать [на должности] мудрых и способных, не-
зависимо от их положения; следует лишать [должностей] не-
способных, не тратя времени на дополнительные расследова-
ния; следует умерщвлять злостных преступников, не тратя 
времени на их перевоспитание... Ьсли сын или внук царя, 
аристократа, ученого или сановника перестанет следовать 
[правилам] ли и чувству долга, то его надлежит низвести до 
положения простолюдина. И если сын или внук простолюдина 
накапливает знания, совершенствует поступки и следует [пра 
вилам] ли и чувству долга, то его надлежит возвысить до по-
ложения аристократа, первого советника, ученого, сансвни-
ка» 259. 

255 Там же, гл. 15. стр 179 
256 Там же, гл 9, стр 9й 

257 Там же, гл 15, сто 18С. 
058 Там же, стр. 181. 
5=69 Там же, гл. 9, стр 94 Ср. с переводом Э. В. Никогосова в кн,-

Го Мо-жо, Философы древнего Китая, стр. 344 -345. 
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Допуская мобильность социальных слоев и переход людей 
из одного сословия в другое, Сюнь цзы тем самым нарушал 
традиционное конфуцианское положение о незыблемости со-
циального деления. Однако заимствуя идею Шан Яна о воз 
можлости пеоехоДа людей из одного сословия в другое, Сюнь 
цзы в то же время ратовал за сохранение типично конфуциан-
ских прав и привилегий, связанных с сословным делением 
Особенно отчетливо это проявляется там, где речь заходит о 
наказаниях: «Зсех, кто относится к ученым и находится выше 
них, с л е д у е т направлять в должное русло с помощью ли и му-
зыки; простой люд следует приводить к порядку с помощью 
законов и уложении» ?60. 

Сюнь цзы стремился сблизить легьстский закон (фо) с кон-
фуцианскими ли. Поэтому он наполнил ли новым содержа 
нием: «[Благодаря ли] ограничивается хорошее и скверное и 
проявляются в нужное время радость и гнев. [Благодаря ли\ 
повинуются низы и проявляют мудрость верхи. [Благодаря ли\ 
удается избежать беспорядка в этом беспрерывно меняющем-
ся мире Горе тому, кто нарушит [ли\. Не является ли ли выс-
шим [принципом вселенной]?»261. 

В этом новом определении нет и намека на незыблемость 
социальных гоадаций — основного значения ли в учении Кон-
фуция. Можно согласиться с мнением Ян Юн-го, что в теории 
Сюнь цзы ли приобретает значение закона [фа) 262 Кстати, об 
этом вполне определенно гозорит и сам Сюнь цзы: «Наруше-
ние ли означает нарушение закона» 263. 

Многочисленный, рассуждения Сюнь цзы об общности ли и 
фа на практике могли привести к известной конфуцианизации 
закона, внесению в законодательство отдельных конфуциан-
ских нормативов. Именно в этом направлении и развернулась 
с дальнейшем вся деятельность ханьских конфуцианцев. 

Здесь необходимо было специально остановиться на крат 
кой характеристике э^ико-почитичесчопз учения Сюнь цзы, 

260 Сюнь цзы гл. 10, стр. 115. 
261 Там же, гл 19, стр 236 
262 Ян Юн го, История древнекитайской идеилогии, стр. 398- 396. 
83 Сюнь цзы, гл. 2. стр. 20 
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Вседение 

именно потому, что он был первым, кто попытался синтезиро-
вать конфуцианство и легизм 264. Для нашего исследования 
важно, что взгляды Сюнь цзы о методах управления народом 
и государством формировались под воздействием учения Шан 
Яна; начиная с Сюнь цзы происходят качественные изменения 
в самом конфуцианстве. Поэтому весьма симптоматично, что 
именно из школы Сючь цзы вышли два выдающихся предста-
вителя легизма — известный теоретик Хань Сэй-цзы и Ли 
Сы265, первый советник императора Цинь Ши-хуана, который 
на практике осуществлял идеи легистов уже в пределах всей 
страны. 

Хань Фэй-цзы родился в 288 г. до н. э. в знатной семье 
царстза Хань, родственной праьящему дому. Уже в молодости 
он интересовался идеями Шан Яна и Шэнь Бу-хая 266, изучал 

264 Увлечение Сюнь цзы легизмом поставило исследоватечей его уче-
ния в затруднительное положение, некоторые из ннх даже сомневаются, 
можно ли вообще относить Сюнь нзы к сторонникам конфуцианской шко 
лы Так, например, Фан Сяс бо утверждает, будто Сюнь цзы к концу жиз 
ни отрекся о-г конфуцианства и перешел на позиции легизма (Фан Сяо-
5о, Избранные глпвы «Сюнь цзы», Пекин 19э&, стр 3) По мнению Го Мс 
жо, Сюнь пзы скорее всего можно считать родоначальником смешанной 
школы (Го Мо же. Философы древнего Китая, М., 1961 ст| 302) Таком 
же точки зрения придерживается и Ян Сян куй, считающий что учение 
Сюнь цзы включает основные положения трех различных философских 
школ конфуцианской, ле-истской и даосской (Ян Сян-куй, Изучение древ-
некитайского общества и его идеологии, Шанхай, 1962, с-р 240) Однако 
большинство ученых, отмечая влияние легизма на мировоззрелне Сюнь 
цзы, причисляет его к конфуцианской школе (Лян Ци чао, История по-
литической чысли в период, предичествовавший империи Цинь, Шанхай, 
1923, стр. 162, Ян Юн-го, История древн 'китайской идеологии, стр. 377, 
Фэн Ю-лань, История китайской филпетоии, Шанхай, 1931, стп 323, 
«История идеологии Китая», под ред Хоу Вай-лу, Пекин, 1957, т. I, 
стр 530) 

265 Подробнее о деятельности Ли Сы см. О Во(1(1е, СНша'з ит-
иег, ЬеМ ?п, 19Ь8. 

206 Шэнь Ьу-хай (ум. в 337 г. до н. э.) — в легистскои школе возглав-
лял направление, которое занималось проблемой управления государствен-
ным аппаратом (Н С. Сгее1, ТНе Ра-сНш. «ЬекаИ&з* юг «Ас1тт181га1ог5»,— 
<.ТЬе ВиЧеПп о! 1Ье 1п5Н1и1е оГ Н1з1огу апй РЫЫоду. Асайегша 51тса», 
\-о! 4, Та1ре1, 1961, рр. 60/—636,. 
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произведения даосов 267 Обучение у Сюнь цзы, видимо, усили 
ло увлечение легизмом. Хань Фэй-цзы выделялся среди учени-
ков своими способностями, но, будучи от рождения заикой, не 
мог рассчитывать на какие-либо успехи на ораторском попри-
ще. Поэтому всю силу «воете таланта Хань Фэй-цзы посвятил 
написанию трактатов, в которых изложил свои взгляды об 
управлении государством и народом. 

Исследователи древнекитайской идеологии единодушно от-
мечают большую роль Хань Фэй-цзы в развитии легизма. Ему 
удалось соединить две параллельно функционировавшие кон-
цепции легистской школы — Шан Яна и Шэнь Бу-хая. Хань 
Фэй-цзы многое заимствовал у Шан Яна, прежде все~о учение 
о всеспльности закона; концепцию наград и наказаний как 
основной метод управления наоодом; учение о примате земле-
делия и войны «ад всеми другими занятиями. Хань Фэй-цзы 
выступал за разрушение гатронимических связей, ибо сохра-
нение патронимиями автономных органов самоуправления су-
жало рамки деспотической власти; отстаивал теорию равных 
возможностей и ратовал за допущение к государственной 
службе всякого способного президента, независимо от его 
социального происхождения26Ь. 

Хань Фэй-цзы не только развил учение Шан Яна и Шэнь 
Бу-хая, но и создал свою собственную теорию управления го-
сударством. 

Столетнее функционирование бюрократического аппарата, 
созданного Шан Яном, породило новую проблему — правите-
лю становилось все труднее управлять чиновниками. Час.ь 
государственных чиновников, поиззанных осуществлять волю 
правителя, стремилась превратиться из управляемых в управ-
ляющих, в царстве Цинь участились случаи злоупотребления 
властью 269. Именно этого опасались еще ранние легистьт, не-

267 Сыма Нянь в биографии Хань Фэй цзы отмечает, что он интере-
совался учениями о контроле над чиновниками, о законе и искусстве уп-
равления (ШЦХЧКЧ, гл ЬЗ, стр 14(3272). 

'68 Хань Фзй-цзы цзи цэс, гл цит по ЧЦЦЧ, стр 310 
269 Там же, гл 43, стр 305 
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даром Ш Э Е Ь Бу-хап уделял такое большое внимание искусству 
управления чиновниками. Одна из основных заповедей Шэнь 
Ьу-хая, бывшего в течение пятнадцати лет первым советником 
ханьского царя, сводилась к тому, чтобы правитель решал все 
вопросы единолично, не советуясь с чиновниками: «.[Государь], 
умеющий видеть сам, — разумен, умеющий слушать сам — 
умен, умеющий принимать единоличные решения — сможет 
стать правителем Поднебесной»273. Однако Шэнь Еу-хай, пс 
мнению Хань Фэй-цзы, не уделял должного внимания зако-
нам, в чэстност® заколам, о наказаниях чиновников27'. 

Р теории Хань Фэй цзы наб^ юдается удзчное сочетание 
положений, которые до н е т существовали раздельно в уче-
ниях Шан Яна и Шэнь Бу-хая Хань Фэй-цзы в отличие от 
Шан Яна делает основным * бъектегл своего исследования не 
весь народ, а лишь чиновников, поскольку им знно от них за-
висит эффективность мероприятий царя. 

Помимо тщательно разработанного метод? на1рад и нака-
заний Хань Фэй-цзы предложил правителям ряд способов воз-
действия на чиновников с учетом психологических особенное 
тей бюрократии: предоставлять чиновникзм высокие должно-
сти и оклады, но постоянно держать их в страхе за свою 
судьбу; чиновники должны постоянно помнить, кому они ося-
заны своим благополучием и как следует себя вести, чтобы 
не лишиться всех благ; держать в руках добродетельных чи-
новников, угрожая им уничтожением семьи и всей патрони-
мии; ввести шанъиловскую систему слежки и поощрения доно-
сов И Т. II. 2 Ц . 

Важной составной частью концепции искусства управления 
является учение о мудром правителе. «Правитель, — отмечает-
ся в трактате, — ни в коем случае не должен делить ни с кем 
свою власть. Если он уступит чиновникам хотя Сы крупицу 
власти, они тут же... превратят эту крупицу в сто крупица2/3. 

270 Там же, гл. Ь4, стр. 241. 
271 Там же, гл. 43. стр. 304- -305. 
2,2 Там же, гл. 48, стр. 330—332. 
273 Гам же, гл. 31, т р . 179. 
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Особенно следует оберегать право правителя награждать и на-
казывать ЧИНОБНИКОВ 2 7 4 . 

Сконцентрировав всю власть в одних руках, правитель 
должен умело грименять законы; если нужно, он может быть 
неразборчив в средствах их осуществления; необходимо про-
являть жестокость и проводить политику оглупления наро-
да 27?. Скрытность — одно из основных качестве мудрого 
правителя: разумнее иногда прикинуться глупым, чтобы пона-
блюдать, как поведут себя чиновники. «Он (мудрый прави-
тель.— Л. П.) скрывает свои следы, утаивает причины своих, 
[поступков], дабы чиновники де воспользовались ими; удаляет 
свою мудрость, принижает свои способности, дабы низшие не 
могли разобраться в них... лчшэет чиновников надежды и 
использует их так, чтобы они не желали власти [правите-
ля]» ?7в. 

Хорошо зная нравы служилой бюрократии, Хань Фэй-цсы 
советовал царю постоянно поддерживать в чиновничьей среде 
атмосферу подозрительности и взаимного недоверия; умыш-
ленно раскалывать СЗНОВНИКОЕ на противоборствующие груп-
пировки, тайно поддерживая их и тем самым добиваясь ослаб-
ления влияния бюрократии 277. Хань Фэч цзы считал необхо-
димым удерживать бюрократию в определенных рамках, не 
давая ей возможности подменить правителя. Весь арсенал 
,-редств и составлял так называемое искусство управления. 

Хань Фэй-цзы отмечал в сьоем трактате, что гот, кто овла-
дел искусством управления, может спокойно сидеть на трене, 
не опасаясь никаких неожиданностей278. Как видим, он не 
исправил теоретического просчета Шан Яна, наоборот, усугу-
бил его, пытаясь установить более жесткий контроль над дея-
тельностью администрации. Вполне •естественно, что бюрокра-

274 Сб л"ом специально говорится в гл. 7 Хань Фэй цзы (Хинь Фьй-
цзы. цзи цзе, стр. 27). 

276 В 1'лавс ~Пя1ь червей> говорится: «В государстве мудвого правите 
ля нет книг ученых^ (Хпнь Фэй-цзы цзи цзе, гл. 49, стр. 34/). 

27(1 Хань Фэй-цзы цзи цзе, гл. I, стр 19 
5877 Там же, стр. 290. 
278 Хаш Фчй-цзы, гл. 34, с.р. 184 -192 
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тия начинает в этих условиях проявлять все больший интерес 
к конфуцианству. 

На первых лорах, пока бюрократия бьпа еще слаба, идеи 
Хань Фэй-цзы находили овсе применение. Трактат Хачь Фэй-
цзы с особенным Еосторгом был встречен в царстве Цинь, где 
легизм утвердился з качестве официальном идеологии. Сыма 
Цянь с о о б щ а е т , что, ознакомившись с текстом, цикьский царь 
Ин Чжэн (будущий император Цинь Ши-хуан) воскликнул: 
«Ради того чтобы встретиться с этим человеком и побродить с 
ним, я умер бы без сожаления;»1 '9. Однако по прибытии Хань 
Фэй-цзы в Цинь судьба его сложилась трагически: он был 
вскоре оклеветан своим бывшим соучеником и брошен в 
тюрьму, где ему пришлось выпить яд. Отравил его Ли Сы — 
советник Ин Чжэна, испугавшийся соперничества талантливо-
го политика. Ли Сы, мнением которого очень дорожил Ин 
Чжэл и другие циньские сановники, руководствовался в своих 
действиях учениями Шан Яна, Шэнь Бу хая и Хань Фэй-цзы. 

О влиянии идей Шан Яна и Хань Фэй-цзы свидетельствует 
и колкоетная деятельность циньских цаоей ,и сановников в 
IV— III вв. 

К 221 т. до н. э. .в Китае на месте разрозненных государств 
создается единая империя Цинь с централизованной зла-
стью°8С. Ин Чжэн провозгласил себя императором Цинь Ши-
хуаном, а Ли Сы стал его первым советником. 

Цинь Ши-хуан был опытным и умным политиком. Он по-
нимал, что для удержания власти необходимо хотя бы на пер-
вых лорах успокоить конфуцианцев шести завоеванных 
царств. Поэтому в текстах стел, воздвигнутых им на террито-
рии этих государств, наряду с легистскими положениями зву-
чат и конЛуцианские мотивы. Цинь Ши-хуан выдает себя за 
миротворца, почитателя конфуцианской гуманности (жэнь) и 
сыновней почтитетьчости {сяо} 281. Однако эти заверения оста-

079 ШЦХЧКЧ, гл. 33, стр 2'/ (Г285). 
280 Подробнее см. Л- С. Переломов, Империя Цинь. 
281 ШЦХЧКЧ, гл. 6, стр. 31—43 (445 -457). Перевод текстов Ишань-

•сиой, Тайшаньской и Лан-ъятайской с г ел см. в кн. Л. С. Переломов, Им-
перия Цинь, стр. .56—165. 
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лись лишь иа камне, в практической деятельности Цинь Шя-
хуан был верен легизму. Государственная система управления 
строилась на основании учений Шан Яка, Шэнь Бу-хая и Хань 
Фэй-цзы. Легизм стал официальной идеологией циньской им-
перии. Учение о законе и концепция искусства управления 
служили для императора и сановников руководством в по-
вседневной практической деятельности. 

Следуя Шан Яну, Цинь Ши-хуан, по совету Ли Сы, разде-
лил страну на округа и уезды, назначив их управителями пре-
данных ему людей. В империи Цинь должности и ранги знат-
ности не передавались по наследству. Роль чиновников своди-
лась к беспрекословному и точному выполнению приказоз 
правителя, вся полнота политической власти была сосредото-
чена в руках императора. Об этом вполне ясно говорится в 
одной из стел Цинь Ши-хуана, воздвигнутой на гоое Куайцзи 
в 211 г. до н. э. «Созершенномудрый из Цинь (т. е. Цинь Ши-
хуан.— Л. П.), приступив к (управлению1 государством, пер-
вым делом установил син мип»282. Учение о син мин, разра-
ботанное Шэнь Бу-хаем, содержало целую серию рецептов 
организации службы управления и контроля над деятельно-
стью чиновников. Принятие этого учения Цинь Ши-хуаном 
означало, что он официально выступал против конфуцианской 
доктрины вмешательства сановников в решение государствен-
ных дел 283. Следует отметить, что императорская система 
управления не была простым слепком с государственной 
структуры царства Цинь. Нам неизвестно, например, о функ-
ционировании системы взаимной ответственности в государст-
венном аппарате царства Цинь. В циньской же империи эта 
система оаспростоалялась на всех чиновников: в случае на-
рушения приказа или просто плохой работы наказанию под-
вергался не только провинившийся, но и тот вышестоящий 
чиновник, который в свое время рекомендовал виновного на 
должность. Согласно этой же системе, «чиновник, видевший 
или зчазшич [о преступлении], но не сообщивший об этом 

282 ШЦХ'.'КЧ, гл. 6, стр. 62(476}. 
283 См. Н. С. Сгее1, Тке 5а скш, р. 620. 
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[властям], подвергался такому же наказанию, [что и преступ-
нчк>Ч8'. В каждом округе сидел эмиссар 'центра, не подчи-
нявшийся начальнику округа и обязанный наблюдать за его 
действиями, 

Цинь Ши-хуан стремился использовать метод поощрения 
Шан Яна для тех, кто служил ему верой и правдой. На долж-
ности старших чиновников (а к ним относились все, начиная 
от злмеетитоля начальника уезда и выше), как правило, на-
значались только жители царства Цинь285. Поэтому сотни, а 
может быть и тысячи из наиболее преданных циньских чинов 
никсв смогли быстро продвинуться по службе, уверовав еще 
больше в эфф активность метода наград, Однако награды были 
не столь распространены и охватывали далеко не все слои на-
селения. ЦичьШи-хуаь и Ли Сы ревностно осуществляли докт 
рину Шак Яна о примате наказаний чад наградами, видя в 
этом, подобно их учителю, надежный путь к укрепленню госу-
дарственной власти. В империи Цинь действовала четко раз-
работанная шкала наказаний — достаточно перечислить лишь 
двенадцать видов смертной казни: пробивание темени острым 
предметом; выламызание ребер; юарка в большом хотле; за-
капывание живьем в землю; удушение, обезглавливание после 
казни; обезглазливание после .казни и выставление голов л на 
шесте Р людных местах; разрубание на части; разрубание ло-
патам; четвертование; уничтожение патронимии преступника; 
уничтожение трех родственных т.атронимий: отца, матери и 
жены236. Последний вид, основанный на системе круговой по-
руки, был особенно ужасен — одновременно уничтожалась 
огромная социальная ячейка, насчитывавшая тысячи человек. 

Следуя заветам IIIчн Яна, Цинь Ши-хуан всячески поощ-
рял занятие сельским хозяйством. Десятки тысяч безземель-
дых я малоземельных общинников были переселены на вновь 
завоеванные территории на весьма льготных условиях — их 
освобождали от несения трудовых повинностей и насаждали 

» ШЦХЧКЧ, гл 6, стр. 52{466). 
485 Л. С. Переломов, Импегия Цинь, стр. 172—174. 

Лодробьее см. Л. С. Переломов, Империя Цинь, стр. 137—138 
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рангами знатности287. Земледелие в отличие от торговли и 
ремесла официально считалось основным занятием. В течете 
Ланъятайской стелы, поставленной в 219 г. до н. э., эта поли-
тика Цинь Ши-хуанг была охарактеризована как одно ьз 
величайших достижений: «Заслуга императора состоит в том, 
что он заставил (народ! заниматься основным детом, поощрял 
земледелие и искоренял второстепенное, черноголовые стали 
богатеть» -188. 

Политика Цинь Ши-хуана и Ли Сы вызывала протест 
представителей аристократии покоренных царств и конфуциан-
ски настроенных сановников. Черпая примеры из древней 
истории страны, они начали предрекать скорую гибель цинь-
ской династии, сеять среди населения недоверие к новым ре 
формам <и законоположениям, «подстрекая черноголовых к 
выступлению против (Цинь Ши хуана]» 289. В этих условиях 
Цинь Ши-хуан принял предложэние Ли Сы об уничтожении 
так называемой «конфуцианской литературы» (к&к видим, и 
здесь Цинь Ши-хуан следовал Шан Я'ну). В 213 г, дс н. э. 
была сожжена гуманитарная литература, хранившаяся в част 
ных собраниях; не тронули лишь гадательные тексты и книги 
по медицине, фармакологии и земледелию. Литература, хра-
нившаяся в государственных архивах, не была уничтожена. 
Была арестована большая группа конфуцианцев, 460 из них, 
уличенные в подстрекател >ствь против властей, быль заживо 
закопаны, остальные сосланы на границу 290. Непосредствен-
ным поводом к такой расправе послужила антиправительст-
венная деятельность конфуцианцев, однако, вероятно, причи-
ны были более глубокие. Уничтожая гуманитарную литерату 
ру, Цинь Ши-хуан и Ли Сы пыталисп изолироь?ть народ от 
се воздействия, дабы можно было более эффективно внедрить 
легистские идеи (редь ка?нили даже тех, кто пытался переска-
зывать содержание Ши цзина и Шу цзина). 

т 7 Ш'дХЧКЧ, гл 6, стр 54(468). 60(474). 
288 Там же, стр 36--37(450—411). 
289 Там же, стр. 42(456), 51 (4651 
291 Таы же, стр. 58(472/. 
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В империи Цииь был осуществлен завег Шан Яна об уси-
лении экономического могущества правящей семьи, записан-
ный в Шан цзюнь и*у. Впервые в истории Китая была введена 
императорская монополия на разработку рудных и соляных 
богатств. Было создано специальное ведомство двора, руко-
водитель которого «ведал сбором налогов с гор, морей, искус-
ственных водоемов и озер»291 Весь сбор от этих налетов шел 
на удовлетворение личных нужд императора. Цинь Ши-хуан 
располагал достаточными средствами для поощрения предан-
ных людей. В области внешней политики Цльь Ши-хуан так-
же следовал заветам Шан Яна. Зойна играла большую роль 
в жизни диньской импеоии, достаточно напомнить об агрес-
сивных походах против Намвьета и Аулака 

22 пюля 210 г. до н. э. в Шацю («а территории современ-
ной тровинции Шакьдун) во время очередной инспекционной 
поездки по стране скончался основатель цинъекой чмперии. 
Цинь Ши-хуан умер в возрасте 43 лет, из них 36 лет он нахо-
дился на троне. Это был умный и жестокий политик, отличав-
шийся огромной работоспособностью. Судя по сообщению Сы-
ма Цяня, в последние годы жизни Цинь Ши-хуан просматри-
вал ежедневно не менее даня (Я0 кг) различной документации 
и докладов 293. Недовольство политикой циньской династии 
возникло уже пои Цинь Ши хуане, но он сумел решительно 
расправиться со своими противниками и навести порядок в 
стране, большую роль, особенно в чиновничьей среде, и^рал 
и личный авторитет Цинь Ши-хуана. Все это позволяло вре 
меннс стабилизировать положение в империи. 

В 209 г. до н. э. на севере современной провинции Аньхуй 
вспыхнуло крестьянское восстание во главе с наемным работ-
ником Чэнь Шэнсм 294. К повстанцам уже на раннем этапе 

™ ЦХШБЧ, гл. 19(1), стр 15(1). 
291 Подробнее см. Л. С. Пер^лок ов, Империя Цинь. сгр. 172- 174. 
293 ШЦХЧ1\Ч, гл. 6, 57(471). Следует учитывать, что в то время вся 

документация релась на легких брчбуконых доще ЧКРХ. 
294 Подробнее об этом восстании см. Л С. Переломов, Крестьянское, 

восстание в Китае в 205—208 гг. до н. э„—«Сове-ское востоковедение"'» 
956 N° 3, стр. 60 75. 
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присоединилась большая группа конфуцианцев из царства 
Л у — родины Конфуция, возглавляемая Кун Цзя, восьмым его 
по.'омксм. «Когда Чэнь Шэ стал ваном,— пишет Сыма Цянь,--
многочисленные конфуцианцы из царства Лу, захватив с со-
бой ритуальную утваоь Конфуция, пришли к в?ну Чэнь [Шэ}. 
Тогда же Кун Цзя стал советником Чэнь Шэ» 295. Открытый 
переход потомка Конфуция на сторону повстанцев свидетель 
ствует о том, что он и е ю единомышленники видели в динас-
тии Цинь активного противника конфуцианского учения. Пяти-
десятигемилетний Кун Цзя погиб в одном из боев с циньскими 
войсками296. Б 209 208 гг. до н э на юге и зостоке империи 
вспыхнули очаги новых народных восстаний 297. Зесьма симп-
томатично, что в этот критический период преемник Цинь Ши-
хуана — Эр Ши-хуан л его советники в поисках спасительного 
выхода из создавшегося положения обращаются непосредст-
венно к трактатам Шан Яна, Шэнь Бу-хая и Хань Фэй-цзы298 

Однако з результате успешной народной войны в 20/ г. до н. э. 
одна из повстанческих армий, руководимая Лю Баном, овла-
дела столицей империи — г Сяньяном; династия Цинь прекра-
тил? свое существование. 3 202 г. до н. э. Китай был объеди-
нен под властью династии Хань, правившей страной свыше 
400 лет. 

Ханьские пмпеоаторы заимствовали богать.й опыт своих 
предшественников, многие цнньские порядки были без каких-
либо существенных изменений перенесены в Х?чь. Система 
управления хакьекой империи во многом строилась на основа-
нии концепций, разработанных Шар Яном, Шэнь Бу-хаем и 
Хань Фэй-цзы. Об этом свидетельствует Бань Гу (39- 92), ав-
"•ор Цянь Хань шу, сообщающий, что вся циньская система 
должностных лиц (т. е методы управления государственным 

295 ШЦХЧКЧ, гл. 121, стр 5(4885) 
546 Там же. 
297 Подробнее о восстаниях см. Л. С Переломов, НароСнь'е движения 

в Китае в 209- 202 гг. до н, э., — «Краткие сообщения Институ-. а народов 
Азш.», 1э62, № 53, стр. 40- -55; О характере движущих сил войны 209-
202 гг. до н. з в Китае, - НА А, 1962, № 1, стр. 79- 90. 

29? 1ПЦХЧКЧ, № 87, стр. 26—34 (3956 -3964). 
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аппаратом) была перенесена без всяких изменений в Хань298. 
Ряд конкретных данных подтверждает правдивость сообщения 
Бань Гу. Известно, «то во II в. до н. э. существовал закон о 
взаимной ответе-Венности. В случае совершения преступления 
все лица связанные круговой порукой с преступником — стец, 
мать, жена, дети, старший и младшие братья, т. е. все члены 
большой семьи, превращались в государственных рабов300. 
И несмотря на эдикт императора Вэнь-ди (Лю Хуаня, 179— 
157) от 179 г. дс н. э. об отмене этого закона, он сохранился, 
принимая иногда несколько иную форму: так, в период Ван 
Мана поручительской единицей язлг.лось объединение из пяти 
семей381. 

Подобно Цинь, в империи Хань система взаимной ответ-
ственности распространялась также на служащих государст-
венного аппарата. Если человек, рекомендованный в качестве 
честного сына для сдачи экзаменов на должность, провали-
вался на государственных экзаменах, то оба — и кандидат и 
рекомендовасший (зачастую им был чиновник) — обязаны 
были почести тяжелое наказание302. При Хань, так же как и 
при Цинь, существовал закон о наказании за критику импера-
тора (в те времена это называлось «за лукавые речь и пори-
цание») 303. В начале Хань ни легизм, ни конфуцианство не 
были официальной идеологией. В этот период, именуемый в 
китайской историографии «периодом умиротворения народа», 
при дворе процветало даосское учение. Однако легизм не те 
ряет притягательной силы — его преподгют даже в конфуци-
анских школах. Известный государственный деятель II в. до 
н. э. Чао Цо познакомился с трактатами Шан Яна и Шэш 
Бу-хая в школе конфуцианца Чжан Хуя 304. Отдельные импе-
раторы иногда обращались к легизму. Вэнь ди, которого ин-

И 9 ЦХШБЧ, гл. 19(1), стр 4(1). 
з м ШЦХЧКЧ, гл. 10, с'.р. 13(749) 
301 ЦХШБЧ, гл. 99(3), стр. 10(1). 
302 Н. С С.ее1, ТНе Ье§1пп1п§в о/ Ьигеаисгаси як СШа, р. 156- п. 6. 
3(й Чэн Шу-дэ, Йсследс за) не законодательс: ва девятг- династий, Пе-

жии 1963, стр. 101—102. 
304 ШЦХЧКЧ, гл. Ш , стр. 15—16. 
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терессвала проблема управления административным аппара-
том, с увлечением занимался изучением легистской теории 
син мин 305. К середине II в. до н. э. по мере усиления бюрокра-
тии при дворе вновь возрождается интерес к конфуцианству 
Бюрократии нужна была идеология, которая бы обосновыва-
ла ее право на власть в стране. В этих условиях легизм, по-
стоянно ограничивавший роль чиновничества, уже не мог 
рассчитывать на победу. Однако ханьское кснфуциалство не 
было простым слепком учения Конфуция, оно заимствовало 
многие легистскяе положения, особенно те, что воплотились 
в законах и были связаны с системой управления государ-
ством. 

Формирование так называемого ортодоксального конфуци-
анства, ставшего на многие сотни лет официальной идеологией 
господствующего класса бюро! раткчесхого государства, свл-
зано с именем Дун Чжун-шу (187—120) Синтезировав и раз-
вив учелия Конфуция, Мэн цзы, Сюнь цзы и других предста-
вителей этой школы, Дуь Чжун-шу создал новое учение306. 
Канонизация конфуцианства должна была неизбежно сопро-
вождаться ниспровержением его извечных идейных противни-
ков— легистов. Поэтому пполне естественно, что при дворе 
У ди (Лю Чэ, 140- 87) вновь усилится интерес к учению 
Шан Яна. 

Стремясь опорочить своего идейного противника, Дул 
Чжун-шу обвиняет Шан Яна в нарушении многих традицион-
ных норм. Следует привести полностью гу часть доклада Дул 
Чжун-шу императору У ди. которая касается оценки деятель-
ности Шан Яна: «При династии Цинь все с тало по-другому, 
ввели законы Шан Яна, изменили систему [управления древ-
них] императоров и царей, отменили цзин тянь. Народ получил 
вправо свободно] покупать и продавать [землю). Поля богачей 

3<* ШЦХЧКЧ, ГЛ. (21, стр 6 - 7(4886- 4887). 
306 Подрсбчее см. Ян Сян-куй, Появление нового конфицианства в пе-

риод Западной Хань, стр. 157—165; «История чдеологии Кчтая> пед ред. 
Хоу Вай-лу, т. 2, стр. 84- 116; Чжо^ Су-чэн, Об идеологии Цун Чжун-шу, 
Шанхай, 1961; Т Рокога, До/ее оп Ыеи) 81исНве оп Типд Скигц вки (си. 
179 —са. 104 Ь.с.), — сАгсЫу Ойе»1а1п< 1963. 33, рр. 256—271. 
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тянулась межа за межей, а у бед.юго люда не осталось земли, 
куда можно было бы вс-ткчуть даже шило. К то]у у же в одних 
руках сосредоточились богатства рек и озер, гор и лесов. 
В свое^ разврате люди пеоешли все границы, они соперничали 
в расточительстве. 3 городах307 встречались люди, которые 
пользовались таким же почетом, что и правители; в общинах 
встречались люди, обладавшие богатствами гунов и хоу. Как 
мог малый люд не страдать! Он отбывает месячную воинскую 
повинность в уезде, затем службу в регулярных войсках308 

Военные и трудовые повинности в тридцать раз больше, чем 
в древности. Земельный и педушный налоги, сборы за соль 
и железо в двадцать раз больше, чем в древности. Некоторые 
обрабатывают поля богачей, платя за это половину уоожая. 
Поэтому бедный люд постоянно одевается в такие же одпжды, 
которыми покрываю- волов и лошадей309, ест пищу собак и 
свиней. Все это усиливается еще и тем, что алчные и жесто-
кие чиновники своевольно наказывают их и убивают. Люди 
страдают и не имеют опоры, поэтому они скрываются в горах 
и лесах и становятся разбойниками. Осужденных толпы, за 
год число их достигает тысяч и десятков тысяч. Когда воцари-

307 В 1 ексте стоит иероглиф и, в данном слуше он означает поселение 
более круп.юе, чем деревенькя-община поэтому я условно перевел и тер. 
мином « Г О П Г Д » 

598 3 переводе Л. Д. Пизднеерой эта фра^а о 1ущеня («Речь Дун Чжун-
шу к императору У ди (НО--8? гг до н. э.)»,— «Хрестоматия по истории 
древнего Востока*, стр. 487). 

309 В тексте — доел, «одеваются в одежды ьолов и лошадей» 
Л Д Поздне^ва трактует эту часть фразы как: «...одевается в пкурн 
животных» («Хрестоматия по истории древнего востока», стр. 487). Мне 
кажется, чте в данном случае, говоря об одежде бедняков, Дун Чжун-шу 
не имел в вчду шкуры животных Прежде всего, в Китае в тс ^ремя было 
довольно мало волов и лошадей, и они являлись символом зэжиточност" 
В период Ранней династии Хань один вол стоил 3000 монет, лошадь — 
'1000 монет, а 100 му кгах-тиой земли— 1С00С монет (Лао Гань Исследова-
ние хт.ьгких наописей на бамбуковых дощекках из Цзюйяна, Пекин, 194С, 
гл. 3, стр. 48(1—2)). В тексте речь идет скорее все.о о том отпелье, ко-
торое рачительный хозяин набргсывал на рабочую скотину в сильные мо-
розы или в дождь. Сравнение одеждп бедняков с отрепьт и должно бы ТО 
подчеркнуть нищенское существование народа. 
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лась династии Хань, она следовала этому и ничего не изме-
нила. Хотя древнюю систему колодезных полей и трудно ввес-
ти, не надо понемногу приближаться к древности. Следует 
ограничить частное владение землей, дабы уравнять с теми, у 
кого |земли] не хватает. Следует закрывать дорогу тем, кто 
занимается поглощен нем земель. Следует возвратить народу и 
соль и железо. Следу» отменить рабство, отменить право на 
убийство рабов. Следует снизить налоги и сократить повин-
ности, дабы расковать силы народа. И только тотда можно 
будет добиться хорошего управления» 31°. 

Связывая все беды народа с отменой традиционной систе-
мы цзин тянь, Дун Чжун-шу обвиняет в этом прежде всего 
Шан Яна. В действительности же эта система перестала функ-
ционировать в царстве Цинь задолго до Шан Яна. Характерно, 
что в Шан цзюнь шу отсутствуют какие-либо упоминания об 
этой системе. Из доклада Дун Чжун-шу получается, будто 
Шан Ян повинен и в массовом разорении земледельцев, кото-
рым, по образному выражению Дун Чжун-шу, «некуда было 
воткнуть даже шило»311. Но ведь учение Шан Яна, как и его 
конкретные мероприятия, было направлено на всемерное уве-
личение числа мелких и средних землевладельцев, представ-
лявших, по мнению Шан Яна, основной производящий слой 
общества. И Дун Чжун-шу не мог не знать этого3 '2. 

Оценивая деятельность Шан Яна, Дун Чжун-шу освещает 
лишь отрицательные последствия е ю преобразований. По-
видимому, не без помощи конфуцианцев в 140 г. до н. э. был 
издан специальный императорский эдикт, запрещавший при-
нимать на государственную службу сторонников легистов. 
«Ясли среди тех, кою выдвигают в число мудрых ученых, най-
дутся люди, которые станут мешать управлению страной, ис-

310 ЦХШБЧ, гл. 24(1), стр 16(2)—17(1). «Хрестомагия по истории 
древнего Ьосто,;а„. стр. '.87. 

3,1 Эта крылстая фраза облетела впоследствии произведения многих 
авторов, встречается она и в "рудах наших ученых. 

312 Версчя об уничтожении Ш?н Яном системы цЗин тянь выдвчгапасо 
конфуцианцами на протяжении многих сотен лет, и лишь в конце XIX в. 
была сделана попытка реабилитиро »ать Шан Яна 
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пользуя учения Шэнь Ьу-хая, Шан Яна, Хань Фэй-цзы, Су 
Цинг. и Чжан И 3 ' 3 , то просим ъсех их оставить службу [при 
дворе]»314. В период правления У ди был проведен целый ряц 
общегосударственных мероприятии, направленных на восста-
новление конфуцианских культов и ритуалов 316. 

313 Из перечисленных лиц два последних — Су Цинь и Чжан И — не 
являлись теоретиками легизма. Обь оии ж м и в V—III вв до н. э. и были 
излестны как организаторы политических союзов. Су Цинь Зыл инициа-
тором "сс.оза по вертикали» — шести царств, расположенных с севсра на 
юг: Яньг Хань, Вэй, Ци, Чу и Чжао. Этот союз был направлен против 
царства Цинь, расположенного на западе Китая (Подробнее о Су Цине 
см ШЦХЧКЧ, гл. 69, стр '—62(3421 - 348.?); Сыма Цянь, Избранное, М., 
1956, стр. 93- -120). Чжан И ячлялся организатором «союзс по гори 
зонтализ — союза дарстг расположенны* с востока на запад. Соспв это-
го союза 5ыл непостоянен; заключая союз с ближайшим соседом против 
другого государства, царство Цинь стремичось таким путем подчинить все 
китайские государства. Чжан И в течение продолжительного зрем_:ни за-
нимал пост первого советника в цтрстве Цинп (подробнее о Чжан И см. 
ШЦХЧКЧ, гл. 70, стр. 1—51 (3483- 3533); Сымл Цянь, Избранное, стр 121— 
146). Су Цлнь и Чжан И попали в этот про< крипцио..ный список, по 
видимому, потому, чго в начале правления императора У ди на местах еще 
сохранялись сепаратистские тенденции отдельных правителей 

314 ЦХШБЧ, гл. 6, стр. 1(2)—2(1). По мнению Гу Цзе ггна, посте 
издания зтого указ*, при дворе остались лишь одни конфуцианцы (Гу 
Цзе-гаи. Маги и кс нфуцианцоь в период Цинь — Хань, Шанхай, 19Е8-
стр. 49) Такой вывод мне чажетсл несколько поспешным В 140 г. до 
н э., когда был «дан этот эдикт, императору У ди было всег.1 пятнад 
цагь лет и он находился под влиянием конфуцианских сановников, прэж-
де всего первого советника Вэй Ваня. Впоследс~вии отношение У ди к 
леистам изменилось, и он стал привлекать некоторых из них, предостав-
ляя им высокие посты. Извес.но, что одним из бчижаиших саночников им 
лератора У ди был Сан Хун-ян, не скрывавший своего восхищения перед 
Шан Яном. Мно ие конкретные государстьенные мероприятия, осуществ-
ленные по инициативе Сан Хун-рна, копировали мероприятия циььских 
легистов Вполне возмгжно, что при дворе У ди было немало других чи-
новников, симпатизировавших легистам. Следует учитывать что первый 
•советник У ди — Гуи Сунь-хун, сменивший Вэь Ваня, отнюдь не был пра-
воверным конфуцианцем, в его произведениях "увсвуется влияние идей 
Шэнь Ву-хая (Н С. Сгее1, Тпе Ра-Ма, р 626). 

315 Ян Сян-куй, Погчление нового :онфуц-анства в период Западной 
Хань, — «Сборник статей по д^евнекитчйской философии», ста 160—161; 
Г у Цзе-ган, Маги и конфуцианцы в период Цинь — Хань, стр. 49. 
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Однако, несмотря на столь строгие указы и критику деянии 
Шан Яна, легистское учение не исчезло бесследно. Оио сказа-
ло большое влияние на становление ортодоксального конфу-
цианства. 

И это было вполне естественно: многие ханьские законы, 
вся система организации государственной влгсти и управле-
ния каоодом были заимствованы у легистов. Тогдашняя го-
сударственная машина могла быть эффективна лишь в том 
случае, если она приводилась в движение уже испытанными, 
привычными ей методам*, управления, основанными на наси-
лии, подчинении закону и т. п. И ханьское конфуцианстве 
совершает «аморальный» по отношению к памяти своего осно-
воположника поступок — оно потихоньку воспринимает эти 
методы, ибо только с их помощью господствующий класс мог 
держать в узде жителей Поднебесной. 

Исследователи уже отмечали, что политическая программа 
Дун Чжун-шу испытала сильное влияние идеологов ле1 ист-
екой школы 316. Он заимствовал многое из концепции Шэнь 
Бу-хая об искусстве управления государственным аппара-
том 317. В отличие от Конфуция и Мэн цзы, проповедовавших 
гумакнь»е методы правления, основанные на моральном воз-
действии, Дун Чжун-шу, продолжая линию Сюнь цзы, уже 
не осуждает насилия. Он вьгетупагт за применение легистского 
метода наград и наказаний, считая его наиболее эффективным 
средством управления народом. Б своем трактате Чуньцю 
фаньлу он советует правителю придерживаться следующего 
правила: «Совершенномудоый, управляя государством... стре-
мится заставить народ полюбить что-то, когда народ полюбит, 
•то на него можно воздействовать- Поэтому учреждают награ-
ды, дабы воздействовать на народ. Когда любят то непремен-
но и ненавидят что-то, и можно устрашать народ с помощью 
гого, что он ненавидит. Поэтому учреждают наказания, дабы 
устргшать народ. А когда есть то, чем воздействуют и устра-

3,6 Ян Сян-куй, Появление нового ко»щцианства в период Западной 
Хань, стр 160, 16^ 

317 См Н. С Сгее!, ТНе Ра-сШ, р. 626 
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шают, то можно управлять народом. Управляя, используют то, 
что наоод любит, поэтому воздействуют наградами, но их не 
должно быть много...»3'8. Приведенный отрывок весьма на-
поминает аналогичные места из Шан цзюнь шу. Ханьское 
конфуцианство заимствовало у Шан Яна и идею социальной 
мобильности, заменив лишь преданность правителю, лежащую 
Б основе легистского принципа равных возможнэстей, слепой 
верой во всемогущество своего учения, которую конфуцианцы 
утверждали с помощью системы экзаменов31Э. 

Легизм оказал влияние не только на формирование хань-
ской идеологии, но и на экономическую политику двора. Осо-
бенно отчетливо проявилось это при введении государственной 
монополии на «ояь и железо. Б начале правления династии 
Хань, в связи с тем что центральная власть была еще непроч-
на, добыча соли и железа, равно как и их реализгцил, пере-
шли в руки частных лиц. Б 158 г. до н. э. Вэнь ди даже издал 
указ, отменявший какие-либо ограничения в отношении добы-
чи железа и соли. Однако по мере усиления императорской 
власти при дворе неминуемо должен был встать вопрос о вос-
становлении былой монополии, ибо монополия являлась одним 
из богатейших источников финансирования юсударственной 
казны. 

Источники свидетельствуют, что хэньские конфуцианцы от 
рицательно относились к введению государственной монопо-
лии на соль и железо. Из текста упомянутого доклада Дун 
Чжун-шу видно, что он, подобно Мэн цзы, выступал против 
монополии, предлагая пргвителю «возвратить народу и соль 
и железо» 320. Однако по настоянию Сан Хун-яна и его сторон-
ников в 119 г. до к, э. в Китае вновь была введена государст 
венная монополия ка соль и железо. Эта реформа сьпрала 

318 Дун Чжун-шу, Чуньцю финьлу, изд «Сыбу цункань». гл 6 стр 10 
( 1 - 2 ) 

319 По мнению X. Крипа, и здесь конфуцианцы не оыли оригинальны-
предложение о введении экзаменов для лиц, претендующих на админи-
стративные посты, ьпервые было В1 щвин) го Шэнь Бу хаем (Н. О Сгее1 
ТНе Ра-скш, рр 6.С—633). 

320 ПХШБЧ, гл. 24(1), стр 17(1). 
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очень большую роль в усилении позиций императорской влас-
ти и укреплении ее экономического могущества321. 

После смерти У ди та часть господствующего класса, кото-
рая была связана с торговым капиталом, усилила борьбу за 
отмену казенной монополии. По ее настоянию в 81 г. до н. э. 
при дворе Чжао ди (Лю Фу, 86- 74) было созвано совещание, 
на котором должны были обсуждаться вопросы экономической 
политики. В столицу империи съехалось свыше 60 сановников 
и известных ученых, развернувших оживленную дискуссию 
Конфуцианцы требовали отмены государственной монополии, 
сторонники же легистской школы настаивали на укреплении 
регулирующей роли государства в экономической жизни стра-
ны и сохранении в силе указа 119 г. .Дискуссия шла в тради-
ционном духе: спорившие аргументировали свои положения 
ссылками на примеры из древней истории своей страны. Весь-
ма характерно, что дискутирующие обращались к Шан Мну 
гораздо чаще, «ежели к другим идеологам легистской школы. 
Е трактате Хуань Куаня Янь те лунь имена Шэнь Бу-хая и 
Хань Фэй-цзы упоминаются всего лишь по дьа раза, в то вре 
мя как имя Шан Яна упоминается двадцать девять раз422. 
Такое внимание к Шан Яну объясняется тем, что обе стороны 
связывали учреждение монополии на соль и железо с его име-

321 Подробнее см. В И Кудрин, Возникновение государственной мо-
нчполии на соль и железо в эпоху Западной Хань, — «Ученые записки 
ЛГУ», Л., '962, стр. 114-124 

Китай период? правления императора У ди был одной из наиболее 
могущественных держав мира с сильной центрачнзованной в частью Эко 
комической основой императорской власти были государственные монопо-
лии на дибычу и реализацию соли, железа, отливку монеты и ьино; по-
ощрялись два .вида деятельнотч — сельское хозяйство и война; вся внеш-
няя политика строллась на ведении агрессивных воин И хотя именно в 
этот период кинфуцианстзо постепенно становится господствующей идео-
Л01ией, на практике продолжают осуществляться многие идеи Шан Яня 
(Н О Сгее1, ТНе Ра-сН1о, р 627) 

422 Книга Хуань Куаня Янь те лунь («Дискуссия о соли и железе>) 
была написана в конце Ранней династии Хан0 и содержит запчеь дискус-
сии 81 г. до н э. об основах экономической политики императорского 
дворэ 
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нем. Пытаясь опорочить преобразования Шан Яна, конфуци-
анцы обвиняли его в том, что он сошел с пути совершенно-
мудрых, нарушил циньские обычаи, ввел жестокие законы 
я т. д.323. Сан Хун-ян же доказывал, что именно благодаря 
преобразованиям Шан Яна царство Цинь сумело в короткий 
срок превратиться в могущественное государство и покорить 
все соседние царства324. Выступления Сан Хун-янг гвидетель-
ствуют о том, что он был хорошо знаком не только с преобра-
зованиями Шан Яна, но и с его теоретическими положениями, 
изложенными в Шан цзюнь шуза°. Дискуссия окончилась по-
бедой сторонников Сак Хун-яна: конфуцианцам «е удалось 
добиться отмены монополии на соль и железо, была отменена 
лишь монополия на вино. 

Легизм продолжает оказывать влияние на конфуцианство, 
происходит длительный процесс синтезирования некогда по-
лярных идеологий. Бременами борьба между ними вновь обо-
стряется, порой отдельные конфуцианцы призывают даже 
сжечь Шан цзюнь шу и Хань Фэй-цзы326, однако они не в со-
стоянии были приостановить этот процесс, ибо бюрократия 
была заинтересована в новом конфуцианстве, обогащенном 
идеями Шан Яна. Ханьжие конфуцианцы все чаще начинают 
открыто пропагандировать насилие в качестве одного из ле-
гальных методов управления народом. «Моральное воздейст 
вие, — писал конфуцианец Лю Сян, — это средство управлс 
ния, наказания же и законы помогают управлению»327. Ему 

323 Янь те лунь, ст^ 50- -64, 249 
324 Там же, стр. 50- 54 
325 Сан Хуи ян воехгалял, в частности, Шан Яна за то, что он создал 

я :ную теорчю о «открытых и закрытых путях» (Янь те лунь, гл 2, стр 52) 
«Открытые и закрытые пути» — название гл 7 Шан цзюнь шу, в которой 
излагаются принципы управления народом с помощью метода наград и 
наказаний Автор глаьы внушает правителю, что образцовый порядок 
возможен лишь в том государстве, где наказания преобладают над награ-
дами 

320 С подобным предложением выступил конфуцигнец Фэн Янь, слу 
живший при дворе императора Ван Мана (Янь те лунь, стр. 351— 352, 
комментарий Ван Ли ци). 

327 цхШБЧ, гл. 22, стр 6(а). 
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вторит другой конфуцианский ученый — Сюнь Юэ (148—209): 
«То, что добродетель и наказание сог утствукп дру] другу, ест! 
явление вполне обычное» 32Я. 

Ханьские конфуцианцы уже >не ведут никакой оорьбы про-
бив законоз; многие из них утверждают, что хорошее правле-
ние возможно лишь там, где имеются законы 32Э. Ставится 
под сомнение основная концепция ранних конфуцианцев об 
извечной дифференциации людей на этически полноценных » 
этически неполноценных 330: «Вовсе не обязательно, — писал 
конфуцианец Ван Фу (I—II вв.),— чтобы так называемый, 
добродетельный человек, или цзюнь цзы, всегда занимал РЫ-
сокое положение и получал высокое жаловалие, чтобы он 
всегдг был богат, знатен и пользовался славой. Все это цзюнь 
цзы межет и иметь, >но это совсем не значит, что цзюнь цзы 
должен непременно обладать всем этим. Воьсе не обязательно, 
чтобы маленький человек всегда был беден и обречен на холод 
и голод, унижения и страдания. Все это маленький человек 
может испытывать, но эте соЕсем не значит, что маленький 
человек непременно обязан довольствоваться всем этим^331. 
Подчас современникам уже было трудно отличить конфуциан-
ца от легиста. Видимо, не случайно известный ханьский фи-
лософ Ван Чун (27—100) как-то заметил, что в его время 
уже исчезла какая-либо существенная разница между логис-
тами и конфуцичнцами 332. 

Итак, учение Шан Яна сыграло оольшую роль о форми-
ровании ортодоксального конфуцианства став одной из его 
основных частей. Обогатив конфуцианство, это учение не 
исчезло. В разные периоды истории, в средние века и в новое 
время- государственные и политичэские деятели Китая не раз 

328 Сюнь Юэ, Шэн цзянь. Цит. пс: Г'ип§ Тзи сЬ'и, 1аге> апЛ зоаеСу 
ш 1гайиюпа1 СМпа, Рапз, 1961, р. 272. (Далее: Т'ипе-Тзи сЬ'и). 

329 Там же, стр 272 -279. 
330 11одробнее об ндее неравенс-ва в у 1ении Конфуция см. Н. ~А? Кон-

рад, Запад и Восток, М., 1936, стр 49—50. 
331 Ваи Фу, Цянь фу лунь, цит. по изд. Сыбу цуш.ань», гл. I, стр. 

10(,а). 
332 Т'ипе-Тзи сЬ'и, р 275 

'131 



ВвеСение 

обращались к эт ому памятнику в поисках рецепта для вывода 
стрсяы из критического положения. Учение Шан Яна влекло 
к себе многих государственных и политических деятелей, меч-
тавших о создании сильной централизованной империи333. 

Известный средневековый государственный деятель и поэт 
Ван Ань-ши (1021—1085'., осуществивший серию реформ, на-
правленных на укрепление государственной организации и 
ослабление власти крупных феодалов, был хорошо знаком с 
учением Шан Яна. Более того, он пытался провести в жизнь 
некоторые положения Шан Яна и предлагал императору при-
нять новую систему наказаний, суть которой сводилась к 
«суровым наказаниям за малые проступки»334. Ему удалось 
ввести в стране систему взаимной ответственности и т. п.335. 
В XI в., в период расцвета конфуцианства, Ван Ань-ши откры-
то заявил о своих симпатиях к автору Шан цзюнь шу — он 
написал стихи в ч е с ь Ш?н Яна, воспевая его методы управ-
ления народом 336. 

Шан Ян пользовался известностью у средневековых юрис-
тов. Судя по сообщению Хуан Чжэня, жившего в середине 
XIII в., в те времена юристы неоднократно обращались к Шан 
цзюнь шу при решении каких-либо спорных вопросов. Соглас-
но существовавшему тогда правилу, от чиновников, претендо-
вавших на должность инспектора — юй ши, требовалось зна-
ние зтого трактата 337. 

В конце XIX в., в период движения за сефоэмы (1895— 
1898) зч8, к учению Шан Яна обращают свои взоры некоторые 

333 В период средневековья учение Шан Яна черэз китайскую систему 
государственного управления оказало большое влияние на формиооваьие 
многих государ,. гвенных институтов соседних стран Сьетнама, Кореи и 
Японии. 

334 Линьчуань сяныиэн вэньцэи, Шанхай, 1959, стр. 411- -422, 
335 Лян Ци-чао, Ван цзин гун, — « Ш е — ь великих политических деяте 

лей Кэтая», под ред Лян Ци-чао, т. 2, Чунцин, 1941, стр. П9—120 
336 Линьчуань сяныиэн вэньцзи, стр. 355. 
337 Я. Дайвендак, стр. 141 
°38 См. об этом С. Л. Тихвинский, Цвижение за реформы в Ките в 

конце XIX века и Кан Ю-вэй, М., 1959 Далее С П Тихвинский, Дви-
жение за реформы. 
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теоретики движения Ьсди Кан Ю-вэй (1858— 1927) считал 
крайне необходимом дать новую оценку конфуцианства, дабы 
использовать его в своих интересах 339, то его ближайший уче-
ник и активный послед)ватель Май Мэн-хуа ( ^ Ь — 1 9 1 6 ) 
приступил к переоценке легизма. Легнзм мог и должен был 
привлечь реформаторов еще и потому, что то идеальное госу-
дарственное устройство, которое они стремились установить в 
Китае, имело, по их мнению, видимо, свой прообраз в учении 
Шан Яна об управлении государством. Им казалось, что в 
учении Шан Яна закон ограничивает деятельность императора 
определенными рамками. Такая трактовка доктрины Шан Яна 
соответствовала стремлению реформаторов к конституцион-
ной монархии — монархии, ограниченной законом и парламен-
том. Поэтому-то. видимо, Лян Ци-чао и особенно Май Мэн-хуа 
обратили свои взоры на легистов и прежде всего на Шан Яна: 
оч был реформатором, притом удачливым; несмотря на траги-
ческую смерть Шан Яна (преемник Сяо гуна приказал разо-
рвать его повозками на части), реформы были осуществлены 
и не отменялись. 

В течение многих столетий (начиная со II в. до н. э. и ао 
конца XIX в ) Шан Ян блггодаря стараниям конфуцианских 
идеологов предавался анафеь'е за разрушение системы цзин 
1РНЬ, за критику конфуцианцев, за то, что его учение способ-
ствовало созданию циньской государственной машины, за то, 
что Ли Сы и Цинь Ши-хуан, сжигая на кострах «конфуциан-
скую» литературу и за живо предавая земле конфуцианских 
ученых, вдохновлялись идеями того же Шан Яна. Организо-
ваннее гонение на Шан Яна началось с Дун Чжун-шу, хань-
ского Конфуция, как называли его современники. 

Май Мьн-хуа взял на себя задачу реабилитировать Шан 
Яна. Реабилитация Шал Яна была немыслима без переоценки 
«дела об уничтожении системы цзин тянь». В книге «Шесть 
великих политических деятелей Китая», вышедшей под редак-
цией Лян Ци-чао, Май Мэн-хуа написал главу о Шан Яне-
Он отмечае"\ что Шан Ян «е мог поичинить все то зло, которое 

339 С Л. Тихвинский, Движение за реформы, стр 72 -98. 
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конфуцианцы приписывают ему в связи с 'разрушением систе 
мы цзин тянь, ибо это противоречило основной идее легистов 
о сазвитии земледелия. Он призывал разобраться в обвине-
ниях, выдвинутых конЛуцианцами. Поставив под сомнение 
версию об уничтожении цзинъ тяно, Май Мэн-хуа попытался 
снять с Шан Ян? второе тяжкое обвинение — в уничтожении 
им конфуцианских норм поведении (ли). Он пытался доказать, 
что у циньцев, живших во времена Шан Яна где-то между гор, 
по соседству с кочевыми племенами, не было никаких устано-
вившихся норм поведения. В качестве подтверждения приво-
дилось известное высказывание Чжао Ляна об отсутствии у 
циньцев различия между отцом и детьми, о том, что все они 
жили под одной крышей. «Поэтому, — писал Май Мэн-хуа, — 
обвинения конфуцианцев в уничтожении Шан Яном ли несос-
тоятельны, ибо он не мог уничтожить того, чего не было»340. 

По мнению Май Мэн-хуа, основная причина вековой отста-
лости Китая заключалась в том, что страной управляли не на 
основании закона. Май Мми-хуа призывал учиться у Шан Яна, 
называя его «величайшим представителем древнекитайской 
юридической науки и мужественным политическим деяте-
лем»3 '1 . 

После подавления движения за реформы интеоес к легис-
там временно ослабевает. Он вспыхивает в Китае с новой 
силой во второй четверти нашего столетия — во время второй 
гражданской войны и в период антчянонской борьбы. На этот 
раз проповедниками легизма выступают уже китайские бур-
жуазные националисты, сторонники группировки за создание 
мощною национального государства (гпцзя чокуи пай). Один 
из лидеров этого движения, профессор Нанкинского универси-
тета Чэнь Ци-тянь, занимающий ныне крупный пост на Тай-
ване, опубликовал в 1936 г. специальную работу—«Очерк 
истории легизма и Китае». В предисловии к этой книге Чэнь 
Ци -тянь отмечал, что современная международная обстановка 
весьма схожа с обстановкой Сражающихся царств (V — 

3"° «Шзсть великих политических деятелей Китая», т. 1, стр 
841 Там же. стр 1. 
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III вь.), и если Китай «в эту новую эпоху Сражающихся 
царств хочет превратиться из слабого государства в могущъ 
ственную державу, покончить с хаосом в стране, навести по-
рядок и добиться полной победы, он должен суметь применить 
в современной обстановке учение легистов»342. 

Не следует забывать, что это высказывание было яагеча 
тпно в то время, когда в стране, несмотря на проводимую Чан 
Кай-ши полигику «искоренения коммунистов» и жестокого 
подав пения инакомыслящих, ширилось и росло национально-
освободительное движение, руководимое коммунистами. И в 
этой обстановке, осложненной наступлением японского импе 
риализма на Северо-Востоке, когда даже национальная бур 
жуазия :тала требовать создания единого антияпонского на-
ционального фронта, призыв к легизму, к укреплению госу-
дарства на базе создания крепкой единоличной власти мог 
быть на руку только сторонникам Чан Кай-ши. Правда, Чзиь 
Ци-тянь намеревался слегка модернизировать старый пегизм. 
«Необходимо из старого легистского учения заимствовать ту 
часть, которая подходит к нынешнему Китаю.. затем, сообра 
зуясь с внутренней обстановкой в Китае и его междучарод 
ным положением, надлежит создать новую легистскую теорию. 
День успешного завершения этой новой теории легиз ла станет 
днем спасения Китая»343. 

Чэнь Ци-тя/нь не пишет о том, какие именно идеи он хотел 
заимствовать у теоретиков легизма. Однако из его рассужде-
ний видно, что ему импонировали идеи сильной в пасти, силь-
ного правителя, круговой поруки. Умение Шан Яна не случай-
но привлекало внимание китайских националистов--в Шан 
изюнь шу представлен богатый арсенал идей и .конкретных 
предложений, направленных на абсолютизацию власти прави-
теля и создание мощного государства, главенствующего над 
своими соседями 

Оценивая значение трактата в широком историчесдюм пла-
не, следует отметить, что он оказал еолыио* влияние на фор-

342 Чэнь Ци-тлнь, Очерк истории легизма в Китае, Шанхай, 1936, 
стр 1 

343 Чэнь Ци-тянь, сто 120. 
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мирование ортодоксального конфуцианства и бюрократиче-
ской системы управления, системы, функционировавшей в Ки-
тае без каких-либо существенных изменений с конца первого 
тысячелетия до .нашей эры вплоть до начала XX в.344. 

344 Исследователи теории государства и праве Китая отмечают, что 
основны-? методы бюрократического правления, просуществовавшего до 
1912 г., сложились еще в 1М в. до н. э Э Воойе, Ваз1с согсер1$ о[ СНсг.езе 
1аи> ТНе %епе$1? апЛ гьо1ийоп о} !е@Ш 1коидМ т 1гасИпопа1 СНта, — «Рго-
сеейшрз о{ №е Атепсаг. РННочорЫса! Еос1е1у», 1963, \>о! 107, № о, р. 386 
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II СВИТОК ПЕРВЫЙ I 

Г л а в а 1 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ > 

Сяо гун2 обсуждал планы [управления государством]. Три 
сановника в ранге да фу3—Гунсунь Ян4 , Гань Лун 5 и Ду 
Чжи 6 находились при государе. Они размышляли о переме 
нах, происходивших в их век, рассуждали о сущности исправ-
ления законов и изыскивали способ, (как искуснее1 повелевать 
народом. Государь молвил: «Взийдя на престол, не забывать 
об алтарях духов земли и проса7, — таков Путь8 правителя. 
Проводить в жизнь законы и заботиться о том, чтобы [всем] 
были ясны достоинства 9 правителя, — таков долг сановника. 
Ныне я хочу изменить законы, дабы добиться образцового 
правления; изменить ли |0, дабы [по-иному] наставлять народ, 
но опасаюсь, что ПоАнебесная осудит меня». 

Гунсунь Ян ответил «Я слышал, что тот, кто колеблется, 
[не зная] как поступить, [ничего! не достигает, а тот, кто нере-
шителен в делах, не добьется успеха. Государь, скорее утвер-
дитесь в мысли об изменении законов и [вам] не следует обра-
щать внимания на то, что Поднебесная [может] осудить что. 
Вед! тот, кому свойственны поступки выдающегося человека, 
неизбежно испытает агротиводействие со стороны [заурядных 
людей] своего века; тот, кому свойственны размышления [че-
ловека] независимого ума, || непременно будет осужден людь- 8 
ми. Есть пословица: „Глупый не понимает [сути] дела, даже 
когда оно уже выполнено, умный же постигает [суть дела] еще 
до того, как появятся его первые признаки". [Поэтому] негоже 
обсуждать с народом свои начинания, но можно вместе с ним 
наслаждаться завершением [дел]. В законе Го Яня 12 говорит-
ся: „Тот, кто рассуждает о высшей добродетели, не станет со-
гласовывать [своего мнения] с ходячими представлениями; тот, 
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кго добивается великого успеха, не должен советоваться с 
толпой". Закон — это выражение любви к народу13; ли — это 
то, что благоприятствует [заведенному течению] дел. Поэтому 
если совершенномудрый может при поьоши [законов] сделать 
сильным [свое] государство, тс он не берег за образец [поряд-
ки] древности, и если он может благодаря [законам] принести 
пользу народу, го он не следует ли». 

Сяо гуь воскликнул: «Прекрасно!» 
Гань Лун сказал: «Нет, это не так. Я слышал, чтс совер 

шенномудрыл наставляет народ, не изменяя [обычаев], умный 
[добиваемся] хорошего управления, не изменяя законов Тем, 
кто наставляет народ, сообразуясь с его желаниями, 
успех будет достигнут без тоуда; у того, кто [добивается] хоро 
шего управления, придерживаясь [установившихся] законов, 
чиновники опытны, а народ пребывает в спокойствии. Ныне 
если «ы измените закочы и не будете следовать старым {по-
рядкам] циньского государства: измените ли и станете [по-
иному] наставлять народ, я опасаюсь, что Поднебесная осудит 
вас, государь. Хочу, чтобы вы разобрались в это и». 

Гунсунь Ян ответил: «Вы высказали мнение, широко рас-
пространенное в наш век. Действительно, простые люди при-
выкли к старым обычаям, а образованные погрязли в том, что 
они знают [о древности]. Эти ДВР категории людей [способны] 
лишь занимать должности и блюсти законы, однако они не 
способны обсуждать [вопросы], зыходящие за рамки [старых] 
законов. Три династии 14 достигли верховенства в Поднебес-
ной, [придерживаясь] различных ли, а пять гегемонов16 доби 

3 лись господства, [применяя] различные законы. || Поэтому 
мудрый творит законы, а глупый ограничен ими; одаренный 
изменяет ли, а никчемный связан ли. С человеком, которым 
связан ли, не стоит говорить о делах; с человеком, который 
ограничен [старыми] законами, не стоит \ оворить с переменах. 
Государь! Вам не следу?т колебаться» 

Ду Чжи сказал: «Я слышал что если яыгода не будет сто-
кратной, законов не меняют; если успех не будет десятикрат-
ным, не меняют орудия. Я слышал, что когда подражают 
древности, не солершают ошибок; когда придерживаются ли> 
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не бывает нарушений. Государь должен стремиться к 
этому». 

Гунсунь Ян ответил «Прошлые поколения [правителей] на-
ставляли [народ] по-разному, какой же древности [они] подра-
жали? Императоры и цари16 не поьторялч друг друга, каких 
же [стгоых] ли они придерживались? Фу Си1 7 и Шэнь Нун 18 

наставляли, но не карали; Хуан-ди 19, Яо и Шунь20 карали, но 
не многих21. Что же касается Тан-вана 22 и У-вана23, то каж-
дый из них устанавливал свои законы, учитывая [нужды] вре-
мени, и определял ли, сообразуясь с обстоятельствами. 1| Так 4 
как ли и законы создавали, исходя из [нужд] времени, распо-
ряжения и приказы соответствовали тому, что было нужно; 
оружие и орудия труда отвечали своему назначению. Поэтому 
я заявляю: чтобы достичь хорошего управления 1людьми 
своего] века, существует не один Путь: для того чтобы принес-
ти пользу государству, не обязательно подра жать древности. 
Тан |ван] и У [ван], став царями, возвысились благодаря тому, 
что не следовали древности; династии Инь и Г,я были уничто-
жены из за того, что не изменили [старых] ли. А если так. то, 
воистину, тот. кто идет наперекор древности, не обязательно 
•мслуживает осуждения, тот, кто следует ли, не обязательно 
достоин похвалы. Государь! Не надо колебаться». 

Сяо гун произнес: «Прекрасно! Я слышал, что в бедных 
кварталах селений многие недоумевают над [моими нововве-
дениями], а в захолустных школах среди сбоазованных идут 
горячие споры. Что для глупого смех, над тем скорбит умный; 
что для безумца радость, над тем печалится мудрый. Не стоит 
считаться с осуждением [ л ю д е й нашего] века, я не сомневаюсь 
[в успехе своего начинания]». 

Затем [государь] издал указ об освоении пустующих зе-
мель. 

|| Гл а в а 2 
УКАЗ ОБ ОБРАБОТКЕ ПУСТУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬ 

Еслч не медлить с наведением порядка [Е государстве], то 
алчные ЧИНОРРИКИ не смогут поступать корыстно и наживаться 
зз счет народа & если многочисленные чиновники не смогут 
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совместно оттягивать [выполнение казенных дел], то у земле-
дельцев появятся свободные дни2. Если алчные зиночники не 
смогут поступать своекорыстно и наживаться за счет народа, 
то земледельцы не буду! разоряться. А если земледельцы не 
разоряются и еще имеют свободнее дни, пустующие "емли 
будут непременно обработаны. Если взимается налег с коли-
чества зерна3, [собранного земледельцами], это значит, что 
правитель установит единый {для всех закон о налоге] и народ 
успокоится4. Если правитель /введет единый {закон с налоге], 
то он будет пользоваться доверием, а если он будет пользо-
ваться доверием, чиновники не осмелятся творить нарушения. 
Когда народ успокоится, он станет более осмотрителен, а 
осмотрительные люди нелегко меняют [свое занятие]. Если 
[закон] правителя будет заслуживать доверия я чиновники не 
осмелятся творить нарушения, народ будет осмотрителен и 
неохотно станет менять свое занятие, тогда низшие переста-
нут осуждать правителя, а чиновники5 перестанут тяготиться 
службой. Если низшие перестанут осуждать правителя, а чи-
новники перестанут тяготиться службой, то взрослый люд ста-
нет усердствовать в земледелии и не захочет менять [свое за-
нятие]. А если взрослый люд станет усердствовать в земледе-
лии и не будет менять [свое занятие], то и молодежь 6 стане! 
усердно учиться [навыкам земледельца]. Когда же молодежь 
станет усердно учиться [«навыкам земледельца], пустующие 
земли будут непременно обработаны. 

Если [правитель] не будет раздавать ранги знатности и чи-
новничьи должности людям, учитывая [стоящие за ними] внеш-
ние силы7, то народ перестанет ценить ученость и презирать 
земледелие. Если народ перестанет ценить ученость, то он бу-
дет глуп, а коль он глуп, то у него не будет внешних овезей. 
А если8 народ не имеет внешних связей, то он усерден в зем-
леделии и радив, А если народ не будет презирать земледелие, 
он будет жить в мире и безопасности. Когда [люди] государ-
ства станут жить в мире и безопасности, станут усердными & 
земледелии и радивыми, пустующие земли будут непременно 
обработаны. 

6 |] У [людей], получающих огромные довольствия и {взимаю-
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щих] большие налоги, нахлебники многочисленны, а это разо-
ряет земледельцев9. Поэтому необходимо подсчитать10 число 
нахлебников, дабы можно было обложить их налогом11 и 
усиленно использовать [на государственных повинностях], тог-
да таким людчм, как нарушители закона, кутилам и бродячим 
оездельникам не у кого будет кормиться. А если [этим] людям 
не у кого будет кормиться, они обязательно займутся земле-
пашеством, а если [они] займутся землепашеством, пустующие 
земли будут непременно обработаны. 

Пусть торговцы не имеют возможности скупать зерно12, а 
земледельцы продавать его [купцам]. Если земледельцы будут 
лишены возможности продавать зерно, то нерадивые и лени-
вые13 земледельцы станут уседрными и проворными [в работе]. 
Если купцы будут лишены возможности с к у п а з е р н о , то в 
урожайный год они не получат нозых Олаг14 от (новых дохо-
дов]. А если они не получат новых благ от [новых доходов! 
в урожайный ГОА, ТО И В голодный год лишатся крупных 
барышей. Если они лишатся крупных барышей, то будут бо-
яться [разорения], а коль скоро торговец боится [разорения], 
он захочет стать землепашцем. Когда нерадивые и ленивые 
землепашцы станут усердными и проворными в работе, а куп-
цы загорятся желанием быть земледельцами, пустующие зем-
ли будут непременно обработаны. 

Если музыка и красивые одежды не будут распространены 
по всем уездам, народ во время работы не станет обращать 
внимания [на одежды], а во время отдыха не станет вникать 
[музыке]. Если [народ] во время отдыха не станет внимать 
[музыке], то душе ею будет чиста 15. Если [народ] во время 
работы не станет обращать внимания [на одежды], он обяза-
тельно сосредоточит свои помыслы лишь на Едином 16. А коль 
помыслы ^народа] сосредоточены лишь на Едином и душа его 
чиста, пустующие земли будут непременно обрабо ганы. 

Если люди не смогут нанимать работников, то сановники 
да фу и главы семей 17 не смогут вести строительные работы 18, 
любимые сыновья 19 не смогут предаваться лености и чрево-
угодию, а нерадивый люд™ не сможет бездельничать. А когда 
наемным работникам не у кого кормиться, они непременно 
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займутся землепашеством. Если саьозчики да фу и главы се-
мей не смогут вести строительные работы, го не будет ущерба 
делам земледельцев. Если любимые сыновья <не [смогут! пре-
даваться лености и чревоугодию> 21, а нерадивые люди не смо-
гут бездельничать, то старые поля не зарастут сорной травой. 
Если делам земледельцев не будет наноситься ущерб, то они 
будут еще усерднее в земледелии, и пустующие земли будут 
непременно обработаны. 

Если закрыть постоялые дворы, где останавливается стран-
ствующий люд, то те. которые пускаются в обман и ложь, 
смущают сердца, [используют] личные соязи, сеют сомнения 
среди земледельцев! не смогут странствовать. А если людям 
из постоялых дворов не у кого будет кормиться, то все они 

7 непременно обратятся к земледелию. |] А когда они обратятся 
к земледелию, пустующие земли будут непременно обрабо-
таны. 

Если сосредоточить в одних руках [право собственности] на 
горы и водоемы 22, го людям, ненавидящим земледелие, лгн-
гяям и стремящимся извлечь двойную [прибыль],3 нечем будет 
кормиться. А есль им нечем будет кормиться, они ненременно 
обратятся к земледелию. А когда они обратятся к земледелию, 
пустующие земли будут непременно обработаны. 

Надлежит повысить цены на вино и мясо, увеличить налог 
на [них], дабы он в десять раз превышал их перъоначальную 
цену. Тогда [в стране1 станет меньше торговцев, земледельцы 
не смогут наслаждаться обильными возлияниями, а высшие 
сановники не смогут бражничать и чревоугодничать. Когда 
торговцев станет мало, государь не будет зря терять зерно. 
Если нарпд не сможет наслаждаться обильными возлияниями, 
он не будет запускать земледелие. Если высшие сановники 
не смогут предаваться бражничанью Ги чревоугодию], то гссу 
дарственные дела не будут откладываться и у правителя не 
будет ошибок при выдвижении [людей на должности]. Если 
у правителя не будет попусту переводиться зерно и люди бу 
дут рачительны в земледелии, пустующие земли будут непре-
менно обработаны. 

Если усилить наказания и ввести систему взаимной о т в е т -
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ственности за преступления21, вспыльчивые и раздражитель-
ные перестанут драться [из-за гвоих личных интересов]25, 
упрямцы перестанут сутяжничать, лентяи перестанут боодяж-
ничагь, исчезнут люди, растратившие имущество, а ловкие 
льстецы и люди с черным сердцем уже не смогут обманывать 
[народ]. Когда в пределах границ переведутся эти пять кате-
горий людей, пустующие земли будут непременно обработаны. 

Если лишить народ [права] самовольного распоряжения 
переселением2^ то глупцам27-земледельцам и земледельцам-
смутьянам нечем будет кормиться, и они обязательно [вновь] 
займутся землепашеством, Если люди с черным сердцем28 и 
беспокойными желаниями станут помышлять лишь о Едином, 
то земледельцы непременно успокоятся, А коль земледельцы 
спокойны29, пустующие земли будут непременно обработаны. 

Если, не делая ни [для кого] исключения, издать указ об 
использовании (на государственных] повинностях юйцзы30, то 
это следует сделать согласно [подворным спискам], а также 
сделать более обязательным их осьобождение31. Приказываю 
подыскать им постоянную казенную службу и снабдить их оп-
ределенным довольствием32. Тогда они не смогут уклоняться 
от [государственных] повинностей, а крупным чиновникам 
не||во?можно будет заполучить их [в личное распоряжение]; 8 
юйцзы перестанут бродить и служить [другим] людям и непре-
менно обратятся к земледелию. А когда они обратятся к зем-
леделию. пустующие земли будут непременно обработаны 

Высшие государственные сановники и чиновники в ранге 
да фу не должны увлекаться пространными рассуждениями, 
оживленными спорами, а также странствовать и предаваться 
[праздной] жизни. Если они будут лишены возможности 
[праздно] жить на одном месте или разъезжать по всем уездам, 
го земледельцы не услышат с разных переменах и не будут 
взиоать на них как на образец для подражания33. Если зем-
ледельцы будут лишены возможности внимать их рассужде-
ниям о переменах и взирать на них как на образец для подра-
жания, то умные земл( дельцы не покинут своих привычных 
занятий, а глупые земледельцы не поймут, [что можно жить 
иначе] Если люди не любят ученость, оии считают, [что веж-
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нее всего] усердно заниматься земледелием. А коль умные зем-
лепашцы не станут покидать свои привычные занятия, пустую-
щие зем-.и будут непременно обработаны. 

Женщинам следует запретить появляться на рынках в 
военных лагерях, а тамошним купцам следует приказать за 
свой счет снабжать [армию] панцирями и оружием, что равно-
сильно призыву [их самих] на службу в армик*34. Если также 
приказать, чтобы на рынки в военных лагерях не доставляли 
частное зерно, то грязные дела уже невозможно будет скры-
батьг5. Те, кто перевозит зерно36, не должны задерживаться 
ради собственных интересов, и тогда пустые людишки и лен-
тяи перестанут сновать по рынкам в военных лагерях, а украв-
шие зерно не смогут сбывать его37. А если пустые людишки 
и лентяи перестанут сновать по рынкам в военных лагерях, то 
земледельцы не будут предаваться пороку, и "^государствен-
ное зерно не будет рас.рачиваться зря> 38. А коль государст-
венное зерно не растрачивается зря, пустующие земли будут 
непременно обработаны. 

Управление всеми уездами страны должне осуществляться 
по единому образцу, и тогда уклоняющиеся от истинного 
пути не осмелятся менять эгу систему управления, а егли кто-
либо совершит проступок и его снимут с должности, то [он] 
уже не сможет скрыть тех, кто его рекомендовал [на это мес-
то]. Если рекомендации скрывать будет невозможно, то среди 
чиновников исчезнут нарушители. Если люди, уклоняющиеся 
от истинного пути, не смогут обманывать, а новые ЧИНОЕНИКИ 3 9 

не будут вносить никаких изменений [в существующую систе 
му управления], то [самих] чиновников станет меньше40 и на-
род не будет страдать. Когда чиновники не будут творить на-
рушений, в народе исчезнут праздношатающиеся4 '. А если в 
народе исчезнут праздношатающиеся, то [основное] занятие 
ке придет в упадок Если чиновников станет мало, то нало 

9 ги42 не будут || обременительны, народ не будет страдать, и у 
земледельцев появится много дней43. А когда у земледельцев 
появится много дней, го и налоги будут не столь обремени-
тельны, их Госновное] занятие не придет в упадок, и пустующие 
земли будут непременно обработаны. 

Иб 



1 лава 7 

Если резко повысить пошлины, взимаемые на заставах и 
рынках, то земледельцы возненавидят торговцев, а те усом-
нятся в [доходности торговли] и утратят предприимчивость. 
Если земледельцы возненавидят торговцев, а те усомнятся 
[в доходности торговли] и утратят предприимчивость, пустую-
щие земли будут непременно обработаны. 

Подсчитав общее число купцов и всех [имеющихся у них[ 
людей, надлежит привлечь их к [выполпению1 государственных 
повинностей, все их сы, юй, ту и чжун44 должны быть занесе-
ны в подворные списки45, и тогда земледельцы будут иметь 
досуг, а купцы [ч их люди] станут трудиться. 

Если земледельцы будут иметь досуг, то хорошие поля 16 

перестанут зарастать сорной травой; если купцы будут тру-
диться, то обычай посылать друг другу подарки, разъезжая 
[по стране], не распространится по всем уездам. Земледельцы 
перестанут голодать, их поступки [и помыслы] будут чисты47. 
А если земледельцы не голодают и не стремятся к красивым 
одеждам, то они усердствуют на общественных работах41', 
прилежно грудятся на себя, и дела земледельческие, идут на 
лад А когда земледельческие дела возобладают, пустующие 
земли будут непременно обработаны. 

Тем, кто занимается доставкой государственного зерна, 
следует запретить наниматься для пер^воуки [частных грузов], 
а также запретить на обратном пути подряжаться [с повозка-
ми] в наем. Надлежит непременно заносить в подворные спис-
ки: повозки, золоь, юй, чжун, тогда доставка грузов бу-
дет совершаться быстрее, и это дело50 не будет наносить 
ущерба земледелию. Когда это дело перестанет наносить 
ущерб земледелию, пустующие земли будут непременно обра-
ботаны. 

Если [родственники и приятели] не будут иметь возможно-
сти просить чиновников за поеступников и снабжать их пи-
щей, преступный люд лишится покровителей Если преступный 
люд лишится покровителей, то преступники не ускользнут от 
кары61 . Если преступный люд лишится поддержки, то земле-
дельцы перестанут разоряться. А если земледельцы перестанут 
разоряться, пустующие земли будут непременно обработаны. 
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ю || Г л а в а 3 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ВО^НА 

Обычно правитель поощряет* людей [при помощи двух 
средств]: казенными должностями и рангами знатности; госу-
дарство добивается процветания [при помощи двух средств], 
земледелием и в о й н о й Н ы н е все люди добиваются казенных 
должностей и рангов знатности, не занимаясь земледелием и 
войной! а при помоши ловких рассуждений и пустых учений. 
Это и называется делать людей ленивыми2. У того, кто делает 
людей ленивыми, государство непременно ослабеет, а у того, 
чье [государство] ослаблено, оно непременно будет расчлене-
но. Тот. кто хочет процветания государства, внушает людям, 
[что можно] полVчить казенные должности и ранги знатности, 
занимаясь лишь Единым3. Поэтому [не имеющие заслуг] не 
смогут .получить казенные должности и ранги знатности. Если 
государство запретит ^пустые] речи 4, народ вновь станет прос-
тым, а коль народ прост, он не развратится. Если люди видят, 
что блага, которые раздает царь, исходят лишь из одного 
источника5, [они непременно] займутся Единым. Если людг1 
зато утся только Единым, они не будут нерадивы в своих за-
нятиях, а когда люди не будут нерадивы [в своих занятиях], 
то у них будет много силы6. А если у людей много силы, госу-
дарство могущее гвенно. 

Ныне же все люди в пределах границ говорят: от земле 
делия и войны стоит уклоняться, а к казенным должностям и 
рангам знатности стоит стремиться7. Поэтому зее выдающие-
ся люди8 считают, что следует изменить занятие; |Гони] посвя 
шают себя изучению Ши цзина и Шу цзина9 и опираются на 
внешние силы10. Первые смогут прослазиться, вторые — до-
биться казенных должностей и рангов знатности. Заурядные 
люди 11 занимаются торгозлей и овладезают [различными] ре-
меслами 12, дабы уклониться от земледелия и войны. Когда 
это имеет .место, государство в опасности. Государство, в ко-
тором люди воспринимают это как наставление13, непременно 
будет расчленено. 

Если стремящийся к процветанию страны не ослабляет 
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внимания к земледелию, даже если амбары и житницы пере-
полнены: не развращает [людей пустыми] речами, даже если 
государство обширно, а народ многочислен, то люди [вновь] 
станут простыми и сосредоточат свои усилия на Едином. Когда 
люди [вновь] станут простыми и сосредоточат свои усилия на 
Едином, уже невозможно будет получить казенные должности 
и ранги знатности путем [различных] ухищрений. А если их 
невозможно получить у> ищрениями, то не возникнет и обмана. 
А если не возникнет обмана, то и прави_ель не будет введен 
в заблуждение. 

Ныне в пределах границ народ и || те, кто имеет казенные Н 
должности и ранги знатности, видгт, чп> должности и ранги 
знатности можно получить у дворэ при помощи ловких речей 
и [пустых] рассуждений. Добиться казенных должностей и 
рангов знатности обычным путем 14 невозможно. Поэтому, вхо-
дя [во дворец], обманывают правителя, [говоря угодные ему 
речи], а покидая [дворец], помышляют лишь о собственной 
выгоде. Стремясь извлечь выгоду, [они] торгую- своей властью 
Гнаживаясь за счет] нижестоящих. Когда обманываю! .прави-
теля. [говоря угодные ему речи], и помышляют лишь о своих 
собственных интересах, это не приносит никакой выгоды госу-
дарству; те, кто так поступае"1, делают это ради рангов знат-
ности и жалования. Те, которые торгуют своей .властью, [на-
живаясь за счет] нижестоящих, не являются преданными чи-
новниками; те, кто так поступает, делают это домогаясь по-
дарков. Поэтому все низшие чиновники, стремящиеся получить 
повышение по службе, говорят: «Если мы [пошлем] много по-
дарков, го сможем мечтать о высоких казенных должностях». 
Они также говооят: «Домогаться повышения, не услужив по-
дарками вышестоящим, все равно что использовать кота как 
приманду для крыс, что совершенно безнадежно. Домогаться 
повышения, угождая вышестоящим честной службой, все рав-
но что измерять прямизну кривой доски с помощью разорван-
ного отвеса 1б. Так как при помощи этих дзух [методов1 не-
возможно добиться повышения, то нам ничего не остается, как 
вымогать подарки у народа для услужения вышестоящим и 
таким п^тем добиваться повышения [по службе]». 
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А простой люд творит : «Мы усердствуем в земледелии, 
дабы сперва заполнить зерном казенные амбары, а потом, 
собрав остатки, прокормить родителей; мы воюем, рискуя 
жизнью ради вышестоящих, дабы воздать почести правителю 
и утвердить мир в государстве. Но когда амбары пусты, пра-
вителя не почитают, семьи [наши] беднеют и тогда лучше всего 
поискать какой-нибудь должности. Когда наши родственники 
к друзья придут к согласию [о том, что делать], мы подумаем 
над тем, как сменить |зандтие]х. 

Выдающиеся люди посвящают себя изучению Ши цзина и 
Шу цзина и опираются на внешние силы; заурядные люди за-
нимаются торговлей и овладевают [различными] ремеслами — 
все они [делают это], дабы уклониться от земледелия и войны. 
Если люди воспринимают это как наставление, то как не 
уменьшиться [казенному] зерну, а войску не ослабнуть? Для 
то*о, кто стремится к процветанию страны, государственные 
законы ясны, и поэтому [ему] не надобны умные люди 16. Пра-
витель [добивается того, чтобы люди] были заняты Единым; 
лоэтому, коль народ не станет изыскивать иных источников 

12 дохода, государство соберет всю свою силу в один кулак. ]] Го-
сударство, которое собрало вс.о свою силу в один кулак, мо-
гущественно. Государство, [правитель которого] любит [пус 
гые] речи, будет расчленено. Поэтому то и говорят: «Если на 
тысячу человек, посвятивших себя земледелию и войне, при-
ходится всего лишь один, [знающий| Ши цзин и Шу цзин и 
являющийся умным оратором, вся тысяча станет лениться па-
хать и воевать. Если на сто человек, посвятивших себя земле-
делию и войне, приходится всего лишь один овладевший (осо-
бым] ремеслом, то ься сотня станет лениться пахать и 
воевать». 

Государство может достичь спокойствия благодаря земле-
делию и войне, так же как и прави гель будет в почете [лишь] 
благодаря земледелию и войне. Действительно, если народ не 
занимается земледелием и не воюет, Т?то означает], что пра-
витель люоит [пустые] речи и что в его государстве нет опре-
деленной системы предоставления казенных должностей Если 
должности предоставляются пс определенной системе, — госу-
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дарсгво управляется хороши. Когда [усилия народа] сосредо 
точены на Едином, — государство богато. Богатое и хорошо 
управляемое государство — путь к господству [в Поднебес-
ной] 17. Поэтому и говорят: «Путь к господству [в Поднебес-
ной] заключается в том, чтобы правитель сам сосредоточил 
[усилия народа] на Едином» 18. 

А ныне, когда государь назначает на должности в зависи-
мости от таланта а способности мыслить, люди с острым умом, 
учитывая, нравится или не нравится это правителю, застав-
ляют чиновников решать дела, льстя правителю. В итоге — 
отсутствие определенной системы назнгчения на должности, 
отсутствие порядка в самой стране и невозможность сосредо-
точить [усилия народа] на Едином. 

Если красноречивые <Сбудут в почете^, то не будет за-
кона19. Если обстоятельства таковы, то как могут не быть 
многочисленными [занятия, которые] люди считают главными, 
и как земля их не будет превращаться в пустошь, зарастая 
сорняками? Если в государстве есть десять [паразитов]20: 
Ши цзин, Щу цзин, ли21, музыка22, добродетель, почитание 
старых порядков23, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, 
острый ум, правитель не сможет найти ни одного человека, 
которого он смог бы использовать для обороны или [наступа-
тельной] войны. То государство, в котором стремятся устано-
вить хорошее управление с помощью этих десяти [паразитов], 
будет расчленено, [как только] явится враг; [а если даже] .враг 
и не явится, оно непременно будет бедным. Если же государ-
ство избавится от этих десяти [паразитов], то враг не посмеет 
явиться, а если он и явится, то непременно будет отброшен. 
1псли такое государство] поднимает войска и выступает в по-
ход, оно непременно побеждает; если же оно удерживает вой-
ска [дома] и не выступает в поход, то непременно становится 
богатым На государство, которое любит силу, трудно напасть, 
а государство, на которое трудно напасть, непременно добьет-
ся процветания24. Легко нападать на страну, где поощряют 
красноречие, а г о с у д а р с т в о , на которое легко нападать, не-
пременно окажется в опасности. 

Совьршенномудрые и умные правители являются таковыь-и 
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не оттого, что они способны разбираться во всех явлениях до 
мельчайших подробностей, а потому, что они постигли сущ 
ность всех явлений. ГСекрет] их хорошего управления страной 
заключается в присущей им способности отобрать самое су 
щестзенное. Ныне же многие из тех, кто управляет страной, 
не в состоянии понять, что является существенным. Если при 
двсре рассуждают о [методах] хорошего управления, [речи со 
вег»ников! пуганны, спорящие стремятся сместить друг друг? 
[с постов], [голова] такого правителя затуманена советами 
Его чиновники сбиты с толку [путаными] речами, а народ об 
ленился и не занимается землепашеством. Поэтому произо-
шло следующее: изменился весь народ страны, он пристрас-
тился к красноречию, стал находить удовольствие в учебе, 

13 занялся торговлей, || начал овладевать [различными] ремесла-
ми и стал уклоняться ог земледелия и войны. Если события 
будут развиваться подобным образом, то недалек [час гибели 
страны]. Если в государстве возникнут неурядицы, то, по 
скольку ученый люд ненавидит законы, торговць" наловчились 
[постоянно] менять место своего пребывания, а людей, овла-
девших [различными] ремеслами, [не гак-то просто] использо-
вать, такое государство легко уничтожить. 

Действительно, в такой стране земледельцы редкч, стран-
ствующие нахлебники мно1 очисленны, поэтому это государ-
ство обеднеет и окажется в опасности. Если, например, ныне 
[сразу появятся различные виды саранчи], которые рождаются 
ьесной и умирают осенью, а именно: саранча, поедающая 
сердцевину молодых побегов и листья 2б, саранча, уничтожаю-
щая листья и стебли бобовых, то в результате одного такого 
нашествия народ лишится продовольствия на несколько лет. 
А ныне, когда один человек обрабатывает землю, а сотня лю-
дей питается [плодами его труда], — это гораздо опаснее, не 
жели нашествие саранчи, поедающей сердцевину молодых 
побегов и листья и уничтожающей листья и стебли бобовых! 
Сейчас ес,ти даже ч [каждой] вотости окажется всего лишь 
одна связка26 Ши цзина и Шу цзина, а в {каждой] семье — 
один человек, [изучающий эти книги] то это не принесет поль-
зы хорошему управлению страной, и это не метод, при помощи 
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которого можно вернуть людей [к земледелию и войне]27. Вот 
почему прежние правители возвращали людзй к земледелию 
и войне. Поэтому и говорят, что: «Господства {в Поднеоесной] 
добивается такая страна, где на сто человек, занятых в земле-
делии, приходится один бездельник; могущественной является 
страна, где на десять занятых в земледелии приходится один 
бездельник; и в угрожающем положении находится та страна, 
в которой половина народа занята в земледелии, а половина 
бездельничает» Поэтому тот, кто хорошо управляет страной, 
стремится к тому, ч-обы народ занимался землепашеством. 
Если в стране не занимаются землепашеством и в случае борь-
бы с правителями [других] царств за власть [в Поднебесной] 
она не смогла выстоять, это значит, что силы народа оказа 
лись недостаточны Поэтому, если правители [других] царств, 
воспользовавшись ее слабостью и тем, что страна в упадке, 
захватят ее земли, [вернуть утерянное] будет уже поздно. 

Совершенномудрый знает, что составляет сущность хоро-
шего управления государством, поэтому он заставляет людей 
вновь обратить все свои помыслы к земледелию. А когда все 
помыслы обращены к земледелию, то люди просты и ими 
можно легко управлять. Когда [народ] и смятении, им легко 
повелеьать. Когда [народ заслуживает] доверия, его можно 
использовать для обороны и [наступательной] войны. Ко1да 
[все усилия людей] будут сосредоточены на Едином, они ста-
нут меньше лгать и не будут стремиться переселяться с места 
на место28; если [все усилия людей] сосредоточены на Едином, 
то можно будет устремлять их [в нужном направлении] награ-
дами и наказаниями. Когда [все помыслы людей] сосредото-
чены на Едином, то [их] можно будет использовать вне 
страны 29. 

Действительно, когда люди Зудут заняты с утра до вечера 
Е земледелии, то они полюбят правителя [как родного] и будут 
готовы жертвовать жизнью ради выполнения его приказов. 
[Однако] людей действительно нельзя б у д е т использовать, 
если они увидят, что красноречивым и странствующим ученым 
удается добиться личного почета на службе у правителя: 
|! что, занимаясь торговлей, можно обогатить семьи, занимаясь |4 
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[различными] ремеслами, можно прокормиться ими. Если лю-
ди увидят, как хорошо живут и какую зыгоду извлекают эти 
три {категории населения], они непременно станут уклоняться 
от земледелия. Если люди станут уклоняться от земледелия, 
то они будут с легким сердцем покидать насиженные места. 
А [если народ] не задумываясь оставляет насиженные места, 
то уж он ни за что не станет ради правителя оборонять страну 
или идги в бой. 

Обычно добивающийся хорошего управления беспокоится, 
как бы народ не оказался рассеян, и тогда невозможно будет 
подчинить его какой-то одной [идее]. Вот почему совершенно 
мудрый добивается сосредоточения [всех усилий народа] на 
Едином, дабы объединить [его по ,шслы1. Государство, добив-
шееся сосредоточения [всех усилий народа] на Едином хотя 
бы на один год, будет могущественно десять лет, государство, 
добившееся сосредоточения [всех усилий народа] на Едином 
на десять лет, будет могущественно сто лет; государство, до-
бившееся сосредоточения [всех усилий народа] на Едином на 
сто лет, будет могущесгсенно тысячу лет; а тот, кто могуше-
стген тысячу лет, добъется владычества [в Поднебесной] Пра-
витель совершенствует [метод] поощрений и наказаний и при 
его помощи подкрепляет свои наставления [о необходимости] 
сосредоточения [всех усилий народа] на Едином. Поэтому его 
наставления становятся незыблемыми, а правление протека-
ет успешно. 

Господства [в Поднебесной] добивается тот, кто постиг 
сущность хорошего управления народом, а тогда народ полю-
бит правителя [кг.к родною], не дожидаясь наград и поощри-
тельных даров; он займется [основным] делом, не дожидаясь 
рангов знатности и жалования; он готов будет жертвовать 
жизнью, не дожидаясь наказаний и кары. 

Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если 
даже советчиков будет столь [много], что из них можно груп-
пировать пятки30, все равно бесполезно (пытаться] устранять 
опасность, Действительно, государство может очутиться в бе-
де, а правитель оказаться в гревоге, когда имеется сильный 
.противник или другое большое государство. Если такой прави-
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тель не в состоянии [словами] победить сильною противника 
или разрушить его большое царство, то он должен улучшать 
свои оборонительные сооружения, наилучшим образом исполь-
зовать условия местности, собрать воедино силы народа, дабы 
встретить нападение извне. И тогда опасность будет предот-
вращена и можно будет добиться господства [в Поднебесной]. 
Вот почему умный правитель совершенствует систему управ-
ления и сосредоточивает [все усилия народа] на Едином. [Он] 
устраняет .всех тех, кто .бесполезен31; обуздывает придержи-
вающихся легковесных учений32 и тех, кто занят порочными 
делами, — все это делается ради сосредоточения усилий [лю-
дей] на земледелии. И это приведет йогом к обогащению госу-
дарства -13 и [поможет] объединить силы народа. 

Все правители в наш век обеспокоены бедственным поло-
жением своих государств и ослаблением своих войск, они 
очень любят внимать советчикам, но, хотя из этих советчиков 
можно создавать пятки, многословие и красноречие не спо-
собны принести никакой практической пользы. Если правитель 
любит слушать их разглагольствования и не вникает в то, что 
их [советы] представляют собой на деле, ораторы добиваются 
того, чего хотят, и тогда группки людей, пускающихся на всех 
перекрестках в ложные рассуждения, разрастаются в целые 
толпы. Если народ видит, что ини таким путем могут добиться 
[благосклонности] царей и больших людей34, то он начинает 
подражать им. Действительно, если ныне люди станут объеди-
няться в группы единомышленников36, давать советы и рас-
суждать о государственных [делах], в стране появится множе-
ство [различных теорий]. Мелкий люд будет рад этому, а 
большие люди будут довольны этим. Поэтому там сократится 
численность земледельцев и резко возрастет число бродячих 
нахлебников. || [Если бродячте нахлебники] многочисленны, 15 
земледельцы ленивы, а если земледельцы ленивы, поля зарас-
тают горными травами. Если быть ученым станет обычаем, 
то люди забросят земледелие и увлекутся спорами, высоко-
парными рассуждениями и ложными теориями. Забросив 
земледелие, они [превратятся] в странствующих нахлебников, 
и будут пытаться превзойти один другою в словесных диспу-
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тах. Тогда нарсд отдалится от правителя, появятся голпы лю-
дей, не подвластных ему. Такое учение ведэт к обнищанию 
государства и ослаблению армии. 

Действительно, в государстве, где используют лишь людей, 
произносящих ['пустые] печи, народ не будет любить земледе-
лие36. Таким образом, только умный Правитель понимает, что 
любовь к рассуждениям не способна укрепить армию и рас-
ширить границы. Лишь совершенномудрый, хорошо управляя 
страной, [добивается] сосредоточения [помыслов народа] на 
Едином и объединяет [усилия] всех только в земледелии. 

16 ]| Г л а в а 4 
УСТРАНЕНИЕ СИЛЬНЫХ ' 

Устранение силы при помощи сильного ведет к ослаблению, 
устранение силы при помощи слабости ведет к усилению2. 
Если 'государством (управляют] при помощи добродетельных 
методов, в «ем непременно появится масса 'преступников. Если 
государство богато, а управляют им, словно оно бедно, — это 
называется удваивать богатство, а вдвойне богатее [государ-
ство] — сильно. Если государство бедно, а управляют им, слов-
но оно богато, — это называется удваивать бедность, а вдвойне 
бедное [государство] — елабо 

Если войска совершают действия, на которые не отважится 
противник, — это значит, что [страна] сильна. Если [во время 
войны] страна совершает действия, которых 'противник усты-
дился бы, то она будет в выигрыше. 

Обычно правителю (важно, чтобы было много изменений; 
для государства -важно, чтобы бь:ло мало изменений. Государ-
ство, у которого много [различных] д м , будет расчленено. 
Правитель, у которого мало дел, будет могуществен Если в 
государстве, [способном выставить] тысячу боевых колесниц5, 
1люди] заняты тысячью -различных дел, государство будет рас-
членено. Если военное дело ведется хорошо6 и войска исполь-
зуются, [государство] называют сильным; если военное дело 
ведется неорганизованно и войска бездействуют государство 
будет Расчленено. 
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Земледелие, торговля и управление — три основные [функ-
ции] государства7. Они порождают шесть (паразитов]8, кото-
рые [в свою очередь] эредят этим трем (функциям]: стремление 
беспечно жить на склоне лет, бездумную трату зерна9, прл-
страстие к красивой одежде и вкусной еде, стремление к рос-
тоши 10, 'пренебрежение своими обязанностями, стяжательст-
во11. Если эти шесть [паразитов] найдут для себя почву, [госу-
дарство] будет непременно расчленено. Эти три функции свя-
заны с тремя (различными категориями] людей, а шесть функ-
ций связаны с одним человеком 12. 

Если [правитель] добивается хорошего управления с по-
мощью закона, [его государство] станет сильным; если прави-
теле добивается хорошего управления, опираясь на доброде-
тельных чиновников13, (его государство! будет расчленено. 
[Если правитель] умело направляет три основные функции [го-
сударства], он может [безболезненно] заставлять людей менять 
их занятия14 ]| Когда возглавляешь большое государство, 17 
управляй им, словно малой страной; а когда стоишь во гла-
ве малого государства, управляй им, словно большой 
страной. 

Когда [народ] синен, (армия] вдвое слабее, ко"да [народ] 
слаб, [армия] здвое сильнее |р. 

Действительно, если сильный нападает на сильного, это 
ведет к гибели, если слабый нападает на сильного, это ведет 
к господству 16. Если государство сильно и ни с кем не воюет, 
то внутрь страны проникает яд: появляются ли, музыка и па-
разиты, приносящие вред [трем] функциям, и тогда государ-
ство будет'непременно расчленено. Если же государство [силь-
но] и поэтому ве/'ет войну, тс яд проникает к противнику, в 
государстве исчезают ли, музыка и паразиты, приносящие 
вред [трем] функциям, и оно непременно усилится. [Государст-
во], где на должности выдвигают людей прославленных и на-
значают на посты по заслугам, называется сильным. [Государ 
ство], в котором появились паразиты, наносящие вред [трем] 
функциям, непременно будет расчленено. Когда земледельцев 
мало, а купцов много, то и знатные люди обеднеют, и [сами] 
купцы обеднеют, и земледельцы обеднеют. Догда эти три [ка-
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тегория людей]17 об гднеют, государство будет непременно рас-
членено. 

В государстве бывают: ли, музыка, Ши цзин, Шу цзин, 
добродетель, почитание старых порядков, почтительность к ро-
дителям, братский долг18, бескорыстие, красноречие. Если в 
.осударстве есть эти десять (паразитбв], то празитель не смо-
жет заставить [народ] воевать, государство будет непременно 
расчленено и в конце концов погибнет. Если же в стране нет 
этих десяти [паразитов], правитель может заставить [народ] 
воевать, государство непременно будет процветать и добьется 
владычества (в По цнебесной]. 

В государстве, где порочными управляют, [словно] добро-
детельными, неизбежна смута, и оно непременно будет рас-
членено. В государстве, где добродетельными управляют, 
условно] порочными, воцаряется порядок, и оно непременно 
станет сильным 19. 

Когда к [границам] государства, которое добивается хоро-
шего управления, используя Ши цзин, Шу цзин, ли, музыку, 
почтительность к родителям, братский долг, добродетель, по-
читание старых порядков, приблизится враг, оно непременно 
будет расчленено; если же противник20 ,и не приблизится, оно 
непременно останется бедным. [К границам] государства, ко-
торое добивается хорошего управления, не используя эти во-
семь [паразитов]21, противник не посмеет приблизиться, а если 
он и приблизится, то будет непременно отброшен. [Если такое 
государство] поднимает войска и выступает в поход, оно не-
пременно занимает [чужую территорию], а овладев, может 
долго удерживать ее; если даже оно удержизает войска и не 
нападает, то непременно станет богатым. О государстве, почи-
тающем силу, говорят, что на него трудно напасть, о государ 
стве же, почивающем [пустые] речи, говорят, что на него легко 
напасть. Если государство, на которое трудно напасть, высту-
пает в поход один раз, оно извлекает десятикратную вытоду; 
когда же в поход выступает страна, на которую легко напасть, 
ее потери будут стократны 22. 

Если наказания суровы, а награды незначительны, — пра-
вя гель любит народ, и народ готов отдать жионь за правителе 
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Если же « г р а д ы значительны, а наказания мягки, — прави-
теле не любит народ, и нэрод не станет жертвовать жизнью 
ради правителя23. Если процветающее государство применяет 
наказан™, народ извлекает выгоду и боится [правителя], если 
оно применяет награды, народ извлекает сыгоду и любит [пра-
Еителя]. 

|| Егли страна обессилена, но поощряет развитие знаний и |& 
способностей, она обречена на гибель24. Трусливый люд, под-
гоняемый наказаниями, непременно станет храбрым, а храб-
рый люд, вдохновляемый наградами, будет биться до смерти. 
Если трусливый люд станет храбрым, а храбрый будет сра-
жаться, презирая смерть, страна не будет иметь себе равной, 
она станет сильной, а сильное государство непременно добьет-
ся владычестьг [в Поднебесной]. Если бедных подгонять нака-
заниями, они станут богатыми; если богатых поощрять награ-
дами, они обеднеют25. Если при управлении государством пре-
успевают в превращении бедных в богатых, а богатых в бед-
ных, то у такого государства будет мнсго силы, а тот, у кого 
много силы, добьетея владычества [в Поднебесной]. 

В стране, добившейся владычества [в Поднебесной], на 
каждые девять наказаний приходится одна награда; в силь-
ной стране на каждые семь наказаний приходится три награ-
ды; в стране, обреченной на гибель26, на каждые пять наказа-
ний приходится пять наград27. Государство, добившееся 
сосредоточения (всех усилий народа] на Едином хотя бы на 
один год, будет могущественно десять лет; государство, до-
бившееся сосредоточения [всех усилий народа] на Едином на 
десять лет, будет могущественно сто лет; государство, добив-
шееся сосредоточения [лсех усилий народа] на Едином на 
сто лет, будет могущественно тысячу лет, а гот, кто будет 
могуществен тысячу лет, добьется владычества [в Поднебес 
нэй1. 

[Правитель, который] внушает трепег, одним [усилием] до 
бивается десятикратной [выгоды], одним звуком своего голоса 
добивается успеха. Поэтому тот, кто может внушать трепет, 
будет владычествовать [в Поднебесной]. 

Если государство способно вызвать к жизни <[силы^> [на-
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рода], но не в состоянии обуздать их, его называют «государ-
ством, атакующим самое себя», и оно обречено на гибель. 
Рели же государство способно вызвать к жизни <^силы> [на-
рода! и в то же время может обуздать их, его называют «госу-
дарством, атакующим врага», и оно непременно станет могу-
щественным28. Поэтому [правитель] упорядочивает29 [три] 
функции30, направляет силы [народа]31 и ведет наступле ние на 
вра1а32. Если государство применит хотя бы только дга из 
[этих средств] и откажется от первого, оно непременно станет 
сильным. Если правитель использует все три [средства], он 
будет внушать трепет и .непременно добьется владычества 
[в Поднебесной]. 

Государство, в котором при решении дел исходу т из суж-
дения [каждых] десяти общин33, — слабое; государство, в ко-
тором при решении дел исходят из суждения [каждых] пяти 
общин34, — сильно^35. Государство, которое устанавливает по 
рядок за один день, достигнет владычества [в Поднебесной]; 
государство, которое устанавливает порядок за [день и] ночь, 
будет сильным; государство, которое медлит36 с наведением 
порядка, будет расчленено. 

Если имена всех жителей государства при рождении зако 
сить в списки37 и выскабливать их после смерги, то народ 
перестанет уклоняться [от уплаты налога] зерном, и поля не 
будут зарастать сорной травой. И тогда государство станет 
богатым, а богатое государство — могущественно. В государ-
стве, где наказаниями избавляются от [новых] наказаний, 
воцаряется порядок; в государстве, где наказания вызывают 
[новые] наказания, воцаряется смута. Поэтому и говорят: 
«Коль наказываешь, то карай сурово за мелкие проступки», ч 
тогда исчезнут наказания, дета увенчаются успехом, а госу-

19 дарство усилится. ]] Если сурово карать за тяжкие преступле 
ния и легко за мелкие проступки, возрастет число наказаний, 
появятся неугчдицы, и государство будет расчленено. Нака 
зания порождают силу, сила порождает могущество, могуще-
ство порождает величие, вселяющее грепет, а величие, все-
ляющее трепет, порождает доброту38. Доброта .исходит от 
силы. 
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{Если правитель] применяет силу, [его люди] будут сра-
жаться храбро; [если правитель] ведет войну, [его люди] будут 
строить мудрые планы 39. 

Когда появляется золою, исчезает зерно; а когда появляет-
ся зерно, исчезает золото 40. 

Когда продукты земледелия41 дешевы,—-это значит, что 
занимающихся сельским хозяйством много, а покупателей 
мало; тогда земледельцы страдают и вынуждены предаваться 
пороку. Армия такой страны ослабеет^ страна непременно бу 
дет расчленена и в конце концов погибнет. 

Появление одного ляна4 2 золота внутри границ означает 
исчезновение двенадцати даней43 зерна за границей, а появ-
ление двенадцати даней зерна внутри границ равносильно 
исчезновению одного ляна золота за границей. Если государ-
ство поощряет распространение золота внутри границ, то оно 
лишится и золота и зерна; зернохранилища и сокровищницы 
будут пусты, и государство ослабеет. Если государство поощ-
ряет производство зерна внутрь границ, то оно будет иметь и 
золото и зерно, зернохранилища и сокрсвчщницы будут полны, 
и государство станет могущественным. 

Могущественное государство знает тринадцать видез 
подсчета44: числа едоков 45 в стране; числа взрослых мужчин 
и женщин; старых и слабых, чиновникоз и воинских начальни-
ков; тех, кто добывает себе пропитание речами; богатых; 'по-
голозг>я лсшадей и быкоз; количества сена и соломы. Если 
тот, кто хочет сделать свою страну сильной, не знает ничего 
об этих тринадцати видах подсчета, то ею государство, не 
смотря на благоприятные природные условия и многочислен 
ность населения, будет все слабее и слабее и в конце лонцов 
будет расчленено. 

Страна, в которой нет недовольных, называется могущест-
венней. 

Если [правитель], поднимая войска и выступая в поход, 
предоставляет ранги знатности и назначает на должности за 
воинские заслуги, он непременно добьемся победы. Если [пра-
витель], придерживая войска в резерве и уделяя 'внимание 
земледелию, предоставляет ранги знатности и назначает на 
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должности за зерно, государство будет богато. Тот, кто побеж-
дает противника, ко.да войска его были подняты в поход, и 
тот, чье государство обогащается, когда он держит войска в 
резерве, добьется владычества [в Поднебесной]. 

21 || СВИТОК ВТОРОЙ 

Г л а в а 5 
РАССУЖДЕНИЕ О ;;АРОДР 

Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам; ли и 
музыка способствуют распущенности нравов; доброта и чело-
веколюбие— мать проступков; назначение и выдвижение на 
должности [добродетельных людей] — источник1 порока. 

Если потворствуют беспорядкам, они разрастаются; если 
потворствуют распущенности нравов, она распространяется: 
если у проступков есть мать, они будут плодиться; ссли суше-
ствует источник, порождающий порск, порок никогда не ис-
чезнет. Там, где одновременно существуют все эти восемь 
|паразитов]2, народ сильнее своих властей3; в стране же, где 
отсутствуют эти восемь [паразитов], власти сильнее своего на-
рода. Когда народ сильнее своих властей, — государство сла-
бое; когда власти сильнее своего народа,— армия могущест-
венна. Поэтому, коль в государстве существуют все эти во-
семь [паразитов], правитель не в состоянии заставить народ 
оборонять страну или вести наступление, и тогда государство 
непременно буцет расчленено и погибнет. Если же в стране 
не будет этих восьми [паразитов], правитель всегда сможет 
заставить народ оборонять страну или вести наступление, и 
то^да [государство] непременно станет процветать и [прави-
тель] достигнет владычества [в Поднебесной]. 

Если [управлять] людьми как добродетельными, они будут 
любить своих близких; если же [управлять] людьми как пороч-
ными, они полюоят эти порядки4. Сплоченность [людей] и вза-
имная поддержка [проистекают оттого, что ими] управляют 
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как добродетельными; разобщенность людей и взаимная с л еж 
ка [проистекают оттого, что ими] управляют словно порочны-
ми 5. Там, где [к людям относятся] как к добродетельным, про-
с.упки скрываются; там же, где [к людям относятся] как к 
порочным, преступления жестоко караются. Ко1да проступки 
скрываются, — народ победил закон; когда же преступления 
строго яаказуются,— закон победил народ. Когда народ по-
беждает закон, в стране чодаряегся беспорядок; когда закон 
побеждает ]| народ, армия усиливается. Поэтому-то и сказано: 22 
« Е С Л И управлять людьми, как добродетельными, то неизбежна 
смута, и страна погибнет; еслп управлять людьми, как пороч-
ными, то всегда утверждает ся [образцовый] порядок, и Страна 
достигает могущества». 

Если государство, «а которое трудно напасть, вь ступает в 
поход, за один раз оно извлекает десятикратную выгоду; если 
же страна, на которую легко напасть, выступает в поход де-
сять раз, ее пот-ери будут стократны6. С государстве, почи-
тающем силу, говорят, что на него трудно напасть; о государ-
стве, почитающем [пустые] речи, говорят, что на него легко 
напасть7. Если народ любит {пустые] речи, его трудно исполь-
зовать [на войне]. Страна, где народ боится государственных 
законов и послушен в войне, нападает с помощью силы; вы-
ступая в поход один раз, она извлекает десятикратную выгоду. 
Страна, где народ не страшится государственных законов и 
не посушен в войне, нападает с помощью [пустых] речей; вы-
ступая в поход десять раз, она несет стократные потери. 

Наказания [должны быть] суровы, а ранги знатности — по-
четны, награды — незначительны, а наказания — вселяющими 
трепет. Когда ранги знатности почетны, это значит, правитель 
любит народ; когда наказания вселяют трепет, народ пойдет 
на смерть за правителя. Поэтому, если процветающее госу-
дарство применяет наказания, народ будет в выигрыше; если 
оно применяет награды, возрастает влияние правителя. 

Когда законы [разработаны] подробно, число наказаний 
увеличивается; когда законы кратки 8, число наказаний сокра-
щается. Народ стремится к порядку, но своими действиями 
вызывает беспорядок; если в стране [уже] возникла смута и 
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[правитель] хочет ьавести порядок, он лишь усилит беспорядок. 
Поэтому наводить порядок в стране следует еще до того, как 
вспыхнут беспорядки, — тогда в стране сохранится порядок; 
если же порядок будет наводиться, когда беспорядки уже 
вспыхнули, — в стране останемся беспорядок. 

Люди по своей сути стремятся к порядку, однако действия 
чх порождают бес то рядок. Поэтому там, где людей сурово 
карают за мелкие проступки, проступки исчезают, а тяжким 
[преступлениям] просто неоткуда взяться. Это и называется 
^наводи-ь порядок еще до того, как вспыхьут беспорядки». 
Там, где людей сурово карают за тяжкие преступления и мяг-
ко наказывают за мелкие проступки, не только нельзя буде-
пресечь тяжкие преступления, но и невозможно будет пред-
отвратить мелкие проступки. Это и называется «наводить по-
рядок, когда в стране уже вспыхнули беспорядки». Поэтому, 
если сурово карать за мелкие проступки, исчезнут сами на-
казания, дела в стране будут развиваться успешно, и 'государ-
ство станет сильным. Если же сурово карать за ТЯЖКИР пре-
ступления и мягко наказывать за мелкие проступки, то, на о 
борот, возрастет число наказаний, возникнут неурядицы, и го 
сударство будет расчленено. 

Храбрых людей надо награждать тем, к чему они сами стре-
мятся; тпуслшвь'х следует наказывать тем, что они больше -все 
го ненавидят, — смертью. Тогда трусливый люд, подстрекае-
мый наказа шями, превратится л храбрый, а храбрый народ 

23 вдохновляемый наградами, ]| будет биться до смерти. Когда 
трусливый люд станет храбрым, а х/рабрый народ будет сра-
жаться не жалея жизни, страна не будет иметь себе равны* 
и непременно добьется владычества [в Поднебесной]. 

Если люди бепны, они слабы; если государство богато, то 
[в нем] царит 'распущенность, а там, где царит распущенность, 
появляются паразиты 9, а когда [в государстве] появляются па-
разиты, оно слабеет. Поэтому если беднякам приносить выгоду 
наказаниями, то они станут богатыми, если богатым наносить 
ущерб наградами, то они станут бедными 10. Когда, управляя 
г-раной, придают большое значение тому, чгоб! [ при выдвиже-
нии [на должности] «бедных делали богатыми, а богатых бед-
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ными, бедный станет богатым, а 'богатый бедным, и государст-
во будет сил1 ным п . 

Там, где три основные функции государства не [страдают] 
от паразитов, оно надолго сохраняет свою мошь; [государство], 
в котором нет паразитов, непременно добьется владычества 
[в Под» :бесной]. 

Наказания порождают силу, сила порождает могущество,, 
могущество порождает величие, вселяющее трепет, а величие, 
вселяющее трепет, порождает добродетель. Итак,, добродетель 
ведет свое происхождение от наказания. Поэтому, если наказа-
ний многс, го награды весомы, если наград мало, то наказания 
весомы. Есть вещи, к которым поди стремятся, и есть вещи, 
которые они ненавидят. То, к чему люди стремятся,— это 
шесть [видов] распущенности12; то, что они ненавидят, — это 
четыре трудности 13. Если в стране распространятся все эти 
шесть /видов] распущеньости, то государств^ ослабеет. Если 
же в стране распространятся четыре трудности, армия станет 
могущественной. Поэтому в стране, достигшей господства [в 
Поднебесной], на каждые девять наказаний приходится одна 
награда. Когда наказывают в девяти случаях [из десяти], бу-
дут пресечены все шесть [видов] распущенности; а когдя на-
граждают в одном случае [из десяти], распространятся четыре 
трудности. Если исчезнут все шесть [видов] распущенности, то 
Б стране исчезнут пороки; если распростр°нятсл четыре труд-
ности, армия не будет иметь равной. 

Желания людей неисчислимы, но возможность для достиже-
ния выгоды [кроется] лишь в Едином 14, и пока люди не обра-
тятся к Единому, у них не будет пути для достижения свокх 
желаний. Поэтому надо сосредоточить стремления народа на 
Едином. Когда Единое будет достигнуто, [правитель] сможет 
сосредоточить в своих руках все силь* [людей], а когда все 
силы [людей] будут сосредоточены в руках [правителя], страна 
станет могущественной, и если могущественная страна будет 
[правильно] использовать 15 эти силы, она станет вдвойне мо-
гущественнее. Поэтому государство, способное вызывать к жиз-
ни силы [людей] и обуздыва/ь их, называют «государством, 
атакующим вра1а», оно непременно станет могущественным --
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Оно закрывает частные •пути осуществления желаний и откры-
вает лишь одни ворота 17 для достижения желаний. Тогда люди 
ради достижения своих целей прежде всего будут делать даже 
то, чго км ненавистно 1Ч, и тогда у государства будет много 'си-
лы. Когда у государства много силы, но [она] не используется 
[правильно], стремления людей осуществляются. Если стремле-
ния людей осуществляются, то появляется корысть, а если 
появляется корысть, то появляется и слабость 1Э. Поэтому [го-
сударство], способное вызвать к жизни силы [людей], но не спо-

•24 собное обуздать их, ]| именую"' «государством, атакующим 
себя», и оно непременно будет расчленено. О государстве, до-
оившемсл владычества [в Поднебесной], говорят: «Оно не на-
капливает силы, а семьи там не накапливают зерна [дома]». 
[Слова] «государство не накапливает силы» значат: [силы] 
подданных используются [правильно]; [г слова] «семьи не на-
капливают зерна [дома]» значат: правитель хранит зерно [в 
житницах]. 

Если порядок ,в государстъе покоится на суждениях семьи, 
[оно] достигнет владычества [в Поднебесной]; если порядок (в 
государстве] покоится на суждениях чиновников, оно будет 
могущественным; если порядок в государстве покоится только 
ла суждениях правителя, оно ослабеет. 

Если карать за мелкие проступки, как за тяжкие [преступ-
ления], то наказания будут упразднены; если сделать постоян-
ными правила назначения на должности, то воцарится хорошее 
управление. Надлежит сократить количество наказаний и вве-
сти [систему] взаимной ответственности20. При награждении 
нельзя изменять данному слову21. Если люд»: стали неукос-
нительно доносить о совершенных преступлениях, [это значит, 
что] 'пни сами стали выносить суждения в душе. 

Когда правитель издает указы, люди знают, как осущест-
влять их. Успешное осуществление закона 2? зависит от отно-
шения к нему семьи, чиновники же только применяют его. Это 
как раз и означает, что суждения о делах выносит семья. По-
этому у того, кто добился владычества [в Поднебесной], реше-
ния о наказаниях и наградах покоятся на суждениях людей 
и душе, а решения об использовании закона покоятся на суж-
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двниях сем->и. Если {принципы] управления страной ясны, тэ 
{суждения правителя и подданных] едины; если [принципы] 
правления неясны, то [суждения правителя и подданных] раз-
личны. Если {суждения] едины, то [дела] осуществляются, а ее-
ли {суждения] различны, то [дела] не осуществляются. Если [де-
ла] осуществляются, то в стране царит порядок; если же [дела] 
на осуществляются, то в стране царит смута. Если [в стране! 
порядок, это значит, что он покоится на суждениях семьи; если 
же [в стране] смута, г то значит, что [дела решаются] лишь од-
ним правителем 23. 

Тот, кто управляет страной, дорожи- суждениями поддан-
ных. Поэтому [государство], где дела решаютгя на основании 
суждения [каждьи] десяти обшин, — слабое; [государство], где 
дела решаются на основании суждения [каждых] пяти общин,— 
могущественное24. Когда дела решаются на основании сужде-
ния одной семьи, остается свободное [время]25, Поэтому и го-
ворят: «[Государство], где порядок устанавливают за один 
день, добьется владычества <в Поднебесной». Когда дела ре 
шаются на основании суждений чиновников, не хватает [чре 
мени], поэтому и говорят: «[I осударство], где порядок устанав-
ливают за [день и] ночь, будет сильным». Когда дела решаются 
на ссновании суждения правителя, лозникаГет смута, я в та-
ких случаях говорят: «[Государство], которое медлив с наве-
дением порядка, будет расчленено». Поэтому в государстве, 
идущем истинным пугем, [чинозники] осуществляют хорошее 
управление, не слушая правителя а народ не следует за чинов 
никами, [а следует закону]26. 

|| Г л а в а 6 25 
ИЗМЕРЕНИЕ ЗЕМЕПЬ 

Беда нынешних правителей обычно кроется в том, что, ис-
пользуя войска, они не учитывают их силу1, разрабатывая 
пустоши4, не соразмеряют их площади с [площадью] всех 
своих земель3. Поэтому встречаются {такие царства], где зем-
ли м^ло, а населения много, т. е. народа больше, чем земли ; 
и {есть такие царства], где земли обширны, а населения мало, 
т. е. земли больше, чем народа Если народа больше, чем зем-
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ли, надлежит направить усилия [народа] на разработку ПУСТО-

ШИ; если же земли больше, чем народа, надлежит призЕать 
поселенцев 5. Когда поднимут пустоши, количество [продуктов] 
удвоится6 ...если народа больше, чем земли, то государство 
собьется [военных] успехов; если ['народа] меньше, [чем земли], 
то [у государства] будет мало военных сил. Там, где земли 
больше, чем народа, "природные богатства гор и озер не раз-
рабатываются. Ошибка нынешних правителей в том, что они 
пренебрегают естественными богатствами, потворствуют раз-
вращению людей, и так поступают все сверху донизу. Поэто 
му хотя население [страны] и многочисленно, но армия слаба; 
хотя земли и ебширны, нп сил мало. Поэтому те кто ^прежде] 
управляли сраной и распоряжались землей, (распределяли 
ее следующим образом]: горы и лее? занимали одну десятую 
часть территории сраны; озера и болота — одну десятую 
часть; долины и русла рек — одну десятую часть; города, об 
щины7 и проезжие дороги — четыре десятых части8. Таково 
было основное правило прежних правителей. 

Поэтому если при управлении государством и разделе па-
хотных полей в качестве наименьшей единицы расчета® берут 
500 му на одного [мужчину], несущего повинности10, это зна-
чит, что землей не распопядились (как следует]11. Если в ка-
честве наименьшей единицы расчета берут [способность госу-
дарства] ъыставить на войну с [каждой] местности, имеющей 
100 ли в длину и ширину12, по 10000 воинов, это значит, что 
обработана шлошадь, достаточная для обеспечения населения 
этого государства; что города, общины и большие проезжие 
дороги достаточны для размещения населения этого государ-
ства; чте гоп, лесов, болот, озер, оврагов и долин достаточно 

26 "ля извлечения доходов; || болот, озер, речных дамб достаточ-
но для скота 13... Поэтому, когда зойска зыступают в поход, 
они обеспечены продовольствием и еще [у государства] остают-
ся излишки; когда армия на отдыхе, а народ трудится, скап-
ливаются14 значительные запасы. Таково правило распоряже-
ния землей и обеспечения [людей], несущих повинности. 

Однако ныне, хотя правитель и имеет земли в несколько 
тысяч ли в длину и ширину, но продовольствия не хватает для 
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обеспечения [людей], несущих повинности, и -наполнения скла-
дов зерном, ,и войска не в состоянии оказать сопротивлений 
соседу — врагу15. Я озабочен тем, что в наш век правители 
оказались в таком положении. Действительно, иметь огром-
ные земли и не распахивать целину, все равно что не иметь 
земли; иметь многочисленное население и не использовать 
его — все равно что не иметь населения. 

Поэтому метод расчета, при помощи которого управляют 
государством, заключается в умении сосредоточить все усилия 
на поднятии целины. Путь использовании воинов — в предо-
ставлении наград только ?а Единое16. Когда будет пресечена 
возможность извлекать выгоду из занятид внешним 17, люди 
сосредоточат все усилия на земледелии. А коль народ усерден 
в земледелии, он прост, а тот кто прост, бочтея ярикагов. 
ЕСЛИ запретить раздачу наград частным путем, то люди со-
средоточат зее силы на борьбе с противником, а когда все 
силы людей капразлены на 'борьбу с противником, [государ-
ство] одерживает победы. Как знать, что все будет происхо-
дить именно так? Люди по своей природе просты, а простой 
человек любит работать и его легко заставить усердно тру-
диться; а когда он беден, он начинает задумываться над про-
исходящим и размышлять о том, что выгоднее. Еслм легко 
(удастся заставить] людей усердно трудиться, то они будут 
презирать смерть и 'будут находить удовлетворение в войне. 
Когда же люди 'помышляют лишь о ввыгоде, они страшатся 
наказания и легко иереносят трудности. Если они станут легко 
переносить трудности, то силы земли будут полностью исполь-
зованы, а если они станут находить удовлетворение в войне, 
силы воинов будут полностью использованы. 

Если правящий страной способен полностью использовать 
силы земли 18 и добиться тего, чтобы народ сражался не жалея 
жизни, слава и выгода придут одновременно. Людям свойст-
венно следующее: когда юлодны, — стремиться к пише, ко"да 
утомлены, — стремиться к отдыху, когда тяжело и трудно,— 
стремиться к радостям; когда унижены, — стремиться к славе 
Такова природа людей. Стремясь к вь.т\*де, люди забывают о 
ли. стпемясь к сяаве, геряют основные качества человека. По-
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тему мы так думаом? Возьмем к примеру нынешних грабите-
лей и воров. Они нарушают запреты правителя и утратили ли 
подданного и сына. Поэтому имена их покрыты позором, да и 
сами они пребываю^ р опасности, однако, несмотря ни на что, 
они из-за вьподы не прекращают гс»оей деятельности]. Не-
сколько выше них стоят современные ученые; одеже нка их не 
согревает даже кожи, желудки пусты, на душе тяжело, все 
четыре конечности утомлены, белят пять внутренних орга-
нов 19, и все-таки они расширяют [свою деятельность]. И дви-

27 жет ими не человеческая природа 20, || а стремление к славе 
Поэтому и говорят: «Народ устремляе* ся туда, 1де собрались 
вместе слава и выгода». Если правитель держит в руках ру-
кояти славы и выгоды, то оп может заставить [людей] доби-
ваться славы и выгоды лишь с помощью [метода] расчета. 
Спвершенномудрый вникает в оценки [деяний своих поддан-
ных] и благодаря этому держит в руках ру_:ояти [славы и вы-
годы]; вникает в [метод] расчета и бла годаря этому использует 
людей. Расчет —это метод сановников и правителя, важней-
шее ив государстве. Поэтому еще никогда не случалось, чтобы 
[даже] государство, способное выставить десять тысяч [бое-
вых] колесниц, не оказывалось на краю гибели, коль оно упус-
тило из виду расчеты; и чтобы в нем не возникла смута, коль 
сановники и правитель утратили [этот] метод. 

Ныне правители стремятся расширить свои земли и добить-
ся хорошего управления народом, но они не разбираются в 
сути [метода] расчета; сановники стремятся выполнить свои 
обязанности, не основываясь на [этом] методе. Поэтому в го-
сударстве встречается непокорный люд, а у правителя —не-
послушные сановники. Совершенномудрый, управляя страной, 
заставляет народ внутри государства занижаться земледелием, 
а вне — помышлять о войне. В земледелии люди страдают от 
трудностей, а на войне — от опасностей. Однако, рассчитывая 
[разбогатеть], люди забывают о трудностях и совершают по-
ступки, которых они раньше страшились, ибо при жизни энч 
все время рассчитываю^, где бы извлечь выгоду, а ча пороге 
смерти стремятся прославить своз имя. 

Необходимо уяснить что является истоком славы и выто-
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ды. Если земля приносит выгоду, то народ отдаст все свои 
силы земледелию, и если на войне можно прославиться, тс 
люди будут сражаться, не жалея жизни Если внутри государ 
стЕа все силы народа будут направлены на земледелие, поля 
не будут покрываться сорными травами; и если за пределами 
государства народ стане"' сражаться не жалея жизни, то он 
всегда будет побеждать противника. Если противник не опа-
сен и поля не зарастают сорными трргами, можно спокойно 
сидеть нз месте: богатство и могущество сами придут к госу-
дарству. 

Однако ныне все происходит иначе. В наш век заботливые 
устремления правителей не отвечаю^ насущнейшим требова-
ниям их государств. Они думают, что поступки их подобны 
деяниям Яо и Шуня, однако в успехах они уступают даже 
Тану и У. А виновны они [в том, что не так] держат рукояти 
{славы и ВЫГОДЫ]. Позвольте мне объяснить, в чем их ошибка. 

Управляя государством, они пренебрег?ют положением 
[правителя]21 и опираются лишь на пустые теории, но теории 
эти леп овесны 22 а значит, и успехи ничтожны. Если поручать 
дета ученым, рассуждающим о Ши цзине и Шу цзине, люди 
начинают бродить по всему государству и презирать своего 
правителя. Если поручать дела ученым, не состоящим -на го 
сударственной службе, то людл отдаляются [от правителя] и 
порицают его; || осли поручать дела храбрым мужам, то люди 23 
становятся драчливы и не боятся никаких запрещений; если 
использовать на службе людей, занимающихся ремеслами, на-
род становится непостоянен в споих занятиях и легко меняет 
место жительства. Так как крупные и мелкие торговцы живут 
в свое удовольствие, да еще и имеют ьыгоду, то люди следуют 
их примеру и начинают обсуждать [поступки] правителя. По-
этому если в государстве увеличится число людей, относящих-
ся к этим пяти категориям народа, то пахотные поля зарастут 
сорняками, а армия ослабеет. 

Основное богатство ученых, сторонников пустых рассужде 
ний, — их уста; основное богатство ученых, не состоящих на 
государственной службе, — их идеи; основное богатство храб-
рецоЕ — их доблесть23; основное богатство людей, занимаю-
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щихся ремеслами, — их руки; освовное богатстзо купцов — их 
спина24. Поэтому для всех этих людей Поднебесная—один 
дом, и поскольку их основное богатство всегда при них, они 
свободно кружат [по царствам]. А так как основное богатство 
всегда с ними, то и процветание [их] записит от внешних свя-
зей25. Чго же касаемся лиц, обладающих значительным богат-
ством, то они псмышляют лишь о своих семьях. Даже Яо и 
П1уню было бы не под силу управлять таким народом. Поэто-
му Тан и У пресекали все это и добились успеха и славы. 

Совершенномудрый не может использовать то, что в наш 
зек считается легким для победы над трудным: он непремен-
но обратится к трудному для победы над легким. Поэтому, 
если люди глупы, их можно победить умом; если [люди] в наш 
век умны, их можно победить силой. Если люди26 глупы, их 
легко принудить к тя» жому труду, а если умны, то принудить 
нелегко; если [люди] в наш век умны, то их очень легко по-
будить к знанию, а принудить к тяжкому 1руду нелегко Поэ-
тому, когда Шэнь Нун обучал народ пахоте и стал править 
Поднебесной, он стал наставником только благодаря своим 
знаниям. Тан и У достигли могущества и победили правите-
лей только силой. Ныне, когда в наш век люди поумнели, а 
народ развратился; когда настал® время, похожее на воемена 
Тана и У, применять методы Шэнь Нун а для пресечения все-
го плохого — значит вызвать смуту даже в стране, .имеющей 
тысячу [боевых] колесниц. Все это происходит оттого, 
что главное внимание уделяется ошибочным [методам поав 
ления]. 

Природа 27 людей [такова]: при измерении каждый норовит 
захватить себе часть подлиннее, при ззвешивании каждый но-
ровит захватить себе часть потяжелее; при определении объе-
ма каждый норовит захватить себе часть побольше28, Если 

29 просвещенный правитель ]| умело разбирается во всех трех 
[проявлениях человеческой природы], он способен установить 
::орошее правление у собя в государстве, а люди смогут до-
стичь того, к чему стремятся. Если "осударо-во требует от 
людей малого, то найдется о«екь много людей, уклоняющихся 
д аже от выполнения этого малого Внутри государства сле-
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д>ет заставлять народ заниматься земледелием, а за преде-
лами е ю сосредоточить усилия народа на войне. Поэтому, 
когда государством управляет совершенномудрый, он вводит 
массу запретов, дабы воспьепягстъовать росту способных и 
использует силу для искоренения обманщиков 29. 

Когда эти два метода — Гзапреты и воздействие силой] — 
б у д у применены одновременно, то вну~ри границ люди сосре-
доточат все свои помыслы н? Едином. Когда люди сосредото-
чат все свои помыслы на Едином, это значит, что они займут-
ся земледелием; посвятив себя земледелию, нарой станет 
прост, а простые люди предпочитают жить спокойно на одном 
месте и не любят покидать [насиженные места]. Поэтому со-
вер'ненномудрьш, управляя страной, стремится к тому, чтобы 
основное богатство народа заключалось -в земле, и тогда не-
многие будут рассчитывать на внешние [занятия], ибо это ста-
нет опасным. Когда земля — основное богатство людей, они 
просты, когда надеяться на вненние [занятия] опасно, люди 
будут пребывать ь тревоге30. Когда люди внутри страны про-
сты, а за пределами беспокойны, они 'будут усердны в зем-
леделии и бесстрашны на войне31. Котда люди усердны в 
земледелии, их основное богатство возрастает. Когда люди бес-
страшны на войне, соседние [государства] в опасности. Когда 
основное богатство тяжелое, его невозможно уже взгромоз 
дить ча спину и убежать. Когда соседние [госуда рства] в 
опасности, люди не потянутся гуда, где нет богатства. Даже 
безумец не пойдет в [царство], находящееся в опасности, и не 
будет рассчитывать на внешнее [занятие]. 

Поэтому если совершенночудрый, управляя юсударством, 
устангвливает законы, исходя из обычаев народа, то он доби-
вается порядка в царстве; при обследовании дел государства 
сч уделгет внимание основному, и тогда все идет как лола-
-ЗРРТСЯ. Когда же [законы] устанавливаются без учета обыча-
ев, а при обследовании де, государства не уделяется внима-
ния основному, то, хотя законы и будут установлены, люди пе-
рестанут подчиняться, возникнет мчото трудностей и не удаст-
ся ничего достигнуть. Вот что я называю ошибкой. 

Наказания применяются для пресечения развращенности 3?, 
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а награды — для поддержания запретов. Позор и бесчестие, 
тяжкий труд и лишения — именно это и ненавидят люди; из-
вестность и слава, покой и наслаждение — именно к этому и 
стремятся люди. Поэтому в .государстве, где наказания ье вы-
зывают ненависти, а ранги и жалования не вызывают стрем -
лений получить их, налицо предзнаменование гибели государ-
ства. Если преступники будут избегать наказаний, тп низкий 
люд3 3 станег порочным и развращенным и не будет страдать 
от наказаний, а это значит, что нарушители закона смогут 
избегать наказаний, обманывая того, кто стоит над народом, 
смогут извлекать выгоду, обманывая того, кто стоит над на-
родом. Когда имеется не один путь к славе и почету, то бла-
городные мужи 34 будут добиваться славы, опираясь на влия-
ние [со стороны]. 

30 Когда низкий || люд нарушает запреты, то суровых наказа-
ний множество. Когда правитель не стремится к [ясным] при-
казам, распространяются легкие наказания. Когда суровых 
наказаний множество, да еще распространяются и легкие, это 
значит, что государство наводняется преступниками. И тогда 
богатые не смогут уберечь свсе имущество, а бедные не смо-
гут заниматься своими делами, пахотные поля зарастут сор-
няками, госудаоство обнищает. Когда пахотные поля зараста 
ют сорняками, то народ добывает пропитание неправедным 
путем; а когда государство обеднеет, правитель будет разда-
вать меньше наград. Поэтому, когда страной управляет совер-
шеьномудоый, подвергшиеся наказанию преступники не за-
нимают государственных постов, а злодеи не становятся чи-
новниками. Если подвергшиеся наказанию преступники буду? 
занимать должности, то благородные мужи станут презирать 
свои посты; если [злодеи] будут ходить в шелковых одеяниях 
и питаться мясом, то и ниский люд устремится к выгоде таким 
же путем. Если благородные мужи станут презирать свои долж 
ности, то они будут стыдиться и своих наград; когда низкий 
люд устремится за выгодой таким же путем, он станет бахва-
литься своими преступлениями. Поэтому суровые наказания 
злодеев являются именно тем способом, при помощи которого 
пресекаются преступления, а пожалования чиновничьих 
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должностей и рангов знатности — способом, при помощи ко-
торого поощряются заслуги. 

Ныне государство вводит ранги знатности, но люди сты-
дятся их; вводит наказания, но люди потешаются над ними. 
Причина этому, вероятно, в недостатках закона и метода 
[управления]. Поэтому если благородный муж сосредоточива-
ет всю власть в счоих руках, устанавливает единое управле-
ние35 и таким сбрязом утверждает [празильный] метсд; предо-
ставляет чины и ранги знатности строго по заслугам; прослав-
ляет и повышает в чине, исходя из пригодности человека, то 
действительно устанавливается строгое равновесие между вер-
хами и низами. Когда установится строгое равновесие между 
верхами и низами, подданные будут отдавать все свои силы 
[выполнению долга], а правитель будет прочно удерживать 
рукояти [славы и выгоды]. 

|| Г л а в а 7 ы 
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ПУТИ1 

В те времена, когда возникли неоо и земля и появились 
люди, люди знали своих матерей, но не знали своих отцов. 
Любовь к родственникам и корыстолюбие — таков был их 
Путь, Так как сни любили только своих родственников, то 
стали отделять [своих от чужих], а корыстолюбие породило ко 
еарство 2 Люди множились, но так как они были охвачены 
стремлением отделять [своих от чужих] и корыстолюбием, го 
среди них воцарилась смута. В те времена люди уже стреми-
лись к превосходству над другими и пытались подчини>ь друг 
дру1а силой. Стремление к превосходству порождало ссоры, а 
попытки подчинения силой порождали споры. Были споры, но 
не было меры3 [их разрешения], поэтому никто уже не мог 
жить 4 [спокойно]. И тогда мудрые установили справедливые 
меры и привили бескорыстие, так что народ проникся челове 
колюбием 5. В эти времена была отвергнута любовь к рпдет 
венникам, установилось почитание мудрых. Путь человеколю 
бивых6—любовь, а Путь мудрых—стремление превзойти друг 
друга. 
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Люди множились, не не было узаконений, а так как [они] 
шли по пути человеколюбия7 и стремились превзойти друл 
друга, возникла смута. Поэтому, когда совершенномудрый 
принял правление, он первым делом установил разграничения, 
касающиеся земля, имущестЕЭ, мужчин и женщин8. Когда 
было проведено разграничение, невозможно было обойтись без 
узаконений, поэтому [совершенномудрый] ввел запреты. Когда 
же были введены запреты, невозможно было эбойтись без тех, 
кто ведал бы их осуществлением, поэтому он учредил должно-
сти чиновников. Когда были учреждены должности чиновни-
ков, невозможно было обойтись без того, кто бы объединил 
их всех, поэтому [совершенномудрый] поставил [над всеми] 
государя. Когда же был поставлен государь, то было отверг 
яуто почитание мудрых, и установи лосыпочитание тех, кто за 
нимает высокое положение. 

Итак, в древние века любили своих родственникоь и почи 
тали корысть; в спедние века почитали мудрых и радовались 
человеколюбию, а я лозднейшие века сталч ценить тех, кто 
занимает высокое положение, и почитать должности. Почита-

32 ние мудрых ]| означает, что истинным путем считается стрем 
ление превзойти друг друга [достоинствами], но когда появ 
ляется государь, исчезает нужда в мудрых. Любовь к родст-
венникам означает, что корысть считается истинным путем, но 
ко»да установлены справедливые меры, они препятствуют рас 
просгранению корысти. [Поведение людей] в эти три [периода] 
не было противоречивым. Люди исчерпали свой Путь, надле-
жало изменить его. Вслед за изменениями, происходившими в 
веках, необходимо изменять и сам Путь. Поэтому и говорят: 
«Путь правителя должен иметь единое мерило»9. Разумеется, 
Путь гравителя исходит из одного, а Путь сановников из дру-
гого. Пути эти имею- отличие, но их сьязывает стремление 
иметч единое [мерило]. Поэтому и говооят: «Когда люди глу-
пы, можно царствовать над ними при помощи ума; [люди] 
нашего века умны, и царствовать над ними можио только с 
помощью силы». Когда люди глупы, то силы у них в избытке, 
.а ума не хватает; когда люди умны, то ум у них в избытке, а 
силы не хватает , 0 . Люди от природы таковы: когда они лише 
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ны знаний, стремятся к учебе; когда у них ИССРКРЮТ силы, их 
легко подчинить. 

Шэнь Нун смог обучить народ земледелию и достичь вла 
дычесгва в Поднебесной, потому что он наставлял при помощи 
своих знаний; Тан и У смогли стать могущественными и раз 
бито правителей, потому что они подчинили их при помощи 
силы. Итак, глупый люд не имеет знаний и стремится к у°ебе; 
в наш век умные [люди] не имеют избытка силы, и их легко 
подчинить. Поэтому тот, кто хочет добиться владычества в 
Поднебесной < л ю б о в ь ю > и , должен искоренить наказания; 
а тот, кто стремится подчинить правителей 12 силой, отдаляет 
добродетель. 

Совершенномудрый человек не подражает1 3 (слепг] древно-
сти, но и не следует14 современности Р.сли он будет подра 
лсать во всем древности, он отстанет от [своег о] времени, если 
же станет подражать во всем современности, [наткнется на| 
препятствия, созданные обстоятельствами ,5. Династия Чжоу 
не подражала [слепо] Шан, а Ся не подражала (правлению] 
Юя '6; все три действовали при различных обстоятельствах, 
однако все три достигли владычества [в Поднебесной]. 

Итак, Путь к владычеству [в Поднебесной] известен, но 
удерживается оно различными способами. Например, У вак 
захватил власть незаконным путем, но сам он цегил подчине-
ние [закону]; он сражался за Поднебесную, но ценил уступчи-
вость; он захватил власть силой, но удерживал ее сгравед 
ливостью. В нынешний век могущественные государства стре-
мятся объединить [Поднебесную силой], а слабые напрягают 
псе силы, стремясь сохранить (свои земли]. Это означает, что 
ныне дела обстоят совсем не так, как в глубокой древности во 
зремена Шуня и [династии] Ся, что сейчас уже нельзя следо 
вать [пути] Тана и У. Так как [путь] Тана и У ныне уже за 
крыт, го среди государств, имеющих десятки тысяч [боеьых] 
колесниц, нет ни одного, которое бы не вело войны; а среди 
государств, имеющих тысячи [боевых] колесниц, нет ни одного, 
которое бы не оборонялось. Этот путь, [который прежде из-
брали Тан и У], давно закрыт, н о и з правителей нашего века 
не найдется ни одного, который бы осмелился отказаться от 
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него. Поэтому ныне к трем династиям не может дооавитьсч 
четвертая. 

Только умный правитель способен постичь все, что я здесь 
излагаю. Сегодня [государи] хотят открыть путь [Шуня и ди-
настии Ся\ подражая [Аревносги]. Но в древности людч были 
просты и поэтому честны; нынг же люди хитры и поэтому не-
честны. Поэтому если следовать древности, го в делах управ-
ления надлежит исходить прежде всего из добродетели; если 
же следовать современности, необходимо прежде всего иметь 

33 законы о наказаниях. Однако обычно это || вызывает сомнения. 
Справедливым в наш век называют гакое положение, когда 
потворствуют тому, что люди любят, и устраняют ненавистное 
ими; под несправедливым понимают такое положение, когда 
потворствуют тому, чте люди ненавидят и устраняю! люби-
мое ими. Слоьа, которыми выражена [мысль], одинаковы, но 
суть различна. Надлежит продумать следующее: если потвор 
етьовать тому, что люди любят, люди будут страдать от того, 
что ненавидят; если же потворствовать тому, что люди ненави-
дят, они будут довол:-ны, получив то, что любят. Откуда я 
знаю, что дела будут обстоять именно так? Коль люди печа-
лятся, они задумываются, а когда они задумываются, то на-
чинают следовать закону17. Когда люди наслаждаются, они 
развращаюся, а когда [они] развращаются, рождается лень 
Поэтому, если управлять людьми путем наказаний, они станут 
боязливы, а когда они боязливы, не осмелятся тьорить злодея-
ний, а когда люди не будут творить злодеяний, то они будут 
довольны тем, что они любят. Если же наставлять людей с 
помощью справедливости, они избалуются, а когда люди из-
балованы, рушится порядок, а там, где нет порядка, люди 
стоадают от того, что очи ненавидят. То, что я называю нака-
заниями'8, есть основа справедливости; то, что в наш век на-
зывают справедливостью, это путь к насилию. Действительно, 
^от, кто стремится исправить людей, используя то, что они 
ненавидят, непременно добьется тото, что они любят; тэт же, 
кто стремится исправить людей, используя то, что они люоят, 
непременно вызовет к жизни 19 то, что они ненавидят. 

В образцово управляемом государстве много наказаний и 
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мало наград. < Ъ государстье же, где отсутствует какой-лябо 
порядок, много наград и мало на.сазаний^>20. Поэтому в [госу-
дарствах, стремящиеся к] вльдыче :тву в Поднеоесной, каж-
дым девяти наказаниям соответствует одна награда, а в [го-
сударствах, обреченных на] расчленение, каждым девяти на-
градам соответствует одно наказание51. 

Ныне в зависимости 01 тяжести проступков применяются 
мягкие и суровые наказания, и, судя по заслугам, даются щед-
рые и скромные награды. Эти два [метода наказаний и поощ-
рений] широко применяются в наш век. Если наказания будут 
применяться уже после того, как преступление совершено, не-
возможно искоренить злодеяния; если люди будут награждать-
ся лишь за то, что считается справедливым, проступки не 
исчезнут. А там, где наказаниями невозможно пресечь злодея-
ния, а наградами проступки, неизбежна смута. Поэтому стре-
мящийся к владычеств/ в Поднебесной должен накаьывать 
еще до того, как совершен проступок, || тогда исчезнут и тяж-
кие преступления Когда станут награждать людей, сообщив-
ших о злодеяниях, то не ускользнут даже самые мельчайшие 
проступка22. Если, управляя народом, можно будет достичь 
такого положения, коща исчезнут тяжкие преступления, & 
мельчайшие пооступки не будут оставаться незамеченными, то 
в государстве будет царить порядок, а коль в государстве по-
рядок, оно непременно будет могучим2?. Если этот метод будет 
осуществлен лишь в одном государстве, порядок будет лишь 
внутри границ этого царства; если два государства станут 
осуществлять это" [метсд], то войска могут немного отдох-
нуть"4; когда же этот метод будет распространен на всю Под-
небесную, то будет восстановлена добродетель. Таков мой 
[метод] возврата к добродетели путем смертных казней и при-
мирения справедливости с насилием. 

Е древности люди жили все гместе и у них не было ника-
кого порядка, позтому-то они и запросили себе верховною 
правителя. Конечно, Поднебесная была дов^ьна появлением 
верховного правителя, так как он навел порядок в стране. 
Ныне же имеем правителей, но нет законов. От этого происте-
кает зло, такое же как от отсутствия правителя. Но иметь .таг 
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коны и в то же время че иметь возможности покончить с бес-
порядком — все равно что не иметь законов. [Жители] Подне-
бесной отнюдь не рады тому 2Ь, что нет правителя, но они раду-
ются, когда оказываются сильнее закона, однако считать так в 
наш век было бы заблуждением. Действительно, нет большей 
выгоды для жителей [Поднебесной],, нежели порядок, и нет 
более твердого порядка, нежели порядок, установленный са 
мим правителем. Путь, благодаря которому можно стать пра-
вителем,— всемерное зозвеличивание закона Для тою чтобы 
сделать закон всесильным, нет более насущной задачи, нежели 
искоренение преступлений, а для искоренения преступлений 
нет более глубокой основы, нежели суровые наказания. Поэто-
му стремящиеся к владычеству [в Поднебесной] запрещают 
наградами ч поощряют наказаниями; выискивают чроступки 
и не ищут хороших деяний; применяют наказания для искоре-
нения наказаний. 

35 11 СВИТОК ТРЕТИЙ 

Г л а в а 8 

РАССУЖДЕНИЯ О ЕДИНОМ1 

Когда создается государство, надлежит систему правле-
ния 2 привести в соответствие с [нуждами] времени3; когда 
вводятся законы управления 4, надлежит поступать осторож ю; 
хогда стремятся направить все усилия на Единое5, надлежит 
действовать осмотрительно, когда занимаются основным де-
лом, надлежит сосредоточить его в одних руках6. Когда сис-
тема правления соответствует [нуждам] времени, обычаи юсу 
дарства могут быть изменены, и народ оудст следовать усы-
новленном) порядку. Если законы управления ясны, чиновни-
ки не будут нарушать [их]. Если все усилия государства на-
правлены на Единое, то и людей [легче] использовать. Если 
(руководство] основным делом сосредоточено >» одних руках, 
люди будут радоваться землепашеству и полюбят войну. 
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Совершенномудрый, РВОДЯ законы, изменяет обычаи и за-
ставляет людей денно и нощно заниматься обработкой земли. 
Надлежит уяснить это. Люди будут усердны в делах и готовьг 
рисковать жизнью ради [такого! правления, ежеля прапитель 
ясно и четко установит, за какие заслуги прославляют за что 
жалуют наградами, за что наказывают. Когда откажутся ис-
пользовать на службе красноречивых советчиков и [предста-
вителей] частных домов7, а статут выдвигать людей заслу-
женных, то люди будут радоваться землепашеству и полюбят 
войну. Видя, что правитель почитает землепашцев и воинов и 
презирает ораторов и людей, занимающихся ремеслами, пре-
зирает странствующих ученых, люди устремятся к Единому, и 
тогда семьи их непременно обогатятся, а сами они прославятся 
в государстве. 

Когда правитель открывает путь к обогащению тех, кто 
служит обществу, и преграждает [путь] тем, кто связан с част-
ными домами, заставляя народ усердно трудиться, работа у 
частных лиц не будет почитаться в государстве и частные 
дома не посмеют обргща-ься с просьбами к правителю. И тог-
да будут поощряться лишь имеющие заслуги; приказы прави-
теля будут исполняйся, пустоши будут обработаны; разврат-
ный люд8 не будет множиться, и злодеяния будут пресечены 
на корню. Тот, кто, управляя страной, способен сосредоточить 
всю силу народа в одних руках и направить людей на Единое, 
сделает [свое государство] могущественным, тот, кто способе!1 

заставить народ заниматься основным делом и || пресечь зто- 36 
ростепенное, обогатит [страну]. 

Совершенномудрыи, управляя государством, способен со-
средоточить в своих руках зею силу [народа] и способен в то 
же зремя обуздать ее. 

Когда система правления проверена, можно сосредоточить 
силы народа в одних руках, но когда они сосредоточены и че 
развиваются, это значит, что их не приводят в действие; когда 
же их приводят з действие, а [государство] не богатеет, возни-
кает смута. Для правителя сосредоточение всех сил государ-
ств? в одних руках означает сделать государство богатым, а 
армию мощной; обуздание сил означает поощрять людей на 
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зойну с протирниктм 9. Если знания 10 поощряются и не пресе-
каются, они узеличатся, но когда они увеличатся, невозможно 
будет управлять странойп , 'ибо полвится коварство. Когда 
знания пресекаются и не г.оощряются, люди [искренни и] прос-
ты. Когда люди (просты, но их не используют, они накапли-
вают много силы, а если у людей много силг' и ими никто 
как следует не управляет, появляются паразиты 

Итак, сосредоточить ьсе силы в одних руках можно только 
чепез Единое; обуздать же силы можно войной с противником. 
Поэтому тот, кто хорогго управляет государство л, поогцртет 
ь народе стремление к Единому. Когда люди помышляют лишь 
о Едином, они искренни, а когда люди искренни, они трудятся 
на земле, когда же люди трудятся ьа земле, они весьма стара-
тельны, а тот, кто старат°лен, разбогатеет. Если бога ш е будут 
лишены [богатств] с помощью рангов знатности, го они не 
будут распущены1Э, распущенные же будут напуганы наказа-
ниями и займутся земледелием. Итак, тот, кто может сосредо-
точивать силы [людей], не не способен использовать их, неиз-
бежно вызовет смуту; тот же, кто может только обуздывать 
[тти] силы, но не способен сосредоточивать их, непременно по-
губит государство. Поэтому умный правителе знает, как соче-
тать эти два (метода], и государстве его могущественно; а тот, 
кто не умеет сочетать эти два [метода], погубит свое государ-
ство. 

Действительно, когда в народе нет порядка, значит, госу-
дарь избрал неверный Путь; когда зг коны неясны, значит, го-
сударь потворствует смуте. Умный правитель — это тот, кто не 
избирает невепного Пути и не потворствует смуте, а берет 
.масть в свои руки, устанавливает закон и с помо-дью законов 
наводит порядок. Тогда он будет знать о всех зле употребле-
ниях, и чиновники не смогут нарушать [правилам]; тогда 
будет точно известно, за что полагается наказание, а за что 
награда, и орудие, [закона] будет иметь единое мерило. Если 
последуете этому совету, будете иметь четкую систему управ 
ления страной, народ станет усерден в труде, ранги знатности, 
пожалованные празителем, будут почетны и все 15 будут стре-
миться получить их. 
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Ныне правители стремятся наладить управление народом, 
но своими действиями они вызывают лишь беспорядки. Все 
это происходит отнюдь не оттого, что им нравятся беспорядки, 
а 0ТТО10, что они придерживаются древности и не учитывают 
[нужд] времени. Правитель [слгпо] следует древности и [не-
вольно] собирает все ее недостатки, подданные [слепо] следуют 
современности 16 и не понимают, что со временем следует из-
менять и сами [законы]17; || они не понимают, что в наш век 3 7 

меняются обычаи, не вникают в чувства народа, которым хо-
тели бы хорошо управлять, поэтому в таких условиях увели-
чение наград ведет лишь к росту наказаний, а мягкие наказа-
ния способствуют тому, что Гнарод] пренебрегает наградами. 

И действительно: вводятся наказания, а народ не подчиня-
ется; награды истощаются, а преступность все растет и расет . 
Поэтому правитель в своих отношениях с народом [ролжен 
прежде] всего иримеш ть наказания, а уж затем раздавать 
награды ,8. Согершенномудрый .при управлении государством 
никогда не берет за образец древность и в то же время не сле-
дует [слепо] и современности19, он добивается хорошею 
управления государством, исходя из [нужд] времени, вводит 
законы, учитывая обычаи. Ибо ежели законы будут вводиться 
без учета природных чувств20 людей, то они не достигнут 
успеха; но ежели хорошее управление будет осуществляться в 
соответствии с [нуждами] времени, исчезнет смута. Итак, 
управление совершенномудроги царя заключается в следую 
щем: внимательно вникать в стремления [народа] и направлять 
все [его] помыслы на Единое. 

|| Г л а в а 9 3 4 

ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНОВ 

Я слышал, что когда мудрые правители древности вводили 
законы, люди ье совершали нарушений; когда выдвигали за 
дела, способности людей развивались; кегда ВЕОДИЛИ поощре 
ния, армия была грозна. Эти три [принципа] являются осноюй 
хорошего управления. 
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Действительно, когда вводили законы, люди не совершали 
нарушений, ибо законы были ясны и приносили пользу людям. 

Когда выдвигали за дела, способности людей развивались, 
ибо было установлено четкое разграничение заслуг. А так как 
заслуги были четко разграничены, народ усердно трудился, а 
коль сн был усерден в труде, способности его развивались 

Когда вводили поощрения, армия была грозна, ибо псощ 
ряли рангами знатности и жалованием. Ранги знатности и жа 
лование — цель вон*а. Поэтому метод, с помощью которого 
правитель наделяет рангами знатности и жалованием, должен 
быть ясен. Когда он ясен, государство становится день ото 
дня могущественнее, когда же он не ясен, государство день 
ото дня хиреет, Метод поощрения рангами знатности и жало-
ванием— ключ к жизни или гибели страны. Причина гибели 
страны или государл не в отсутствии системы рангов знат-
ности и жалования, а в порочности метода. Три царя и пять 
гегемонов наделяли и рангами знатности и жалованием, но 
первые достигли успехов в десять тысяч раз больших, нежели 
зторые, ибо метод их был ясен. Итак, мудрый правитель ис-
пользует своих саночников таким образом, чтобы Гдолжьость] 
их непременно зависела от их успехов, а награды — непремен-
но от заслуг. Когда всем ясно, что считается заслугами и как 
получить награды, люди начинают бороться из-за заслуг. 
И если, управляя государством, [правитель] сможет заставить 
людей усердно трудиться и бороться из-за заслуг, его армия 
станет могущественной. 

Если сриди людей одинакового положения одни подчиняют 
себе других, это свидетельствует о том, что одни бедны, а дру-
гие богаты Если [государства] одинаково [богаты], но в то же 
время одно из них захватывает [земли] другого, это свидетель-
ствует о том, что одно из них мощное, а лругое слабое 
Случается, что в государств, имеющем земли, бывают силь-
чые или слабые правители, именно от них и зависят порлдок 
или смута [в государстве]. 

Когда метод совершенен, достаточно и одного ли, чтобы по-
селить человека и пригласить ученых и народ, а ежели там 
есть и рынки, то товары стекутся со всех сторон. Того, кто 
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имеет землю, нельзя назвать бедным; того, кто имеет народ, 
нельзя назвать слабым. Если земля используется хорошо, не 
следует беспокоиться о том, что небогат; если народ трудится 
добросовестно, не следует Опасаться могущества и жестокости 
[врагов]. Когда добродетель [государя] ясна и его наставления 
осуществляются, государь может использовать для себя все, 
что имеет народ. Поэтому мудрый правитель использует 
т .>, чем не владеет, и заставляет трудиться на себя тех, кто не 
является его народом1. 

|| Для мудрого правителя важно, чтобы ранги знатности 39 
давались лишь за дела Когда ранги знатности даются за 
дела, то воздается почет людям. Но если Гранги] не почетны, 
люди не будут стремиться к ним. Когда ранги не прославляют 
людей, люди теряют интерес к ним. Когда ранги доступны, 
люди не ценнг и х \ А если 'посты и ранги знатности, жалова-
ние и награды можно получить, не выходя за ворота, го люди 
не станут, рискуя жизнью, бороться [за них]. 

Человеку от рождения3 присущи люоовь и ненависть, и 
управлять людьми можно, только используя гти чувства. Пра-
витель обязан знать, что люди л юблт и что ненавидят. [Хоро-
шо разбираться в том], что любят люди и что ненавидят,— 
осноза наград и наказаний. Природные чувства человека та-
ковы: он любит ранги знатности и жалование и ненавидит 
казни и наказания. Празитоль должен умст^ использовать эти 
два чуьства, дабы умело наппавить желания людей и наделять 
их тем, к чему они стремятся. Когда ранги знатности можно 
будет получать лишь за напряженный труд, когда награды 
можно будет получать лишь за заслуги, когда правитель су-
меет заставить свой народ поверить в это, так же как он верит 
в сияние солнца и лугы. то его армия будет непобедима. 

Среди правителей встречаются такие, кто дает ран1 и з н а т -

ности, но войска его отнюдь не сильны; имеются и такие, кто 
дает жалование, но государства их бедны встречаются и та-
кие, кто ввел законы, но сам страдает от смуты Эти три слу-
чая— бедствие для государства. А происходит это оттого, и то 
правители прежде всего жалуют тех, кто просит, а затем уж 
тех, кто имеет заслуги. И получается, что, несмотря на на-
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граждение рангами знатности, войска все-таки слабы Коль 
скоро птоди могут наживаться и получать жалование, не под-
вергая себя испытаниям и смертельной опасности, раздача жа-
лований лишь обеднит страну. Когда в законах нет ни мер, ни 
цифр \ неприятных дел с каждым днем становится все больше, 
и хотя законы и будут введены, это липц> затруднит управле 
кие страной. Поэтому .мудрый государь, управляя своим наро-
дом, должен добиваться того, чтобы люди изо всех сил боро-
лись6 из-за заслуг. Если [человек] имеет заслуги, богатство и 
почет идут за ними следом; добродетельным не будет считать-
ся то, что достигнуто частным путем6. Когда это учение ус-

40 пеино распространится, || под чанные станут преданными, пра-
витель просвещенным, управление успешно, армия силона. 
Обычно мудрый правитель, управляя страной, полагается на 
силу, а не на добродетель, и таким пугем без беспокойства и 
утомления добивается успеха. Когда меры и цифры будут 
установлены, можно будет следовать закону. Поэтому прави-
телю надлежит самому хорошенько все обдумать. Действи-
тельно, Ли Чжу 7 видел [осенний] волосок на расстоянии свы 
ше ста шагов, но он не мог передать другим свое острое зре-
ние. У Хс 8 мог поднять тпжесть в тысячу цзюней9, но он не 
мог передать с*юей громадной силы другим. Действительно, 
совершенномудрый наделен [способностями] от природы и не 
может передать их другим людям ш. Однако успеха можно до 
биться [и не обладая совершенной мудростью], следует лишь 
обратиться к закону п . 

41 || Г л а в а 10 
ЗАКОНЫ ВОЙНЫ 

Законы войны должны строиться на торжестве [новых ме-
тодов! управления, и тогда исчезнут драки между людьми 
Когда дряки исчезнут, никто не будет помышлять о собствен-
ных интересах, все станут помышлять об интересах правите тя. 
Поэтому [методы] управления того, кто достигает владычества 
[в Поднебесной], заключаются в том, чтобы народ страшился 
развязывать драки мемду общинами1?, но был храбр в сраже-
ниях с внешним врагом. Если люди привыкнут самсютвержен-
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но превозмогать трудности, они будут3 презирать смерть. Если 
видишь, что противник разгромлен уже в начале боя, что он 
бежит и не останавливается, надлежит воздержаться от даль-
нейшего преследования. Поэтому в кТракгате о военном ис-
кусствен говорится.: .«Если одержал победу в большом сраже-
нии, преследуй отступающего противника не более десяти ли, 
если же победил в малом сражении, преследуй отступающего 
противника не более пяти лиЛ». Когда поднимаешь войска 
[в поход], ъзвесь силы противника ь. Если [методы] управления 
уступают [методам] управления противника, не ввязывайся в 
войну. Если с продовольствием хуже, нежели у противника, не 
затягивай военных действий. Если Гвойско] противника много-
численно, не будь его гостем6. Если же противник уступает во 
всех перечисленных отношениях, нападай без малейшего коле-
бания. Поэтому говорят: «На войне самое главное правило — 
предусмотрительность. Если определить [силы] противника и 
прогерить (свои собственные] войска, то можно заранее пред-
видеть победу или поражение» 7. 

Армия -ого, кто достигает владычества в Поднебесной, не 
кичится своими победами, но и не затаизает злебы из-за по-
ражения. Она не кичится победами, ибо [знает, что обязана 
ими] умной тактике. Она не затаивает злобы из-за поражения, 
ибо знает причины своих неудач. Когда силы армии равны 
силе армии противника8, то победит тот, у кою военачальник 
одаренный, а тот, у кого военачальник уступает [вражескому], 
потерпит поражение. Если [методы] управления основаны на 
предварительном расчете9, то, независимо от того, будет ли 
одаренный военачальник или военачальник, уступающий [вра-
жескому], — победа обеспечена 10. Если правильные [методы] 
управления осуществляются уже давно и есль правнтель 
овладел тактикой побед, он непременно станет могуществен-
ным и достигнет владычества в Подьеоесной. || Если народ по- 42 
корен и чнемлет своему правителю, то государство станет бо-
гатым, а армия — победоносной. И если подобное состояние 
будет длиться долго, [правитель] непременно достигнет влады-
чества в Поднебесной п . 

Но было бы ошибкой для армии углубляться на террито-
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рию противника, когда противник многочислен; когда все вой-
ско очутилось в опасной местности и некуда отступать; когда 
люди очень устали, да к тому же томятся голодом и жаждой;, 
когда вспыхивают тяжелые болезни Все это ведет к пораже 
нию12. Поэтому тот, кто собирается использовать народ, по-
добен 13 колесничему, правящему добрыми конями: [народ и 
коней] нельзя распускать м . 

43 || Г л а в а 11 

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ 

Есть три ступени, ведун ие обычно войска к победе: -ввести 
закон еще до начала военных действий; закон должен стать 
обычаем; <С когда он станет обычаем^1 , [государство] будет 
иметь в избытке все, в чем нуждается. Лишь (после тою как 
внутри границ пройдены эти три ступени, можно посылать вой-
ска в поход. Однако для преодоления этих трех ступеней необ-
ходимы два условия: во-первых, поддерживать закон, дабы он 
проводился в жизнь; во °тсрых, назначить на должности? 

[подходящих людей, способных помогать] осуществлению за-
кона. Про того, кто опирается на множество {людей], говорят, 
что он кроет крышу тростником3; про того, кто полагается на 
внешнее, говорят, что он хитрит [с самим собой], про того, кто 
полагается на пустую славу, говорят, что он вводит [себя] в 
заблуждение. Если кто-либо станет опираться хоть на одно из 
этих трех положений, его армию можно будет захватить в 
плен. Поэтому и говорят: «Сильные никогда не сгибаются — 
они борются за претворение своих желаний. Они отдают борь-
бе все силы и, отдав их, готозы к [любым неожиданностям]. 
И поэтому им нет равных внутри морей» 4. 

Если установлено образцовое правление, накапливается 
много товаров. Когда же накапливается мною тоьаров, награ-
ды становят ся более щедрыми. 

Если награждают лишь за занятие Единым, ранги знатно 
сти станут почетны. Если они почетны, то награды будут при-
носить выгоду [государству]. Поэтому и говорят: «Если армия 
рождена в государстве с хорошим правлением, она достигнет 
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необычных [успехов]; если обычай возникает из закона, легк'1 
осуществить десять тысяч изменений5; если люди будут всем 
сердцем стремиться к могуществу, они сами подготовят все 
необходимое для этого» 6 Если обсудить эти три положения, 
можно достичь могущества. 

Итак, порядок в государстве зависит непременно от его 
могущества, а могущество существует лишь там. где есть по 
рядок; богатство государства зависит непременно от порядка, 
а порядок может бьпь лишь в богатом государстве; богатым 
может быть лишь могущестьенное {государство], а могущест-
венное государство непременно 'богато. Поэтому и говорят, что 
есть три пути, ведущие к порядку и могуществу. Обсудим же 
эти основные правила. 

|| Г л а в а 12 44 
О ВОЕННОЙ ОБОРОНЕ 

Государство, вынужденное вести военные действия одно-
временно ча четырех ф р о н т а х у д е л я е т основное внимание 
обороне, государство, расположенное у моря2, уделяет основ-
ное внимание наступлению, потому что, если государство, вы-
нужденное вести войну одновременно на четырех фронтах, лю-
бит поднимать войска [в поход]3, оно окажется в опасности, 
так как ему придется противостоять че-ырем соседям. Как 
только государство, окруженное четырьмя соседг.ми, начнет 
Наступательные] действия, четыре государства мобилизуют 
свои войска. Поэтому и говорят, что такое государство нахо-
дится р опасном положении. Если государство, вынужденное 
вести войну одновременно на четыре фронта, не в состоянии 
разместить 4 в общине5, насчитывающей десять тысяч дворов, 
десятитысячную армию, оно пребывает в опасности Поэтому 
и говорят: «Государство, которому приходится воевать на че-
тыре сЬрснта. уделяет основное внимание обороне». 

[Если человек, возглавляющий] оборону общины, обнесен-
ной стеной, не знает, как, используя силы обреченных людей, 
сражаться со свежими силами противника, стена будет разру 
шена Если же 6 [человек, возглавляющий оборону общины, су-
меет использовать] силы обреченных людей, то до тех пор 
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пока противник не разрушит все стены, он не сможет вступить 
[на территорию общиньц. Это и называется: «используя сипы 
обреченных людей, сражаться со свежими силами противни-
ка». 

Когда городская стена будет полностью разрушена и про-
тивник сможет вступить [на территории общины], его войска 
непременно устанут, население же города непременно сохра-
нит свои силы Тот, кто сохранил полностью силы, [может] вое-
вать против уставшею противника. Это и называется: «исполь 
зуя силы свежих людей, сражаться с силами обреченного 
противника». Поэтому и говорят, что самая главная опасность 
о.ля того, кто окружил город, наступает тогда, когда каждый 
горожанин бьется с противником до последнего издыханш' 
Еже,гш полководец не сможет применить эти три [умения]7, 
его ожидают неудачи 8. 

Путь обороны города — напащивание 1_ил. Поэтому, когда 
противник появляется 9, надлежит собрать все силы и создать 
по крайней мере три армии. Необходимо разделить свои 
силы по числу направлений движения разведывательных ко-
лесниц противника. Из этих трех армий одну составляют муж-
чины, одну — женщины и одну армию — старые и малолет-

45ние10 обоею .пола. Это и называется «три армии». 1| Армия 
мужчин должна запастись провиантом и наточить оружие, с 
тем чтобы выстроиться в ожидании проти шика. Армия жен-
щин должна запастись провиантом и стать за крепостной 
стеной. [Им надлежит] выстроиться в ряд и ожидать приказа-
ний. При приближении противника надлежит осуществить 
земляные работы: соорудить препятствия и ловушки, у-стан 
вить рогатки и вырыть волчьи ямы, вынуть поддерживающие 
бглки и разрушить дома, располбженные с внешней стороны 
стены. Если есть время, необходимо перевезти [в город дере-
вянные сооружения], а если времени не хватает, надлежит 
сжечь их, дабы прот ^вник не смог захватить их и использовать 
при наступлении в качестве подсобного орудия. Армия старых 
и малолетних должна пасти быков, лошадей, овец, свиней, со-
бирать и скармливать им съедобные травы и [листья] деревь-
ев п , дабы пополнить [запасы] еды для мужчин и женщин. 
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Но надлежит внимательно следить за тем, чтобы [воины} 
трех армий не общались друг с другом. Если мужчины станут 
бывать в боевом стане женщин, мужчины воспылают страстью 
к женщинам, и тогда подлый люд сможет пользоваться 
этим —[наинет] плести интриги, и государство погибнет. По-
знав сладость [общении], они начнут бояться [воины], и даже 
храбрые мужчины не захотят воевать. Если же мужчины и 
женщины станут бывать в армии стариков и малолетних, то 
старики вотбудит сострадание взрослых, а малолетние — жа-
лость сильных. Когда в сердце сострадание и жалость, то 
даже храбрецы проявляют излишнее беспокойство, трусы же 
[вообще] отказываются воевать. Поэтому и говорят: «Надле-
жит внимательно следить за тем, чтобы [ьоины] трех армий не 
общались друг с другом». В этом путь наращивания сил. 

|| Г л а в а 13 4<> 
СДЕЛАТЬ СТРОГИМИ ПРИКАЗЫ ' 

Если сделать строгими приказы, то введение хорошего уп-
равления не будет отложено надолго; если закон обязателен 
[для всех], то чиновники не смогут совершать преступлений. 
Когда же закон уже взеден, не следует порочить его [пустыми) 
речами о добродетели. Если на [административные должности] 
будут назначать за заслуги, то люди станут меньше [увлекать-
ся] пустыми речами; если же на [административные должно-
сти] будут назначать за добродетель, то люди станут больше 
[увлекаться] пустыми речами. Осуществление хорошего управ-
ления зависит от 2 [правильных] решений. Тот, кто [при реше 
нии дел] исходит из суждения [каждых] пяти общин, достигнет 
владычества [в Поднебесной]; тот, кто [при решении дел] исхо 
ди т из суждения [каждых] десяти общин 3, будет могуществен-
ным. Тот, кто затягивает с введением хорошего управления, 
может привести свое государство к гибели. 

Хорошего упр!вления добиваются путем наказаний; войну 
[следует] вести при помощи наград. Необходимо искать тех, 
кто совершил проступки, и не следует искать добродетельных, 
и тогда, если закон будет установлен и не будет меняться , 
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знатные люди изменят свои преступные планы и не осмелятся 
нарушать законы. Если их преступные планы будут пресечены, 
[государю] станет легко использовать знатных людей и прос 
той народ, чинозники станут ценить ранги знатности, и тогда 
праритель сможет прочно держать всех в своих руках, разда-
вая высокие жалования. 

Когда в государстве исчезнут дтреступные людишки, в сто-
лице не будет преступных торговых сделок. Если в царстве 
много предметов ремесленного труда и множество [людей, 
занимающихся] второстепенным делом, земледелие забрасы 
вается, преступность берет верх, и государство непременно 
будет расчленено. 

Если в народе есть люди, обладающие излишками зерна, 
пусть им за сдачу Глишнего] зерна предоставляются чинов 
ничьи должности и ранги знатности. Если должности и ранги 
знатности можно будет получить благодаря усилиям людей 
[в земледелии], земледельцы п е р е с т а н у т лениться. Трубку дли-
ной даже в четыре цуня5, если она без дна, не наполнить 
вовек. Предоставлять чиновничьи должности, ранги знатностн 
и выплачивать жалование, независимо от заслуг человека, все 
равно что наполнять бездонную трубку. 

Если страна Зедча и в то же время направляет свои уси-
лия на войну, го яд появляется {в стране] противника; [в такой 
стране] не будет шести паразитоз, и она, несомненно, станет 
могущественной. Если страна богата и в го же время [ни с кем] 
не воюет, то яд появляется внутри [этой страны], рождаются 
шесть паразитов, и [страна], несомненно, ослабеет. 

Если государство предоставляет чиновничьи должности и 
ранги знатности только по заслугам, то это называется: 
«строить замыслы с помощью [советников] совершенной муд-
рости и вести войну с помощью ^воинов] совершенной храбро-
сти». Если оно строит замыслы с помощью [советников] совер-
шенной мудрости и ведет войну с помощью [воинов] совершен-
ной храбрости, то этому государству безусловно не будет рав 

47 пых. || Если государство предоставляет чиновничьи должности 
и ранги знатности в зависимости от заслуг [человека], управ-
ление страной упрощается, и [пустых] речей станет гораздо 
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меньше Это называется: «при помощи законов избавляться от 
законов, при помощи речей избавляться от речей»6. Когда же 
государство жалует должности и ранги знатности [за привер-
женность к] шести паразитам, управление затрудняется, мно-
жатся речи. Это называется: «при помощи законов вызывать 
к жизни [новые] законы 7, при помощи речей зызывать к жизни 
[новые] речи» 8. И тогда правитель не сможет отличить9 истин 
ную речь от ложной. Чиновникам будет трудно отличить пре-
ступных людишек от достойных. Преступные чиновники смо-
гут осуществлять свои стремления, а люди застуженные ста-
нут >с каждым днем оттесняться все дальше и дальше. Это 
называется поражением. Тот [правитель], который сохраняет 
десять [источников выгоды для людей], вызовет смуту; тот, 
который сохраняет лишь Единый [источник выгоды], добьется 
хорошего упраЕления10. 

Когда закон уже введен в действие, те, кто любит исполъ 
зовать шесть паразитов, погибают. Если народ11 отдаст все 
свои силы земледелию, государство богатеет; если шесть па-
разитов не распространены, воины и народ соперничают друг с 
другом в достижении заслуг и испытывают радость от того, 
что правитель использует их В пределе х своего царства люди 
станут соперничать друг с другом, и это будет почетно и никто 
не будет считать это постыдным Надлежит поощрять народ 
наградами и пресекать его [проступки] наказаниями. Но хуже 
всего, К01да народ ненавидит это, мучается этим и стыдится 
всего этого12. В таких случаях люди стремятся к красивым 
одеждам и рассуждениям; они стыдягсг бедности 13 и исполь-
зуют внешние связи 14, чтобы избавиться от земледелия и от 
ЕОЙНЫ. Если внешние связи'будут ТАКИМ образом установлены, 
это гибельно для государств-}. Если в государстве имеются 
люди, погибающие от голода и холода, [но] отказывающиеся 
воевать ради выгоды и жалования, это обычай гибнущего го-
сударства. 

К шести 15 паразитам относятся: ли, музыка, 11ги цзин, 1Ьу 
цзин, почитание старых порядков, добродетели, сыновняя поч-
тительность, братский долг, искренность, доверие, честность, 
бескорыстие, человеколюбие, справедливость, нежелание вое-
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вчть, восприятие войны как чего-то позорного. Если в стране 
имеютсг. двенадцать [паразитов], то правитель не сможет за-
ставить людей обрабатывать землю и воевать, государств) 
неппеменно обеднеет и будет расчленено. Когда двенадцать 
[паразитоз] множатся, это называется: «государь, управляя 
[страной], не сможет справиться даже со своими ближайшими 
советниками, а чиновники не смогут управлять своим наро-
дом)" 16. Это означает, что шесть паразитов одолели там [цар-
скую] власть. Когда двенадцать паразитов укрепятся, то го-
сударство непременно будет расчленено Поэтому процветаю-
шее государство не использует двенадцати [паразитов], у та-
кого государства много сил, и никто в Поднебесной не смож ет 
сдолеть его. Когда воины [такого государства] выступают в 
поход, они обязательно захватывают [чужие земли], а овладев 
имиг всегда в состоянии удержать их. [Если такое] государство 
держит войска в резерве и не наступает, оно непременно будет 
богатым. 

48 || Все деля 17 при .поре, сколь малы бы они ни были, не 
должны отвергаться, и сколь велики бы они ни были, не долж-
ны быть преуменьшены. Чиновничьи должности и ранги знат-
ности предоставляются в зависимости от заслуг, и хотя най-
дутся люди, искусные в произ! есснии [пустых] речей, их не 
следует жаловать прежде других. Это и называется «доби-
ваться хорошего управления, руководствуясь расчетами». 

Государство, которое нападает с помощью силы, посылая 
[войска в поход] всегс лишь один раз, получает десятикратную 
рыгоду; государство, которое нападает с помощью [пустых] ре-
чей, посылая [войска в поход] десять раз, несет стократную 
потерю. О государстве, почитающем силу, говорят, что [это 
страна], на которую трудно напасть: о государстве же, почи-
тающем [пустые] речи, говорят, что [это страна], на которую 
„.егко напасть ,8. 

Ежели наказания суровы и награды малочисленны, это 
значит, что праБчтеаь любит народ и народ готов отдать 
ж изнь за правителя. Ежели награды значительны и наказания 
мягки, правитель не любит народ, и народ не станет жертво-
вать жизнью ради него19. 
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Если Еыгода исходит только из одного источника, государ-
ство не будет иметь себе равных; если же она исходит из дьух 
источников, государству будет доставатьсг. лишь половина до-
ходов; если же выгода будет исходить из десяти источников, 
государство не уцелеет 20. Когда наказания суровы, законы 21 

понятны всем, к^гдэ же законы непонятны, появляются шесть 
паразитов. Когда шесть паразитов множатся, народ уже не-
возможно использовать. Поэтому, когда в процветающем го 
сударстве применяются наказания, народ становится еще бли-
же |к правителю], и если там распространяются награды, то 
народ извлекает выгоду. 

Если при применении наказаний за мелкие проступки ка-
рать как за тяжкие [преступления]22, то [проступки] перестанут 
совершаться, а тяжких преступлений и вовсе не будет. Это 
нарывается: ^избавляться от наказаний посредством наказа-
ний». 

Когда наказания исчезнут, то [неприятные] дегса будут 
успешно завершаться. Если за тяжкие преступления будут 
мягко наказывать, то возрастет [число] наказаний и будут воз-
никать неприятные дела. Это называется: «порождать наказа-
ния посредством наказаний». Такое государство непременно 
будет расчленено23. 

Совершенномудрый правитель постигает сущность вещей, 
а поэтому его [^етод] управления народом содержит самое 
необходимое. Таким образом, тот, кто держит в оуках награ-
ды и наказания и подкрепляет [принцип] человеколюбия 
[в управлении] посредством Единого, отвечает [стремлению! 
"еловеческих сердец. 

Совершенномудрый, управляя людьми, должен непремен-
но уметь овладевать их сердцами, и тогда он сможет исполь-
зовать их силу. 

Сила порождает могущество, могущество порождает вели 
чие, вселяющее трепет, величие, вселяющее терпет, порожда-
ет добродетель24, а добродетель рождается из силы. Лишь 
один совершенномудрый правитель владеет [силой людей], 
поэтому он может распространить человеколюбие и справед-
ливость на всю Поднебесную. 
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49 ]| Г л а ь а 14 
УСТАНОВЛЕНИИ ВЛАСТИ' 

Порядок в государстве достигается тремя путями: законом, 
доверием, властью. Закон — что то, чего сообща придержи-
ваются лравитель и сановники. Доверие — это го, что сообща 
устанавливают правитель и сановники. Власть—это то, чем 
распоряжается 2 лишь один правитель. 

Если правитель выпустит [из своих рук власть], ему грозит 
гибель. Если правитель и сановники пренебрегают законом и 
действуют, исходя из личных побуждений, неизбежна гмута 
Поэтому, еслч при введении закона проводится четкое разгра-
ничение [прав и обязанностей] и при этом запрещается нару-
шать закон в корыстных целях, будет достигнуто хорошее 
правление. Если властью распоряжается [только] правитель, 
он внушает трепет. 

Если народ поверит наградам царя, то дела будут успешны. 
Если он поверит наказаниям царя, то иссякнет источник пре-
ступлений- Только мудоый правители способен оценить власть 
и дорожить доверием, ок не станет злоупотреблять законом 
из-за своих личных интересов. Если правитель произносит 
много слов о наградах3, но не в состоянии давать награды 
подданные перестанут слушаться его; если же правитель из-
дает един строгий указ за другим, но при этом и^бегяет нака-
заний, народ не будет страшиться смерти Награды — суть 
гражданское начало, наказания же — военное начало'1. Граж-
данское и военное наиала связаны воедино законом. Поэтому 
мудрый правитель опирается на закон. 

Если мудрый правитель5 не позволяет чиновникам скры-
вать что-либо от него, [его] называют мудрым; еелл [он] не 
позволяет [подданным] обманывать себя, [его] называют про-
ницательным. Поэтому награды щедры и вырывают доверие; 
наказания суровы и неотвратимы6. Когда правитель справед-

5 0 лив к нелюбимым и || не делает поблажек любимцам, санов-
ники не могут скрыть что-либо от правителя, а подданные — 
обмануть его. 

Те, К10 в наш век добиваютсп хорошего управления, части 
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пренебрегают законами, исхсдя лишь из своих желаний, в 
этом причина сму-пл в их государствах. Прежние правители 
установили меры веса и меры длины. И поныне все принимают 
их за образцы, ибо их метод разграничения [мер] был ясен. 
Если сейчас откажемся от [единых] мер веса и будем [произ-
вольно] определять вес, откажемся от существующих мер дли-
ны и станем [произвольно] определять длину, то, если и будем 
точны, торгозцы не станут пользоваться [нашими мерами], ибо 
они не обязательны. Действительно, если отказаться от образ-
цов и мер и полагаться лишь на собственные суждения, то это 
не будет ни для кого обязательным7. Только один Яо мог без 
мерила отличить подлинные знания и способности от мнимых. 
Но люди нашего зека не состоят лишь из одних Яо. Поэтому 
прежние правители, понимая, что нельзя ограничиваться лишь 
собственным мнением или пристрастным утверждением, уста-
новили законы и ввели четкое различие [в правах и обязанно-
стях]. Те, кто действуют согласно установлениям, награждают-
ся за это; те же, чьи поступки вредят общим [интересам], на-
казываются за это8. Законы о наградах и наказаниях не 
должны вызывать сомнений у людей, и тогда они не будут 
оспаривать [правильности наград или наказаний]. Если чинов-
ничьи должности и ранги знатности будут даваться не за лич-
ные заслуги, то преданные сановники не смогут продвинуться. 
Если награды или жалования не будут соответствовать лич-
ным заслугам, то воины не будут [хорошо] сражаться9 

Обычно [правило], которому следуют чиновники, находя-
щиеся на службе у правителя, вг многом заьисит от того, что 
нравится самому правителю. Если правителю нравятся зако-
ны, чиновники станут служить правителю, следуя законам. 
Если же правителю нравятся речи, чиновники станут служить 
правителю одними речами. Если правитель предпочитает зако-
ны, то честные ученые зыдвинутся вперед. Если же правитель 
предпочитает речи, то он будет окружен сановниками-клевет-
никами и сановниками-льстецами10. Если общественные и ча-
стные интересы четко разграничены, то даже мелкий человек 
не станет ненавидеть достойного, а плохой не станет завидо-
вать заслуженному. Поэтому, когда Яо и Шучь правили Под,-
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небесной, они управляли ею не из-за личной корысти, а ради 
самой Поднебесной. Ставя передачу {престола] в зависимость 
от мудрости и способности они поступали так не потому, что 
[хотели] отдалить отца от детей и приблизить людей далеких, 
а потому, что хорошо знали причину порядка и смуты [в стра-
не]. 

Поэтому три царя сблизили [народ] путем справедливости, 
пять гегемонов подчинили правителей с помощью законов,— 
никто из них не стремился обратить в свою пользу выгоды 

51 Поднебесной. || Они добивались хорошего управления Подне-
бесной ради самой Поднебесной, именно поэтому они просла-
вились и обрелл заслуги. Поднебесная радовалась их правле-
нию, и не было никого, кто бы осмелился повредить им. Ныне, 
в наш смутный век, правители и чиновники помышляют лишь 
о зыгоде своего царства, и каждый испольсует свою долж-
ность для достижения корыстных целей, — в этом причина 
бедствий государства. 

.Итак, [судьба] страны зависит от [умелого] сочетания обще-
ственных и частных интересов. 

Одна <о если отменить образцы и меры и исходить лишь из 
частных суждений, то преступные сановники станут торговать 
чластью ради доходов, чиновники различных званий станут 
тайком обирать народ. Погоьорка гласит: «Если в дереве 
завелось много червей, дерево сгниет, если ь стене велика тре-
щкна, степа развалится». Поэтому там, где сановники сопер-
ничают из-за личных интересов и не забогятся о народе, низ-
шие отдаляются от высших. Когда низшие отдаляются от выс-
ших, это значит, что в государстве появилась трещина. Когда 
чиновники разли мшх званий тайком обирают народ, это и есть 
черзи, которые завелись в народе. 

Ь Поднебесной почти нькогда не было таюго случая, что-
бы не гюгибло государство, в котором завелись черви и появи-
лась трещина. Вот почему мудрый правитель, аводя законы, 
устраняет частные интересы, избавляя тем самым государство 
от трещин и червей. 
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II СВИТОК ЧЕ ТВЕРТЫЙ 53 

Г л а в а 15 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ НАРОДА 

[Ь ЦАРСТВО ЦИНЬ] 

[Обычно] на землях, имеющих сто ли в длину и ширину1 

ГОРЫ и холмы занимают одну десятую часть; озера и болота — 
одну десятую часть; долины и русла рек — одну десятую 
часть; города, общины и проезжие дороги Гвсе вместе] — одну 
десятую часть; плохие поля — две десятых; хорошие поля — 
"етыре деся гых. При таком распределении можно поокормить 
пятьдесят тысяч трVжсников; горы, холмы, болота, озера и до-
лины могут снабдить их необходимым \ а городов, общин, 
проезжих дорог достаточно, чтобы разместить этот народ. 
Именно такого порядка придерживались прежние правители 
при распределении земли и ее заселении. 

Ныне, если землю Цинь, что имеет тысячу ли в длину и в 
ширину, [разделить] на пять [частей], то земли, занятые под 
хлеба, не составят и двух [из них]3. Площадь пахотных полей 
не достигнет и миллиона му, а продукты и богатства тамошних 
болот, озер, долин, иззестных гор и больших рек используются 
не полностью. Это означает, что [численность] населения не 
соответствует [размерам] земли. Соседями Цинь являются Три 
[царства] Цзинь, два из них — Хань и Вэй стремятся исполь-
зовать свои войска. Их земли малы, а жители многочисленны; 
жилища их стоят отдельно друг от друга, а живут в них ску-
ченно. Они вырашивают мало зерна, и н^род извлекает выгоду 
из торговли4. В народе верхи не сообщают [двору] своих 
имен5, а низы не имеют пахотных полей и жилищ, поэтому 
Ц для того чтобы как-то прокормиться, они увлекаются дур- 54 
ными делами и занимаются второстепенным. Люди, [вынуж-
денные] жить в ямах®, в труднодоступных, непроходимых мес-
тах7, ютиться [по берегам] рек и озер, составляют больше по-
ловины (населения]. Итак, там, I де земли не хватает для про-
кормления народа, дела обстоят намного хуже, нежели 
в [таких царствах, как] Цинь, где не хватает народа для засе-
ления земли. 
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Когда поразмыслишь о природных чувствах людей, видишь, 
что они мечтают только о пахотной земле и жилище. То, чего 
нет в Цзинь, в Цинь действительно в избытке. А если это дей-
ствительно так и люди не пойдут на запад8 , то циньские 
воины непременно окажутся в беде, а нарсд будет испытывать 
трудности. Я осмелюсь указать на ошибки ваших9 умных чи-
новников. Причина нашей слабости и неспособности привлечь 
людей из Трех [царств] Цзинь з том, что [вы] чересчур высоко 
оцениваете ранги знатности и придаете слишком большое зна-
чение освобождению от повинностей. Ваши чиновники счи-
тают «Три [царства] Цзинь ослабли потому, что тамошний на-
род стремится к легкой жизни и пренебрегает рангами знатно-
сти и освобождением от повинности. Могущество же царства 
Цинь объясняется как рчз тем, что люди его стремятся [спра-
виться] с трудностями и весьма высоко ценят ранги знатности 
и освобождение от повинностей. Если жо мы ныне станем раз-
даривать во множестве ранги знатности и будем освобождать 
надолго от несения повинностей, это значит, чте мы сами 
откажемся от тех методов, которые привели к могуществу 
Цинь, и начнем заниматься как раз тем, что привело к ослаб-
лению Три [царства^ Цзинь». Таков смысл рассуждений зашил 
чиновников о там, чтобы придавать [слишком] большое значе-
ние рангам знатности и скупиться на освобождение от повин-
ностей. 

Я осмелюсь счесть все это неправильным. Принцип, с по-
мо7цью которого можне заставить народ переносить трудности 
и сделать армию сильной, заключается в постоянном наступле-
нии на противника и предоставлении [людям] возможности осу-
ществлять свои желания. Е «Трактате о военном искусстве» го-
ворится: «Если противник слаб, то [наша] армия сильна». Это 
означает, что если мы не утратим наступательный порыЕ, то 
противник утратит даже способность к обороне. Ныне, вот уже 
на протяжении жиьни четырех поколений, Три [царства] Цзинь 
не одерживали побед над Цинь. Со времени правления В Е Н С К О -

ГО Сяна 10 невозможно сосчитать, сколько раз царство Цинь 
одерживало победы над Тремя [царствами] Цзинь в больших 
и малых сражениях, в откро!тых боях на полях; оно всегда 
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захватывало города, обороняемые цзиньцами. Так это было, и 
тем не менее [эти царства] не подчинились [Цинь], Цинь мог-
ло захватывать их земли, но было не в состоянии овладеть 
их народом. 

Если ныне вы явите милость и огласите доступное всем воз-
звание об освобождении от повинностей и ратного дела || в те -5Ь 
чение трех поколений тех, кто, доверившись справедливости, 
придет к нам из соседних царств, а тачже о том4 что в преде-
лах четырех границ Цинь с населения, живущего в горах, на 
склонах тор, на холмах и на болотах, в течение десяти лет не 
будет взиматься никаких налогов, н если все это будет записа-
но в виде закона, то в царстве Цинь будет миллион тружени-
ков. Я уже товорил раньше: «Когда поразмыслишь о природ-
ных чувствах людей, видишь, что они мечтают лишь с пахотной 
земле и жилище. То, чего нет в Цзинь, в Цинь действительно 
в избытке. А если это действительно так и люди не пойдут ча 
запад, тс циньские воины непременно окажутся в беде, а на-
род будет испытывать трудности». Если же ныне эти люди 
станут извлекать выгоду, [получив] пахотные земли и жилища, 
и если они будут оезобождены от повинностей в течение трех 
поколений, это значит, что они получат то, о чем мечтают, и их 
не принудят заниматься тем, что они ненавидят и , и тогда сре-
ди людей, жив) щих восточнее гор 12, не найдется ни одного, 
кто бы не захотел переселиться на запад. Это и называется 
откровенным высказыванием о [политике приглашения коло-
нистов! 13. Если же зы [поступите] иначе, то хотя вам и удастся 
заселить обширные безлюдные земли, распахать целину, нала-
дить дсбычу естественных богатств и добиться того, что мил-
лион человек будет занят основным делом и станет извлекать 
большие прибыли, вам не и?бежать поражений в войне! 

Беда Цинь крсетси в том, что, когда оно поднимает свои 
войска и выступает в поход, страна беднеет; когда же [люди] 
спокойно живут на одном месте и обоабатывают землю, про-
тивник получает возможность отдохнуть. Вы не можете достичь 
успеха сразу в двух начннаниях 14. Поэтому, хотя [Цинь] и одер-
живало победы в течение трех поколений, оно так и не смогло 
повелевать Поднебесной. Старое [население] Цинь следует ис-
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пользовать на войне, а новое население должно заниматься ос-
новным делом15. Тогда, если войска б/дут находиться за пре-
делами [царства] даже сто [дней] и ночей, внутри границ не 
будет упущено ни одного мгновения. И тогда вы добьетесь ус-
пеха [соазу] в диух [начинаниях]: обогатите [страну] и сделаете 
[армию] сильной. 

Когда я рассуждаю о войнах, то не имею в виду поднимать 
[в поход] всех до единого, но коль речь заходит [о численности] 
пеших ЕОИНОВ, боевых колесниц и всадников, которую можно 
обеспечить в пределах границ, [необходимо] приказать старым 

56 [жителям] Ичнь стать воинами, а новым ]| людям — снабжать 
[армию] продовольствием и сеном. Когда же в Поднебесной 
появится государство, которое не [захочет вам] подчиниться, 
то если вы весной [нападете на противника] — помешаете ему 
начать пахоту, если летом, — потравите его хлеба, если 
осенью, — срежете его созревшие хлеба, а если зимой, — забе-
рете все ценное, [хранящееся на складах] 

С помощью [принципов] «Великого военного начала»17 

[можно] расшатать основу вражеского царства, а с помощью 
[принципов] «Обширного гражданского начала» 18 — успокоить 
потомков жителей этого [царства]. Если вы последуете этому 
совету, то уже в течение десяти лет правители соседних царств 
лишатся пришельцев. Почему же вы так скупы, наделяя ран-
гами зна гностч, и придаете такое большое значение освобож-
дению от повинностей? Победа, одержанная [совместно с] вой-
сками Чжоу19, и победа в битве под торой Хуа20 позволили 
царству Цинь, чьи воины рубили головы вражеским солдатам, 
расширить свои земли на восток, однако ясно, что продвиже-
ние на восток не принесло Цинь пользы. И все же пиньские 
чиновники рассматривали эти события как крупные успехи, 
ибо противнику (был нанесен сильный урон. Если же ныне мы 
пригласим людей из Трех [царств] Цзинь, предоставив им не-
возделанные пустующие земли, и заставим их заниматься ос-
новным, ущерб, причиненный противнику, будет точно такой, 
словно мы одержали над ним военную победу. А Цинь, полу-
чив этих [людей], сможет [обеспечить себя] продовольствием. 
Такоз план, отвергающий [старый] метод и позволяющий до-
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биться успеха сразу в двух начинаниях21. К тому же, во сколь-
ко людей обошлась Цинь победа, одержанная [совместно] с 
войсками Чжоу, победа в боях псд горой Хуа, победа под 
Чанпином! 22. И сколько циньских воинов и людей, пришедших 
в Цинь из дру1 их царств, не смогло из-за этого заняться ос-
новным делом? Я осмелюсь полага гь, что их было великое 
множество. Допустим, что ореад ваших многочисленных чи-
новников найдется один способный человек23, || могущий осла- 57 
бить Цзинь и усилить Цинь, потратив на это лишь полпвпчу 
тех усилий, коч потребовались для победы в трех [упомянутых 
выше] сражениях. Вы непременно пожаловали бы ему боль-
шую награду. Ныне же, если вы внемлете моим советам, лю-
дям не [придется] потратить на отбывание повинности ни одно-
го дня, чиновники не потратят и нескольких монет. [Однако 
мой план] ослабит Цзинь и усилит Цинь в большей степени, 
нежели победы з трех сражениях, ко если вы все еще не одоб-
ряете его, значит, я настолько глуп, что не в состоянии по-
стичь, [в чем дело]. 

Один из жителей Ци, некто Дунго Чан, вынашивал раз-
личные планы, мечтая заиметь [сразу] десять тысяч золотых. 
Его 24 попросил хозяина оказать ему денежную помощь, 
[когда мечта Дунго Чана осуществится], но Дунго Чсн отка-
зал, сказав: «Я хочу при помощи этих денег добыть себе по-
жалование25». Его ту рассердился и ушел в царство Сун, ска-
зав: «Сейчас он показал, сколь он жаден к тому, чего еще не 
имеет, и оказался ь гораздо худшем положении, чем был бы, 
согласившись оказать мне помощь» Ныне в царстве Цзинь 
имеется народ, но Цчнь скупился обещать им освобождение 
от повинностей—это значит, что оно дрожит пад теы, чего не 
имеет, и теряет тем самым то, чем владеет. Разве это не похо-
же на случай с Дуню Чаном, тогорый трясся ьад тем, чего не 
имел, и в результате (потерял своею ту? 

Следует отметить, что Яо и Шуня, живших в доевности, 
восхваляли еще при жизни; когда Тан и У, жившие в средние 
века, Находились на престоле, народ слушался их. Эти четыре 
•правителя28 восхваляются десятью тисятами поколений, их 
считают совершенномудрыми правителями. Однако [государи] 

"206 



К-шга правители области Шан 

не мсгут заимстзоьагь и применять их методы [правления] в 
более поздние времена. Если сейчас освободить пришельцев 
от повинностей сроком на три поколения, Три [царства] Цзинь 
обезлюдят. Это не только покажет, что мудрый правитель по-
стиг [требования] своего времени, но и [докажет, что он устано-
вил свой метод правления], пригодный и для потомков. Итак, 
вопрос не в том, что совершенномудрый неясно излапет свои 
планы, а в том, что трудно осуществить планы совершенно-
мудрого. 

|| Г л а в а 17 

НАГРАДЫ И НАКАЗАНИЯ 

Совершенномудрый, управляя государством, устанавливает 
единые [правила] наград, единые [правила] наказаний, единые 
[правила] настазлений. Если установить единые [правила] на-
град, то армия не будет иметь себе равных; если установить 
единые [правила] наказаний, то прчказы будут выполняться; 
если установить единые [правила] наставлений, то низшие 
будут подчиняться высшим. Если награды ясны, [правитель] не 
будет тратить зрл [средства]; если наказания ясны, исчезнет 
смертная казнь; если наставления ясны, их не придется ме-
нять, а люди будут знять, на чем им следует сосредоточить 
усилия, и в стране не будут придерживаться разных обычаев 
Когда установится четкое представление о наградах, исчезнет 
[потребность] в самих наградах; когда установится ясное пред-
ставление о наказаниях, исчезнет [потребность] в самих нака-
заниях; когда установится четхое представление о наставле-
ниях, исчезнет [потребность! в самих наставлениях. 

То, что называют «установить единые [правила] наград», 
означает: [все] привилегии и жалования, чиновничьи должно-
сти и ранги знатности должны даоаться лишь за службу в 
войске, иных путей не должно быть. Ибо1 -олько таким путем 
можно из умного и глупого, знатного и простолюдина, храб-
рого и труса, достойного и никчемного — из каждого из них 
Еыжать все знания2 , зсю силу их мышц и заставить рисковать 
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жизнью ради правителя. И тогда за ними, как потоки ЕОДЫ, 

хлынут со всей Поднебесной выдающиеся люди, способные и 
достойные. Поэтому армия [такого правителя] не будет иметь 
себе равных, а приказам [его] станет внимать вся Поднебес-
ная. И тогда даже государство, обладающее десятью тысяча-
ми боевых колесниц, не посмеет собрать3 свои войска на 
центральной равнине, а страна, имеющая тысячу колесниц, 
даже не дерзнет оборонять город, обнесенный стеной Если 
же государство, обладающее десятью тысячами боевых ко-
лесниц, все же соберет свои войска на центральной равнине, 
армия его будет разгромлена; если же страна, имеющая тыся-
чу колесниц, все же дерзнет оборонять свой город, обнесен-
ный стеной, он будет захвачен. Разве не стоит понести убыт-
ки, связанные с большими наградами, ради того чтобы ваша 
армия побеждала в каждом бою, чтобы она занимала чужие 
города, и тогда все города и богатство Поднебесной оказались 
бы в [ваших] руках? 

В дренности Тан получил во владение Цзанмас4 , а Вэнь 
вану было пожаловано владение Е Цичжоу5, имевшее с о ли 
в длину и ширину. Тан сражался с Цзе" в окрестностях Мин-
тяо 7; У ван 8, ьсту пив в битву с Чжоу 9 в районе Муе 10, || раь- ВО 
громил девять армий11 и в результате разделил земли [инь-
цев], пожаловав своих приближенных12 владениями. 

Каждому командиру и воину — участнику сражения 13 [по-
жаловали] по общине, имевшей [собственный] храм духа зем-
ли 14. Боевые колеснины были убраны и больше не использо-
вались, коней выпустили пастись па южные склоны горы Хуа, 
бьгки были пущены в луга; и кони и быки оставались там до 
старости и их уже не брали [на войну]15. Так награждали Тан 
и У. Поэтому и горорят: «Если собрать все, что произрастает 
в Цганмао и Цичжоу, и наградить этим жителей Поднебесной, 
го на каждого придется не более шэна 16 зерна; если же попы-
таться наградить жителей Поднебесной деньгами, то каждому 
не достанется и одной монеты». Однако по этому поводу гово-
рят [также и другое]: «Коль скоро правитель, владеющий 
землями лишь в сто ли, станет жаловать своим сановникам 
крупные владения, тем самым он сильно у°еличит свои преж-
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ние земли*. Как же полупилось, что командиры и воины — 
участники сражений, наделсиныр общинами с храмами духа 
земли, получили награды более щедрые, чем быки и лошади? 
[Прежние правители] умело использовали богатства страны, 
награждая жителей Поднебесной. Поэтому и говорят: «Если 
награды ясны, то правитель не будет тратить зря [среде ва]». 

С тех пор как Ган и У разгромили войска Цзе и Чжоу, в. 
стране не было никаких волнений, во всей Поднебесной воца-
рилось спокойствие; выстроили пять складов, где хранилось 
пять видов боевого оружия 17; не воевали; овладевали знания -
ми и наставляли; опустили щити и боевые копья; на дощечках 
для записей, притороченных к поясам, писали гимны, воспе-
вавшие добродетельные поступки [правителя]. Так было в те 
времена. Тогда не раздавали ни наград, ни жалований, [но 
народ] пребывал в послушании. Поэтому и говорят: «Ко1ца 
устанавливается ясное представление о наградах, исчезает 
нужда в самих наградах». 

То, что называют «установить единые [правила] наказа-
ний», означает: ранги знатности не спасают от наказаний. Вся-
кий, кто ослушается приказа царя, нарушит государственный 
запрет либо выступит против порядков правителя, должен 
быть казнен, и к нему нельзя проявлять ни малейшего снис-
хождения, независимо от того, будь он перзым советником 
царя, полководцем, сановником [в ранге] да фу или простолю-
дином. Если человек, имевший заслуги в прошлом, провинит-
ся, нельзя смягчать наказания тольхо потому, что у чего были 
заслуги; если человек, известный своими добродетельными 

61 поступками в прошлом, совершит какой-либо проступок, || 
нельзя преступать законы, даже если в прошлом человек со-
вершал добродетельные поступки. Если преступление совер-
шит преданный сановник или примерный сын, он должен быть 
судим [без малейшего снисхождения] в соответствии с тяже-
стью ^преступления]. Если среди чиновников, которые обязаны 
соблюдать закон и нести служебные обязанности, найдутся 
не выполняющие царские законы, им не избежать смертной 
казни, 'более того, наложенное на них] наказание распростра-
няется на три [категории их] родственников '8. 
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Чиновников-сослуживцев19, которые, [узнав о преступле-
нии], донесут правителю, надлежит освободить от наказаний. 
Независимо от того является ли сообщивший знатным или 
человеком низкого происхождения, он полностмо наследует 
должность, ранг знатности, поля и жалование того старшего 
чиновника, [о проступке которого он сообщит правителю]. 
Поатому и говорится: «Ежели сделать суроЕыми наказания* 
установить [систему] взаимной ответственности за преступле-
ния, то люди не решатся испытывать [на себе силу закона], а 
когда люди станут оояться подобных испытаний, исчезнет [по-
требность] и в самих наказаниях*. 

Прежние правите пи вводили смертную казнь, вырезание 
коленных чашечек20 и клеймение, [но все это] не во вред наоо-
ду, а ради пресечения зла и преступлений, ибо нет лучшего 
средства пресечь зло и преступления, нежели суровые нака-
зания. Если наказания суровы и каждый неизбежно получает 
то, что заслужил, народ не осмелится испытывать (на себе си-
лу закона], и тогда в стране исчезнут осужденные. О госу-
дарстве, где нет осужденных, гоьорят: «Если наказания ясны, 
исчезнет смертная казнь». 

Вэнь гун21, царь государства Цзинь, намеревался устано-
вить ясные наказания, дабы гриблизить к себе простой народ. 
Тогда он сотвал во дворец Шицякь всех правителей и санов-
ников [в ранге] да фу, но Дянь Цзе явился с опозданием; чи-
новники спросили царя, какой каре подвергнуть [его]. Царь 
ответил: «Нанесите удар острым оружием». Чиновники учинили 
публичную казнь; пронзили спину Дяно Цзе и разрубили его 
пополам 22. Ученые мужи из царства Цзинь, узнав об этой каз-
ни, испугались и все твердили: «Ведь Дянь Цзе был царским 
любимцем, а его все равно разрубили, что же ожидает нас?» 
[Расправившись с Дянь Цзе], Вэнь гун двинул войска на цар-
ство Цао и захватил Улу23, уничтожил земляные насыпи ь 
царстве Чжэн; продвинул земли царства Еэй на восток; 
Й одержал победу над царством Цзин ' у Чэньпу2б. Воины 62 
трех армий (Еэнь гуна] стали столь послушны, что по приказу 
мгновенно застывали на месте, словно у чих были отрублены 
ноги, и устремлялись В-черрд, как потоки воды; ни один из них 
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не осмеливался нарушить запреты царя. Сурово наказав одно-
го Дянь Цэе за незначительный проступок, [Вэнь гуп] навел 
порядок во всем царстве Цзинь. 

В давние времена чжоуский правитель Дань убил своего 
младшего брата Гуаня, а второго младшего брата — Хо из-
гнал [из владений], заявив: «Они нарушили мои запреты». 
Жители Поднебесной говорили: «Коль скоро правитель нака-
за п за провинность даже собственных братьев, то что же ожи-
дает людей, далеких [царю]?» И тогда Поднебесная узнала, 
что меч может коснуться и членов чжоуского дома, и воца-
рился порядок в [стране, лежащей] меж четырех морей. По-
этому и говорят: «Когда установится ясное представление о 
наказаниях, исчезнет [потребность] в самих наказаниях». 

То, что называют «установить единые [правила] наставле-
ний» означает: нельзя стать богатым и знатным, нельзя [на-
деяться] на смягчение наказаний и нельзя высказывать собст-
венное мнение и докладызать его своему правителю только 
потому, что обладаешь обширными знаниями, красноречием, 
остротой ума, [являешь пример] честности и бескорыстия, [со-
блюдаешь] ли и [знаешь хорошо] музыку, совершенствуешь 
поступки, принадлежишь к [какой-либо] группировке едино-
мышленников 26, способствуешь выдвижению на должности до-
стойных или [слывешь человеком] чистым или порочным. 

[Из этих людей] сильных надо сломить, красноречивых — 
заставить прикусить языки. Даже если их и [будут по-преж-
нему] величать совершенномудрыми, знающими, искусными, 
красноречивыми, щедрыми или простыми, то все равно они не 
смогут поймать в свои сети выгоду, исходящую от правителя, 
при помощи того, что не считается заслугой. Путь к богатству 

63 и знатности должен идти только через ворота войны. || Те из 
них, кои сумеют воевать, пойдут через ворота войны к богат-
ству и знатности, а упорствующих и непослушных надлежит 
карать без снисхождения. И тогда отцы —старшие братья27, 
братья28, знакомые, родственники по женской линии, едино-
мышленники-все станут говорить: «Самое главное, к чему 
надо стремиться, — это война, и только» И тогда возмужавшие 
займутся войной, старые и слабые станут оборонять страну; 
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умерших не будут оплакивать, а живые будут стараться изо 
всех сил Именно это я и называю «установить единые [прави-
ла] наставлении». 

Стремления людей к богатству и знатности угасают лишь 
тогда, когда захлопывается крышка гроба, и коль скоро путь 
к богатству и знатности лежит лишь через службу в армии, 
тс люди, услышав о войне, поздравляют друг друга; за рабо-
той, на отдыхе или за столом — [всюду] они воспевают войну. 
Именно [такой смысл] вкладываю я в слоьа: «Когда устано-
вится че гкое представление о наставлениях, исчезнет [потреб-
ность] в самих наставлениях». Вот что я называю «тремя на 
стазлениями». 

Совершенномудрый не может знать всего, он постигает 
лишь суть всех дел. Поэтому, управляя государством, он отби 
рает самое существенное и тем самым справляется со всеми 
делами. И тогда число наставлений сокращается, а успехи 
растут. [Метод, с помощью которого] совершенномудрый до-
бивается хорошего управления, легко понять, но трудно осу-
ществить. Поэтому нет нужды в увеличении числа совеошен-
номудрых и сокращении [числа] обычных правителей. Когда 
убивают людей не из жестокости, а награждают не из челове-
колюбия, это значит, что законы страны ясны. Совершенно-
мудрый дарует должности и ранги знатности согласно заслу-
гам, поэтому людям достойным нет нужды волноваться. Со-
вершенномудрый не прощает проетупкоь и не отменяет нака 
заний, поэтому преступления не совершаются. Когда совер-
шенномудрый управляет государством, он направляет свои 
усилия на достижение Единого29, и только 

|| Г л а в а 18 64 
ОБ ОСНОВАХ ПОЛИТИКИ 

В древности, во времена правления Хао Ина люди уби-
вали диких зверей, подрубая деревья 2. Население было мало 
численно, деревьев и зверей много. З о времева правления 
Хуан ди не [могли даже найти] звереныша или яйцо3; некому 
было содержать чиновников, мертвых не хоронили в гробах4. 
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Они поступали по-разному, но оба властвовали над Поднебес-
ной, ибо жили в разное время, В век Шэнь Нуна мужнины 
обрабатывали землю, дабы иметь пропитание, женщинй тка-
ли, дабы иметь одежду. Не было наказаний, но в стране ца-
рил порядок; Шэнь Нуь добился господстиа без вооруженных 
ьоинов. После кончины Лэнь Нуна сильные одержали верх 
над слабыми и большинство 'было подавлено меньшинством. 
Поэтому Хуан ди установил отношения» между правителем 
и подданными, высшими и низшими; установил ли [в отноше-
ниях] ыежду огцом и сыном, старшими и младшими братьями; 
установил согласие между мужгм и женой, соединил женшин 
и мужчин в пары; внутри страны пустил в ход меч и пилу6, 
а за ее пределами использовал вооруженных ВОИНОЕ. Все это 
происходило оттого, что времена изменились. Ежели взгля 
нуть на [прошедшее], исходл из этого- то Шэнь Нун окажется 
не выше Хуан ди, однако имя Шэнь Нуна в почете, потому что 
он [поступал], сообразуясь с [духом] времени. Поэтому ежели 
зойной можно уничтожить войну, тс позволительна даже вой-
на; ежели убийством можно уничтожить убийство, то разре-
шены даже убийства; если наказаниями можно уничтожить 
наказания, то допустимы даже суровые наказания. 

В древности навести порядок в Поднебесной мог лишь тот, 
кто прежде всего мог навести порядок в собственной стране; 
мог одолеть сильного врага лишь тот, кто прежде всего побе-

65 дял свой собственный народ. Поэтому || основа подчинения на-
рода — наведение порядка в народе, подобно тому как основа 
плавки металла — руда, а основа гончарных изделий — гли-
на7 . Коль скоро основа непрочна, то люди подобны летящим 
птицам и бегущим8 зверям. Кто может навести порядок среди 
них? Основой для людей является закон. Поэтому если уме-
лый празитель при помощи закона ограждает людей от про-
ступков, то слава и земли приходят к нему. В чем причина 
того, что имя [иного правителя] окружено пвч«том, земли об-
ширны, и он даже устанавливает свое господство в Поднебес-
ной? < В том, что он побеждает в войне>9 . В чем причина 
того, что иные правители порочат сами свои имена, теряют 
земли и даже гибнут? В том, что они войнами истощают {силы 
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страны]. С древнейших времен вплоть до нынешнего дня ни 
разу не случалось, чтобы кто-либо достиг владычества в Под-
небесной, не одержав побед, или кто-либо погиб, не испытав 
горечи поражения. Коль народ храбр1 он будет одерживать по-
беды в боях, а ежели труслив, то будет терпеть поражения. У 
того, кто может сосредоточить все помыслы людей на войне, — 
народ храбр, а у того, кто не в состоянии сосредоточить все 
помыслы людей на войне,— народ труслив. Совершенномудрый 
правитель понимает, что владычества в Поднебесной он мо-
жет достичь лишь с помощью своих воинов, поэтому'он под-
нимает Гвесь народ] страны и обязывает его служить в армии. 

Когда посещаешь какую-либо страну и знакомишься, как 
управляют ею. го видишь, что могущественно то государство, 
в котором воины используются. Откуда известно, что люди 
используются? Если люди смотря-" на войну, как голодные 
волки на мясо, значит люди используются. Обычно народ не-
навидит войну; тот, кто сумеет привить народу любовь к вой-
не.. добьется господства в Поднебесн )й. В могущественном 
государстве отец, отправляя на войну сына, старший брат — 
младшего, а жена — мужа, напутствуют их одинакою: «Не 
возвращайся без победы!», и добавляют: «Ежели нарушишь 
закон или ослушаечхься приказа, то вместе с тобой погибнем 
и мы» , 0 . Когда волостью управляют как следует, то бежавше-
му из армии некуда скрыться, а тем, кто захочет пересе шться, 
некуда податься. Для борьбы с дезертирством необходимо 
разбить воинов на группы из пяти человек, [связанных взаим-
ной отве' ственностью]; установить меж ними различия при 
помоши отличительных знакоз; связать их действия приказа-
ми, дабы некуда было им отступить и чтобы они не смели 
уклониться от боя ссылаясь на усталость. И тогда все воины 
трех армий 11 будут послушны приказам, || как вода течению, 66 
они не повернут вспять и в случае смертельной опасности. 

Ежели в государстве царит смута, то это не потому, «то 
• аконы не упорядочены, и не оттого, что они не соблюдают-
ся,—законы имеются в каждой стране, но нигде нет закона, 
обеспечивающего непременное осуществление законов В каж-
дом государстве имеются законы, карающие за тресту тление 
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и воровство, но нет закона, обеспечивающего непременную 
поимку преступников и грабителей. Ежели преступников и 
грабителей подвергать смертной казни и если преступления и 
воровство все равно не прекратятся, тс это оттого, что их не 
всегда ловят. Если же их всегда ловят, но в стране по-преж-
нему появляются [новые] преступники и воры, то это оттого, 
что наказания слишком мягки. Коль наказания мягки, невоз-
можно искоренить преступность; ежели всех преступников 
будут всегда ловить, то наказанных будут толпы. Поэтому 
умелый празитель карает недостойных, ко и не награждает 
достойных. Тем самым, не прибегая к [массовым] наказаниям, 
он превращает всех людей в достойных. Людей можно сделать 
достойными без [массовых] наказаний, коль наказания суровы. 
Коль наказания суровы, люди не осмелятся нарушать [зако-
ны]. Поэтому наказания отомрут. А если люди не решатся на 
дурные поступки, то в каждой стране все будут в е с и себя 
достойно. 

Итак, не награждая достойных, можно добиться, чтобы 
весь народ дел себя достойно. Нельзя награждать людей за 
достойное поведение, ибо это подобно награждению за то, что 
[человек] не ворует. Поэтому умелый правитель может сделать 
[люд°й, подобных] Чжи12, заслуживающими большего дове-
рия, нежели Бо И , 3 . А неспособный правитель может вызвать 
к людям, подобным Бо И, гораздо большее недоверие, чем к 
Чжи. Коль окружающая среда не потворствует преступности, 
можно доверять таким людям, как Чжи. Если же окружающая 
среда способствует росту преступности, то подозрение станут 
знзывать д?же такие люди, как Бо И. 

В одних государствах поощряют порядок, в других — сму-
ту. Если наверху умный государь, он будет выдвигать 1на 
д о л ж н о е ^ лишь способных людей и поручать им соблюдение 
законов. Когда затоны будут соблюдать способные люди, они 
будут восприняты теми, кто находится внизу, и недостойные 
не осмелятся совершать дурные дела. Вот [какой смысл] вкла-
дываю я в слова: «поощрять порядок». Коль скоро наверху 
окажется неумный правитель, то он станет выдвигать 'на 
должности] глупых людишек, в стране не будет ясного зачо-
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на, недостойные ос™злятся творить дурные дела. Вот [какой 
смысл] вкладываю я з слова: «поощрять смуту». 

В одних армиях поощряют силу, в других — слабость. 
Когда народ сам стремится к зойке и к тому же [в стране соз-
даны такие условия], чте немыслимо не воевать, я называю это 
«поощрением силы». Когда народ безусловно не стремится к 
войне и [в стране созданы такие условия], что можно и не 
|| воевать, я называю это «поощрением слабости». Мудрый 67 
правитель не стремится чрезмерно обогащать или делать знат-
ными своих сановников. Пол богатством разумею я не зерне, 
не рис, не жемчуг и не яшму; говоря о знатности не имею в 
виду ранги знятностл или чиновничьи должности. [Говоря] о 
богатстве и знатности, я имею в виду тех людей, которые по 
лучили ранги знатности и жалование в нарушение закона и 
наживаются на этом. 

Обычно гравитель по своим добрым поступкам не отли-
чается от других людей, не отличается он от них и по уму, не 
преьосходит их ни в доблести, ни в силе, днако, даже если 
грзди людей есть и совершепномудрые, они не осмелятся 
плести интриги против [государя]; даже если есть доблестные 
и сильные, они не осмелятся убить правителя; даже если 
люди многочисленны, они не решатся свергнуть своего прави-
теля; даже если люди могут нажить миллионные [богатства] 
за счет обильных наград они не решатся драться за них; если 
даже будут применяться наказания, люди не осмелятся роп-
тать на них. И все это оттого, чте есть закон. 

Когда большинство людей имеет свое собственное пред-
ставление о долге, в стране воцаряется смута. Когда большин-
ство людей отважно лишь в драках за свои интересы, армия 
теряет боеспособпость, и страну делят на части. Страна по-
гибает [и в том случае], если ранги знатности и пежалозания 
захватывают никчемные людишки. 

Встречаются люди, презирающие раиги знатности и жало-
вание; люди, которые не работают, но едят; не воюют, но 
пользуются славой; не имеют рангов знатности, но весьма 
уважаемы; не получают жалования, но богаты; не служат, но 
занимают высокое положение. — все это преступный люд. 
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У того, кого называют умелым правителем, нет преданных 
сановникоз м . У чадолюбивого отца нет почтительных сыно-
вей ,5. Тот, кто хочет избавиться от людей, произносящих 
[пустые] речи о добродетели, должен ввести закон о взаимной 
слежке; должен издать указ о том, чтобы люди исправляли 
диу: друга. Опасаясь совершить дурной поступок даже в оди 
ночку, ни один человек не рискует 'пойти на совместное пре-
ступление. 

Богатыми называют тех, у ког > доходы в е л и т , а расходы 
ничтожны. Когда соблюдают скромность в одежде, умерен-
ность в еде и питье, расходы ничтожны. Когда женщина от-
дает все свои силы делам домашним, а мужчина — детам вне 
дома, доходы велики. 

Прозорливыми называют тех, кто ничего не упускает из 
Риду; [у таких правителей] многочисленные сановники не осме-
ливаются совершать преступления, а простой люд — творить 
дурные дела. 

Правитель тогда может спокойно гозлежать на ложе и на-
слаждаться звуками струнных и Замбуковых инструментов, а 
в Поднебесной будет царить порядок. 

Прозорливым называют {также] то~о, кто может лишить 
народ возможности не отдавать [всех сил правителю]. Могу-
щественным назызают того, кто может испсльзоьать [силы' 
Поднебесной для победы. Тот, кто сможет использовать [силы] 
Поднебесной длл победы, обгединит в своих руках все силы. 
И тогда храбрые и сильные не дерзнут чинить жестокости; 

68 || совершенномудрые и умные не посмеют совершать обман. 
Если [правитель] будет все тщательно обдумывать и [благодаря 
этому] объединит людей Поднебесной, то никто не посмеет не 
делать того, что нравится поавитслю, и не избегать того, что 
ему не нравится. ГИными словами], могущественным называют 
(правителя], способного привлечь к себе на службу всеч храб-
рых и сильных. Если стремления управителя] действенны, Под-
небесная выиграет от этого, а если они не действенны, Подне-
бесная будет осуждать 16 его. Тот, кто полагается на Подне-
бесную, теряет ее, приобретает же Поднебесную тот, кто пола-
гается л и ш ь на собственные силы. Овладеть Поднебесной 
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[способен] лишь тот, 'кто прежде всего овладел собой. Побе-
дить сильного противника может лишь тот. кто прежде всего 
победил себя. 

Совершенномудрый постиг правила неизбежного и тзердо 
знаетг что все зависит ст времени и обстоятельств. Поэтому 
меры, [предлагаемые им], всегда способствуют установлению 
порядка в стране; люди, [привлекаемые им] к сражениям, 
всегда воинственны; все его приказы непременно выполняют-
ся. Поэтому, когда [его] армия выступает в поход, ей нет 
равных; когда осуществляются его приказы, им внемлет вся 
Поднебесная. 

Желтый лебедь может пролететь единым махом тысячу ли. 
ибо у него есть все необходимое для полета. Цилинь и Луэр 17 

могут покрыть за день тысячу ли, ибо они способны к стреми-
тельной скачке. Тигры, барсы, обыкновенные медведи и бурые 
медведи в своей свирепости не имеют равных, ибо [природа 
наделила их] всем необходимым для победы. Совершенномуд-
рый постиг основы управления и знает правила неизбежного 
Поэтому его управление народом так же [естественно], как 
стремление потока течь сверху вниз или огня вырваться из 
сырости на сухое место. Поэтому и говорят: «Человеколюби-
вый может оставаться человеколюбивым к другим людям, но 
он не может заставить других людей быть человеколюбивыми; 
справедливый может любить других людей, но он не может 
заставить людей любить [дру.' друга]». 

Отсюда ясно, что одного человеколюбия или справедливо-
сти еще недостаточно для того, чтобы добиться хорошего 
управления Поднебесной. Совершенномудрый [правитель] об-
ладает характером, который неизменно внушает доверие, да 
еще обладает законом, при помощи которою он добивается 
того, что Поднебесная не может не верить ему. 

Справедливым называют [такое положение], когдь санов-
ники преданны, когда сыновья почтительны с родителями, 
когда младшие соблюдают ли в отношении старших, когда 
установлено различие между мужчинами и женщинами; [но 
все это достигается] не путем справедливость, а путем неиз-
менных законов; и тогда даже голодный не будет тянуться к 
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еде, точно так же как обреченный на смерть не будет цеп-
ляться за жизнп. 

Совершенномудрый правитель не ценит справедливость, но 
69 ценит законы. || Еслч законы непременно ясны, а указы непре-

менно исполняются, то больше ничего и не надо 

71 || СВИТОК ПЯТЫЙ 

Г л а ' а 19 1 

В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ 

В пределах четырех границ мужчины и женщины — псе 
[обязаны] сообщать свои имена правителю. При <рожде-
нии>1 а имена заносятся [на дощечки], после смерти соскабли-
ваются. 

Те, кто обладает рангом знатности, могут иметь4 зависи-
мых3 из числа лиц, ье обладающих рангами знатности. На 
каждую степень (ранга знатности] может приходиться один 
зависимый. В то время когда обладатель ранга4 не отбывает 
воинской повинности, его зависимый работает на него по 
шесть дней в месяц; во время [отбывания] вочнекой повинно-
сти зависимый сопровождает обладателя ранга, и тот содер-
жит его. 

Воинские звания5 — ся о, ту, цсо и ши6 — присваиваются 
обладателям первого ранга знатности и всем, стоящим ниже 
их, вплоть до простолюдина7. [Боннское] звание цзу присваи-
вается обладателям второго, третьего и четврртого граждан 
СК1'Х рангов знатности8. 

На войне каждые пять человек объединяются в пятки, если 
один из них будет убит 9, то обезглавят10 осталоных четверых. 
Если кто-либо г бою отрубит голову врагу, он освобождается 
от повинностей 11. 

72 || Каждый пяток возглавляется командиром, каждые сто 
человек — сотнкком. Ео время боя сотники и командиры пят-
ков сами не охотятся за вражескими головами; еслч их отряд 
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добудет тридцать три 'головы или более, — они выполнили 
свой долг; сотнику и командирам пятков жалуется ранг знат 
ности. Командир отряда в пятьсот человек имеет пятьдесят 
воинов с мечами; командир вдвое большего отряда имеет сто 
воинов с мечами. Начал] ник уезда, получающий тысячу даней 
зерна, имеет в своем подчинении сто воинов с мечами; началь-
ник уезда, получающий росемьсот даней зерна,— восемьдесят 
зоинов с мечами; начальник уезда, получающий семьсот да-
ней,— семьдесят РОИНОВ с мечами; начальник уезда, получаю-
щий шестьсот даней, — шестьдесят воинов с мечами. Началь 
ник войск округа имеет в своем подчинении '•ысячу воинов с 
мечами; командующий армией--четыре тысячи воинов с ме-
чами. Если командующий будет уб 1Т в бою, то все его воины с 
мечами [будут умерщвлены]12. 

Воин, обезглавивший в бою противника, освобождается от 
повинностей 13. 

Если [армия], наступающая на крупный город или окружив-
шая общину, обезглавит свыше восьми тысяч человек, она вы-
полнила свой долг; если она в открытом бою обезглавит две 
тысячи, то можно считать, что ее воины выполнили свой долг. 
Все командиры 14 — участники сражений, начиная с цао, сяо и 
вплоть до главнокомг ндуюгцего, получают награды. Поэтому 
обладателям первого ранга знатности присваивается второй 
ранг, тем, кто имел второй, — третий, [тем, кто имел] третий,— 
четвертый, а тем, кто имел четвертый, — пятый ранг знатно-
сти. || Если обладатели пятого ранга [пожелают] стать чинов- 73 
никами, они назначаются началышками войск уезда, одновре-
менно им жалуется по шесть пабов-военн01.ленных и по пять 
тысяч шестьсот монет; тем же из них, кои уже находились на 
государственной службе, приезаизеетел шестой ранг знатно-
сти ,5. Обладателям шестого ранга знатности 16 присваивается 
седьмой, Обладателям седьмого ранга знатности>—вось-
мой, < а тем, кто имел восьмой ранг знатности > 1 7 ,— деьятый 
и право сбора налогос с трехсот семей общинников ,8. Тем. 
кто уже имел девятый ранг19, — жалуется десятый, обладате-
лям десятого — двенадцатый, а тем, кто имел двенадцатый» 
тринадцатый и четырнадцатый, — пятнадцатый ранг знатно-
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сти; всем им жалуется [право сбора налогов] с трехсот семей 
общинников20. Тем, кто [раньше уже] имел право сбора нало-
гов с трехсот семей общинников, жалуется девятый ранг знат-
ности. Тому, кто уже имел право сбора налогов с шестисот 
семей общинников, присваивается знание второго советника 
царя. Всем, кто правил колесницей командующего, присваи-
вается сразу третий ранг знатности. Второму советнику царя, 
*сли он выполнил свой долг, присваивается звание первого 
советника. 

Если кто-либо в бою обезглавит трех врагов, головы [обез-
главленных им] выгешиваются на три дня. После тою как 
полководец удост сверится в этом, он присваивает воину пятый 
ранг знатности. Если же по прошествии трех дней полководец 
так и не присвоил никому этого ранга, он присуждается к 
двум годам каторги21. Если кто-либо из трех командующихгг 

[обезглавит врага], это должно быть подтверждено начальни-
ком войск уезда. Тому из них, кто обезглавит [врага], имею-

Т± щего ранг знатности. || присваивается очередной ранг знатно-
сти, отводится дополнительно один цин пахотной земли23, де-
вять му земли под усадьбу, на каждый [из имеющихся у него] 
рангов знатности он получит по одному зависимому и [нако-
нец] он получит возможность войти25 в число военных чинов-
ников 26. 

В случае нарушения закона облядатели высших ранюв 
знатности разбирают [попедение] тех, кто имеет низшие ранги,. 
Если кто-либо из обладателей высших рангов [совершит пре> 
стунление], он будет лишен ранга знатности 27, но он не может 
стать рабом человека, имеющего ранг знатности. 

Если преетупление будет совершено обладателем второго 
или более высокого ранга знатности, он понижается в ранге; 
если преступником окажется обладатель первого ранга знат-
ности или человек более низкого звания, он лишается раьгоь 
п званий. При погребении простых людей и [именитых лиц], 
вплоть до обладателей пятого раша знатности, надлежит 
класть их в особые гробы, сооп етствующие их рангам; число 
и вид деревьев, высаженных на могилах, также должны со-
ответствовать рангам умерших. 
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Готовя наступление на крупный город или осаду общины, 
руководитель работ предварительно определяет [в цифрах] 
размеры города и толщину городских стен. Говай 28 делит [го-
род] на участки и устанавливает, сколько ту и сяо должны 
агаксзать каждый участок. Он устанавливает срок [атаки] и 
говорит: «Те, кто ворвется первыми [в город], будут награж-
дены 3(3 это2® и будут названы „самые передовые", вошедшие 
последними — осуждены и будут названы „самые отстающие"; 
осужденные дважды изгоняются из армии». Когда сделан 
подкоп под стены, е ю наполняют хворостом и поджигают под-
порки. Каждая из ударных групп, наступающих со всех сто-
рон [ка город], должна состоять из восемнадцати человек. 
Воины ударных групп искусны в жестоких ехг 1 т к а х , поэтому 
каждый воин ударного пятка награждаете!: одним рангом 
знатности, хоть он и не смог обезглавить [противника!; если 
же он погибнет в бою, семья его освобождается от повиннос-
тей30 . Воина, проявившего трусость, разрывают на части по-
возками31; || воина, посмевшего осудить приказ, клеймят, от- 75 
резают ему нос и бросают под городской стечой. 

Гоьэй, разделив [город] на участки, идет в наступление 
вместе с огборнымл частями. Для командующего сооружается 
[особый] деревянный помост, откуда он вместе с госуларстген-
ным прокурором и главным инспектором наблюдает за штур-
мом города. Воинов, проникших первыми в город, они назы-
вают «самыс передовые», тех, кто вошел последними, — «са-
мые отстающие». Если часть ьоинпв ударных групп будет 
перебита, то им в пополнение посылаются те, кто стремится 
[получить] ранги знатности. 

т 

II Г л а в а 20 76 

КАК I )СЛАБИТЬ НАРОД 

Когда народ слаб, — государство сильное, когда государ-
ство сильное, — народ слаб. Поэтому государство, идушее 
истинным путем, стремится ослабить народ. Если народ 
прост, — [государство] сильное; ежели народ распущен,— 
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[государство] будет слабым. Если народ слаб, он бредет по 
указанному пути '; золи же он распущен, тс он своеволен. Если 
|нзрод| слаб, то есть [возможность] использовать [его]; если 
же он своеволен, то становится сильным. Поэтому и гозорят; 
«Устранение силы при помощи силы ведет к ослаблению, 
устранение силы при помощи слабости ведет к усилению2» 

Когда люди довольны, они любят правителя; когда люди 
извлекаю-" выгоду из того, как их используют, они едины с 
правителем3. Когда люди извлекают зыгоду из того, как их 
используют, их 'можно заставить делать /все, что угодно пра-
вителю]; когда люди едины с правителем, они не испытывают 
нужды. Если людей можно заставить делать [все, что угодно 
правителю], будет установлено хорошее правление. [Однако^ 
если государь отвериется от закона и станет полагаться на то, 
что любит народ, [в стране вспыхнет] множество преступлений. 

Когда народ беден, он прилагает усилия для обогащения, 
разбогатев, становится распущен, а когда он распущен, рож-
даются паразиты. Поэтому, коль народ богат, но не занят4 

[в земледелии], надлежит награждать5 его <-рангами знатно-
сти > за зерне, тогда каждый станет трудиться [не покладая 
рук], и земледельцы не будут лениться. Там, где земледельцы 
не ленятся, не появятся и шесть паразитов, поэтому государ-
ство богатеет; а коль править им, как бедным, мощь его 
удвоится. 

Армию легко ослабить и трудно усилить. Люди насляж 
даются жизнью и чувствуют себя счастливыми на досуге, и 
трудно [заставить их] жертвовать жизнью во время опасности. 
Там, где они ле1ко (жертвуют жизнью], [армия] могущест-
венна 6. 

Когда стыдятся проступков, сокращается число злостных 
[людей]; когда награды не даются ошибочно, многие злостные 
[люди] пугаются; когда противник лишается [своей опоры], 
[-о наше государство] непременно извлекает выгоду, и армия 
становится могущественной и грозной1. 

Когда проступков не стыдятся, война выгодна8; тот, кто 
умеет обогащаться за счет войнв1, обязательно добьется вла-
дычества (в Поднебесной]. Поэтому, если войска совершают 
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действия, на которые || не стважятся противник, это значит, 77 
что [стране] сильна. Рели [во время войны] страна совершает 
действия, котор лх противник устыдился бы делать, то [страна] 
будет в выигрыше 9. 

Когда есть закон, люди спокойно [живут] на своих местах. 
Когда правитель производит изменения, го [государственные] 
дела приходят в порядок. Государство стремится сохранить 
покой, государь — держать в руках власть и привилегии. По-
этому для правителя важно, чтобы было много изменений 1С; 
для государства важно, чтобы было мало изменений. 

ЕСЛИ доходы [людей] черпаются только из одного источни-
ка11, то в государстве будет много продуктов; если доходы 
1людей] черпаются из десяти источников, то в государстве бу-
дет мало продуктов. Там, где сохраняют лишь один путь 
[к обогащению], царит порядок; там же, где сохраняют десять 
[различных путей к обогащению], возникает смута 12 Порядок 
[в стране] усиливает [правителя], смута — ослабляет. В силь-
ном [государстве] продукты прибывают, в слабом — убывают 
Поэтому страна, где продукты прибывают, — сильна, а стра 
на, где продукты убызают, — слаба. 

Когда люди жлвуг в унижении, они дорожат рангами знат-
ности; когда они слабы, чтут чиновничьи должности; когда 
бедны, ценят награды Рели людьми управляют с помощью на-
казаний, они служат с удовольствием, еслч их побуждают к 
войне наградами, они презирают смерть. Поэтому страну, чьи 
войска используются в сражениях, называют сильной. 

Когда люди достигают почета окольным путем ,3, они пре-
зирают ранги знатности и должности; когда они богаты, то не 
ценят наград. Если, управляя людьми, наказызать их так, да-
бы им стало стыдно, то коль вспыхнет война, все они ринутся в 
бой. [В стране], где люди боятся смерти, воцаряется хаос, и 
ока [погибает] в войне. Поэтому если воины и земледельцы ле-
нивы, то14 государство слабо. 

Земледелие, торговля и управление — три основные функ-
ции 15 государства. Земледельцы обрабатывают землю, торгов-
цы доставляют товары, чиновники управляют народом 16 Эти 
три функции порождают шесть паразитов: стремление беспечно 
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прожить на склоне лет, бездумную трату зерна, пристрастие к 
красивой одежде и вкусной еде, любовь к роскоши, пренебре-
жение своими обязанностями, стяжятельство. Если шесть [па-
разитов] найдут для себя почву, [государство] будет непремен 
но расчленено 17. 

Когда у земледельца скапливаются излишки зерна, он 
ищет покоя [на склоне] лег Когда торговец получает большие 
барыши, он стремится к красивой одежде и вкусной еде, поэто-
му наносится ущерб закону 18. Когда чиновников назначают, 
но не используют [правильно], возникают стяжательство и пре-
небрежение прямыми обязанностями. Там, где шесть парази-
тов вошли в обычай, армия потерпит большое поражение. 

Когда закон извращается, в сгране нарушается порядок; 
^ !1 когда во всем исходят лишь из добродетели, множатся пус-

тые речи; коль распоряжения [прапителя] многочисленны, в 
стране воцаряется беспорядок. Там, где множатся пустые ре 
чи, армия бессильна. Когда закон ясен, сокращаются ргепоря 
жения [правителя]; когда во зеем полагаются лишь на силу, 
исчезают пустые речи; коль распоряжения [правителя] со 
кращаются, в стране воцаряется хорошее правление. Там, где 
исчезают пустые речи, армия могущественна. 

Когда возглавляешь большое государство, управляй им, 
словно малой страной, а когда стоишь во главе малого госу 
дарства, управляй им, словно большой страной 19. 

Если [государь] проводит политику, ненавистную народу, 
народ слаоеет; если же он проводит политику, угодную наро-
ду, народ усиливается. Если народ обессилен, государство 
могущественно, когда же народ могуществен, государство бес-
сильно. Поэтому, если [государь проводит политику], угодную 
народу, народ усиливается, а когда народ силен, да еще его 
усиливают армия ослабевает вдвойне. Если [государь прово-
дит политику], ненавистную народу, народ слаоеет, а когда 
народ слаб, да еще его ослабляют, армия усиливается вдвой-
не20. Поэтому из-за того, что [народ] силен, [государство] будет 
здвойне слабым, а из-за того, что он слаб, [государство] станет 
вдвойне сильным и достигнет владычества [в Поднебесной] 

Если при помощи сильного [народа] выступать против21 
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сильного [врага], то [государство] станет слабым; оно может 
сохранить силу24, [когда народ слаб]. Р.сди при помощи сла-
бого [народа] выстоять против сильного23 [врага], [государ-
ство] станет сильным, но оно мцжет потерять силу, [когда на-
род] силен. [Государство], в котором сохраняется сильный [на-
род], будет расчленено24; [государство], в котором избавились 
от сильного [народа], добьется владычества [в Поднебесной]. 
Поэтому [государство], которое нападает на сильного [врага] 
с помощью сильного [народа], будет расчленено: [государство], 
которое нападает на силоного [врага], с помощью слабого 
[народа], добьется владычес гва [в Поднебесной]21. 

Умный [правитель], повелевая своими подданными, назна-
чает непременно за их заслуги и награждает непременно за 
их усилия Правитель, заставивший людей уверовать [в этот 
метод] так же твердо, как они верят в [восход] солнца и луны, 
не будет иметь себе равных. Ныне [говорят]: Ли Лоу мог 
рассмотреть кончик осеннего волоска, но он не был в состоя-
нии передать другим свое острое зрение. У Хо мог поднять 
груз в тысячу цзюней, но не мог передать другим свою огром-
ную сипу26. Совершенномудрые и талантливые наделены спо-
собностями от природы, но они никому не могут их передать. 

Все, кто в наше время вершат дела, стремятся возвыситься 
над совершенномудрыми, но они могут достичь этого лишь г 
помощью закона. Однако очи добиваются хорошего управле-
ния, отвернувшись от закона. Это все равно что перетаскивать 
тяжести на дальние расстояния без лошади или вола или пере-
правляться через большую реку без лодки и весел. 

Ныне великое богатство царя или императора — это мно-
гочисленное население и сильная армия. Но коль у царя нет 
ясных законов, помогающих ему сохоанить богатство], || он 79 
может оказаться на краю гибели. Поэтому в стране, где умный 
правитель овл адел законами, исчезнут [лк ди со] своевольными 
и порочными мыслями; странствующие и живущие в праздно-
сти ученые будут вынуждены восзать; весь народ будет усер 
ден в земледелии и войне. [Правители] должен знать, что [во 
ьсех этих случаях] следует поступать именно так. 

Жители27 царства Чу оыли усердны и проворны, как вихрь. 
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наконечники их копий из Юаня 28 были остры, как пчелиные 
жала. Латами им служили акулья кожа и шкура носорога, 
прочные, как камень или металл. Реки Янцзы и Хань (ограж-
дали их от остального мира], словно широкие рзы с всдсй; 
реки Жу и Ин2 9 служили преградой на границе; они были 
укрыты Донскими лесами, окружены Фанчэнскими горами30. 
Когда армия Цинь достигла городов Янь и Ин31, она взяла 
их с такой же [легкостью], с какой стряхивают листья с сухого 
дерева. Тач Ме погиб в Чуйшэ, Чжуан Цяо32 восстал внутри 

30 [страны], || и царство Чу было разделено на пять частей. И это 
случилось отнюдь не оттого, что территория {Чу] была необ-
ыирьа, население было немногочисленно, оружия, лат и бо-
гатств33 было немного. Поражение в войне и непрочность 
обороны — следствие того, что [в стране] не было закона Тот, 
кто отказывается от весов и мер измерения и хочет определить 
тяжесть предмета34... 

& | | Г Л А В А 2 2 

О ДЕЛАХ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 

Из внешних дел самое трудное для людей — война, поэто-
му там, где закон мягок, невозможно заставить их воевать 
Что же подразумевается под мягким законом? Если в стране 
награды малочисленны и власть [даря] слчба; если не закры 
ь?ют пути для неправедных [людей],— ато и означает, [что за 
кон страны мягок] Что же подразумевается под путями для 
неправедных [людей]7 Если ценятся красноречивые и умные, 
если на государственную службу привлекаются странствую 
щче ученые'; если человек становится известным благодаря 
своей учености и личной сляве,— это и означает, что [в стране 
открыты пути для неправедных людей]. Если этим трем2 [ка-
тегориям людей] не преграждать [путь], тс народ невозможно 
будет вовлечь в войну, и дела будут обречены на провал 
Когда в стране награды малочисленны, то те, кто повинуется 
приказам, не имеют от этого никакой выгоды; когда власть 
[царя] слаба, то преступники не страшатся наказаний. Поэто 
му о тех, кто пытается привлекать народ, открыв пути для 
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неправедных [людей], и стремится посылать их на войну с по-
мощью мягких законов, гозорят, что [они] пытаются ловить 
крыс, используя для приманки кошек3. Разве это не бессмыс-
ленно? Поэтому каждый, кто жаждет вовлечь свой народ в 
войну, должен ввести суровые законы, должен увеличить на-
грады, и тогда власть [царя] непременно усилится; должен 
закрыть пути для неправедных [людей], и тогда перестанут 
ценить красноречивых и умных, перестанут привлекать стран-
ствующих ученых на государственную службу, а ученость и 
личная слава уже не смогут сделать человека известным. 

Если награды многочисленны и власть [царя] сильна, то 
люди, видя, что за участие ь войне можно получить много на-
град, перестанут цепляться за жизнь, они увидят, как [госу-
дарство] презирает тех, кто не воюет, как тяжела их жизнь. 
Когда жажд:, наград заглушит у людей страх перед смертью; 
когда благодаря власти [правителя] будут созданы невыноси-
мые условия жизни [противникам зойны]; когда пути для не-
праведных [люден] будут закрыты, го встреча с врагом станет 
подобна стрельбе по кружащему в воздухе листу из арбалета 
м ощностью в сто даней4. И ни один [противник] не сможет из-
бежать гибели! 

Из внутренних дел самое трудное для людей — землепа-
шество, поэтому там, где применяются мягкие методы управ-
ления, неьозможно заставить их обрабатывать землю. Что же 
подразумевается под мягкими методами управления? Когда 
земледельцы бедны, а торговцы богаты5; когда овладевшие 
ремеслами 6 извлекают выгоду; когда появляются целые толпы 
людей, рыскающих в поисках пропитания, это и означает, [что 
методьт управления мягки]. Поэтому земледельцы, несмотря 
на свой упорный и тяжкий труд, получают ьесьма малые дохо-
ды и находятся в гораздо худшем положении, нежели купцы 
и овладевшие ремеслами. Если даже удастся || сократить чис- ЬЗ 
ло купцов и [число] овладевших ремеслами, все равно невоз-
можно приостановить [процесс] обогащения страны. Поэтому 
и говорят: «.Тот, кто стремится обогатить страну, развивая 
земледелие, должен обязательно установить внутри страны 
высокие цены на зеоно, должен увеличить налоги с лиц, не за-
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нятых в земледелии, должен взимать двойные пошлины с тех, 
кто наживается на рыночной торговле, и тогда люАи будут 
вынуждены заниматься земледелием. Так как лица, не имею-
щие пахотных полей, будут вынуждены покупать зерно, то 
цены на зерно поднимутся, и земледельцы станут иззлекать 
выгоду. Когда земледелие станет зыгодным, число земледель-
цев резко увеличится». Если на зерно установлены Еысохие 
цены, то скупающие зерно7 не смогут уже извлекать выгоду, а 
если при этом обложить двойным налогом лиц, не занятых в 
земледелии, то купцы и овладевшие ремеслами, будут вынуж-
дены забросить свои дела и устремятся з поисках прибыли в 
сельское хозяйство. И тогда все силы людей будут отданы 
[извлс чению] выгоды из земли. 

Поэтому у того, кто управляет государством, доходы, из-
влекаемые на границе, полностью отходят воинам8, а доходы, 
извлекаемые из рыночной торговли, полностью отходят зем-
ледельцам. Если доходы, извлекаемые на границе, полностью 
отойдут воинам, [страна] станет мощной; если доходы, извле-
каемые из рыночной торговли, полностью отойдут земледель-
цам, страна [станет] богатой. Поэтому тот, кто силен, выходя 
на войну, и богат в мирное время, оставаясь дома, непременно 
добьется владычества в Поднебесной9. Поэтому, если цены на 
зерно невысоки,—деньги дороги, когда зерно дешево. — зем-
ледельцы бедны; когда деньги дороги, — купцы богаты, и если 
второстепенное дело не будет запрещено, то... 

34 || Г л а в а 23 
ПРАВИТЕЛЬ И САНОВНИКИ 

Е древности, еще до того как появились правители и са-
новники, высшие и низшие, не было порядка меж люцьми и 
никто не управлял ими. Поэтому совершенномудрые раздели-
ли людей на знатных и простых, установили ранги знатности 
и должности, ввели наименования и титулы, дабы можно было 
отличить поаьителя от сановников, высших от низших Так 
как земли были обширны, люди — многочисленны, дела — 
неисчислимы, то [совершенномудрые] разделили управление 
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страной между пятью ведомстгами 2 и наблюдали [за их дела-
ми]. Поскольку люди были многочисленны, возникли разврат 
и порок, поэтому ввели законы и установления, дабы можно 
было определять меру [преступлений] и пресекать их. Именно 
тогда-то и возникла справедливость [в отношениях] правителя 
и сановнигсоЕ, произошло разграничение [функций] пяти ве-
домств, появились запреты, наложенные законами и установ 
лениями, - - всему этому нужно было уделять внимание. Когда 
распоряжения того, кто находится на посту правителя, не вы 
полняются, правитель в опасности; когда отсутствует постоян-
ное разграничение [в функциях] пяти ведомств, возникает сму-
та; когда, несмотря на введение законов и установлений, люди 
по прежнему добиваются процветания различными частны-
ми путями3, народ не страшатся наказаний. Когда правителя 
почитают, его распоряжения выполняются; когда чиновники 
усердно выполняют сзои обязанности, в делах порядок; когда 
законы и установления ясны, народ страшится наказаний. Но 
если закон и установления не ясны, невозможно добится от на-
рода послушания. Если кто-то стремится внушить уважение 
к правителю там, где народ не выполняет его распоряжений, 
то, обладая даже способностями Яо и Шуня, он не сможет 
управлять такой страной. 

[Метод, при помощи которого] умный празитель упрасляег 
Поднебесной, заключается в следующем: надлежит во всех 
делах следовать закону, а награждать согласно личным заслу-
гам. Стремление заполучить ранг знатности или жалование 
голкает ЛкЗДэй на безрассудную храбрость в бою. Управляя 
государством, умный правитель должен: по отношению к вои-
нам — награждать заслуженных за обезглавленных или пле-
ненных ими противников достойным рангом знатности, назна 
чать им жалование, достаточное для жизни; по отношению к 
земледельцам — сделать так, чтобы они не покидали своих зе-
мель, чтобы они могли прокормить своих родителей и уграв 
ляться со всеми семейными делами 4. И тогда воины будут сра-
жаться, презрев смерть, а зеыледечьгы перестанут лечиться. 

|| Однако ныне правители поступают по-иному. Они не еле- 85 
дуют закону, полагаясь лишь на собственное мнение5; они не 
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обращают никакого внимания на людей, имеющих заслуги6, 
и выдвигают людей, пользующихся [незаслуженной] славой7. 
Именно поэтому воины не желают сражаться, а земледельцы 
бродят по всей стране. Я слышал, что путь, по которому сле-
дует вести народ, определяется прежде всего самим правите-
лем. Поэтому можно заставить людей заниматься сельским 
хозяйством и воевать, можно превратить их в странствующих 
проповедников, можно заставить их учиться — все зависит 
лишь от реш ьния правителя. Если правитель поощряет людей 
заслуженных, народ станет сражаться; если же он поощряет 
людей, изучивших Ши цзин и Шу цзин, то народ станет учить-
ся. Подобно тому как поток воды стремится лишь вниз, а не 
на четыре стороны, так и люди стремятся лишь к богатству 
Поэтому они пойдут на все, что скажет правитель, коль это 
сулит им выгоду. Когда преуспевают люди трех категорий: 
со свирепыми глазами и сжатыми кулаками, именуемые храб-
рецами; люди в изысканных одеяниях, искусные в ведении бе 
седы; люди, тоатящие время попусту и накапливающие силы 
[цля извлечения выгоды] частным путем9, то народ забросит 
поля и откажется воевать. Люди овладею-, искусством веде-
ния беседы как средством достижения своих целей, или же 
поступят на службу к приближенным правителя, либо будут 
добиваться осуществления своих желаний силой. Тогда число 
воинов и земледельцев будет сокращаться с каждым днем, 
число же людей, странствующих в поисках пропитания, будет 
непрестанно возрастать. Дело кончится тем, что в стране во-
царится смута, [страна] потеряет земли, ослабеет армия, и 
правитель окажется в тяжелом положении, ибо не следовали 
закону и установлениям, а выдвигали людей именитых и поль-
зующихся [незаслуженной] славой. Поэтому умный правитель 
относится бережно к законам и установлениям Он не внимает 
рассуждениям, противоречащим закону; он не превозносит 
действий, противоречащих закону; он сам не совершает по-
ступков, противоречащих закону. Он должен внимать рассуж-
дениям, соответствующим закону; он должен превозносить 
действия, соответствующие закону; он должен увязывать свои 
поступки с законом. И в стране воцарится порядок, земли ее 
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будут расширяться, армия усиливаться, а правитель пребы-
вать в почете. И все это достигается хорошим управлением. 
Правитель должен обдумать [все, о чем здесь сказано]. 

|| Гл а в а 24 36 

ЗАПРЕТЫ И ПООЩРЕНИЯ 

[Метод], с помощью которого [правите чь] осуществляет за 
преты и поощрения, — это награды и наказания. Награды вен 
чают заслуги, наказания — преступленияПоэтому надлежит 
быть особенно внимательным в оценке заслуг и расслсдозании 
преступлений. Награды возвышают, а наказания унижают. По 
если высшие не смогут постичь сути метода, то это равносиль-
но утере самого метода. Постичь суть метода — это значит 
умело пользоваться [благоприятным] положением 2 и способом 
подсчета 3. Поэтому-то прежние правители, не полагаясь на 
свою силу, рассчитывали на [благоприятное] положение; не 
полагаясь на веру [в людей], уповали лишь на свое умение 
владеть способом подсчета. Ныне, например, летящее семя по-
лыни, подхваченное сильным вихрем, может быть отнесено за 
тысячу ли — и это оттого, что оно воспользовалось [благо-
приятным] положеньем, в которое его поставил ветер. Если 
удалось установить, что глубина пропасти достигает тысячи 
жэней 4, это означает что люди научились вести подсчет при 
помощи веревки. Итак, умело пользуясь [благоприятным] по-
ложением, можно достичь любой цели, сколь далека бы она 
ни была; владея методом подсчета, можно измерить любую 
глубину. Или, например, в кромешной ночной тьме даже Ли 
Лоу не в состоянии различить контуры громадных гор, но при 
ясном свете утренней зари, в сверкании солнечных лучей он 
может различить и порхающую высоко в небесах пичужку и 
лежап'ий [далеко] внизу осенний волосок. Поэтому острота 
зрения зависит от того, сколь [Благоприятно] положение 
солнца. 

Тот, кто сумеет пользоваться [благоприятным] положением, 
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сможет отлично справляться со всеми делами без помощи 
многочисленных чиновников. У того, кто 'овладел способом 
подсчет а, все дела будут всегда в порядке. Ныче же во всем 
полагаются нз высших и низших чиговчикоз, которых распло-
дилось великое множество; в учреждениях ввели должности 
помощника5 и инспектора6. Должности помощника и инспек-
тора- ввели для борьбы с корыстолюбивыми, но помощники и 
инспекторы сами охвачены корыстью. Разве ]»огут они воспре-
пятствовать корыстолюбцам! Управлять страной, опираясь на 
помощников и инспекторов, это значит управлять ради управ-
ления7, [а не ради наведения порядка в стране]. Постигший 
искусство управления поступает не так. Он ставит их в разное 
положение, затрудняя их путь гк выгоде]8. Поэтому и гово-

87 пят: || «Коль обстановка не благоприлтстсует сокрытию [пре-
ступлений^ то даже Чжи не посмеет преступить закон». Вот 
почему прежние правители так высоко ценили умение поль-
зоваться [благоприятным] положением. 

Некоторые говорят: «Правителю не стоит вникать в суще-
ство дел, он должен лишь прислушиваться к ответам [чинов-
ников]. Прислушиваясь к ответам, он может проверить дея-
тельность [чиновников], а проверив, вскрыть злоупотребле-
ния9». Я считаю это неверным. Чиновники, принимающие рас-
поряжения 10 и осуществляющие их на местах, удалены от 
правителя на тысячу и более ли. В двенадцатом месяце они 
составляют отчет о делах, дабы утвердить [его в столице]; при 
этом составляемся отдельная запись о всем, что проделано за 
год. Но так как правитель воспринимает все эти отчеты на 
слух, то даже замечая что-либо сомнительное, он не в состоя-
нии решить, достаточно ли [у чиноьника] доказательств 11. 

Ведь когда дело происходит у вче на глазах, вы не можете 
не заметить его. точно гак же как вы не можете не понято 
слов, произнесенных вблизи. Если что-то происходит у вас на 
глазах, сы тотчас уловите суть дела 'Ч; с такой же быстротой 
разберетесь вы и в словах, произнесенных у ьас под ухом. 
Поэтому в хорошо управляемом государстве, где имеются 
установления, люди не могут избежать наказания, точно так 
же как глаза не могут скрыть от сердца виденное. "Совсем 
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иное творится ныне в государствах, где Еластвует смута — 
там во всем полагаются на многочисленных высших и низших 
чиновников; и хотя чиновников множество, все они составляют 
целое13 и заняты одним <делом^>14. Но так как они состав-
ляют целое и заняты одним <^делом>, они не могут < контро-
лировать > 15 друг друга. 

Прежние правители установили различные {пути] извлече-
ния выгоды и различные наказания, дабы заставить людей 
доносить друг на друга 16. Поэтому в стране с хорошо нала-
женным управлением муж, жена и их друзья не смогут скрыть 
преступления друг от друга, не накликав беды на родствен-
ников виновного, остальные такж? не смогут покрывать друг 
друга. А все это оттого, что стремления17 правителя и чинов-
ников различны, хотя они и заняты одним делом. || Ведь ныне 88 
конюший и чиновник, ведающий зверинцем, не могут уже над-
зирать друг за другом, так как их связывает не только общее 
дело, но и общие стремления...18 Допустим, что лошади мопш 
бы говорить, тогда конюшему и тому, кго ведает зверинцем, 
не удалось бы избежать того, [что им] ненавистно 19, а все это 
стто1 о, что стремления [чиновников и лошадей] различны 
Когда люди связаны общими выгодами и общей ненавистью, 
отец не вправе осуждать сына, правитель — сановника. Ныне 
же отношения между чиновниками таковы, что они связаны и 
общей выгодой и общей ненавистью. Прежние правители 
всегда руководствовались следующим основным правилом, 
люди, связанные общим делом, должны непременно извлекать 
различную выгоду. [В те времена] люди, пытавшиеся обманусь 
правителя, не могли скрыть своих преступлений; одаренные 
не могли принеси полгзы, а бездарные — вреда. Поэтому ИС-
КУССТВО хорошею управления страной заключается как раз в 
[умении] удалять одаренных и умных 20. 

|| Гл а в г 25 89 
ОБ УВАЖЕНИИ ЗАКОНА 

Вообще в н?ш век не- никого, кто не строил бы порядок 
на причинах смуты. Поэтому малому порядку соответствует 
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малая смута, большему порядку— большая сму га. Среди пра-
вителей нет ни одного, кто бы установил порядок, на вечные 
времена, и в наш век нет ни одной страны, не знавшей смуты 
"то разумею под словами: «Строить порядок на причинах 
смуты»? Выдвижение мудрых и способных способствует в наш 
век установлению порядка, но в то же время оно является 
и причиной смуты. Обычно в наш век называют мудрыми \ех, 
кто известен своими справедливыми речами, но речи эти счи-
таются справедливыми, потому что их восхваляют сторонни 
ки 1 мудрецов. Слушая речи [мудрых], считают их способными, 
спросив сторонников [об их мудрости], полагают, что они 
действительно таковы. Поетому им поклоняются еще до тоге, 
как они приобретут настоящую известность, и наказывают, не 
дожидаясь, когда они совершат преступления. Такое положе-
ние способствует алчным чинозникам творить гоязнь:е делиш 
ки, способствует мошенничеству подлого люда. Раз уже в 
начале правления чиновники и народ имеют такие возможно-
сти для своих грязных дел и мошенничества, то ежели в конце 
правления кто-либо и попытался бы наставить хотя бы десять 
человек на пу ть истинный, это не удалось бы даже Юю. Как 
же тогда обычный правитель сможет управлять народом сьоен 
страны! Те, кто связан через сторонников с другими людьми, 
добиваются успеха, не дожидаясь нас. Если высшие2 идут 
одним путем с народом, народ отвернется от правителя и бу-
дет уповать лишь на личные связи. Когда народ отворачи 
вается от правителя, уповая лишь на личные связи, правитель 
лишается силы, а сановники его усиливаются, и коль скоро 
правитель не разберется во всем этом деле, страна его будет 
захвачена другими правителями3 или разграблена народом 

Если обстановка благоприятствует развитию красноречия, 
то и глупый и умный одинаково стремятся овладеть этим 
[искусством], но если ученые мужи станут брать уроки у ис-
кусных ораторов, то народ забросит свои обычные дела и 
будет заучивать бессмысленные фразы. Когда народ забросит 
свои дела и станет заучивать бессмысленные фразы, в стране 
уменьшится число работающих и возрастет число рассуждаю-
щих 4. И если правитель не поймет [всю пагубность такого по-
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ложения], он лишится своих полководцев в (первом же] бою, 
э если перейдет к обороне, потеряет и города5. Поэтому там, 
где есть умный правитель и преданные сановники, рож№нные 
в этом столетии и стремящиеся ВЫВРСТИ свою страну [на истин-
ный путь], не следует ни на один миг забывать о законе, || 90 
надо ослабить сторонников и одолеть красноречивых, пресе-
кать всяческие рассуждения и править, опираясь лишь на 
закон6. Тогда и чиновники будут вынуждены следовать лишь 
одному закону, и к каким бы хитростям они ни прибегали, они 
не смогут совершать преступления; марод сможет проявлять 
сзои способности только на войне, и сколь бы коварен он ни 
был, он не сможет обмануть [правителя]. 

Действительно, когда в делах управления все станут руко-
водствоваться законом, а при восхвалении7 друг друга — 
твердо выработанными прявилами, уже никто не сможет из 
влечь из этого никакой ьыгоды, а клеветники не смогут нано-
сить ущерб друг другу. Когда люди убедятся, что взаимное 
восхваление не приносит им никакой личной выгоды, они не 
станут преувеличивать достоинства друг друга8, когда люди 
убедятся, что кчевеща друг на друга, они все равно не смогут 
нанести ущерб (своему врагу], они станут ненавидеть друг 
друга [в душе], не оскорбляя [своих врагов] Когда люди [на 
учатся] любить без лести и ненавидеть, не нанося вреда дру-
гим, то и любовь, и ненависть будут чисты. В этом заключает-
ся высшая степень порядка. Поэтому я и говорю: «Если во 
всем руководствоваться законом, страна будет наслаждаться 
порядком». 

Страна, имеющая тысячу боевых колесниц, может уцелеть, 
коль перейдет к обороне; государство, обладающее десятью 
тысячами колесниц, может уцелеть, даже если будет вести 
[наступательную] войну, В таких условиях [даже такой пло-
хой] праьитель, как Цзе, может одолеть врага, не прибегая ни 
к каким словесным ухищрениям. Если же страна ие способна 
ни наступать, ни обороняться9, то будь ее правителем даже 
Яо, то и он не смог бы справиться с этой миролюбивой стра-
ной, лишенной добродетели10. Из этого видно, что именно 
сила и вызывает уважение к государству, а правителю при-
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чосит почет. Два источника порождают силу11. Почему же 
никому из нынешних правителей не удалось по-настоящему 
использовать силу? Необходимо довести народ до такого со 
стояния, чтобы он страдал ттого, что не занимается земледе-
лием; чтооы он пребывал в страхе оттого, что не воюет. Как 
бы ни ненавидели почтительные сыновья и преданные сановни-
ки эти два [источника]12 они станут заниматься этим во имя 
спасения своих родителей и правителей. Ныне если хотите 
побудить весь народ заниматься тем, что ненавидят даже поч 
тительные сыновья й преданные чиновники, я полагаю, что все 
это будет бесполезным до тех пор, пока не устрашите их нака-
заниями и не ободрите наградами. Но ныне тот, кто обычно 
правит страной, отвергает законы и установления, опирается 
лишь .на людей, обладающих красноречием и остротой ума; 
отодвигая на второй план [людей] заслуженных и сильных, он 
выдвигает человеколюбивых и справедливых, поэтому-то люди 

91 |1 не желают обрабатывать землю и воевать. Если же эти люди 
перестанут сосредоточивать все свои: силы на земледелии, 
[в стране] сократятся запасы продуктов, а коль скоро они за-
бросят и военные дела, то за пределами [страны] армия будет 
слаба. Итак, внутри [страны] сокращаются запасы продуктов, 
а за ее пределами слабеет армия. И тогда, имея земли в де 
сять тысяч ли и миллион латников 13, все равно [будешь слг б], 
как один [воин] на равнине и . Прежние правители могли пове-
левать своим народом, их люди шли на обнаженные мечи 
[врагов], под град стрел и камней; они стремились к этому не 
из-за того, что им нравилось 15 постигать [тяюты войны], а по-
тому что [они] избегали тем самым наказаний. 

Поэтому мое учение 16 заключается в следующем: [надле-
жит издавать такие указы], дабы стремящиеся к богатству 
могли разбогатеть лишь благодаря земледелию, а стремящие-
ся избавиться от наказаний могли достичь этого, лишь участ 
вуя в войне. И тогда в пределах границ не окажетсп ни одно-
го, кто бы не стремился прежде всего к земледелию и войне, 
дабы потом получить за это то, что он любит. Поэтому, если 
даже земли мало, в такой стране будет много зерна, и если 
даже население малочисленно, армия [такой страны] будет 
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могуг {ественнг. 1'от, кто в пределах гр анид сможет использо-
вать эти два [источника], непременно дсбьетсг господства в 
А1однебеспой11. 

|| Г л а в а 26 92 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 1 

[Сяо] гун спросил Гунсунь Яна: «Допустим, кто-то устано-
вит сегодня законы и предписания и пожелает, чтобы уже к 
утру следующего дня чиновники и народ Поднебесной все как 
один усвоили и придерживались их, отказавшись от собствен-
ны* [суждений]. Что следует предпринять для этого?» 

Гунсунь Ян ответил: «Для [успешного] осуществления за-
конов и предписаний надлежит назначить высших и низших 
чиновников, способных понять существо законов и предписа-
ний, дабы руководствоваться всем этим при управлении Под-
небесной. [Чиновники] должны быть представлены сыну неба, 
даоы он смог научить их ведать законами и поедписаниями. 
Когда они получат указания от сына Неба, они отправятся к 
месту своей службы. Если кто-либо из чиновников, ведающих 
законами и предписаниями, даст ошибочное толкование какой-
либо статьи, надлежит наказать его на основании [неверно 
истолкованной] статьи- Если кто либо ид чиновников, ведаю-
щих законами и предписаниями, будет переведен [на новую 
должность] или умрет, на егс место необходимо назначить 
другого и обязать его заучить то, что сказано в законах. Над-
лежит назначить ему определенный срок для заучивания за-
конов, даоы успел он за это время овладеть определенной нор-
мой [знаний]; ежели же он не овладеет этой нормой [знаний], 
наказать [его] пс всей строгости закона Е. 

Осмелившегося [самочинно] нарушить текст установленных 
законов и предписаний, соскоблить или добавить один или 
более иероглифов, приговаривать к смертной казни без [права] 
на помилование. Ежели кто-либо из высших или низших чинов-
ников или из народа станет обращаться за разъяснением 
какого-либо закона или предписания, чиновники, ведгющие 
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законами и предписаниями, осязаны каждому из них дать 
четкий и ясный ответ на заданные вопросы. Они должны каж-
дый раз на бирке длиной в один чи и шесть цуней3 четко за-
писывать год, месяц, день и час*-, когдз к ним обратились с 

93 вопросом, а также || название закона или предписания, о коте 
ром их спрашивали, и оповестить об этом чиновников я народ 
Ясли чиновник, ведающий законами и предписаниями, не опо-
вестит [чиновников и народ], то его следует наказать, согласно 
чем законам и предписаниям, о которых его спрашивали5. 
Чиновники, ведаюшие законами и предписаниями, обязаны 
немедленно передать левую половину документа6 должност-
ным лицам, спрашивавшим о [смысле] данного закона и пред-
писания; правую же часть документа они должны хранить в 
деревянных ящиках7 в специальном помещении, опечатанном 
печатью старшего чиновника. Если [чиновник, ведающий зако-
нами и предписаниями], умрет, то все дела должны вестись на 
ОСНОВЕ нии списков [законов и предписаний, хранящихся в 
ящиках]. Все законы и предписания [должны] храниться 
вместе. 

Один экземпляр законов и предписаний должен храниться 
во дворце сына Неба. С этой целью следует выстроить запрет-
ное здание, которое надлежит запирать на замок, дабы не 
допускать [никого], и опечатывать. Сами экземпляры [законов 
и предписаний], хранящиеся в этом запретном здании, также 
должны быть опечатаны печатями. Всякий, осмелившийся без 
разрешения сломать печать на запретном здании, а также 
проникнуть в это здание, взглянуть на запретные законы и 
распоряжения и самовольно изменить хотя бы один иероглиф 
текста или более, будет непременно приговорен к смертной 
казни без права помилования. Приказы и предписания [чинов-
ники и народ] получают ежегодно строго в соответствии [с об-
разцами], хранящимися под запретом. 

Сын Неба назначает трех высших чиновников-закоььиков-
одного в ведомство] дворца8 , второго совместно с низшими 
чиновниками-законниками в [ведомства] юйши9 и третьего — 
к первому созетнику сына Неба. В округах и уездах царей 10 

[надлежит] назначать по одному высшему, а также [несколько] 
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низших чиновников-законников по образцу существующему 
в [царстве] Иинь. Начальники округов, уездов и сами цари 
должны изучить законы и предписания, хранящиеся в запрет 
ном здании 12, и [знать], о чем в них говорится. Если кто-либо 
из их чиновников или народа захочет уяснить смысл закона 
и пи предписания, он должен обратиться за разъяснениями к 
высшим чиновникам-законникам. || И тогда во всей Поднебес- 94 
ной среди чиновников и народа не найдется ни одного, не зна -
комого с законами. Когда низшие чинсвники[-законники] убе-
дятся! что народ усвоил законы и предписания, [другие] чинов-
ники не решатся на беззаконие в отношениях с народом, а сам 
народ не посмест нарушать законы, ибо ему придется тогда 
иметь дело с высшими чиновниками-законниками. 

Если [кто-либо из государственных должностных лиц] в 
своих отношениях с народом не будет следовать закону13, то 
люди могут обратиться за разъяснением к высшему чинов-
нику-законнику, и тот обязан объяснить им. какое наказание 
ожидает | чиновника], нарушившего закон Эти люди должны 
ознакомить [провинившегося] чиновника с мнением высшего 
чиновника-законника. Когда чиновники узнают об этом, они 
не осмелятся попирать закон в отношениях с народом, а народ 
не решится преступать законы. И тогда в Поднебесной никто 
из народа или ЧИКОЕНОГО люда, будь он даже [самым] мудрым 
и добродетельным, [самым] красноречивым и умным, не смо-
жет вымолвить ни одного слова в осуждение закона; человек, 
имеющий тысячу золотых, не сможет истратит ь и малой толи-
ки 11 [этого богатства на осуждение закона]. И тогда умные и 
хитрые, мудрые и способные, превратятся в добродетельных, 
начнут обуздывать свои желания и отдадут ьсе силы общему 
делу. 

Когда народ глуп, им легко управлять15. И все это благо-
даря закону — [закон] ясен, доступен пониманию и надлежит 
строго исполнять его. Закон и предписания — жизнь народа 
и основа управления [страной], они оберегают [права] народа. 
Тот, кто стремится управлять страной, презрев законы и пред-
писания, подобен человеку, который пытаете* избавиться от 
голода и холода, отказываясь при этом от нищи и одежды; 
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или человеку, который стремится идти на восток, двигаясь при 
этом на запад. Совершенно ясно, что нет никаких надежд на 
осуществление этого. 

Когда сто человек гонятся за одним зайцем, они делаю г 
ото опподь не из желания разделить его на сто частей,, а лишь 
потому, что [никто] не установил своих-прав 16 [на этого зайца] 
[И наоборот], если даже весь рынок будет наводнен продавца-
ми зайцев, то и тогда вор не посмеег украсть зайца, ибо право 
[собственности] на него уже установлено. Итак, когда право, 
[собственности] еще не установлено, то даже Яо, Шунь, Юй и 
Тан — все они ринулись бы в погоню за зайцем, но когда это 
право уже определено, то даже нищий воришка не осмелится 

95 посягнуть [на зайца]17. || Ныне законы и предписания неясны, 
не определены и их названия, поэтому жителя Поднебесной 
обсуждают законы и предписания, зысказывая различные 
мнения а всс это оттого, что не определены [их названия]. 
Если наверху правитель создает законы, а внизу народ может 
обсуждать их, то законы и предписания никогда не будут 
остановлены, а низшие могут стать высшими ,8. Это и называ-
емся: «права и обязанности не закреплены». Если поаво Гсоб 
ственности] не установлено, то даже Яо и Шунь теряют свои 
достоинства и творят низкие дела, что же остается делать 
простому люду! Если так будет продолжаться и дальше, пре-
ступность разрастется, правитель лишится и величия и власти, 
государство погибнет и будут уничтожены алтари духа земли 
и проса [правящей династии]. 

Ныне необходимо взять у наших учителей — совершенно 
мудрых людей прошлого, написавших книги и передавших 1Ь 
потомкам, - суть их учения, и только тогда можно будет по-
стичь значение определений , э, употребляемых ими Если же 
[книги1 учителей будут восприниматься без [проникновения в 
смысл их учений], то люди могут обсуждать их на свой лад 
вплоть до самой смерти, но так и не смогут постичь ни значе-
ния определений, ни сути [их учений]. Поэтому совершснно-
мудрые. вводя законы и предписания„ непременно учреждали 
высших и низших чиновников, досы способствовали [они пре-
вращению законов и предписаний] в наставников Поднебес-
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ной; так закреплялись права и обязанности. Когда права и 
обязанности закреплены, то даже хитрые становились предан-
ными и честными, все люди становились почтительными и 
искренними, каждый сям управлял собой. Закрепление прав и 
обязанностей — таков путь к порядку, если же эти права и 
обязанности не закреплены, то открывается путь к смуте. 
Поэтому там, где существует стремление20 к порядку, смута 
невозможна; а там, где существует стремление21 к смуте, по-
рядок невозможен. И действительно, когда существует стрем-
ление к смуте, и [кто-то] пытается навести порядок, то это 
ведет к еще большей смуте; когда же существует стремление 
к порядку, и [кто-то] пытается навести попядок, порядок обес-
печен. Итак, совершенномудрые правители управляют [стра-
ной] в условиях, способствующих порядку а не смуте. 

Конечно, неуловимые и таинственные слова [различных 
трактатов], о которых приходится размышлять, доставляют 
трудность и людям высокого ума 22. Если управлять страной, 
отказавшись от путеводной нити23 законов и предписаний, то 
правым может быть лишь один из десяти миллионов [человек]; 
поэтому совершенномудрые [вводили законы и предписания], 
чтобы с помощью десяти миллионов [человек] управлять Под-
небесной. Поэтому не следует создавать законы, доступные 
лишь умным, ибо не все люди умны; не следует создавать за 
коны, доступные лишь мудрым, ибо не всс люди мудры. А по-
тому совершенномудрые, создавая законы, непременно долж-
ны делать их ясными и доступными восприятию; с точными 
определениями, доступными как умным, так и глупым. || Над- 96 
лежит учредить высших и низших чиновников-законников, 
дабы наставляли они Поднебесную и уберегали десять тысяч 
челогек2" от опасных заблуждений. Поэтому, когда Поднебес-
ной правит совершенномудрый, мйкего не казнят, но это не 
потому, что отсутствует [статья] о смертной казни, а потому, 
что существующие заколы и предписания ясны и доступны 
пониманию. Надзор за осуществлением [законов] должны вести 
высшие и низшие чиновники-законники, они руководят [наро-
дом] и разъясняют ему [суть законов]. И тогда все десять ты-
сяч человек узнают, как избежать опасности и как достичь 
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богатства, и каждый будет сам управлять собой. Поэтому 
умный праьитель добивается, чтобы [каждый сам научился] 
управлять [своими поступками], а затем уже начинает упра-
влять всеми, и тогда в Поднебесной воцарится реликий по 
рядок. 
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С В И Т О К П Е Р В Ы Й 

Г л а в а 1 

1. З а к о ч ( фа)—в древнекитайских трактатах этот термин 

выступал в сапом широким значении* -метод», • модель», .образец», «за-

кон»; в сочетании тянь 
Фа ( А Ж ) — в значении, близки»; к естествен-

ному праву ( оасрК КеейЬат, 8с1еме апа сшШгаНап м СЫпа, УО1. 2, 
О п Ь г ' й й е , '956, рр. 546—547; об эвепюцни теомнна в дрерчекнтайскс-* 
философии см. тчм же, рр 20*—205; 518—583). Однако в той «рилософсксЛ 
ю о л е , к которой принадлежали Ш а н Я н и его исследователи, атот тер-
мин никогда не нспользов чея г значении естественного Прага. Б учении 
Шах Яна ^акон — это система управления народом основанная на ме годе 
н аград н наказаний. Согласно учению Ш а н Яна, все ж» гели Поднебесной 
независимо от нх положения ебязаны строго соблюдать законы. Об этом 
говоенлн последователи Ш а н Яка, развивавшие его учение (Хань Фэй-
цзы, свиток 17, гл. 43, стр. 30ч). Законь> Ш а н Я н а строились с некоторым 
учетом норм обычно.'о права. В Шан ционь шу закон протнвос!элт оснсз-
лому конфуцианскому понятию ли. 

2. С я о г у н ) — гюсмертнос нмя циньскогг царя Ц ю й Л н к а 

(^Ц, ^ ), правившего в 361—328 гг. до и. э. 

'А. Да фу ) — одни чз высших чиновничьих рангов царства 

Цннь 
4. Г у н с у н ь Я н ^ ^ ), он же Вэй Я н ( ) , 

он же Ш а н Я н ( ^ ^ ^ ) — советник Сяо гунэ. Происходил из обе-

дневшего рн^ократи -е кого рога пэрства Вэй, в 36е—362 гг. ел] к и л 

при дворе Х у й 1ана '369—3*9 гг. до и. э.). В исторнн навеетеи как Ш а н Я н 
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по газванию области Ш а н , пожалованной ему за службу С я о уном Пе-
ревод его бчографин см. I айвеьдак, стр. 3—32 

5. Г а н - . Л у н ( 1 } ) — п р е д с т а в и т ь аристократии царства 

Цииь, кснфуци 1нец, современник Ш а н Яна. 

6- Д у Ч ж и ( ) — одни нз лолководцев царства Ц н н ь учлст-
вовавш яй в сражениях с царствоп Чжао, конфуцианец, современник Ш а н 
Яна 

7. А л т а р и д у х о в з е м л и и п р о с а ( я ' ^ ) — здесв ные 

ются в Риду "оздвигнуые правитенем алтари, на которых приносились 
мертвы духа* чемлн и проса (Т^аь Т]ое 5ош, Ро Ни Т'илц. ТЧе Сотргс-
непз ййси$5юпз т 1Не Упие Т^ег НаИ, Ье:йеп, 1949, чо.. 2. рр. 379—485). 

Э т и жертвоприношения были важнейшим официальным культом. Принесе-
ние жертв на этих алтарях — синоним того, что династия сохраняется на 
престоле; их утрата — синон ям гибели дннас.нн. 

Культ духам земли и проса — один нз основных кулы ов, распростра-
ненных в К и т г е в V — I I I вв., когда наряду с царским культом на местах 
'.уществовали сво! общинные К У Л Ь Т Ы духов эывлн н потса (Л. С Перело-
мов, Империя Цинь, стр. 78) 

8. П у т ь ( дсо) — одно из основных понятий древнекитайской 

философии. В то время, ка* справедливо о ™ е ч а е т Н И Конрад, л о 
я тятне приобрело очень широкий объема (Н. И. Коирад, С^нь-цэь. 
Трактат о военном искусстве, М. —Л., 19М), сгр. 54). Сторонники разных 
философских л и эг часто вкладывали в дао розничный конкретный смиел, 
поэтому перевод термина т р у д е н В .-рактате Дао дэ цзин понятие дао 
приобретает ярко выраженное оитологичегксм содержание со значениями 
эсновы, сущносп. мира, а также руководящее принципа, п р и с у щ а » всем 
•ъщам, явлениям природы и общества (Ф. С . быков, зарождение общест-
венно-»оштическ.ш и философской мысли в Ки-'ае, стр. 174). Конфуциан-
ц ы вкладывали в термин дао представления об • гяческом пути человека, 
воплощении этического закона. V л е г е т о в дм часто выступает в значе-
нии ч.'истинн.ый путь > и, как следствие, «истинная обязанность» правителя 
«ли подданного. Здесь дао употреблено имени') как севлгценнзя обязан-
ность «долг правителя». В дал .неи'ием мы будем переводись и тракто-
вать этот термин в зависимости от е ю кснтекстусльного значении 

9. Д о с т о и н с т в а — все комментаторы этмечают, что в данноР фра 

эе вместо иероглифа (чжан) «натягивать [лук]» должен стоя! ь знак 

-Д^ (чжан) «возвели № ваты» и как производное .достоинства» 'Д.д.лен-
лак, стр 167; Шан цзюнь шу, стр I). 
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10 .Ли ' )—перевести этот термин, выражающий одно из цен-

тральных понятий конфуцианской Ш1 олы, адекватным русским слово» до-
вольно трудно. В учении Коифуцнп, с которым все время полемизируют 
составители Шан изюнь шу, ли представляет систему моэ шьно-этическпГ 
принципов, норм ловедення, которые должны соблюдать жители к а ж д о ю 
китайского царства. Ли в отлччне от фа носит нравственный характер. 
Значение этого понятия весьма объемно: сюда вхсдит и п ч и т а п е предков, 
человеколюбие и прежде всего любовь к родст >енникам; уважение к стар-
шим н подчиненна им; честность, искренность; стремление к внутреннему 
самоусочершенптво~>ачню в духе конфуциянекого учения н т. п. Ш а н Я » 
и его последователи понимали лод термином ли прежде всего конфуциан-
скую систему управлен-п народом и конфуг-анские норьы поаедъння жи-
телей Поднебе ной. Следу с считать условным перевод это] о термннд тра-
диционным словсм «ритуал» («гНевх), предложенный Я. Дайвендакош 
стр. 168 и др. Перевод ли как «ноомы нравственнее поведынч» не отра-
жает всей полно! ы содержания понятия, поэтому в данной книге э-сп 
термин оставлен в китайском звучании. 

11. Этот Фрагмент с неболызнмн изменениями воспрочзгодчтся я 
Ши изи С ы м а Ц я ч я , в гл. 68 ( Ш Ц Х Ч К Ч , гл. 68, стр. 3401—3403). 

царя Сяиь-гуна (676—650). 
13. Ин'.оресная параллели к этому 6 гу прн 1едена Я. Далвен^аком 

на Гуинь цзы (гл. 6, разд. 16) : «Закон — эти отец н мать н а р о д а » — % 

14. Т р н д и н а с т и и — л^гекдарнан династий: С я ( X X I I I — X V I I I вв.), 
династия И н ! ( X V I I I — X I вв.), династия Ч ж о у ( X I — I I I вв.). 

15. П я т ь г е г е м о н о в — п я т ь могущественных царей V I I — V вв.: 

".некий царе У ^ а н ь - г у и ( ^ / Д - , 685- -643); цчиньский царь Вэнь-гур 

( т С ^ , 638—628); цичьский царь М у - г у н ( - Щ , 650—620); сун-

ский царь С я н - г у ч ( ^ , 6 5 0 - 6Г6); чускнй царь Ч ж у а н ван Д . 

6 . 3 - - 5 9 0 ) . 

16. И м п е р а т о р ы и ц Р р и — здесь, по-видимому, имеются в вил у 
" я ъ легендарных императоров: Хуаи-дн, Ч ж а н ь Сюй, Гао Синь, Яо. 
Ш у н ь , и трн царя: мифический 1 ерой сказаний Ю й , Ч ч н Т а н и У - в а н . 

) — крупный сановник при двор г цзиньскс гэ 

17. Ф у С и ) , он з е Х а о И н —к «пой древних *егенд, 
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имевший «тел.) дракона и голову человека». В китайской мифологии Ф у 
С и выступает как владыка Восюка, цавшиГ' люгям огонь н научивший их 
лечить сетями рыбу и жарить млсо. С последние мифом связано гще одно 
имя Ф) СН — ПРО СИ, ЧТО означает »мясо, жаренное на сне)». 

18. Ш э н ь Н у н ( - ф ф Д . ) — легендарный правитель древнего Ки-

тая, живший икобы в 2/37—2697 гг- Ц Ь н ь Н-уна почитают как основателя 

зе» леделнн; древние легенды повес^ в у о т о том, что именно Ш э л ь Н у и нау-

чил людей и оомелу продук. ами труда. 

19. X у ь н - д н ^ ) — мифический правителе небесный импе-

ратор, правивший, согласло традиции, в 2697—2597 гг. О н был высшим 

правителем не только в царстве боков, но и в царстье 5е< е. В древних 

легендах выступает в качестве мудрого и образцового императора. 

20. Я о ) н Ш у и ь ( Ц ) - - ...егендарные правители древне 

то К н т я I, перВЕ й, согласно традиции, ж и л в X X I V в., второй—в X X I I I п. 
д о и. э. Во времена составления Шан цзюнь шу и позже лериод правле-
ния Я о и Ш у и » с ч м алея «золотым векгм» китайской нсторнн. 

21. . . .ио н е м н о г и х — ?десь вслед за Ч ж у Ш н - ч э я замелил оши-

бочно вставленный иероглиф ^ «гнев» знаком ^ «много» (Шан 

цзюнь и.у, стр. 3). 

22. Т а н в а н — в тексте ошибочно стоит иероглиф ^ (нэнь) вмес-

т о . (тан). Таи пан, или Чэн Тан, — основатель династии Икь ( X V I I I — 

X I вв. до и. э.), правивший в 1766—1754 гг. 

23. У в а н ( ^ д , ) — основатель династии Чжоу ( X I — I Л вв. 

до н. э.), правич страной в 1027—102Ь гг. 

Г л а в а 2 

I . Минский комментатор текста Фян Цзннь ( Я ' ) отмечает, 

что в данном случи" речь идет о том, -ггобы чиновники не задерживали де-
ловые бумагч и отчетности [Шпн цзюнь му, сгр. 5). Царский двор, осуще-
ствлявший контроль над деятельностью чиновников, был заннтересооан в 
регулярном л своевременном поступлении деловоА отчетности. 

2 С в о б о д н ы е д н и — в тексте В • РОМ. «лишние дни». 
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По-видимому, во вр г^ьа Шан Яна какая-то часть сановников из преде -
внтеле." ари п окра гнч засга ляла рг 5отать на себя земледельцев, моби..л-
зованных на государственные трудовые повнннюти; возможно, что на ме-
стах администрация самовольно удлиняла сроки ловннностей, и недоволь 
ство общннннко", стало извести I царю. 1Шн Ян выступает згесь против 
злоупотреблений шрскн.; должностных лчц 

3. К о л и ч е с т в о з е р н а — в тексте » , доел. <гес-

ли взимать налог, измеряя [его] зерном». Здесь ^ выступает з значении 

«измерит!» (Шик цэюнь шу, стр. 5, комм. Чжу Шн-чэ). 
4. В VIЧ—V ав., т. е. в период, лредшест-овавц-нй реформам Шап 

Яна, почти во всех царствах тогдашнего Китая наблюдался процесс отми-
рания традиционного ооычая регулярного передела полей внутри обплны. 
Общин п я верхуш [а постепенно прибирала к рукам самые . учшие и об-
ширные участки пахотны ( полей. Следуе/ отметить, что увеличение пахот-
ных угодий отнюдь не означало для бс га геи увеличения нало1 овых пла-
тежей, ибо общинники платили прдушныи налог. Бедные эбщиннлкн, обез-
земеленные или лишенные части полей, должны были уплачивать такой 
же налог, как н раньше, -то вели к ухудшение» их положения; наблюдает-
ся массовое б. гство пбшчнников со своих земель Отнюдь не случайно 
Гуань цзы, ближайший советник циского царя Хуань гуна (685—643;, 
сове ова: ему изменись стаоую систему налогообложения: «Необходимо 
взимать равный на ю % в зависимости от качества земли и соПранниго уро 

жая и тогда народ не будет убегать (из своих общин)» ( Щ ^ ,— 

«Ре«н царств», Шанхай, П58, гл 6, стр 83) Судя по сообщению Сыма 
Цяня, поземельный налог в царств : Цн чш был введен в 08 г. до Н. э. 
(ШЦУЧКЧ, гл. 15, стр 42 (1092)) Обращение Шаи Яна к царю с прось-
бой о стро.хайшем введении «налога с количества зерна», дабы .народ 
успокоился», свидетельствует прежде всего о том, что внедрение позе-
мельного налога, принятого в Цннь лет за пятьдесят до описываем 'х со-
бытий, оказалось делом далеко не легким По видимому, осущес.злрнню 
поземельного а также налога с урожая мешали богатые землевладельцы 
общин ники, но заинтересованные в новой сис геме налогообложения. 

5 Ч и н о в и к н — в тексте «сепедина», что в данном случае яв-

ляется указанием на промежуточную социальную группу—между прави-

телем Х- «верх» и 7"» «низшими» (Да.'шендак, стр. 176) 

6 М о л о д е ж ь ( У* ^ шао минь) — по-видимом у, имеются в внд> 

неженатые сыновьи из бегных земледельческих семей В период 'Чжаньго — 
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Хань часть взрослых сыновей малоземельных общинников вынуждена бы-
ла идти в зятыя в чужне дома, су?"естчовал даже особы6 тер» ни чжуй 
сюй ^заложенный зять». Эти «заложенные зятья» являлись одной из кате-
горий частных рабо> (подробнее см. Л. С. Переломов, Империя Цинь, 
стр. 1СЗ—106). Другая 'гасть сыновей бедных оощннннков вынуждена была 
юки 1а- ь общнну н лоступать в наемные работники к купцам нлн бога-
тым ремесленникам, а также к крупным землевладельцам Шан Ян стре-
мился удержать их в общннс'н, видимо, пытался надгли-ь нх поляки за 
".чет предоставления пустующих земель. 

7. В н е ш н и е с и л ы — комментаторы по-разному трактуют сочета-
ние вай цюанв ( 'Щ )• Чжу Ши чэ под «вггешинмн силами» подра-
зумевает помощь соседних царств. Ь качестзе доказательства он ссылает 
ся на главу «Нраьитель и подданные» из Гугнь ц^ы. По мнению Чжу Шч-
чэ, Шан Ян. идя по стогам Гуачг- цзы, решил воспреп ОСТРОЕ атг- вмеша-
тельству соседних правя гелей во внутренние дела своего царства, выря-
жавшееся в выдвижении ими на высокие должности своих ставленников, 
он считает, что Шин Ян выступает здесь против тех и ньцев, которые рас-
считывают получить чиновничьи должности н ранги зна гности с помощью 
правителей соседних »арств (Шан цмонь^шу. стр. комм. Чжу Ын чэ) 
Дли параллели с царством Цн середины VII в до н. э., когда Гуань цзы 
занимал там пост первого советника, не каких-лнОо веских оснований. 
Прежде все^о неизве< гны случаи, когда п{ ш ител , соседних с Цинь царств 
проводили своих ставленников на администоатнвные должности циньского 
государства. Более поавдоподобно звучит толкспанне, предложенное 
Я. Дайвеи деком: вай юань «ои 51Йе ь1апааг<Ь», это «нормы, отклоняющие^ 
ся от ОСНОВНОЙ», Т. е. второстепенные нормы. К этим нормам относится 
все, помимо основных занятий народа — земледелия н войны (Дэйвендак. 

стр. 176). Следует добавит,,, что понятия сосноьное» бэнь) — 

земледелие н война — и «второ тепенное» но) — торговля, ре-

месло, ораторское искусство и др., являются одними из главных катею-
рнй легнстского учени... Б данном случае «внешнче силы» выступ я ют в 
значении второс-епен"Ю1-о вида деятельности, скорее всего здесь имеется 
в вид/ ораторское чскусство. Известно, что в V—III вв. ораторское искус-
ство ценилось довольно иысоко, многие искусные ораторы назначались на 
весьма ответственные посты. Ь то время существовал! довольно много-
численная прослойка странствующих ученых, кочевавших нз одного цар-
ства в дру| эе. Опасаясь стремления земледельцев к знаниям и возможного 
превращения некоторых из ннх в с-ра! ствующнх ученых, Шин Ян советует 
Сяо гуну не предоставлять последним должностей н рангов знатности. 

8 Далее в тексте стоит иероглиф |ь] «государство». Комментаторы 
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отмечают, что этот -иероглиф попал в текст случайно, поэтому я опусил его 
перевод (Шан цзю..ь иу, стр. 5, комм. Чжу Ши-чэ). 

9. Р а з о р я е т з е м л е д е л ь ц е в — цииьский царь, так же как к 
Шпн Ян, был заинтересован в увеличении числеииос'и свободных земле-
дельцев-общинников, поскольку тем самым угеличквалось число налого-
плательщиков. Оди&хо Е жизни все происходило иначе: стремясь избежать-
тяжелых налогов и повиииостей, бедные общинники переходили пол по-
кровител! :тво аристократов, богатых чиновпикоь-землевладельцев, пое^ра-
щаясь в их арендаторов, наемных работников либо рабов. Они выбывали 
из подворных списков, сокращая число иалогоплател! Щ1 ков, а следова-
тельно и доходы казны. Всех лиц, находившихся в зависимости от бога-
теев, Шан Ян именует «нахлебниками», в их числе были и действите."ь-
ние нахлебники, т. е. лицч, не занятые ьроизводит^льным трудом, а так-
же арендаторы, наемные работник»:, рабы и слуги. 

10. П о д с ч и т а т ь ( ш и ) — в Шан цаюнь шу, так же как н-

в некоторых других легистских трактатах, в частности в Хинь Фэй цзы. 
термин шу несет иногда вполне определенную смысловую нагрузку — он 
ьыступает в значении «статистический подсчет», «статистический метод» 
(Дайвеидак, стр. 96- 9 ' ) . 

11. Н а л о г о м — в текст! (цзянь). Сунь Ижан, Чжу Ши-чэ и 

другие комментаторы отмечают, что здесь вместо иероглифа цзянь должен' 

стоять з н а к ^ ^ фу «взимать налоги (Шан цзюнь шу, стр. 6, комм. 

Чжу Ши-ч»). 
12. С к у п а т ь з е р н о — по-видимому, имеется в виду запрещение 

торговцам скупать зерш. по дешевс й цене; госудгрствод пыталось само ре-
гулировать цеиы на зерно. Стпемлекие Шан Яна к стабилизации цен на 
зерно как одной из эффективных форм борьбы со спекуляцией во имя ук-
репления экономики страны находчт известную аналогию с осно^нь ми 
положениями гл. 73 Гуанк цз*, проникнутой «идеей устойчивости цен 
как осиоьной предпосылки хозяйственного благополучия страны» 
(В. М. Штейн, гГуань цзы*. Гссле«оваьие и перевод, стр. 186). 

13. Л е и и с ы е — в трактате к категории «ленивых» обычно относя г 
людей, не занятых в сельском хозяйстве Когда же автор хочет подчерк-
нуть, что речь пдет об общинниках, он добавляв- слово «земледельцы». 

14. Б г а г а — во времена Шан Яна этот термин ( М лэ), доел. 

«наслаждение», служил показателем меры богатства. Это значение со-
хранилось и в эпоху Хаиь. У Сыма Цли: I встречается упоминание о том, 
как некий бога» «пользовался такими же благами (лэ), что и царь»-
(ШЦХЧКЧ, гл. 129, стр. 44(5178)). 
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15. Здесь, по-видимому, речь идет прежде всего о ритуальной музыке, 
исполняемой при отпраслеиин местных общинных культовых церемоний. 
В период Сражающихся царсгв органы царской администрации пытались 
всячески пригизить значение, а там, где это возможно и вовсе уничто-
жить ме :тные .культы. Запрещение местной культовой музыки являлось од-
ной из форк* такой борьбы. Возможно, что Шан Ян выступал и за заппе-
щенне народных песенок, исполняемых под аккомпанемент. 

16. Е д и н о е — термин «одно», «единственный», «ед.шый», «со 

срщоточи гь на здном» означает в данном трактате сочетание двух основ-
ных занятий народа — земледелия и войны. 

17. Г л а в ы с е м е й — имеются в виду главы богатых больших семей, 
многие из которых стояли также во главе своих патроиимий. 

18. С т р о и т е л ь н ы е р а б о т ы — поскольку здесь эти работы свя-
зываютсч с земледелием, то Шан Ян. вероятно, имел в виду участие наем-
ных работньков в строп.ельстве частных ирригационных сооружений на 
пол) х крупных >емлевладепьцев, глав богатых семей и в мят ьных са-
новников Б Хцнь ФэЛ-цзьс встречаются прямее указания иа участие наем-
ных работников в строчтельспе небольших ирригационных сооружений* 
«Те, кто жичет в низких заоолоче"ных местах, срадают от воды, поку-
пают [труд] наемных работников и прорывают канэльцы» (Хань Фэ'1-цзы, 
гл. 19, стр. 340). 

19 Л ю б и м ы е с ы н о в ь я — сыновья Ьогатых землевл.-дельцеь. 
2С «Нерадивыми» Шаи Ян называет бедных общинников, покинувших 

свои пахотное участки. 
21. Н е [ с м о г у т ] п р е д а в а т ь с я л е н о с т и и ч р е в о у г о д и ю — 

вслед :1а Чжу Ши-чэ и Я Дайаендаком я вставляю здесь в текст перевод 

следующих трех пропущенных иероглифов. % ^ ^г (бу до ши) (Шан 

цзюнь иу, стр 6, комм Чжу Ши-чэ; Дайвенцак, стр. 178) 
22 С о с р е д о т о ч и т ь . , г о р ы и в о д о е м ы - - это предложение 

Шан Яна было направлен) на лишение общины прьа собственности на 
горы и естественные водоемы Циньский царь, так же как и главы других 
царсть, пытайся монополизировать добычу и производство соли и желеча. 

23 Н е н а в и д я щ и е з е м л е д е л и е , л е н т я и и с т р е м я щ и е с я 
и з в л е ч ь д в о й н у ю [ п р и б ы л ь ] - все это различные категории на-
селение, занятые разработкой и реализацией горных и водных бог; тете сре 
ди них были и солевары, н продавцы соли, были здесь и рудокопы, и плг-
внльщики железа, и купцы, торговавшие железными изделиями. Многие 
из них, видимо, были первоначально земледельцами, однако, разорившись, 
вынуждены были покинуть гвои общины 

24 Система кругоаон поруки, в основе которой лежало поручительское 
объединение из пяти семей был? введена Шан Яном в царгтве Цинь в 

250С 



Коммег тарий 

351 г. до н. э. Это была одиг. из мер, направленных на разрушение тради-
ционных общинных свпзей (подробнее см. стр 94) 

25. Можно предположить, что здесь Шан Яи выступает пробив враж-
ды межцу семьями, не связанными узами кровного родства. Он стремила, 
заменить обычай кронной мести государственными законами о наказани-
ях. Впоследствии эта идея иашла свог воплощение в одной из его реформ 

26. С а м о в о л ь н о е р а с п о р я ж е н и е п е р е с е л е н и е м — в ре-
зультате резиой имущественной дифф< ренциацчи внутри общины полни-
лась категория бедных малоземельных общинников, стремившихся выйти 
из общины и уйги на заработки в город. Вопрос о воеменном иль оконча-
тельном уходе из общины решался, вероятно, общинным соьетом старей-
шин. Шан Яи, видимо, советовал царю лишить общииу этих прав, передал 
их органам ц: рекой администрации, дабы воспрепятствовать оегству об-
щинников с земли. Под народом здесъ следует иметь в виду общинную 
верхушку 

27 Г л у п ц ы — в соответствии с комментарием Юй Юэ сочетание 

(чжу юй) «казнить глупого» заменяется сочетанием ^ 

{па-уюй | «глупец» (Шан цэюнь шу, стр. 7, комм. Юй Юэ). 
28 Ч е р н ы е с е р д ц а — в соответствии с комментарием Чжу Ши-

чэ сочетание •'<»* 'юй синь) «глупое сердце» заменяется сочета-

нием ^ а с (э синь) «злое, черное спрдце». 

2Р Перевод иероглифов ^ «казнить глупого», как не относя-

щихся * тексту, "пумастся (Шан цчюнь шу, стр. 7, комм. Чжу Шм-чэ). 

30. Ю й ц з ы ( ^ ^ ) — доел, «лишние сыновья». Я. Дайвеидак 

переводит этот термин как «юные сыновья» (Дейвендак, сгр. 180). Нэнси 
Сванн предлагает двоякое толкование где .и, свободные от школьных за-
нятий» и «лучшие де 'и» («Роой апй Мопеу ш Апмеп! СЫпа». ТЬе еагНе^: 
есстют.с Ьк1огу оГ СЫпа 4о а. А 25. Нап 5Ьи 24. Тгапа1а*е(1 аий аппо1а1ей 
Ьу Капсу Ьее Знеапп, Рппсе1оп, 19,'Ч), р. 130). Значение термина •ой цчы 
не было постоянным, оио менялось с развитием сам эго китайского обще-
ства. Комментируя отрывок из гл. 24 «Истории Ранней династии Хань», 
Б котором описываются события, прочеходившие в период, предшествовав-
ший VII в. до н. э.. Янь Шл .-у отмечает, что "ермииом юй цзы. обозначали 
подростк» в, которых еще не призывали на государственные почиино^ти 
^ЦХШБЧ, гл. 24(1), стр. 5(2)). По-видимому, именно для этого периода 
и характерно значение юй цзы «юные сыновья». Со временем этот те[-мги 
приобретает социальное значение. В евгзи с имущественной дифференциа-
цией в общине проис; одят изменения и в саь.оЛ се» ье — Ъольшая часть 
имущества наследуется старшими сыновьями В бедных семьях младшие 
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сыновья вынуждены искать работу вне семьи, гак появляются «заложен 
ные зятья» Здесь под термином юй ^гы имеется в виду тч группа младших 
сыновей, которая по возрасту уже была обязана отбывать воинские и тру-
довые повинности. Чссть юи цзы вынуждена была работать на богатых 
.'•гмлевладсльцев Некоторые из них находились в частной зависимости от 
крупных землевладельцев, и им было невыгодно отправлять их на по-
пмииости. 

31. С д е л а т ь б о л е е в е р и т е л ь н ы м их (юй цзы.— Л. П.} 
о с в о б о ж д е н и е ( X , М Щ ю гао ци цзе шэ} — при пере-
воде фразы я сл»довтрактовке , предложенной отцом Чжу Ши-чэ — Чжу 
Шю-биием (11<ан цзюнь шу, стр 7). Вряд ли можно считать удачным пе-
ревела Я. Дайвендака: «апй по Ь^К ра1аов8 1о ое Ъш11 Гог (Ьеш» — «н для 
них не будут строиться высокие дворцы» (Дайгзеидзк, стр. 180). Если со-
поставить этл предложение Шан Яна с его советом о предоставлении юи 
цзы постоянной работы и а. рна, то можно предположит!, что ои стремился 
вырвать какую-то чаегь юй цзы у богатых землевладельце"!, к которым те 
попадали в частную ^гвисимость 

32. О п р е д е л е н н ы м д о в о л ь с т в и е м — по-видимому, Шан Ян 
пытгпся создать чз юй цзы категорию государственно записимых кресть-
ян, обязанных своим благополучием царю. Это Должно было способство-
вать ослаблению влияния «отцов — старших братьев» 

33. Всеми этими мерами Шаи Ян пытался оградив сельские общи'.ы 
от влияиня города, дабы земледельц 1 не соблазнялись «праздной жизнью» 
чиновников, богатых купцов н ремесленников. 

34. При леревпде этоГ фразы я исходил из комментариев Чжу Ши-чэ 
{Шан цзюнь му, стр 8, комм. Чжу Ши-чэ). 

35. Под «грязными делами» Шаи Ян подразумевает частную продажу 
зерна. 

36. Вслед за Чжу Ши-чэ опускаю перевод иероглифа (дао) 
«грабить», как не относящегося к тексту. 

37. Н е с м о г у т с б ы т ь е г о — по-видимому, какая-то часть общин-
ников, перевозивших зерио в порядке трудовой повимиосги, предавала его 
перекупщикам. 

38. Г о с у д а р с т в е н н о е з е р и о и е б у д е т р а с т р а ч и в а т ь 
с я з р я — гслед за Я ДаЙ1 видаком ввожу отсутствующие в тексте четыре 

иероглиф а' ^ ^ ^ (го су бу лас), восстанавливая тем самым 

утраченный параллелизм фразы (Дайвеидак. стр. 182). 

39. Н о в ы е ч и н о в н и к и — в тексте [дай чжэ), доел, «те, 

кто сменяет [их]». (Ср. «зисседеше оШааЬ»,— Цайвендак, стр. 182). 
40. Согласно учению Шан Яиа всякое сокращение числа нарулеиий за-

кона влечет сокращечие чщуа чиновников, так как чх основная обязан-
ность — соблюцегие законно л и. 
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41. П р а з д н о ш а т а ю щ и е с я — в периоды Сражающихся царств 

и Хань существовал устойчивый социальный термин Д/ (ао линь) 

«праздной атающ:<йся люд» (подробнее см. «Роой ап(1 Мопеу ш лпс еп[ 
СНпа», 4гапз( [ ей апй апниЫеЛ Ьу Ыапсе Ьее 5\уапп, рр. 21, 116, 157, 159, 
165, 191, 277, 338, 453, 454, 4 6 4 ) . 

42. Н а л о г и — в данном случае под налогами следует понимать к 
различные виды повинностей. 

43. П о я в и т с я м н о г о , д н е й — ер со свободными днями, о ко-
торых говорится в с; ком начале главы. 

44. Сы, юй, ту, чжун— все чти термины обозначают различные кате 
горни раЬоь, отличающихся не только по своим боязанностям, но и по 
возрасту 

Ту ( ) — наиболее рчспростоаненный термин рабства, извесчный 

своей многозначностью. По данным Цэо чжу инь, в VII—V вв. ту «обоз >а-
чал лючей, окружавших аристократа, или пеши.: солдат (в отличие от тех, 
кто сражался на колесеиицах)» (В. А. Рубни, Ра1 овладение ь древнем Ки-
тае в VII—V вв. до н. э. — ВДИ, 1959, № 3, стр. 21). В последующие века 
этот тер.«ин использовался для о'Ьозначения государственных рабов, боль-
шинство котооых состояло из лиц, осужденных за различные преступления 
сроком от года до пяти лет, а иногда и пожиэиеию. Работали они, как 
правило, в каьдалах с железными ошейниками, лица их обычно татуирова-
ли (подр. см. Т. В. Степугнна, О способах порабощения в древнем Кита* 
во времена империй Цино и Ранняя Ханс, — «Сборник статей по истории 
стран Дальнего Востока», М., 1952, стр. 122- 124). Следует отметить, что 
ту как частный рас встречается в источниках „овольно ред^о. 

Сы ( ^ ) — доел, дровосека, «истопник» Заи Ли-ци, Г> Сюе-

цзе, Хуан Сяо-цю, Чжан Ю-луаиь, Чэчь Эр-дуи и Янь Дунь-и отмечают, 

что в древне ;тч термин сы использовался для обозначен ия раЗов ( ^ 

** Ш *Ъ. Х 3 \ , ш * 
Ван Ли-ци, Гу Сюе-мзе, Хуан Сло-цю, Чжан Ю-лу аиь, Чэиь Эр-дун и Янь 
Дунь и, Изб-анное из Ши цзи с комментариями, Пекин, !957, стр 247) 

По мнению Мороласи Тэцудзи, сы выступил и в значении . ^ 

«сопровождающий» (Морохаси Тэцудзи, Большой китайскс японский слс 
варь, Токио, 1957 т. II, стр. 1746) 3 период Чжаньго в некоторых царе! 
вах сы призывались в армию и использовались для несения вспомогатель-
ных служб — разжигали костры, готовчли пищу, ухаживали за лошадьми 
(ШЦХЧКЧ, гл. 69, стр 24(3444), комм Сыма ижэна и Чжал Шоу-цзе к 
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термин) сы). т ермии сы употреблялся в источниках и в сочетании с тер-

мином ту ( 0 - ^ )-сы ту ( Ш Ц У Ч К Ч . гл. 69, стр. 24(3'44)). 

Юй ( ^ ) , или ней жэнь ) , доел, «иооып [дик*. ЮЛ 

были заняты изготовлением и ремонтом колесниц, р б о т а л и в конюшнгх 

крупных собственников, испол^ова-.ись в качестве нисилыЦиков, подсоб-

ных рабочих на похоронных геречониях ( - < 1 ^ ^ 4 \ 

Я ч И щ е < 
1956, 1 1 Д , 8 у — С и Чжи, ЮС жэнь — самая низшая категория рабпв 

в эпоху Чуньцю, — « Г у а н мин жибао», 8.Х1.1956; В. А. Рубин, Ргбовладе-
ние ь древнем Китсе в VII — V вв. до н. э., — В ЦИ, 1959, № 3, .тр. 12— 
13). 

Чжун ( ) — в древиекчтайсю.х трактата/ иероглиф чжун с л у ж и т 

дл» обозначения несовершеннолетних и часто > .потреблялся вместо знака 

( 4 ) —тун («отрок», «юный») (Морохлси Тэцудзи, Бои ыиой 

кит%йско-\юнский словсрь, т. X I , стр. 416). По-видимому, в данном случае 

ои также выступает в значении тун. 3 V I I — I I I вв. туны являлись одной 

из самых распространенных категорий частных рабор, в тот период суще-

ствовал даже специаль:ой термин ^ (цзя тун) — «домашний раб» 

П о мнению М. Вильб«ра ч Т. В. СтепугииоД, в I I I в. до и. э. — I в. н. э. 
термин тун служил для обозначения прежде всего молодых рабов, как 
мужчин, так и женщин (С. М. 'УНЫ г, 81аьегу »л СЫпа аипщ (Не Ро/те' 
Наг. йупас1у (2С6 Ь. с. — а. Л. 25), СЫсаро, 1043, р. 67; Т. В. СтепугИна, 
О пособах порабощения в древнеа Китае во времена инперий Цинь и 
Ранняя Хакь, стр. 121) . Подобнее голоженне ::аб.гюдалось и в более 
ранний период: когда необходимо было подчеркнуть различие по полу, 

к ж роглифу туп. дсбавлялк знак ^ «мужчина» или - Д • «жен цина>. 

Так, например, иа мече уского царя Х ч Л к я (514—4Р5> высечено, что его 

отливали 300 рьбьиь ) и рабов ). 

С я , тй^ил ? * П / & ^ Я Г З Ш Ш . я * 

Х у а и Ц з ы - т у и и С я Чжэиь-тао, О рабовл-денич в период Чуньцю—Чжань-
го, — «Сборник статей по вопросу периодизации древкей истории Китая», 
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Пекин, 1957, стр. 290). Во времена Ш: и Яна и сосгаг пения Шан цэюпь шу 
>уны чаше всегс использовались иг различных работах в ре 1есленных 
мастерских. Известно, что Ч ж о Ши ( I V — I I I вв.)—вл( елец крупных ре-
месленных м. терских иа территории современной провинции Сычуань— 
имел тысячу тунов, по 800 туноо трудилось в мастерских чэн» ( I V — I I I вв.) 
и Чжэня ( I V — I I I вв.). В э гот период крупные гемельные собггвенникн 
аспользов 1ли тунов и в л леделни (подр. см. Л . С. Пере помов. Империя 
Цинь, стр. 108—128). В древнем Китае хозяин мастерской, как правило, 
сам занимался реализацией своих товаров, поэтому в трсктатах таких вла-
д июцеь • г - т ) называют купцами. Прижима I во внимание специфику труда 
рабоь э гой категории, можно г рсдположи'. ь, что в анализируй >м отрыв-
ке ] ечь идет не гслько о купцах, но и о владельца:: крупных ремесленных 
мастерских. 

45. З а н е с т и в п о д з о р н ы е с п и с к и — в тексте — 3 , 

цосл. «зарегистрироЕ ать поим> ,ио->. 
46. Х о р о ш и е п о л я — имеются в • иду пахотные поля, находящи-

еся в частной собственности общинников. 
47 И х п о с т у п к и (и п о м ы с л ы ! б у д у т ч и с т ы — в • тексте 

доел. «1их] поступки не будут фальшивыми» ш.и «в своих 

действиях не будут стремит! ся к п о к а з н с у » . 

48. О б щ е с т в е н н ы е р а б о т ы ( ) — следует понимать 

«лось как государственные трудоные повинности. 

49. Ш э ) — термин, употреблявшийся длл обозначения частно-

зависимых лиц, занятых иа подсобных работах. 
50. Э т о д е л о — т. е. .осударсп-енчая гужевая поьиииссть. 
51 . Следующее за этой фразой предложение иг четырех иероглифов: 

2 » >, (нун мино бу мн) — «земледельцы не будут стра-

дать», по ед .номушному мнению комментаторов, должно быть опущено 

(Шан цзюнь шу. стр. 9, коми. Ч ж у Шн-чэ; Дайвендак, стр. 184). 

Г л а в а 3 
1. Подобные мысли развиваются и в трактате Г у а н ь цзы, ср.: «Если 

народ занимается земледелием, это значит, что поля чозделаиы, [целин-
ные з :мли обрабатываются], а рзз поля тозделаиы, это значит, что зерна 
много, а если зер иа много, это значит, что государство богато, а в бога-
том государстве воины см 1ьиы, при сильных же воинах чойиы победонос-
ны, а при победоносных войнах расширяются пределы государства» (Гуинь 
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«(эы, гл. « О б управлении государством», цит. по В. М. Штейи, «Тцань-цзы». 
Исьледованш и перевсд, стр. 264). 

2. Д е л а т ь... л е ь и г ы м м — комментаторы отмечают, что здесь 

вместо иерог ш ф а ^ ( ш о ) «труд», «тяжелый» должен стог"ь 

знак (линь) «лень», < пенивый» (Щан цзмнь шу, стр. 10, комм. 

Ч ж у Ш и - ч з / . 

3. Единым — т. е. земледелием и войной. Сходное место отмечается 
Ч ж у Ш и - ч э в Грань изы, в гл. «Об управлении государством > (Шан цзюнь 
шу, стр. 10, комм. Ч ж у Ш и - ч э ) . 

4. ( П у с т ы е ] р е ч и — имеются в виду речи идеологических против-
ников легнсгов и в первую очередь конфуцианцев. 

5. Аналогичные высказывания вс-речиотся в трактатах Сюнь цзь и 
1 уань цзы (Шан ц,зюнь шу, стр. 10, комм. Чжу Ши-чэ). 

6. М н о г о с и л ы ( ^ / 7 ) — Ч ж у Ш и - ч э отмечает, что в данном 

с л у ч а е это сочетание означает: «(людиЗ будут сильны и богаты» (Шан 
цзюнь шу, стр. 10, комм. Ч ж у Ш и - ч э ) 

7. С т р е м и т ь с я ( ) , доел, «можно получать»-

8. В ы д а ю щ и е с я л ю д и ( ^ хао цзе) — термин довс льио 

широкого диапазона. С р ' ни хао цзе можьо встретить и представит я 
наследственной аристократии, и крупного землевладельца, и человека, об-
ладающего большой физической силой. З д х ь под хао цзе следует пони-
жать свобод! ых общинников, скорее всего зажиточных, хорошо владею-
щ и х письменностью и стремившихся принять более активное участие в 
управлении страной или в крайнем случае наняться торговлей с целью 
"юлее быстрого обогащения. 

9. Ш и цзин и Ш у цз и н — в тексте Щ (ши) «стихи» и 

(шу) «ле топись». П о миеи и ю проф. Ч ж а о Ю-РЭНЯ, В данном случае речь 
лдет о двух лревиекитайс1.нх памятниках: Ши цзине и Шу цзине. Об 
гтом свидетельствует прежде ьсегс совгадение первых иероглифов в на-
звании па» ятников с у п о м . ш у ы м и в текст,' Шан цзюнь шу терминами. 
Э т о мнение пол"верждается т»м, что в Шан цзюнь шу ши и шу исчисля-
л и с ь иа связки, как и вое тогдашние книги. Следует т а т ж е дополнить, что 
в древности (включая л п о х у Х а н о) Ши цзиг и, по-видимому, Ши цзчн не 
имели еще приставки цгин *кннга», «канон». К а к отмечает Н . И . Конрад, 
Шицзин «называли тогда ие „Шицзии", а п р с . ' о „ Ш н " г (Н. И . Конрад, 
Шчизин, предисл. к кн.: «Шицьии. Избранные песни», М., 1957, стр. 6). 
Шг гзин б ы л составл) и в середин: пер! >го тысяче тетия до нашей эры, в 
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нем излагается история Кит&я начин 'я со времени легендарных правите-
лей древнсст.]; Яо, Ш у и я , Ю я и др. Во времеиг Ш а н Я н а знание эти* 
произведений являлось перилоп образованности, человек, свободно ци-
тировавший Ши -рин и Шу цзин, мог рассчитмва ь на высочую должность, 
особенно в тех царствах, где у Рласти находились конфуциански настро-
енные правители. 

10. В н е ш н и е с и л ы — подробнее см. гл. 2 лрим. 7. 

11 . З а у р я д н ы е л ю д и яо ми)—при переводе этого 

термина я принял трактовку Я . Дайвеидака (подробнее см. Дайвендак 
стр. 38в, си. 2). 

12. . Р а з л и ч н ы м и р е м е с л а м и ( # . Д « цзи и) — знччение 

Л о г о термина не совсем ясно. Я . Дайвендак переводит его как ^искусство 
и ремс~ла» с~1а апд сгаГ^з»' (Дайвенда:, стр. 186). По-вндимем'у, в 
трактате этот термин употоебллется для обозначении весь" а широкого 
круга лиц, ие занятых в земледелии н торговле и не состолщих на госу-
дарственной службе, к ним откосятся ремесленники, гадатели, астрологи, 
1 е э -анты и т. п. 

13. В о с п р и и и м а ют.. . к а к н а с т а в л е н и е — в течете 

Ф1, / (и цы вэО цьяо чжэ). 

14. О б ы ч н ы м п у т е м — в тексте стоит иероглиф \*лн). Это 

место следует читан как (чан дао) «ноомалы.ый, обычный путь» 

(Шан цзюн1 шу, стр. 1 1 , комм. Ч ж у Ши-чэ) . 

15. Р а з о р ь а н н о г о о т в е с а — в тексте: ^ 1 

возможны несколько вариантов перевода: «...ьсе равно что взб> ратьси 
на криво* деоево с помомыо разорванной веоевки» (Дайвендак, стр. [37); 
—пользуясь отвесом, вбивать в зек пю кривой кол\ (Шан цзюне шу, 
стр. 11 . комм Шао Ж у й - п г н а ) . 

16. Сходные РЗГПИДГ развиваются и г трактате Гуань цчы: «МудрыГ-
лравн'.ел! нспользу г законы, а не умных ..юде4!» ( Г уаль цзы, гл. 15, 
§ 4Е, стр. 255, . 

17. П у т ь к г о с п о д с т в у [в П о д н е б е с н о й ] 4 Л . ^ 

) — РОЗ: вожен другой вариант переЕода: «...таков путь [нстньиого] ца-

ря». 

18. С о с р е д о т о ч и л [ у с и л и я н л р о д а] н а Е д и н о м ('. ' 
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) — Я . ДаГ:чендак переводит это выражение как «добиться единоду-

шия* 'Дайве» цак, стр. 189). 

19. Те:сст фразы нелсси, по мнению комментаторе в, здесь пропущен 
какой-то з г а к . Я ч с " ? д за Я. Д а "шендаксм гставил слова: «будут в поче-
те» (Дайвечдак, стр. 189). 

20. Д е с я т ь п а р а з и т о в — . .сскольку. все перечисление; здесь 

г'мемуется в и -льнейшем термином ^ (ши) , доел, «вошь», в перснос-

нем значении «паразит», «зло», то я всюду в тексте перевежу ши как «па-
разит». Псе эти «пчрчзитьг» в той или иной комбинации, иногда сокращен-
ные до шест»., фигурируют и в других главах памятника (гл. 4, 5, 13, 17). 

2 1 . Л и — обычно выступает ч памятнике как СЕ од конфуцианских пра-
вил и норм поведения. Однако не исключена возможность, что под ли 
иногда может подразумевать» и Ли цзи («Книга устаногленив»), являю-
щаяся сводом культовых предписаний чорм обычного права. 

22. Музыка, особенно культовая, игргла большую роль в жизни древ-
них хитайчев. Мыслители древнего Китая, прежде псего конфуцианцы, не-
однократно подчеркивали ее значительную роль в юспитании жителей 
Поднебесной. Достаточно п е р е ч и с л и в обязанности чиновника, вечаьшего 
музыкой, приведенные Е Чжоу ли: «...при п< мощи музыки и добродетелей 
в о е т тывать сыновей страны в предам ости и гармонии... [настэ 1лять] но-
ч' гелиНос.и и постоянству, сыновнему долгу...» (1.жоу ни, гл. 12, ци1. 
по изд. Ы С Ц Ч 1 1 1 , т. |3 , стр. 7С9). Поскольку музыка помогала воспиты-
вать в человеке чу;кдые Ш а н Я н у д у п е в и ы е качества, она была отнесенг 
к числу паразитов. 

23. П о ч и т а н и е с т а р ы х п о р я д к о в ( с ю ) — леревод это-

го термина дается в тсактовк, чоф. Ч ж а о Ю - в э и я . 

24. Ч ж у Ш и - ч э отмечает, что здесь речь идет о государстве, поощряю-
щем сельское хозяйство и войну (Шан цзюнь шу, стр. 12, комм. Ч ж у Ш и -

25. С я р а и ч а, п о е д а ю щ а я с е р д ц е в и н у м о л о д ы х п с б е -

•и лому, имеется в виду сараича-огневка нз рода иии'фальдов (Ку-прНа-
Ндае). 

26. В древности в Китае писали на длинных бамбуковых пластинках. 
Здесь под словом «сьязка» следует понимать комплект, э к з г т л я р . 

27. Э т о н е м е т о д . . . Гк з е м л е д е л и ю и в о й н е ] — перевод это-
го фрагмента основан на трактовке, предложенной Ч ж у Ш и - ч э ( Ш а н 
цзюнь и:у, стр. 13, комм. Ч ж у Ши-чэ),. Сходные положения в с т р ы а ю т с я в 
гл. 4, 5, 13. 

чэ). 

г о в и л и е г ь я мин тэн) — в данном случае, по-вп-
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21. С т р е м и т ь с я п е р е с е л я т ь с я с м е с т а н а м е с т о — I 
тексте доел, «ценить [жизнь] га одном месте» 

29. . . . н с п о л ь з о в ! т ь ь н е с р а н ы — т е. использовать для уча-
стия в захватни-еских войних. 

30. П я т о к ( ) — пятеро во1.:юв. связанных круголоС порукой, — 

низшая единица в цчньской армии. 
31. К т о б е с п о л е з е н — имеются в - и д у ка'егерич -^селения, не 

занятого в земледелии и и ;оенной службе. 
32. Л е г к о в е с н ы е у ч е н и я — учения различных философскнч 

".кол и поежде всего ко[:фуци2нсксй, проиэаедоваиших идеи, чуз:сдые ле-
гиаму 

33. Г о с у д ь п с т в а ( Ш ) — Я. ДайРечдак перевод-, г это соче-

тание как «правящая династия» (Дайвендак, стр. 194). 

34. Б о л ь ш и е л ю д и ( А - да жэшЛ — под этим термином под-

разумеваются прежде всего высшие сановники, готя о г у иметься виду 

и прелегасигели аристокргтин, не состоящие на государственной службе 

«единомышленник:!» встречается в источниках и в зна^-ении объединения 
кровных родственников ( Ш Ц Х Ч К 1 1 , гл. 6а, стр. 12(3310)) . Вполне возмож-
но, что в данное случае речь идет о членах какой-либо одней могуществен-
ной патронимии. 

36. Л ю б ч т ь з е м л е д е л и е — в тексте иероглиф сюй '-вскармли-
вать». Я приник аю трактовку Г»о 1С, который толкует сюй как хао 
влюбить» {Шан цзюнь шу. стр. 15, ко.лч. Гао Ю ; . 

1. Э т а глааа н\ее много оощего ммю^ь до теистуальныл совпадений 
с гл. 5 и 20 памятника 

С и л ь н ы е — под этим словом следует понимать прежде асего пред-
ставителей аристократии царста" Цинь, гблодавгшх в то впемь значитель-
ной политической силой. 

2 Сопоставление чтой фразы с параллельным текстом гл 20 позволя-
ет трактоасть ее следующим образец; «Если с помощью счльного [народа] 
уничтожить сильного [арага, государс гьо] будет слабым; если с помощью 
слабого [л&рода] уничтожить сил л о г о [врага, государство] будет сильным» 
(ср. с аналогичным местом гл. ?0: «Когда народ слаб, — государство силь-
ное; когда государство сильное, — народ слаб. Поэтому государств, иду-
щее истиннлм путем, стремится ослабить иг род» (сгр. 219). 

35. Г р у п п ы е д и н о м ы ш л е н н и к о в ) — термин 

Г л а в а 4 
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3. Комментаторы Шан цзюнь ыу отмечаю г, что здесь речь идет о бо-
лее рьзумном, целенаправленном разлит1,.и экономики стряны (Шан цзюнь 
•иу, стр. 16). 

4. П р л и т е л ь . . . б у д е т м о г у щ е с т в е н — Драга не совсем яс-
на. Сог оставление текс -а трех сходных глав (гл. 4, б, 20) показывает, что 
здесь стова «изменения» н «дета» идент 1чны. Ш а л Я н пытался доказать 
пррвителю. что .могущественны*, нож» г б ть пчшь то государство, -> кото-
ром народ занижается одним делом («для государства важно, чтебы было 
мвлс изменений»), т. е. земледелием н войной. Разбивая свою мысль, он 
ло\а:'ывает, чго в той с грани, где люди заняты самыми различными дела-
ми, 1 [евоз ожно сосредоточить их усилия 1.а войне («государство, [у жите-
лей] которого »:иого различных дел, будет расчленено»). Под «различны-
ми делами» следует понимать второстепенные "иды деятгпьностп, нанося 
щие ущерб государству. Не случайно комментаторы, объясняя этот трудный 
отрывок, обра дают внимание на следующее положение гл. 20: «Если до-
ходы {людей] черпаются толыю нз одного источника (земледелия и вой-
ны), го в госудэпс'1'ве буцет много продуктом; когда же до соды [людей] 
черпаются иг десяти источников, в государстве будет мало продчктор. Там, 
где о'.кривают лишь один путь 1к обогащению], царит порядок; там же, 
.де существует деента [различных путей к обогащению],, возникают бес-
порядки» (стр. 2 2 1 ) . 

Тагим образом, пбщн( смысл дагногс отрыт а сводится к следующе-
му: если пррвг'тель сумеет сосоедо'.очлть усилия народа на Едином, то го-
сударство будет могущественно. 

5. В зпону Сражаюшихся цгрств о могуществе государства судили 
по количеству боевых к тесниц, чыставляегчх им Но поле боя. 

6. . . в о е н н о е д е л о в е д е т с я х о р о ш о ( ^ чкгчь 

ши) — „ р и переао 1е сочетания чжань ши. я • сходил из параллелизме фраз. 
В пяраллетькой фразе стонт сочетание саоенное дело ве-
детст неорганизованно -. 

7. Ф у н к ц и и — Я. ДаДвендак отмечает, что в Лгойши чуньцю (па-
мятнике I I I в. до и. э.) также гочориты. о трех осн< и х функциях госу-
дарств*. но уже несколько отличных: земледелии, ремесле н торговле (Дай-
вендак, ьгр. 197). 

8. Ш е с т ь п а р а з и т о в — передачы в кн-айско« текстг шестью 

следующими иеооглифгми: ^ (суй) «год»; ^ уши) «еда»; ^ 

(.чэй) «красивый», «прекрасный»; э Ц . (хао) «любимые [вещи]»; Д 

(Чжи) «стреиленнг»; ^ (син) «поступки». При переводе этих терми-

нов исгользоваио толкование, 1.редчоженнпс Ч ж у Ш ь - ч з и Я. Дайв^нда-

ком (Шин цзкнь шу, стр. 16, комм. Ч ж у Шн-ч ч ; Дайвендак, стр. 197). 
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9 П о д «Сездумной тратой зерна» (доел, кеда» «прод< «юльстане-) сле-
дует понимать широкую торговлю зерном, Ш а н Я н б ы л протон, 'кого, что-
бы общиниики-земледельцы продавили на рьенке болылую часть проду нов 
с юего труда Названные паразиты вредили, по мнению Ш а н Я н а , земле-
делию. 

10. Э т и два паразите, по мнению Ш а н Яна, ареднлн торговле. 
11. Последние два из и е с т н парлзитоа вредили, как считал Ш а н Ян;, 

^спешной работе п с у .дрствеииог ~> аппарата. 

12 Зес > абзац, начиная со слсв: -<Эти три функции...» % ^ 

гуа»ь чжи пу и х:энь), не поддается точному гереводу. Комментаторы 
считают невозможным объяснить смысл фразы и полагают, что в текста 
пропуск ( Ш л н цзюнь шу, сто. 16). Я предлагаю приблизительный смысло-
вой перевод. П о д тремя различными ю тегориами людей следует, вероятно, 
иметь в виду л р е д с в гелей трех сСу-ловьД: земледельцев, купцов н мннов-
никоп 

13. . о п и р а я с ь н а д о б р о д е т е л ь н ы х ч и н о в н и к о в — пе-
ревод сделан по смыслу на основании комментария Ч ж у Ш и - ч э ( Шан 
^зюм шу, стр. 16, комм. Ч ж у Ш и - ч э ) . 

14. Э т а фраза песьпа туманна. Комментаторы н переводчики трактуют 
ее по-оазиому, заменяя иероглифы и аводя ноьыэ (подробнее см. Дайзеи-
лак, стр 198) Я принял ьаричнт, пред.) оженный пооф V "ао Ю-аэнем, по-
тому что в этом случае не требуется лр ..лечен- я новых иероглифов. Г о 
поря о том, что правитель может безболезненно застазлять людей менять 
их занятия, Ш а н Ян. вепоятно, имел в виду насильственное переключение 
пас леиья из одной сферы .целгельносп а другую, а частности из торгов-
л и I. сельское хозяйство. 

15 К о г д а [ н а р о д } с л а б — здесь вслед зэ Я. Дайчелдаком на ос-

новании параллельного текста из гл. 20 я заменяю иероглиф ^ (сяо) 

«расчленять» знаком ^ (ясо) «слабый» (Дайзендак, стр. '98). 
16 Исходя из параллельного текста г." 2С, воз"ожчо следующее тол-

ковачие « Е с л и при помогци сильного [народа] иапасть иа сильного [вра-
га], то государство погибнет, а если, используя слабый [народ], напасть 
иа , мтьного [врага], то государство будет владычество >а гь (в Поднебес-
ной]» 

синь гупнь чжи пу сапо жэн\ ио 

|7 Т р и к а т е г о р и и л ю д е й — в тексте , доел. 4 л и > 

ди], .занятые в трех функциях, об^длеюг 

18. Б р ч г с к и ч д о л г ( М, ди)—одна из категории моральных 
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отношений п учении Конфуция. Согласно этому ученик, «старший брат от-
носится к младшему как к сыну, младший к старшему — как к отцу» 
(В. М. Алексеев, В пачом Кита*, М., 1958, стр 94). Однако в данном 
случае пол «'братским дол. ом» следует прежде .°сего понимать определен-
ную норму отношений мужчин-братьев, членов патронимии. Ш а и Я н вы-
ступал за раздав больших семей, вх >дяших в патронимию, поэтому «брат-
ский долг» был отнес-н им к числу десяти «парааи гов». 

19. В т о с у д а р с т - в е... с т в н е т с и л ь н ы м ( ё З ^ ^ >3 

, ^ . го и "хинъминь -жи цзянь 

1 шнь чзгэ би нуань чжи сяс, го и •зяньминь -жи шань. шнь гжэ Ои • ~си чжи 
•ян). Я Даивенда„ предлагает следующий перевод ?того абзаца: « I осу-
царство, в котором добродетельные управляют дурными, будет страдать 
от беспорядка и в конце кондов будет расчленено; а госуд) рство, в котооом 
дурные угфгвллют добродетельными, будет упорядочено и в коние концов 
станет си "ьныл.» (Дайвендик, стр. 200). 

20. П р о т и в н и к — в течете ошибочно стоит иероглиф Ц (го) 

".стран?» Исход* нз пара 1лелизм: фразы, я заменяю иероглиф го знаком 

(ди) « п р о п вник» (Дайвенд°к, стр. 200; Жан цзюнь ту, стр. 17). 

21. Здесь, по- видимому, вместо «восьми [ларазитоа]» должно стоять 
«десять (паразитов]» 'Дай»ендак, стр. 2С0). 

22. Е с л и г о с у д а р с т в о... б у д у г с т о к р а т н ы — в пеовом слу-
•чте кажд!'й воиь поразит десяти вражеских солдат, ьо втором — каждые 
десять воинов противника будут уоиты цеиой гибели ста яоиноя танчого 
царства. 

23- Е с л и н а к а з а н и я р о в ы . . . р а д и п р а в и т е л я — Ч ж у 
Ы и - ч э г ^ д п а г а е т с вдуг<щ г толкование этнх д ° у х фраз: «Когда наказа-
ния суровы, а награды редки, прегтупникоп стаьолитс). меньше. Поэтому 
о правителе, который придерживается такого курса, говорит, что он любиг 
аарол, и народ пойдет на аойну, рискуя жизнью ради правителя. Когда 
н е •• .гра/ ы юош.ины, а наказания мягки, ..ок-ступчиков становится боль-
ше. Г.оэтому -о правителе, который придерживается тако.'о курса, говорит, 
что он не любит народ, н к: тод будет уклоняться от войны и не будет 
рисковать жизнью ради •шааитетя» (Шан цзюы шу, стр. 17, комм. Ч ж у 
1 Ч и чэ). 

24 Е с л и с т р а н а... о б р е ч е н а н а г и б е л ь — ср.. «Мет ^д со-
рршс о""удг |ро заключается а отказе от знаний и (развития] способно-

стей; е~ [и он не «ткажется от этою, то не добьется постоянстэа» (Хань 
Фэй-цьы., гл. 2, § 8, стр. 32)-

_5. Согласно теории Ш л и Яна, «награды-, т. е. ад^.ниигтратианые 
должнос~и и ралги знатности, предоставляются л и п ь за лт тые заслуги 
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1>еред правителем и ие передаются по наследству. Введение новой систе-
мы поои рения наделяло правитепр реальной властью и ослабляло эконо-
мическое могущество наследственной аристократлн. Именно в этом смыс-
ле и следует понимать фразу: «...если богаты : |_оощрять наградами, они 
обеднею"». 

26. В с т р а н е , о б р е ч е н н о й и а г и б е л ь ( Й ^ д| сяс го), 

доел, «в государстве, которое [будет] расчлененок 
27. Э т а же мысль разливается в гл. 5 и 7. 
28. Е с л и г о с у д а р с т в о... с т а н е т м о г у щ е с т в е н н ы м — 

сходное "олс^ение содержится в гл. 5 (Шеи цзюнь шу, стр. 23—24*. Ос-
новываясь на парал..еличме текс/ов, я ввел здесь иер( глиф «счла» (Дай 
вендак, стр. 2С2; Шан цзюнь шу, стр. 18, комм. Чж> Ш и ч э ) . 

29. . . . у п о р я д о ч и в а е т — в тексте сто:гг иероглиф (гун* «на-

падать». Согласно расинренно-у комментарию словаря «Сяоэр ы.», ие-

роглиф гун синонимичен зиаку (чж •) «управлять», «упорядочивать^ 

(Шан ц: юнь шу стр. 18, комм. Ч ж у Ши-чэ) . 
30. У п о р я д о ч и т ь [ т р и ] ф у н к ц и и — по мненик] Ч ж у Ши-чэ. 

это означает избавиться от шесъи «паразитов» (Шан цзюнь шу, стр. 18, 
комм. Ч ж у Ши-чэ). 

31. ...и а п р а з л я е т с и л ы [ п а р с д а ] — Ч ж у Ш и - ч э толкует это 
выражение как «уделять основнсе внимание сельскому хозяйству» (там 
же). 

32. ...и а с т у п л е н и е н в р < . г а— в сочетании ^ (гун 

ди) иероглиф гун выст> н е т в своем фямем значении «наладить» (Дай 
гендак, стр. 2031. 

33. О б Щ * н (Ж. ли) — это*, термин обычно переводят словом «де 
ревня», я перевожу как 'Общинач. Л о дробнее о китайской об чине и ее 
органах самоуправления см. сгр. 42—45. 

34. П я т ь о б ч н н — в тексте / Ь «девять» в действ>:телвности пол-

жем с о 1ть иероглиф «пять» (Дайвендак, стр. 203; Шан цзюнь му. 

с р . 18, комм. Ч ж у Ши-чэ) . 
35. Как уже отче«алосг- в предислоьии, правитель в своей борьбе с 

аристократией питался опереться на поддержку бо>агых пбщинннкоч. 
Вполне возможно, что чекоторые согетники из числа пегисточ обещали 
гредставчтелрм органов общинного салоупрачленчЬ сохранить ид сылую 
самостоятельность. Отголоска эт?-> обещаний м.л и вегречаек л данном 
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отрывке. Что же касается :огтношеиня «десяти обшина и «пяти общий:, 
то оно отражает все ту же иде-о—правител"» следуем пр| слушиврться к 
мнению .;ак южно большего чнсл» общин. Чем большее число иизовы» 
органов общинного самоуправления под дер кит его, тем успешнее будут 
зго начинания. 

36. Здесь, видимо, игра слов. Иероглиф .ГЙ ( с «) имеет дво-.ко° зьа-

ченир; «медлчть» и «переночевать», «провести ночь». Таким образом, в 
текст в говорится о .'рех разних юсударстаах: о гаком, где поряд ж уста-
новлен за один день; о государстве, установившем порядок за день н ночь; 
н, наконец, о государстве, готорое перенесло сс\ществлеиие важных дел 
на згвтра. 

37. С п и с к я — речь идет о введении подворных списков (иодрооиее 
об этом см. стр. 7 1 ) . 

38. Д о б р о т - » ( ) — Е гл. 5 в аналогичном теисте стоит знак 

* ( Ь .) « д о б р е д е т е П о - в и д и м о м у , г обоих случаях должен сто-

ять знак ^ ил» ксэ) .«обродетель» (Дайрендак, стр. 204, комм. 1). 

39. Я. Дайвеидак отмечает, чти вся фр аза не имеет отношения к дан-
ному тексту (Даивендак, стр. 204). 

40. В текс-е , Ял Ж- (су сы эо цзиьь шэн] — встед за 

Я Д И ' - е н д а к о » я ченню местами иероглифы 2 } , (мэн) «появляться» 

и ^ (сы) «исчезать» (Дайвеидак, стр. 204). 

41. П р о д у к т ы з е м л е д е л и я — в тексте ^ Я ^ . доел «про-

дукты основного ВНДР занятия». 

42. О д и н л я и — в V — I I I вв. Сыл рачен 16,4 г ( ф : > , 

г в я . ± м г . — У Чэчь-ло, История длины, объема 

и веса в Китае, Шанлай, 1957, стр. 50). 
43. О д н и д а н ь — в V — Ш вв. приблизительно соответствовал 34,2 л. 

44. В и д ы п о д с ч е т а — в тексте сточт и е р о г л л ф , ко.орый 

употоебляется в памятнике и в значении ^подсчет-, «статистический метод» 
IДайвеидак, сто. 205, комм. 1). 

45. Е д о к — в тексте вместо «елок-», «едоки» ошибочно стоит 
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иероглиф «зериьхраннлище» (Шан цзюнь шу, стр. 19, комм. Ч ж у 

Ш и - ч э ) . 

Г л а в а 5 

1. И с т о ч н и к — в этой фразе я, по совету 1.роф. Ч ж ь о Ю-вэн», тол-
к у о иероглиф | Д (шу) «крыса», стоящий в тексте, как 
(яэнь кань) «источник». Такое толкоьаине подтверждается тем, что сречи 
многочисленных значений иероглифа шу встречается также и «вода» — 

( ^ А . у — «Большой китайский иероглифический 

словарь», Пекин, 1958, стр. 3186). 
2. . . . э т и в о с е м ь [ « п а р а з и т о в » ] — здесь имеются в виду красно-

речие, острый ум, ли, музыка, доброта, челочеколюСне, добродегел! как 
критерий при иезиаиении и выдвижении на должности, о которых говорит-
ся в самом начале главы (см. также гл. 3, 4, 13 и 17). В разных главах 
приводится разгое количество «паразитов», общее нх число колебтется от 
6 ио "6. 

3. С в о и х в л а с т е й — в т< кете: , дос л «на-

род берет верх над тамошним управлением». 
4. Сходные мысли развиваются в гл. 4. 
5. Здесь и далее состг-ители трактата высту! а*от протчв общинной 

морали и в первую очередь г.ротнв обычая взаимопомощи. Они ратуют 
за новую моралг-, осночаниую иа системе круговой поруки и взаимной 
слежке общинников, стремясь установить непосредственный контакт меж-
ду органами государственной аласти и общинниками (подробнее см 
стр. 94). 

6. Точно такая же фраза содержимся в гл. 4 и в неемм ько измененном 
виде в гл. 13. 

7. Сходнее полэ'кеиия встречаю гст в гл 3, 4 и 13. 

8- В тексте иоеоглнф (фань) «многочисленный», «множестго» 

В дейст" те. ьностг вгесто ф а ю должно стоять Лслно) «краткий», 

«сокрашение», «уменьшение» (Шан -рюпь шу стр. 22, комм. Ч ж у Ши-чэ). 
9. По-вндимо« у, здес > имеются в виду «паразиты», о которыл гово-

рится в с чом иа <але главы. 
10. ...б о г а т ы м н а н о с и т ь у щ е р б н а г р а д а м и , т о о н и 

с т а н у т б е д н ы м и — пед (богатыми» здесь и далее следует иметь в 
виду представителей аристократии. Ш а н Я н стреуился лишить их права 
передачи «наград», т. е. должноаей и рангов знатности, по наследству. 
Ш а н Я н в трактате неоднократно советует правителю отменить старую 
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-систему исследования административных должностей и рентой зиатиостг 
н ввести новый принцип назначений за личные за туги перед царем. 

П . Э т а же идея проводится и в гл. 4, где ест» параллельное к вето: 
<»Если бедн х подгонять наказаниями, они станут богатыми, если богатых 
поощрять наградами, они обедиеот». 

12. Среди :ереводчмков и комментатороч Шан цоюнь шу существуют 
различные мнения о «и'ести [видах] распущенности». Я. Дайвеидак полага-
ет, что в да» ном случае имеются в виду «шесть парачитоз», упомянутых 
в гл. 4 (Дайгендак, стр. 2 1 1 ) . П о мнению Гэо Ю и принявшего его тол-
кование Ч ж у Ши-чэ- к шесчи [видам] распущенности "ледуст сгчести: лю-
бовь к жизни и бс* знь смерти, пристрастие к музыке, к женской красоте, 
к вкусной пище, к ароматным запахам (Шан цзюнь шу, стр 23, комм. 
Ч ж у Ши-чэ) . Нетрудно заметить, что некоторые из видов «распущенно-
сти» в трактовке Гао Ю и Ч ж у Ши-чэ совпадают с толкованием Я Дайвеи-
дака. В дан ю н случае болс& приемлем ааривнт Я. Даьвендака, посколь-
ку шесть [видов] рис пущ* инее и связызаются в тексте с тремя осноаными 
функиигми государства. 

13. Единого мнения о том, как ' олковать «четыре трудности», гет 

И ч ь Т у ч - я и ( ^ Я Ё ] ) и Я. Дайвендак считают, что здесь 

ичею.'ся в виду: ст,-д, позо". труд и ли'иения, охарактеризованные в гл. 6 
памятника как то, что люди ненавидят у Шан цзюнь шу, стр. 23, комм. 
Инь Тун-яиа; Дайвендах, стр. 2 ! 1 ) . П о мнению Ч ж у Ши-чэ, к четырем 
трудностям относ 1тся: суровые наказания, жестокие з жоиы, усердие в 
зе леделии, а кт м но* участче в ,"ойие (Шан цзюнь иу, стр. 23, комм 
Ч ж у Ши-чч) . Толкоаа же Ч.ку Ш и - ч э в большей степени соответствует 
основным идеям Ш а и Яна, поэтому оно к а ж е ся оолее приемлемым, не-
жели трактовка И н ь Тун-яиа и Я. Дайвендака. 

14 Е д и н о е — в тексте стоит иероглиф юдии». Ш а н Я н ев 1зыаат 
)силение гогударстш. с умением правителя сосредоточить усилия народа 
на земледелии и войне, называя это Единым (подробнее см. гл. 8 «Рае-

•суждение о Едином» и др.) Поскольку в хонтексте го юритсч о таком 
пути усиления государства, то ч перевожу здесь и как Еаниое. 

15. [ П р а в и л ь н о ] и с п о л ь з о в а т ь — а тексте стоит иероглиф 

да «испсльзоаато». Ч ж у Ш и - ч э считает, ч - о здесь речь идет об исполь-
зовании народа на войне ('Чан цзюнь и.у, стр. *?3, комм. Ч ж у Ши-чэ) . 
Пожатуй, здесь уместнее говорить о правильном использовании сил наро-
да, подразумегвя ссгредоточение его усилий в сельском хозяйстве и дой-
не, тек как в контекс-е г о ч о р и т п о Едином. 

16. Аналогичные по..о :еии, содержатся в гл. 4 и 8 

17. О д н и а о р о т а ) — Ш а н Я н пытчется заставить все 

2т 



Коммег тарий 

население царства Цимь сосредоточить свои усилия иг Едином — ЗеМЛеДГ-
ЛИН и воГ'иь. 

18. Н е н а в и с т н о — в тексте ог'нбочио помещен иероглиф «хо 

ч л ь » вместо ^ «ненавидеть.» (Шан цзюнь шу, стр. 23, комм. Ч ж у Ш и -
чэ). 

19. С л а б о с т ь — п о мнению Ш а н Яна, иедэстато- но натопить силы, 
сделать людей силонымн и богатыми, необходимо уметь «исполь-овь.о 
их», т. е. направить усилия люде! на обработку земли и у "астме в войне, 
дабы 'юлько таким путем они моглн осуществить свои желания: поручить 
ранги знатности и должности. В протнвш м случае люди вновь начнут 
.изыскивать обходные пути для осуществи гния своих желаний — вернутся 
к орговле, ремеслу, ораторскому искусству; с а н у т вновь оСращатим к 
влиятельным покровителям* и тогда наступит «слабост >». 

20. Составители трактата возвращаютсг к этой мысли в гл. '4. 
21. И з м е н я т ь д а н н о м у с л о в у — эта фраза возникла а сгязи 

с тем, что речь идет 0 введении новых, необычных правил наград и нака-
заний, основанных на предложение" П а н Яном системе Круговой поруки. 
Стремясь сделать ее более эффектизн» й, Ш а н Я н советует правителю обра-
щ а т ь особ"е внимание иа тех, кто стедует ей в жиони. 

22. З а к о н — в тексте (ци), доел, «орудие», «инструмент*. 

Я . Дайвендак трагтует сочетание ^ \ Й (ци чэн) расшир-тельио, как 

- средство дл) успешного осуществлен! 1я закона» (Дайвендак, стр 212—213) 
Мне пред< тавляется возможны» пеоеводить злесь ци словом «закон», имея 
в виду орудие, инструмент управления. 

23. ...[д е л г р е ш а ю т с я ] л и ш ь о д н и м п р а в и т е л е м — Ц ^ 

, доел «[по:соятся] на суждениях правителя». 

24. Будучи реалистамч, Ш а н Я н и его пси ледовгтели, вероятно, по-
нимали, что для успешного управления страной, особенно в период бочь-
бы с аристократией, цар*о необходима поддержка представителей оргянор 
оощинного самоуправления и глав семсй. Отсюда и весь п {юс рассужде-
ний с необходимое™. прислушмвгться к суждениям семьи и общин. Одна-
ко во время преобразований циньс'.ий царо Сяо гун и Ш а и Я н нарушили 
обещание и пытались раздробить общин у. 

25. В течете ^ ДО ^ Л (цзя дуань цзэ ю юй)— 

фраза весьма лаконична и трудна для перевода поэтому розможны раз 
ние толкпзвння. Я- Дайвендвк переводит ее следую>цнм обрезок.- «Если 
суждение будет высказывать именнг семья, то будет изобилие» ^Дайаеп-
дак, стр. 213) Ч ж у Ши-чэ, коммен-иоуя ^ту ф " гу, отмечает, что если де-
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лг о наградах н наказаниях будут решаться нг основании суждений семьи, 
тс упросТ"тся сама система управления, и у правителя каждый день бу-
дет саоЛдное время (Шан цяю^ ь шу, стр. 24, комм. Чжу Шн-чэ). Если 
лринягь объяснение Чжу Ши-чэ, а оно вполне логично, то гесь следую 
щиг отригок до слов: «Г1оэт< му в "осударстве .» следует трак, оьать еле 
дуощнм образом- .'Когда дела будет решать сама семья, то [государь не 
потратит на управление и одного дня, — у него], останется свооодное [вре-
мя]. Поэтому и говорит: „{государство], где порядок устанавливают за 
один день, добьется владычества а Поднебесной". Когда дел." решают 
чиновники, то ^государю] не бурет хватать [и одного дня], поэтому и го-
воря?: „[государство], где порядок устанавливают за (день] и ночь, будет 
сильным". Когда дела будет решать сам правитель, возникнет смута, и 
в таких сгучьях говорят: „[государство], которое медлчт с наведением 
порядка, будет расчленено"». В даином случае в качестве рабочей гипо-
тезы можно предложить несколькс инее толкование Б трактате неодно 
кратно говопнтся о том, чте ь плохо управляемом госудапстве у земледель-
цев не ос! аегся свободною вре) [ени для работ! на саонх полях. Об 
виняются в этой чиновники, которче якоб" затягнвчют рассмотрение дел 
и нажнвсются .18 счет народа. По-видитюму, злесь речь идет о так казы 
ваемых -свободн х днях» (см. гл. 2), ибо когда хаждая семья будет 
знать о своих Праьах н обязанностях, то чиноан 1кьм стане" труд 1ее зло-
употреблять своим положением н заставлять оГщинникоа отбывать лиш-
ние повинности. Злоупотребления в государственном аппарате были столь 
^асты, что, видимо, назрел," необходимость реформ. Не случайно и в гл. 2 
говорится о немедленном установлении -«хорошего праилепня». 

26 Страной, идущей истинным путем, автор трактата называет та 
кую страну, где существует и активно действует единое, обязательнее 
для всех и понятное всеы законодательство с четкой системой наград и 
наказаний Хорошее управление должно основываться не на суждении и 
соотвстствующеп приказе правителя, а на обязательных для всех законах, 
и тогда не потребуется вмешательство чнноьникоь, зная законы, люди 
сами следят за нх выполнением Именно в п ом смысле и следует пони-
мать данную фразу Шак рюнь шу 

Г л а в а 6 
1. ...не у ч и т ы в а ю т их с и л у — т не соразмеряют Соевые спо-

собности своих зойск с силон противника. 

порядок 1Г/СТОШИ». 

Ъ. .. с ( п л о щ а д ь ю ] в с е х с в о и х з е м е л ь — по мнению Шаи 
Яна, пустоши следует поднимет» тогда, когда хорошо обработаны все па-
хотные землн внутри страны 

Госл «приводя в 
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4. ...н а р о д а б о л ь ш е , ч е к з е м л и ( Щ*. $ Ни минь 

шэн ци ди). — Ь данног случае иероглиф ^ с (мэн) «побеждать, одо-

левать» употреблен в значении знака (гс) «превышать» (Шан 

ЦЗЮНИ шу, С"р. 26, КОГ1Г. Чжу Ши-чэ). 
5. . . . л р н з в а т ь п о с е л е н ц е в — речь нде.1, В1 дико, о приглашении 

.солсиистоа нз сосец«их царств: Хаиь, Чжао к Вэй. 
6. Далее отдует пропуск, исследсзагелям не уда юс восстановить 

пропущенные иероглифы (Дайвендак стр. 2К; Шан цзюнь шу. стр. 25, 
комч. Чжу Ши-чэ). 

7. Г о р о д а , о б щ и н ы — в тексте ^ (&У «). Я- Дайвендак 

переводчт эти тер минь как «сЧ1ез, 1о."пз» — «большие и малые города» 

(ДаЙЕ гнмак, стр. 215). Дей<пвчтельно, в V—III вв. и :рогли(Ь ду 

использоа) 1ся для обозначения города, что же кпсае'!»! термина , 

(и), то он к тому вр<менн приобрел уже иное значение. Спервьи этот 
термин -стречае'.ся в гчдател|-"ых чадпнсях эпохч Инь (XVIII—XI вв. до 
н. э.). Тогда этот знак-идеограмма рисовался в виде небольшого круга, 
вкутрн которого помещалась фиг урка человеке, сидящего согнув колени. 
Эта идеоппмма употреблялась для обозначении юселения-г >рода, обне-
сенього стеной. К концу периода Ичь — началу периода Чжоу (XII—X вв. 
до н. э.) термином и обозначал», уже не только крупны . поселе шя-горо-
да, но и леболвшие поселки, в которых проживала группа родственников. 
Это значение он сохранит и в последующие период, в IX—VIII вв. тер-
мин и довольно "асто нсгользоча..ся для обоьначенич различи' го рода на-
селенных пунктоа от города до небольшой деревеньки-общины. В источни-
ках, опне-шалщнх события VI—IV вв., и ьсе чаще обозначает небольшие 
"сселения, в которых проживало несколько цесьгков семей ^подробнее о 
зн 1ении термина и см.: Л С. Васнл1 ев, Эволюция древнекитайгког< тер-
мина « в , - В Д И , 1961, 2, стр. 83—96). В чанном случае автор главы 

лепользует, _ щимс, и в значении, лдентичнел термину .У. {ли), — не-

большого .юселення. Поэтому я переаожу и слсвсм «община». 
8 Здесь в тексте дано неправильное соотношение. Я. Дайвендак и 

Чжу Шн-чэ, основываясь на данных гл. 15 памятника, реконструируют 
шанъян.вское «распоряжение землей». Горы и леса должн" з шнмать 
пасть территории государства; озера н болота — Ую чссть; дслины н русла 
рек — 'Ас част!; города, общины н проезжие дороги — '/ю часть- плохие 
-юля—2/,0; хороши* поля - - 4/м (см. Дайвеьдак. стр. 214; Шан чзюнь шу, 
стр. 25, комч. Чжу Ша-чэ). 

9. Р ч с ч е т ( ^^ ~ <иу) — термин ши в "тистских трактатах "чето 
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выступает в зн1_~1енин «статистический подсчет», «ст» т- этический метод» 
(Дайвендак, стр. 96—97). Б дачной главе методу расчета удел ается осо 
бое виима^е. 

1Э. . . . и е с у щ е г о п о в и н н о с т и — в тексте стоит иероглифД. (и) 

который упс-реблялск в то время дли обозпачевня государственной по 
иннности, как грудоьой, так н воинской. Я. Дайаечдач ш"» аодит асюду в 
этой главе и кчк «воин» («воМ^г») (Дайвечдак, стр. 215). Трактовка эта 
а дачном предложе н" правомерна, посксльку Е следующей ниже парал-
лельной фразе речь идет Н1 енно о воинах. Однако в далдоейш ж течет 
не позволяет трактоаат • и «ишь в значении «несущые аоинс сую повин-
ность». Поэтому в переводе всюду сохранено обычное значе ше и — 
ЕМужчннь., несущие повчниостч». 

11. Ранние легисгы уделяли значительное ьннманьг экономическим 
расчетам доходов общинников, поскольку бчли заинтересованы в сохра-
нении как можно большего количества налогоплательщиков. Ли Куй (V— 
IV вв.) — един нз зачинателей легнзма — высчитал, что если семья из пяти 
человек обрабатывает МЮ му земли, то поел! уплаты налогов и поборов 
ей остается совсем немного. Сто му земли являлись тем минимумом, об-
ладая которым общнннчки влачили полунищ'нское существование. Шан Ян 
и сто последователи были хорошо знакомы с учпнием Ли Куя. В чанном 
случае авт( р главы считает, что 5'Ю му для одного мужчпны - завышен-
ная норма. 

12. С т о ли в д л и н у и ш и р и н у — в тексте ^Г Л ^ (фон 

ту баи ли). Толкование гтой части фразы основано на объяснении 
С. Е. Яхонта 14, который считает, что если сочетание чиелтълъиого и на-
звания моры стоит после прилагательного фан «кчадратный», это озна-
чает, что речь идет о размере по даум направления г.] (Е длину л ширину). 
Яхонтов иллюстрирует это положение следующим примером нз трактата 

Мо цзы (гл 80, —ЧЦЦЧ, т. 5. стр. 294»: « & Т 

Сун чжи ди фан у бай ли — „3":млн государства Сук имеют 500 ли а дли 
ну н ширину" (не „500 квадратных ли", чак иногда неверно переродят (1)» 
(С. Е. Яхонтов, Древнеги айский язык, М., 1965, стр. 54—5е)). 

13. После слоа «...для скота» I и чу) в тексте лакуна, 

не хватает двух иероглифов (Шан цоюнь шу, стр. 26г коме Чжу Шч-чэ)., 

14. С к а п л и в а ю т с я — в текст* (чу) скот». Принимав трак-

товку Чжу Ши-иэ н Чжао Ю-вэня, я заменяю иероглиф чу сходным чнч-
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ком ^ (Сф Ц «собнсчть», «скапливаться» (Шан цзюнь му, стр. 26, 
кокк. Чжу Ши-чэ). 

15. ТТрч переводе этвй фрази я исходил чз толкования Чжу Ши-ч» 
(сы. Шлн г,зюнь шу, -тр. 25, комм Чжу Ши-чэ^. 

'.6. ...за Е д и н о е — т . е. за успехи в земледелии и на воЛне. 
17. . . . з а н я т и е в н с .и н нл... — под 'внешним» следует понимать ре-

месло, торговле н други. виды деятельности, не связанные с сельским хо-
зяйством и гойпой 

16. . . . п о л н о с т ь ю и с п о л ь з о в а т ь с и л ы з е м п и [ А $ 

цзинь ди ли) — никто из комментатооов не обратил внимании на 
это сочетание из трех иероглифов, содержащееся в данном предложении 
и в несколько изменением виде в других местах гл. 6. Е V—III вв. эте со-
четание представляло вполне устойчивое понятие: так называлась теория; 

известного легиста Ли Куя— Д «Учениь о пол-

ном "спользова! [ни сил землч». Л втор главы безусловно д~лжен был хооо-
гао знать эте учение, и когда он, обращаясь к правителю, иасавлял его 
«полностью испмьзевать силы земли», он тем самим призывал его следо-
вать уенню Ли Куя. 

19. П я т ь а и у т р е н ч н х о р г а н о в — сердце, печень, легкие поч-
ки и селезенка. 

2в. Ч ел о чеч-ес 1гая п р и р о д а — в текс.'е (шэн) «жизнь», 

«рождаться». Цнчский комментатор Шан цзюнь шу Юй Юе ( " 
) отмечлет, что в по,">ност иероглиф ^ (шэн) употреблялся и в зна-

чении иероглифа (сан) «природа». По мнению ЮЛ Юе, а данное 
предложения шэн выкупает в значении син «человечь-чая природа» (Щан 
цзюнь шу, стр. 27, комм. ЮЕ Юе). 3 своем переводе я < педую толкованию 
Юк Юе. 

21. . П р е н е б р е г а ю т п о л о ж е н и е м ( п р а в и т е л я ] — в текста 
(лш)> доел.: «ьластъ», «автерите1». Однако в легист-чих текстах ши *асто-
выступает в значении «положение», «обстоятел! ство» (Б. К- Ляо, стр. 15Э, 
прим. I). 

22 Л е г к с а е с н ы — в т е к с т е ( - » ) «приводить в порядчк». Ком-

ментаторы считают, что здесь вместо иероглифа сю должен стоять иерог-

лиф (тоу) «легкоаес >ый» {Шан «;эюнь шу, стр. 27, комм. Шао Жуй-

п^иа ^ и Чжу Ши-чэ). 
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23. Д о б л е с т ь — в .ексте {ци}, тост лух->, зд^сь • воински*! 
дух», в философски с трактатах ци аыступчет в значен» к ^.воздух», 
-эфир». 

24. «...их спина» — в тексте . шэнь доел. «тело. Поясним смысл 

этой фразы, коиментаторы Шан цзюнь шу отмечают, что в древности тор-
говцы переносили товар: I иг -пине (Дгйвен^ак, стр. 220; Шан цзюнь шу, 
стр. 28, комм. ЧЖУ Ши-чэ). Следует отмети гь, что в данной фра.зе, также 
как и в других местах трактата, составители Шан цзюг ь шу, говор л о 

кулцах, кспо'.ьь ют термин ф шан гу. По миеник. Цайнечлака, ре?-. 

идет здесь о дгу „ категориях торговцев — крупных купцах шан и мелких 
юрговцах гу (Дайвепдак, стр. ^20). В отологической литературе суще-
ствуют самые раз 1ичные мнения о значение этих терпиг'ов в V I .—II I вв. 
до и. э. Известный г.'ньский текстолог Чжэи Сюаиь (127—.°00), один из 
комментаторов Чжоу ли, у.зержд 1л, что термин шм служи I дл:. обозня-
чения странствующего Купца, а гу — купца, торгуюи?»го на одном месте. 
Это толкование бь лг воспринято Куч Ино-да (574 €48) и другими ки-
тайскими учеными. Р. Фьльбер, 1 аьисавший интересное исследоч. ше об 
деолюцин тер! .инов шан н гу, пришел к выводу, что в V I I—II I вв. до н. ? 
не с> дествпвало четкого различии в употреблении этих терминов. (Я- Р-1 

'ег, 2ш Ве<?еи1ип& Лег Теггтт аНапк ^ ипЛ} ки— еит Ве&асЫипц йЬег 

йе! СНагас1ег йеь Аиз1аиз~пе8 Ш аНеп СМпи, — «МШепипдеп Леь 1пэл-
:и1з Юг ОиепНоггсЬипг», В .1т, 1964 Вб X. Не» 2—3, 8. 419—434). Мне 
кажется, анализируемый отрывок подтр®рждчет правильность вывода 
Р. 4ельберч: •гели бы составител1. Шан цзюнь шу пидели такую четкую 
разницу между шип и гу, с которой писал Ч:кэн Сюань, то, говоря о спо-
собности купца перенос ть асе свое товары, они "Корее всего обр) тились 
бы здесь к термину шан Использование нерас меиенио! о термина шан гу 
свидетельствует о том, что здесь говорится о купцах вообще 

25. В н е ш н и е с в я з и — под «внешними связями» следует понимать 
самые ра? личные контакты: для ученых—с поавителями н саном ккамн 
разлнчнь х царств, для купчов н р^месл.>чликов — их связи с купцами >. ре 
ысслеиинками других районов и царств. В V—III вв. уже наблюдается 
с 1ециализация отд< льиых рчйоиов на производстве какой-то опр^е пенной 
проду» ции. 

26 Л ю д и - г в тексте стоя/ и е р о г л и ф а ( ч э н ь ) «[подданные», '«чи-

нок № ки». Я вслед за Я. Дг нвендаком и Чжу Ши-чэ аменяю чет иерог 

лифок Д, (мш ь) «народ» «'люди» хДайвелдак, стр. 221; Шан цзюнь шу,. 

стр. 28, комм. Чжу Ши-чэ). 
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27. П р и р о д а — в тексте стоит знак ^шэн) «рожать», ::рожд«ть-

сл». Вместо него должен стоять знак (сск) «природа», «характер» 

(Дайвендак, стр. 2?1). 

28 П о б о л ь ш е — в тексте стоит знак ^>1 (ли), дос^ «чыгода», 

выгоднее» (Шан цзюпь шу, стр 28). 
29 К ^способным» в тракта ге скнося~ся все те. кто -яготзет к зна-

ниям, к овладению Ши чзином и Шу цзичом. Под «обманщиками» следует 
понимать тех, «то, забросив земледелие, зан 1лся торговлей, ремеслом или 
стал искать славь на поприще ораторского искусства 

30. 13 р е бы в а т ь в т р е в о г е — к о г д а торговля, ремесло, оратор-
ское искусство и т. п. («внешнее») не буду принос |ть гарантированного 
дохода, то люди -будут пребывать ь тревоге» и в ненце концоь возьмутся 
за обработку полей или пойдут служить г» армию. 

31. К о г д а л ю д и... на в о й н е — в переводе это1) фразы я следовал 
толкованию Чжу Шн чэ (Шан цзюнь шу, стр. 2Э—ЗЭ, комм. Чжу Ши-чэ). 

32. Вслед за многими комментаторами я опускаю перевод иероглифа 
;0 «отнять С1 лой» (Дайвендак, стр. 223; Шан цзюнь шу, стр. 29, комм. 

Чыу Шч~ю). 

33. Н и з к и й л ю д — В тексте (к; , доел, «малый люд» 

34. Б л а г о р о д н ы е м у ж и ( $ ) — этот термин имеет двоя-
кое значение: «бла! сродный муж» и «правитель». Обращение к этому тер-
мину вряд ли можне считать случайным — он играл с е н ь важную ро.,ь 
в у ении Конфуция (см. стр. 30—об). Использу] типнччо конфуцианский 
термин длп передачи своих члей, сос-тавитеги трактата полемизируют здесь 
и дал?е с одним из основных 1юлшпеннй Конфуция 

35. У п р а в л е н и е — в тексте стоит иероглиф (чжэн) «прямой», 

я заменяю этот знак иероглифом $ . (чзчэн) «управлять», «управленме» 

(Дайвендак, стр. 425; Шан цзюнг шу, стр. 30, комм. Чжу Ши-чэ) 

Г л а в а 7 

1. О т к р ы т ы е и з а к р ы т ы е п у т и — в тексте 
(кай си.2), доел, .открывать и закрывать [пути]». Основной смысл этой гла-
»п, которая предо.авляет собой собрание различных наставлений госуда-

рю, сводится к тому, что правитель должен предоставлять пангн знат-
постн ч ччновпичь» должности лишь за успешную работу в сельском 
хозяйстве и воинскую доЗ ю :ть Ичымн словами, ему рекомендуется от-
крыть лишь один путь для успешной карьеры, закрыв все остальные. По-
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мимо поощрений существует ещг одю: метод, с попощью которого госу-
дарь может заставит*, людей идти по указанному пути — это строгие на-
казания, т. е. то, что «закрывает» путь нарушения государственчых уста-
«">влений. 

2. К о в а р с т в о — по мнению Кэ Шао-мння ( ^ ) , в этоГ. 

фразе в I 'сто иероглифа «коварст ю»„ гненавнеть» должеь стоять 

знал •' ^ «бережливое.о» (Шан цзюнь му, стр. 31, ко-ш. Кэ Шао-мння). 
Я. Дайвендах н Чжу Шн- .э не согласны с ним (Дайвендак, стр. 225; Шан 
цзюнь шу, стр. 31). 

3. М е р ы — иероглиф ГР в этом предложе! ин н других местах гл. 7 

выступает в значении «меры нс—нност н справедливости», «к ите| чяч 
(Шан цзюнь шу. с.-р. 31, комм Чжу Ши-чэ). 

4. Ж и т ь — я трактую здесь иероглиф^, «человеческ а природа» 

КЗД §• «жизнь». Чжу Ши-чэ в СВОЕМ комментчрчи эбъяс 1яет эту фразу 

чначе: был в состоянии следовать природе людей» (Шон ^зюнь шу. 
стр. 31, чомм. Чжу Ши-«э). 

5. Ч е л о в е к о л ю б и е — в тексте стоит термин жзчь. обоз-

начающий одно из основных понятий учения Конфуция — «челоьечнос.ь», 

к человеческое начали», «гупаннзв.» (Н. И. Конрад, Запад и Вос\ок, М., 19бЬ, 
стр. 6Р—63, 506—507). Автор главы испотьзует этот термин в конфуцианском 
знач< нни. 

6. П у т ь ч е л о в е к о л ю б и в ы х — любовь — • 

, доел, «вообще человеколюбилые считают главным любочы-

(Шан цзюнь шу, стр. 31). 

7. ...по пу ти ч е л о в е к о л ю б и я — в тексте ошибочно вместо ие-

роглиф 1 А^" :ч*у.'.аеколюбие» стоит -долго». (Шан изюнь ыу. 
стр. 31, комм. Чжу Ши-чэ). 

8. . . . м у ж ч и н и ж е н щ и н — раяь иде1 оо упорядочении брачных 
отношений. 

9. П у т ь... ы -р и л о — а тексте Д^, ^ И , доел, 

«путь правителя имеет [нечто подобное] плот-ичьему шьуру», т. е. пра-
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витель обязан установить единый критерий, которому должен следовав 
весь народ, и тикнм мерилом яв чяется закол. 

10. В текст» 

Т\ . доел, «если люди- .-лупы, сн.1Ы у них в избытке а ула не 

хьатлет; если [л.оди] нашего века уыны, смекал.ш у нчх в избыт ;е, а силы 
недостает». 

11. Д о б и т ь с я в л а д ы ч е с т в а в П о д н е б е с н о й % X . 

— все коыыента' оры отмечают, что перед иероглифом «до-

биться владычества» долже: [ стоя.ь иероглиф ^ ..лю^огь» (Шан цзюн 

шу, с-р. 32, комм. Чжу Ши-^э; Дайвендак, стр. 227). 
12. . . . п о д ч и н н т ь п р а в и т е л е й — здесь, по-видимому, имеются 

в виду правители царств, враждовавших в то время с- царевом Цинь. 

13. ...не п о д р а ж а е т — иероглиф Ж выступает здесь в глаголь-

ном значении «копировать», «брать зг образец) 

14. . . . следу с т — в тексте шрньоднть в по рядок». Вместо него 

должен стоять иероглиф «с. едовать за...» (Дайвендак, стр. 228: 

Шан цзюнь шу, стр. 32, комм. Чжу Ши-чэ). 
15. . . . п р е п я т с т в н я , с о з д а н н н ы е о б с т о я т е л ь с т в а м и — 

т. с. не сможет провести реформ, направ..ениы.: на укрепление его соб-
ственно! о положения. 

16. Здесь имеется в виду легендарный правитель Шунь. 

17. ...еле ю в а т ь з а к о н у — б тексте Л (чу ду). Чыу Ши-<г> 

и другие комментаторы отмечаю*, что "ероглиф «норма» выступает 

здесь в зьгчении | «закон»; иероглиф -выступать» должен 

быть заменен знаком Ч. «появляться», и как производное — ^начинать-

ся» [Шм цз.онь шу, стр. 33, комм. Чжу Ши-чэ). 

18. Н а к а з а н и я — в тексте Ыи) «выгода». Вслед за Чжу Ши-чэ я 

заменяю здесь иероглиф ли знаком (син) «наказание» (Шан рюнь 

шу, стр 33, комм. Чжу Ши-чэ). 

19. Н е п р е м е н н о в ы з о в е т к ж и з н и — в енс.'е стоит иерог-

лиф «-наносить поражение •; вслед за Я. Дайвелдакпм я заменяю 
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* го знаком ХЦ, «достигать», «приводит, к...» (Дайи'чдак, стр. 23о, 

прим. 3). 
20. В современном издании памятника эта }>раза о~сутствует, однако 

я зсгавил ее в текст, гс-кольку она чстречает'.) в Солее ранних изданиях 
(подробнее см. комм. Янь Вань-ли к ксилографическому изданию Шан 
цзюнь шу, 1876, гл. 7, стр. 10(2). Ср. Дайсондак,. стр. 230, сн. 4). 

21. Ср. с текстом Хань Фэй-ц^ы: «Если наказания берут верх, на вод 
спокоен; если награды обильны, рождается конарство» (цмт. по кн.: 
А. Иванов, Материалы по »»итсйской филе "офии. р.ведеш>е. Школа фа. 
Хань Фэй-црь., стр. 332 - 333). 

22. Здесь говорится о снстсг е круговой поруки, разработанной Шан 
Яноы. 

23. Я. Дайае'пдак отмечает, что сходные идеи ьстреччютс^. в гл. 4, 5, 
13 н 17, а также в трактатах Хань ЗэП-цэы и Гуань цэы. В гл. 3 Гуань 
' зы говорится: сРсли кто-либо хочет исправить народ, тс необходимо пре-
сечь мелкие проступки, ибо тяж ие преступления порождаю ы мелкими 
проступками. Ее. же мелкие проступки, не пресечены, то иер'^зь.ожно до-
биться того, ?тобы тяжчне преступления не наносили вреда государству 
(Дайвендак, стр. 231—232, сч. 9). 

24. По мнению Шан Яна, армия станет столь силььой, что сможет 
«немного отдохнуть», ибо никакой противник ей уже не страше.1. 

25. ...р а д ы т о м у — в тексте стоят иероглиф «покои». Я вслед 

за Чжу Ши-чэ заме: яг его знаком - Ф «радоваться» (Шань цзюнь шу. 

стр. 34, комм Чжу Ши-чэ). 

СВИТОК ТРЕТИЙ 

Г л а в а 8 

1. Под 'Единым» здесь и далее следует понимать "осредоточение уси-

лий на земледелии и войне. Перевод названия главы , % (и \нь) 

как «Тйе ипШса^.оп о( \УогЙ5»— «Унификация слов», иоедложенный 
Я- Дайвендаком, ] е соответствует содержанию глаьы. И янь ьдесп следу-
ет толковать как «рассужден» я о ;дииом» или «рассужу:ннч оо Одном» 
[Шан ;\зюнь шу, стр. 35, комм Чжу Ши-чэ]). 

2 . . . с и с т е м у п р а в л е н и я ( чжи ду) — сочетание име-

ет несколько значений. Я. Дайвендак предлагает трактовать его как «51ап-
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даг1в апо теаьигга/— «стандарты и мер •» (Д йвендак, стр. 234). Посколь-
ку в главе все вре.я дискутируется вопрос о методах управления государ-
счом и наридои, ло1нчиее переводить чжи Су, исходя чз его основного 
значения «система управления», памятуя при. этом, '.то речь ддет о созда-
нии новой системы управления, т. е. введечии новых мер, новых установ-
лений, 1 01 ,Ы1 узакон >иий. 

3. . . . в р е м е и н — ь тексте неро-лиф *обсле,-овать» «прове-
рять». Я заменит с о знаке,>• Л г «врс ыя». (Шан цзюнь чу, 
стр. 35, кс.им. Чжу Ши-чэ). Сходные идеи о том, что система правления и 
заксны должны изменяться в соответствии с требованием времени, развнва-
готся -э гл. 1 и В трактата. 

4. Законы упрчвлечря -'< ^ (чжи фа) — это сочетань,. о кно '..ере-

водн^ъ двумя понятиями, как поступает, например, Я. Дайвендак: «1а\у 
я по огйег» (закон и порядок» или «ги1еь апй 1аиг5» «правила и закон-.!» 
(Дайвендак, стр. 234). Все зависит от ~ого, нгсколько расц-ирн-е.-ьно 
трактовать термин чжи н как понимали его семи соса] ител" памятнике 
Аналш т» .ста показывает, что, несмотр л ча участие лескольхих авторов в 
лзписаини различных глав, а следоватечьно, и возможное разночтение од-
них и тех же иероглифе з, все они ши ьзовалисп устойчивым комплексом 
основных понятий, в число которых входило н чжи. Чжи в теист'» г,сюду 
выступает как «хорошее правление», «управлять», а указы, приказ л н пра-
вила обозначаются другими терминами. Я трактую здесг чжи фа как еди-

чое почяти! по аналогии с (чжи ду). 

5. В тексте стаут фраза— ^ 0 ^ ^ | ^ ^ (гс у 

€у кэ Су цзинь е), доел, «с Стремлениями государства невозможно не 
быть осм< трительньм». Эта же фраза содержатся и в -хилографичесюм 
издании Янь Ёань-ли (Янь ВаиVли, -л. 8, сто. 1(а)). Чжу Шао-бннь и 

Чжу Ши-чэ отмеидют, что чо многих изданиях иероглиф ' 54 {го) заме-

нен знаком (и) «единое*» (Шан цзюпь шу, стр. 35. чомм. Чжу Ши-

чэ) . Я -аг-же за» :ьяю иероглиф го гиаком и. 
6. В о д н и х р у к а х — т. е. правитель долж. н контролировать :се 

дела, связанные с зе млепаш яством и войной, дабы сосредоточить здесь 
усилия народа. Далее в ~ексте главы разъясняется, с помощью кадох ме-
гдог правитель сможет привлепь народ к сс лысому хозяйству и военно-

му делу. 
7. Ч а с т н ы х домов ( сы чынь). Вряд ли можно счи-
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тать точны*! перевод термин? сы мынь как «Мпргегь. ннтрн.н», который 
предлагает Я. ДгАвендак ' 1 . ивендак. стр. 234). Сы мынь, доел, «част 
яые ворс га», т. е. «частные дока». Под час.-нымн домами следует пони-
мать прежде всего дома аристократии. Именно представители аристократии 
имели право на высшче и средние административные и воен " • должне -
сть. Пользуясь эти!" правок, они выдвигали в ""словники лю\ей из своего 
окружения, главным образом л е ов своей -патронимии, а такх. близких 
им странствующих ученых, о^атороа и т. п. Автор главы советуе • царю 

не выдвигать (в тексте Й , доел, «не использовать») представите-
лей к част шх домов» и с раторов, а выдвигать лидер, доказавших лнчлу 
фсданносъ царю, — «лю (ей заслуженных». Сл< дует ',гметить, что тер-

мин сы мынь встречаете!, в гл. 13 Хань Фэй-цзь: в том месте, где из^эга-
ю'1ся основные положения учениг Шан Яна. В. К. Ляо предлагает правиль-
ную трактовку термина сы минь как «рпуа1е (атШез^ — «часные дока, 
се гьн» (В. К Ляо, т. 1, стр. 115). Правда, Ляо не раскрывает содержание 
. тоге -термина. Подтверждегие нашей трактовки термина сы мынь чах> 

дим в в гл. «6 Гуань цзы: -} X ^лА--^, ^ % 

если десять [человек] устремятся к эротам час иых людей, то не най-
дется н одного, который пришил Зы к царскому двору» {I уань цзы гл. 46, 
днт. по ЧЦЦЧ, т 5, стр. 259). Здесь уже ззучит несколько иная 
мысль — автора трактат' -ревои'ит усиление аристократии. 

8. К «развратному люду-, распущенна м людям» авторы трагтата 
относили купцов, ремесленников, странствующих ученых, ораторов и т. п. 
(подробнее см. в гл. 4, 5 н 20). 

9. Ав.ор главы обращаемся к изве —тому легнстсчому положению о 
том, что м! гуществе) но лчшь то государство, н«селгнье котор >го «сла-
босильно», «имеет мало силч», т. е. население лшпеис политических прав. 
Т'1ким населением легче управлять и легче поднимать :го на войну с 
:о :едя-и. Эти идем наиболее полно представлены в гл. 4 и 5 трактата. 

10. З н а н и я — в текс ге соит иероглиф # «$ 1дуань) «короткий» 

Вслед за Ч::су Шн-чэ я земенил его знаком ^ О (ижи) «знание», 

«ум» (Шан цзгОНо шу, стр. 36, копч Чжу Ши-чэ). 
11. У п р а в л я т ь с т р а н о й — в тексте «попадать на страну», здесь 

и далее я заменил неро.'лнф «нападать» зи»ком ^ пг авлят 

«приводить в лорядсх» \Шак цзюнь шу, стр. 36, комм. Чжу Ши-чэ). 
12. В -оответствчи с федложеннем Чжу Шн-чэ опускаю при перево-

де иероглиф ' азврат». "паспутстро», вкравшиеся в эту фразу по ошиб-
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ке (Шан цзюнь шу, стр. 36, коим. Чжу Ши-чэ). Подробнее о «параз *т«.» 
см гл. 3, 4, 5, 13, 17. 

13. В тексте- ^ У ' & • Д°сл- <есль] богатые будут 

л шень этого с ломощью рангов зна гнос/и, то они не будут распущенны-
ми». Смысл этой фр 1зы заключается в следующем: автор главь. сов .у«т 
правител е стксза-ьси от старой системы ппедосгаьления рангов знат-
ности, чогда ранги жаловались преимущео в< н ! ' представители*! аристо-
кратии. Он предлап ет расширить социальное р. мки жалуемых и предо-
ставлять ранги лишь за лччные зяслуги перед царем либо продава в их 
за сдачу зерна в казну. О продаже рангов з«"тиости говорится в гл. 13 
и 20. Токим образом, поаьитель оможет заставь гь богатых работ ать на 
~.ебя и 1.ровоп.ить угодную ему лолитчку. 

14. Н е о г л о г у т н а р у ш а т ь [ п р а в и л а] — в т е к с т е 

%% *и чиновники ие будут не...». Пииский компснттгор Шан цзюнь 

шу Тао Хуи-цич ( Д^ . ) предложил замегчть в горое отри-

цание у{. иероглифом, «нарушать (правила]», «порочный», «лжи-

вый» и т. п. Он обосновывает свое предложение ссллкой на идентичное 

оысказываиие в иьчг те гл. 8: ^ ^ ^ ^ «пели 

законы уппчвл ния ясны, чниовники ие будут нарушать их». Тако<'. ж . 
трактовки придерживается и Чжу Ши-чэ (Шан цзюнь шу, стр. 36 комм. 
Чжу Ши-чэ) При переводе дгнноГ фразы и при —.л поправку Тао Хуи-
цича и Чжу Ши-ч?, рчвио как и их разметку текста. 

15. В с е — в тексте сочетание 'лунь ту). Я- Дайвен„ах 

опустил чеоевод этих иеоогл *юв, (сак не имеющгх смысла (Дай'эенд.-т, 
стр. 237). Янь Вчнь-ли тчл. .е счи'чет, что чти ДР» иероглифе попали В 
текст, ш.димо, случайно и ие подда птег толкованию (Янь Вянь-ли, гл. 8, 
стр. 2(1}). Чжу 1Гао-бинь и Чжу Ши-чэ предлагают толковать иероглифы 

лунь ту с 1:омощьго сочетания ^ ^ (цю гь ч"гун) «мнсса-% <тол-

па^ «все» (Шан цзонь шу, стр. 36, комм. Чжу Ши-чэ). Я лрииял варьаит 
Чжу 1Рао-биии и г1жу Ши-чэ, замен! в лунь ту сочетание» цюнь чжун, 
потому что та1.ое толкование увязив_-тси с основным ходом рассуждении 
автора главы. 

16. С л е д у ю т с о в р е м е н н о с т и — в тексъ «подд .н-
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чые выполняют приказы». Я читаю эту фразу как / Щ ^ - «поддан-

ные ^слепи] следуют согременностю (Дай&слдс::, стр. 237). 
17. Я. Дайвендак приводит аналогичное высказывание из гл. 20 Хань 

Фэй-цзы: -П. тому совершенный -.еловок, управляя лаподом, изменяет 
зяконы в евлзи с (изменением] в земенч» (Дай юндак, стр. 23/, сн. 5). 

18 П о э т о м у п р а в и т е л ь . . . р а з д а в а т ь н а г р а д ы — в тек-

сте X ^ я р ^ , доел, «погтему на-

род по отношенье к правителю (Думает] слачала о и „к з.миях, а потом 

о наградах». Дайвендак не производит никаких изменений Е этом предлс-

женин (Дайвендак, стр. 238). Чжу .'11и-чэ предлагает произвести рскон-

стукцию фр-эы, поменив местами героглифч «прг <тель» и «на-

род». Й ^ Х ^ Д / » 4 ь ^ \ & $ ^ « • • » • -
му правитель в отношениях с .«ародо.а (должен] прежде вс то применять 
наквзания, а уж затег рвзд^зьть награды» (Шан цзюнь шу, стр. 37, комм. 
Чжу Ши-чэ/. В данном случае я следую реконструкции Чжу Ши-чэ. 

19. В тексте \1'С ^ «исправл >ть современность». Вслед з - Я. Д« й-

венд-кок и земеник* знак знаком «следовать^ (Дайвендак, 

стр. 23?). 

20. ...п р и р о д н ы и ч у в с т в л ю д е й — в текс е (минь 

чжи цин). Здесь по аналогии с предшсстяу.ощей фр' „ой, где юворится 

ои обычаих ), под иероглифом цин может подразумеваться веч 

сумм в отношений между людьми и условиями, в которых они живут, 
т. е. могут иМ1*ться в -иду обычаи, которые регулируют отношен я между 
людьми. Не слу »йж Я Д 1йвенпак переводи г сочетание минь чжи цин 
кг:. «реор1е5 сопёШолз», т. е «условии, обстоительства, в которых живут 
люди» (Дайвендак, стр. 2?8) 

Г л а в ? 9 
1. Н е я в л и е т с и е г о к . р о д о м —здесь речь идет о приглаше-

нии огон стов из других царств. 
2. При переводе этих предл< жений, начиная со сгов: «Дли муд-

рого правчтеля важно...», я следовлл толкованию Чжу Ши-чь (Шан гзюнь 
шу, стр. 39, комм. Чжу Ши-чэ). 
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3. Ч е л о в е к у от р о ж д е и и я... — в текс.е А _ ^ «правитель-

людей». Тао Хун-цин и другие комментаторы Шан цзюнь шу полагают, 

что в тексте ошибке, и должно быть: «челогеху от рождении» 

(подрсймее см. Шан цзюгь^ •иу, стр. 39, сомм. Тао Хун-цииь). 
4. К с г д в з . А о к . х и ^ т им мер , ии ц и ф р... — т. е. 1 ^т чет-

ко зафика.роагчноГ) сист.чн пож^лсзчииА, и и»род ие зияет, за хакие за-
слуги полагается тот или яиой ранг. 

5. Б о р о л и с ь . . . — в тексте чместо термин" «боротьсг», «со-

"тязатьсяж сти |бочно стонт зпак «ьравило:, :оор."зец» (Шан цзюнь 

шу, стр 39, ком-л. Чжу Шк-чэ). 
6- . . . д о с т и г н у т о ч а с т н ы м п у т е м — т. е, неофицнл.~ьным пу-

тем, в обход загона, ьероя гно не б& помощи представителей аристокра-
тии. 

7. Л и Ч ж у (Л и Л о у) — легепд>.риый чело* ек, славившийся своим 
зорким зрение»-, согласно преданию жил в период правлении мифического 
импегатора Хуьи ди. В соврепенн>. 1 китайском из -ке имеется устойчи-
вое выражение Р0 . доел ^зрение], исное, к°к у Ли Чжу», 

оно употребляется как сиио) (м превосход: юго зрения, орлиной зоркости 
В. У X о — известней силач, слугхил у цииьского царн У ваиа, пра 

вгвшего в 310—30/ гг. 
9. Т ы с я ч а ц з ю р е й — один цзюнь был р»вен 60Ь г. 
1С. Д е й с т в и т е л ь н о с о в е р ш е н и о м у д р ы й . . д р у г и м л ю -

д я м — аналогична!!: отр лвок со-ер*:ится ч в гл. 20 

11. С л е д у е т л и ш ь о о р а т и т ь с и к з э к о н у . — В тексте: 

«эти называется законом». 

Г II Э Р а 10 
1. . . . и с ч е з н у т д р а к и м е ж д у л ю д ь м и — в тексте: Д , ^ 

(минь бу чжэн), доел, -люди ие будут дратьсн (борот ся)». Я. Дайвендак 
трактует эту часть фразы по-ичому: «..лЪе реор1е сопсетей VIII Ьл/е по 
<]1&ри(е51 • - «что касается людей, то среди них ие будет споровт (Дайвеч-
д"х. стр. 2' 4). Видимо, в данном случае речь идет ирежде всего о драках 
и стоткноаеннях, доакьх ьежду люд| ч I различных родствен п !х групп. 
Вполне возможно, что инеетсл в внд) обычай кровной мести. Шаь Яи ие 
случайно связывал - жены воАны с г.дмннистратчвчыми пр«»обрлзовснич-
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ми, котооые доводились ь царстг? Цинь. Он понимал, что курс и) -рее-
сивную внешнюю политику чожэт быто успешно осуществлен лишь в том 
случае, если правителю удастся подавить местный патриотизм п гтроин-
мнй, заменив егс гссудапственным патриотизмом. Эте нашло свое выра-
жение и ь реформах Шач Яна — государство сурово наказгвало тех, кто 
арау.алег [с дюу!ими] из-за ли"ных интересов» (подроонее см. в предисло-
вии, стр. 98—9.)). 

2. ...д р а к и м е ж д у о б щ и н а м и — в тексте ^ /Щ (.ой и 

Поу) доел «сражения меу.ду и» Я. Дайвендак трактует теомин и как 
«сШев» — лг >рода>, пред; ожив следующий вариант переиода: «...И^Уиз Ье1 
и ееп уапоиа сШез» — «...сражения межд^ различными городами» (Дай-
вендак, стр 24ч). Я считаю, что здесь Шан Ян конкретизирует положе-
ние, высказанное в самом начале главы: имеются в виду "остуженные 
столкновения между различными общинаыи. Термин и I еревожу здесь 
•слово! 1 «общи.а», основываясь иа исследовании Л С. Васильева (подроб-
нее о значении термина и см Л. С. Васильев, Эволюция древне, :итаС ского 
термина «и», — ЗДИ, '901, № 2, стр. 83—96) 

3 Вслед Я. Дайвендакоч, Чжу Ши-чэ и другими комментаторами 

я опускаю ?десь перевод иероглифа «трудность», как не относи-

щегосг к тексту (подробнее см Дайвендак, стр. 244; Шан цзюнь шу. 
с-р 41, комм. Чжу Ши-чэ) 

4. Я. Д ' 'в ;ьдак отмечает что он не нашел э-ол фргзы в «Трактате 
о военном искусстве» Сунь цзы {ДаПвеидак, стр. 245). По мнению Члао 
Ю-вэни, данная фраза г пгла быть заимствована из другого, не дошедпеп 
до нас «Трактата о военном искусстве», написанного неизвестным авто-
ром. 

5. . . в з в е с ь с и л ы п р о т и в н и к а — автор этой неболылой гла-
вы был хорошо зггаким с трактатом Сунь цзы и ч~с" о оперирует положе-
ниями, изложенными в «Трактате о военном искусстве». В данном слу< ае 
чмсется в виду одно из пяти правил Сунь Ц3л1. осуществление соторых 
должно привести празигеля к пооеде. «Согласно „Законам войны" перг»ое— 
длина, второе — о*5ъем, третье — число, четвертое — вес, питое — победа. 
Местность рождает длину, длина рож ц.»ет объем, объек пождает число, 
число рождает вес, вес рождает победу» (Н. И. Коирсд, Синь-цзы. Трак-
тат о воен 'ом искусстве, М.—Л., 1950, стр. 38). Разъисня! смысл этих 
пя ти правил, Н. И. Конгад отмечает, что в подгон вку побед л последова-
тельно зходят: «О определение, где ] 'ходи' ся противник, и каком рас-
стоянии от себи; 2) определение, какоаа местность, гаковт позиций, ко-
торую он зРпИмает в смысле размера и конфигурации: 3) каковы его 
силы; 4) каково I оотиошенле си.1 обеих сторон, т. е. своих и противни-
ка. 5) ::ак на основание учета всего этого ор.анизовать победу» (там же 
стр. 125). 

282С 



Л вммеытарий 

6. ...ве б у д ь е г о г о с т е м — по-видимому, оечь идет о -ом, «тобы 
не нступчть с войска ми на территорию прот-внин." 

7. Е с л и о п р е д е л и т ь [ силы] п р о т и в н и к и . . . — всп эта фраза 
весь а созвучна следующему положению Суиь-цзы: «Поэтому и говорится: 
если зкыешь ею и знаешь себн, сражайся хоть сто раз. опасности не бу-
дет; ^сли зн. ЕШЬ себя, а его не ЗНР°ШЬ, один р >з победишь, другой паз 
ютерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ли аго, каждий раз, когдс 

будешь сражаться, будешь терпеть поражение» (Н. И. Коирзд, Сунъ-изы, 
Трактат о менном искусстве, стр. 37). 

8. При переводе этой фрчзч и следовал трр„тоаке Чжу Ши-чэ (Лян 
цзюнь шу, стр. 41. "омм. Чжу Ши-чэ). 

суань), доел, «рассчиты »л~ь [поде 1итывать] в храче». Трактуя мяо сцанъ 
•сак «предрарителины1) расчета, я исходил из пеновод1 Н. И. Коноада. «В 
.щоху Сунь-цзь, — отмечает Н. И. Коиргд, — хр»м предков — „мяо", ич 
ходиьшийси .18 двооповой территории, обычно в восточной части се, являл-
ся помещением для важнейших собраний сове! ни сов пра зителя. Это был, 
твч сказг. \ „за! совета". Естественно, что перед войной зде< ь устраич! л-
си военный совет, ич которо» взвегчивалис1 все шансы зойны и вчраб»-
тывал< я план действий. Поэтому выражение „мяо суань" имеет смысл 
..план войны, принятый на таенном совет?" до ее начала, т. е. предвари-
тельный п/'ан войны. Однако, посколоиу на двонцово!: совете обсу..;дали 
ие только вопросы войны, выражение „мно суаьь" имело общее зч. чеиие 
зсякого предварительно.о плана, вырлботаниого на совете; в дальнейшем 
же это с.~ово ста. о означать план или расчет, выработанный на основании 
1редверительного размещения или обсуждения, т. е. асегби'м, пре, ччрн-

тел_ный расчет» (Н И. Кокр >д, Сунь-цзы. Трактаг о военном искусстве, 

10. Срачни с *Сунь-цзы»: «Кто еще до сражения поб-ждает пред-
варительнч^ расчетом, у .ого ша 1сов иного; кто еще до сраженья не 
побеждает рчечеом, у того шансов ..ало. (Н И Конрад, Сунь-цзн Трак-
тат о военном искусстзе, стр. 34). 

11. . . . будет д л и т ь с и д о л г о , [ п р ч з и т е л ь ] н е п р е м е и и о . . . — 

в тексте , доел «непременно долго» вслед за Я- Дайвендаком и 

Чжу Ши-чэ и поменял эти дв< иероглиф,- местами 'ДаРвендг к, стр. 2-»6: 
Шан цзюнь шу. стр. 42, ком»'. Чжу Ши-чэ) 

12. В е д е т к п о р я ж е н и ю — при переводе этой фра? • я исходил 
из комментариев Я. Дайвеид .х.1 и Чжу Ш.<-чэ (Дчйвсидак, стр. 246; Шан 
•цзю, ь шу, стр. 42, сомм. Чжу Ши-чэ). 

13. П о д о б е н — в тексте ош (бочно сто-'т зн< к ^ — сл—^ебное 

9. ...и а п р е д в а р и т е л ь н о м 

стр. 372). 
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слово, обозначающее суффикс под. о к ицеги, в» ее. с энг 41 д т , означаю-
щего «подобно, пидобеи» (Шан цзюнь шу, стр. 12, комм. Чжу Ши- чэ). 

14. Сравненье, к которому об ющает автор главы, ассоциир< валось 
у др ц'.пЛ китайдев с реалььым обоазом колеси» "его, управлявшего шес-
теркой скакунов. В древнем К тае особенно в период Сражающихся 
цаостс, умение управлять кэиямк считг гось большим искусством, овладеть-
которым мог дагего не каждый. Процесс обучении этому сложному ис-
кусству «орошо показал в трактате представителя диосской школы Ле цз^ 
(конец VI—IV в.): -Держи в поридке вожжи тшл, гче [они] соединены с 
удилами, иатигивай изг ьли ослабляй в согласии с углами губ [колей!. 
Правильно соразмеряй мысль в своеК груди, чувствуй интм руками. Внут-
ренне овладеет» волей, а вг-ешне {научишься] у1,адыв-ть желание копей 
Тогда-то и сумеешь посылать [коней] вперед или отводить .озад, словно 
по нлтиьутому шнуру, детать ловорогы или кружиться, слоено по угломе-
ру и циркулю, и сь^ы конеГ тватит с избытком на любой, самый даль-
ний путь. В с э.'о истинное мастерство. Оы чдев мастерством [управления] 
удилс .ли, приводи в со тгве.'ствие езоводьч; озледев мастерством (управ-
лении] поао.гьимк, приводи в соответствие и руки; [когда руки] оьладею~ 
мастерстро, I, гриводл в сеатвг-ствие и 1 [ысли. И тогда можешь уже не 
следи*, глрзамк ч не подхл >стынчть к"утом. Будешь стоять примо с лег-
ким сердцем, и шесть пар вожжей не перепутаются, и [топот] двадцати 
•'етырех копыт Кудет оавиомерлым, движения же совершенно точными при 
езде вперед, н азад, кругом и при п< юротах А затем уж твел колесница 
проедет всюду, где только поместите». ..олеса, всюду, где только хчатиг 
места для конских копыт» (Лецз1,, гл. 5, цит. г.о кн.: Л. Д. Позднее 1а, 
А те юты., материалисты, диалект -ки древнего Китая Ян Чжу, Лецзы, Чжу-
пнцзь (VI—IV вв. до н. э. М., 1967, стр. 95). 

Г л а в а 11 

1 К о г д а о н с т а н е т о б ы ч а е м — в тексе памятника этой 
фразы нет. Я ввел перевод ее вслед за Я. ДаГвгнд< ком (Дайвендак, 
стр. 247). 

2. Н а з н а ч а т ь НУ д о л ж н о с т и — в тексте стой" иероглиф -* 

(г;зюй), доел, твыдвиг-ть», «подниыа.ь*. (См. такгее перевод Я. Дайвел-
дана, стр. 247 и др.). Составители трактата ч а с о употребляют термин 
цзюй именно в этом значении (см., например, гл. 5, стр. 162: «Назначение 
и выдзижелие иа должности (добродетельных людей]...»). 

3. М н о ж е с т в о [людей]. . . к р ы ш у т р о с т н и к о м — коммента-
тор поменяет: опираться и? массы людей — все рааио что крыть крыпу 
гростиикэм, хот» того и дру того много, да ненадежно (Шан цзюнь шу* 
стр. 43, коны. Чжу Ши-чэ). 

4. В н у т р и м о р е й — т. е. в пределах Поднебесной. 
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5. В этой фразе, вслед за Чжу Ши-чэ, я опустил перевод иерс.-лчфа 

«ош"бка», так -сак этот иероглиф не вяжете со смыслов фр зы и 

был, по-.шдьмому, доба >лен ь текст поздье< одним из безаеенв л перьпиг-
ч. ;ов (Дайвеида., стр. 248; Шан цзюнь шу, стр. 43, коми. Чжу Ши-чэ). 

6. Весь текст абзаца: «Если армия рожденг.. необходимое для этого» 
перееден на основании разбивки текста, предложенной Ван Шс-жуисм. 
Я. Дайвондак та еже принял эту разбивку текст' (Дайвендак, ста 243). 

Г л а в а 12 

1. Ь даинем случае, ло-видн "ому, имеются в вг*ду такме государства, 
как Хань и Вэй, окруженные со всех сторон враждолавшимн царств;. . 

2. Здесь речь илег о царстве Ци (Шан изюнь шу. стр. 44- комм. Чжу 
Ши-чэ). 

3. Я 01ус).>.ю здесь перевод иероглифе - ? «выдьигг гь», тназн^чать», 

«поднимать», поскольку он не имеет отношения к тексту и попал скорее °се-
го по вине переписчик' (Дзивеидак, стр. 248; Шан цзюнь шу, стр. 44, комм. 
Чжу Ши-чэ). 

4. Н е в с о с т с и ч и и р а з м е с т и т ь — т. е. имеются и ьнду трудно-
сти со снабжением ве йск. 

5. В о б щ и н е— имеете., в виду гсродскаи ебщииа. 

6. Здесь вмес~о служебного словз ^ дотжен стоить иероглиф «ес-

ли» (Шан из онь шу, стр. 44, кемм. Чжу Ши-чь<). 
7. Т р и [ у м е н и я ] — умение раскраптирова.'ъ десят чтысячную армию 

в большом городе умение мобилизовать обоеченных жителе: города иа 
победоносную бор*'у с противником: умение со сранит ь свои силы у мзмо-
тетъ войск1, против 'ика. 

8. Весь текст отрывка: «Поэтому и говорит... его ожидсют неудачи» 
испорчен и не поддастся точному гереводу (Дайвендак, стр. 250) При пе-
реводе я исходил в о< новном из комментария Чжу Ши-чэ (Шан цзюнь шу, 
стр. 44). Сд [Рко возможен и иной вариант. «Поэтому и говорят, что все 
эти г ^ о т ы возникают при осаде городов. [Начальник о_юроны] озабочен 
тем, что_>ы не было 1'орожанина, который не сраж-лсь бы с противником 
до последнего издылчиья. Эти три [случаи неумении начальнике оборони] 
у .еют место не потому, что зиЗпта, ^прояи'.е ^ л ик.], бнл! иедостгточна, 
а вследствие ошибок полководца,. 

9. П о я в л я е т с я — в тексте & (юз) «говорит-*. В состае ствии 

с комментариями Чжу Ши-чэ и других комментаторов знгк юэ заменен 
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здссь знагом ^ (ю) «иметь-, «имеется», «поивлитьги» (Шан цьюнь 

шу. стр. 44, комм. Чжу Ши-чэ). 

10. М а л о л е т н и * (фф , доел. «слабые»)—имеются в виду под-

ростки и дети. 

11. Д е р е в ь е в — в тексте оггчбочно стоит зи 1к «вода» вместо 

иреоглифа ^ «дерево» (Шгн цз: >Яь шу, стр. 15, комм. Чжу Ши-чэ). 

Г л а в а 13 
1. Эта глава имеет много < бщегэ с гп. 4 и 5 памятника. Гл< ва 53 

(разд. 90) Хань Фэй-цэ1 с также пос' роен. почти целиком на оснсвслии 
этой глсвы (А. Иванов, Материалы по китайской философии. Введение. 
Школа фа. Хам Фьй-цзы. стр. 329; Д-'н еидак, стр. 25е!; Ляо, т. 2, стр. 322). 
Чжу Ши-чэ отвечает, что гп. 53 Хснь Фэй-"зы просо целиком спис.ша с 
гл. 13 ШРН цзюнь шу (Шин цзюнь шу, стр. 46, комм. Чжу Ши-чэ) 

2. 3 а т и с и т о т... — в тексте ошииочно стоит иероглиф «кри-

вой» в «есто доел, «ис юдить из» (А Ивано1, стр. 330; Дайвендак, 

стр. 252; Шан цзюнь шу, стр. 46, комм. Чжу Ши-чэ; Ляо, стр. 312). 

3. О б щ и и ( Ж. ли) — А. Иве юв передел ли как меру дл> ньг 

(А. Иванов, стр. 330). Я. Даквеидак трактует ли как «Ьлт1е1» — «дереву и-
ка» (Даньендак, стр. 252). Лио не сотласк пси с трагтовкой ДаАвенда: а, 
лризиав ее ошибочной, и перевел ли к<.к меру длины. Следует отметить, 
что Лио не призел никг ш л 1 аза^ельсти подтверждающих правильность 
свсей тракте "си (Лио, т. 2, стр. 323). Я считаю, что г данном случае пе-
ревод Я. Дпйвенивка в большей степени соо-ветствуе* дейс чительпостч. 

4. Да' ее в тексте следует отрызок из двадцати двух иерогпифои. 

которые ие поддяютси г-реводу 

По-ьидимому. течет был испорчен еш: в дчеаности, 

ибо сос - .гели Хань Фэй-цзи, списаьшие начало гл. 53 с гл. 13 Шач 
лЗюнь шу, выпустили этот отрывок, так как ие смогли реконструировать 
текст. Я. Дайвендок ачже опустил перевод э-ого отрывка, как не под-
дяющнйси осмысленному толкованию (Да?веидек, стр. 253). Чжу Шао-
бинь и Чжу Ши-чэ сумели рекочетруирл .ать отрывок (Шин цзюн^ шу. 
стр. -16, комм Чжу Шго-бимя и Чжу Ши-чэ). В своем переводе я исхожу 

286С 



Коммег тарий 

из вяриант'1 Чжу Шао-бини и Чжу Ши-чэ, поскольку он увизывается с 
-екстом всгй глав]: и основной концепцией Шач Ян . О-рывок ь^чингется 
словами- «Знатны » люди изменят...» и заканчивается: °здав< .и высокое 
жалование». 

5. Ч е т ы р е ц у н я - • соответствуют приблизительны 12 см. (один 
цуиъ к 3 см) 

6. Согласно учению Шаи Яна зачон должен быть единим для всех 
и ясным для всех. Ког/ I _1се жители царства Цинь будут твердо знать, 
чте ранге знатности и чиновничьи должности даютси лишь за ратные 
заслуги и успехи в земледелии; когда они будут твердо знать, что за 
любые проступки, сколь незначительны оы они ни были, их ждет один а 
ково суровое накеза.ше, они станут подчиняться этим законам. Безлун-
ное подчинение ц |рским указам войдет в привычку, и тогда не иужне 
изд. гь какие-то повторные з< сонь- и распоряжении. к,« степенно о-омрет 
необходимость в самих законях. Именно в ьгом смысле следует понимать 
слоь<1: «при помощи законов избавл.лъси от законов». Когда правитель 
будет дсвелять одним ле^стам; ко!Д«- при дворе и то всем государстве 
будет господствовать лишь одно учение, всо другче учения (^пустые ре-
чи») будут отменены за ненадобностью, ибо продвнп.тьси по служебной 
лестчице будут не благод) ри ораторскому искусс '«V, а ^а зеглуги о зем 
леде."ии и на войне. Поэтому все «пустые речи» потеряют притягательное!".-
в глазах люмей и выйдут из употреблении. Ь этом емьтле следует пони-
мать изречение, хпри помощи речей лзбавлит ься от речей». 

7. Е тексте У1 ^ ЗЙ «при поглощи хорошего управления 

дост 1гчть /орошего управлении» По-колы у эта фрьз параллельна пре-
дыду!>(ей, то и вслод з! Чжу Ши-чэ з^мгняю это соче -ние иероглифов 

следующим. К З^К, & лпрч пок-ощи законов зызывать к жиз-

ни [новые] законы» (Шан цзюнь шу, стр. 47, комм. Чжу Ши-чэ). 
8. Там, где существуют самые разли жые критерии длч назначения 

и-ч должное и, и тям, где народ не эчает всех законов, "равнтелр- вынужден 
пздавать множество повторных распоряжений; в этом царств*, где про-
цветают «пустые учении», можно сделг ь карьеру при помощи с тмы* раз-
личных учений. 

9. В т екст( стоит иероглиф < сосредоточит],». Я заменил его зиа-

ком «-трудно р-зобряться», «впасть в з°блужден> е» (Шгн цзюнь 

шу, стр. 47, комм. Чжу Ши-чэ). 

10. Под «Единым* ( ^ ) следует поник ать гочетчние ?емпеделни и 

войны в ча> естве единстаенного источник 1 выгоды для людей. 

287С 



Коммег тарий 

П. Е с л и н) род... — я опустил здесь перевод иероглифа -V «озе-

роэ, следующего за зиа:юм & «народ» (Дайье! дак, с.р. *255, си. 4). 
12. . . . всего э т о г о — т. е. земледелии и войны. 

13. . . . б е д н о с т и — в тексте иеро!Лиф (ши) «ела»; в соответст-

вии с 'ом 'ант рче.л Чжу Ши-чэ знак ши з« мёнен знаком ^ (пин) <-бед-

нось» (Шан цзкнь шу, стр. 47, комм. Чжу Ши-чэ). 

14. Р н с ш н и е с в я з и — в течете стоит сочетание -Ъ (шан 

цзяо] «свизч с ВЫСР.ИМЧ», к< торое я заменил сочетанием ^ (вай 

цзяп] «внешние свияи» (Шан цзюнь шу, стр. 47, комм. Чжу Ши-чэ) Под 
«внешними связями» мместся в виду весь комглекс отно'иеииЬ, устано-
вив* [ийси у О6ЩИНИ>'КОБ с людьми, не залитыми в основной сфере лроиз-
водствг — земледел! и. 

15. Эте циф~ а «шесть»; так же как втгреча пшаиси в дальнейшем «две-
надцать», не соогьетствует реальному числу перечисленных «паразитов» 
По видимому, при переписке текста были допущемы олибки. Ьсего пере-
числено шестнадцать «паразитов», Хлын* ство из чих встречается в гл. 3, 
4» 5 и 17 яаквтмица. Д 

16. ...го с у д |рь... н а р о д о м — ; ,, • , доел, «[стрем-
лению] юсу дари к хорошему управлению не одерж"ь верхи на;. т»моп-
иими сановниками, (усилиям] чиновников ввести хопошее управление не 
одержать вер;:а над тамо иник народом». 

17. В с е д е л о — в тексте ошибочно стон1, знак 4* «писец, мелкий 

< нновник» вместо «дел » (Шан цзюнь шу, стр 48, комм. Чжу Ши-

чэ). В параллельном тексте Хано Фэй-цзы стоит иероглиф (Хань 
Фэй-цзы, гл. 53, стр. ЗМ). 

18. Весь этот абзрц, иа- иная со слое: «I осударство, которое на гада-
ет с помощью силы...», приводится с очень небольшими огкчонеииими в 
гл. 4 и 5. Он пзренесен и в гл. 53 Хань Фэй цзы 

19. В двух фрэзлх этого абзаце ^ (минь сы шан) 

«и=рог буде- готов отдать жизнь за награда»- и Д / ^ ^ (минь 

бу сы шан\ «народ не станет жертвовать жизлью ради лагр_д: я нслед за 
К й Юе замени/ иеооглиф шан «нлград:!» созвучным ему иероглифом __ 
«пр_витель» (Шан цзюнь шу, стр. 48, комм. Юй Юе). 
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20. Ш ш Яь л его последовг~е--и стрем ллись ограничить ьозможн ти 
обок ицевия лишь одним — гл/жбой ц рю. « Е т выгода исходит из од-
ного источника...», т. е, когда на^ел< ни. будет в Учужд«.»о заиччться 
лишь земледелием и войной, «государство и; будет чметь себе 
ргьных». "1очно та сан жг фраза с небо~ъшими изменениями -.одержчтси 
в гл. 53 Хань Фэй-цзы и гл. 73 Гуань цзь* (Хань Фэй-цзы, сви-ок 20, 
гл. ЬЗ, стр. 364; Гуань цзы, свиток 22, . л 75,, стр. 359). 

21. З а к о н ы — в тексте термин «система», «декрет» унотрсЗлен 
в значении «закон» (&а) <Шан цзюнь шу. стр. 48, комм. Чжу Ши-чэ). 

22. Дале в т< кете следует фр • "0Ш, ^ % «з» тяжкке 

г.р'.^туплеиия [к. ъ], как за мелкие проступки». Велел ?а Ван Ши-жунем, 
Я- Дайвендяком, Чжу Шн-чэ и другими комментатор 1ми и опускяк. ее 
перевод ак не относящийся к тексту (подробнее см. Дай-еидак, стр. 238; 
Шан цзюнь шу, стр. 48. .сомм. Чжу Ши-чз). Этой фразы нет в гарчллел^ 
ных текстах гл. 4 и 5, эк 1 опущ на и в гл. 52 Хань Фл1-цзы. 

23. Это же положены„ гриводится в гл. 4, 5, 7 и 17 памятника. 
24. При переводе последней части фразы я исходил из вариа-та, пред-

лякенного Я. Дайве 'ко I (Д-йвекдак, сто. 259). Аналогичные мысли из-
л г -отси в гл. 4, 5 и 7. 

Г л а в а 14 

1. У с т л и о р л ' . ч и е в л а с т и — в тексте (с<ой цЮинь). 

Переводчики и комментаторы по-разному трактуют это сочетание. Я- Дай-
венмак переводит -го как «Т&е сиШ"а юп о^ *Ье П{{Ы 81ап-1.--<18» — «Ус-
тановление правильных стаи иртов» (Д^йвенд^ч. стр. 49). Я исход» л из 

коммент) ия Чжу Ши-чэ, который тр. ктует цюань, ж «руко-

ять влшти», «в; астм» [Шин цзюнь шу, стр. 19, комм. Чжу Ши-чэ). В дан-

ном случ 1 тра ставка Чжу Ши-чэ более созвучна соде ржанию главы. 
2. ...р а с п о р я ж а с т с я л и ш ь о д н и п р а в и т е л ь — в тексте 

(ду чжи). Иероглиф чжи выступает зде~ь в зн*чении 

«сосредоточить в одних рукзх», «единоли жо таспоопжать и» (Шан цзюнь 
шу, стр. 49, комм. Чжу Ши-чэ). 

3. . . .много с л о в о н а г р а д а х — в т е к с т е ^ ^ ' ^ (до хуй 

янь). Чжу Ши-чэ отме-|а?т, что сочетание хуй янь выступает здесь в зна-
чении «говорить о ложалованигх» 411 ан цзюнь шу, стр. 49, комм. Чжу 
Ши-<ц|. 
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4. Я- Да 'велдак отм чает, что яналогнчиое высказывание встречается 
Б трактгте Гуань цзы, свиток 17, гл. 43 (Дайвсигак, стр. 261, сн. 4). 

5. ...му д р ы й п р а в и т е л ь ( ^ мин чжу) — в некоторых 

списках п) мятникг эти дв, иероглифа отсутлвуют (Шан цзю и» шу. 
стр. 49, хомм. Чжу Ши-чэ). 

6. Вслед за Чжу Ши-чэ и другими исследователями текста и заменил 

а этой фр азе иеро-пиф5$;| «выгодах зн. гом 4% «вера», -гдорерие» 

и опустил 1.екевол иероглифи ^ «ьнуш; ть трет т». О о нем често было 

указано Я. Дайвечдпком и Чжу Ши-чэ в Хань Фэй-цш (Дайвекдак. 
сто. 261; Шан изюнь шу, стр. 49, комм. Чжу Ши-чэ) 

7. ...н е С у д е т ни д л я к с о о б я з а т е л ь н ы м — в текст 

убу -1Эй чжэ е), доел, «тот, кто не подобен». При пере-

воде этой части фразы я исходил из поправки Я. Дайвендзкз. предлои нв-

шего з?' нить и >юглиф " у ё знаком , «непременно», «обязательно» 

(Цяивендак, стр. 262). 
8. Аналогичное высказывание содержится и в Хань Фай цзы: «Тех. 

кто соот ьетствует стандартам, чвгрчждать; тех, кто не соответствует стан-
дартам, наказывать» (Чэнь Цл-ю, гХань Фэй-цзы» с собранием коммен-
тариев, т. 2. гл. 36, стр. 793). 

9. В о и н ы н е б у д у т ( х о р о ш о ] с р а ж а т ь с я — в тексте: 

й , доел, «воинов чельз" буд°т использовг'ю». 

Ю. Я. Дайвендак отмечает, что сходное положев! е < одержится и в 
трактате Гуань цзы, свигок 17, гл. 52 (Дайвендак, стр. 263). 

СЬИТОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

Г л а в а 15 

1. С т о л и в д л и н у и ш и р и н у — в текст Ж . Тол-

кование этой части фразы основано на объяснении С. Е. Я-уонто.'а 

(С. Е. Яхонтов, Дпеечекитий".кий язык, стр. 54—5,"). 

2. Н е > б х о д и м н м — в т е к с т е , доел, «материал», «сьгрое». 
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3. Н ы н е , е с л и... д в у х [из иих] ^ ^Г , ^ ^ 

^ ^ ^ч Ш» ^ ) — Я. Дайьендак пнедлаг-ет следуют** 

толкование эюй фрчзы: «Ныне территория Цннь насчитывает пять раз по 
тысячу ли, чо земли, запитые под хлеба, не составляют двух пятых». 
В комментариях Я. Дайвеидпк отмечает, что в то вр«~мя территория в 
Т11сячу ли служила эталоном для обозначения больш&1 о государева (Дьй-
ьеидак, стр. 266). Чжу Шк-чэ объясняет фразу несколько по-иному: «Тер-
ритория царе" Циш достигает пити тысич ли; зен.ли, занятые под хлебг, 
не состзоляют и двух десятых» [Шан цзюнь шу, стр. 53, комм. Чжу 
Ши-чэ). 

Оба эти толкования недостаточно ясно объясняют зи .-.ение иерогли-

фа - д с о , который стоит в конце фразы. Исходя из толко< юния иерог-

л и ф а ^ " (см. комм. 1 к данной главе), а такжг учитыв ш смысл второй 
части Фразы, логичнее п переложить, что здесь р-чь идет о мысл-нном 
разделении территории Цинь на пить частей. 

4. При пе^гвоге этой фразы я неходил из толковании Я. Д айве .дака 
(Дамвечдак, стр. 267). 

5. В е р х л не с о о б щ а ю т ( д ч о р у ] с ь о и и м е н а — т. е. бо-
• ».ы» общинники укрываются от подворной переписи и № желают платить, 
поземельный ивлог. 

6. Ж и т ь в ямгх . . . — ддес*. вместо и е р о г л и ф а ( Ф у ) «освобож-

дать от налого )» должен стоять знак (фу) «яма», -жить в име» 

(Шан цзюнь шу, стр. 54). 

7. Н е п р о х о д и м ы е м е с т а — в тексте ошибочно помещено соче-

тание «темное и светлое». В Действительности здесь должно 

стоят > сочетание ^ ^ «гпепятствии», «непроходимые [мегга^» 

(Шан ,гэюнь шу, стр. 54, комм. Чжу Шь-чэ). 
8. Л ю д и не п о й д у т н а з а п а д — т. е. ча г* ь населения Трех 

царств Цзинь (Хань, Чм ао и Вэй) не захочет лереселитьлл в цдрство Цинь. 
9. В тексте анахронизм* здесь и далее Шан Ян називает циньского 

ц аря ваном . Циньсхи - ца ш с а ли имечоваться I )81 ами лишь с 325 г. 

до и. е., т. е. после смерти Шан Яна. 
10. Вчйский Сян (Син ван, 314—29в)—правитель царств! Вэй. Ссыл-

ка иг. ^эйскосо Слн ванч свидетельствует о том, что эта часть глал* была 
налисап* уж - поелг смерти Шан Яна. 
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П. На п р и н у д я т з а н н м 1 т ь с я тем , ч т о о н и н е н а в и -
д я т — т. е. уча« тво.'чть в войне. 

12. Б о с т о ч н !е г о р — т. е. в царствах лань, Чжао и Вэй. 
13. Текст по1 рожден (Дсйвеидак, стр. 270, прим. I). При переводе 

последней фрззы я исходил из трактовки Чжу Ши-чэ (Шан цзюнь шу, 
стр. 55). 

14. Д е а н ч и н а н и я — им :ются в виду эемледели > к война. 
15. В данной фраз< под «старым населением; следует понимать жи-

телей Цинь а под «новым населением» — пришельцев из других царств 
16. Я. Дайвендак и Чжу Ши-чэ о-мечают, что вторая полотна этой 

фразы, начин я со слов: «...если вы весчоР...», лочти текстуально совпадает 

с частью гл. («Великое военное иач_ло») из Чжоу иу (Дайвен-
дак. стр. 271; Шан цзюнь шу, стр. 56, комм. Чжу Ши-чэ). 

17. Им- отел в виду прчнципы, изложенные в гл. «Великое военное 
на —по» ту г т Чжоу шу. 

18. « О б ш и р н о е г р г ж д н е к о е н 1 ч _ л о » ^ | % —название 

одной из утраченных глав Чжоу шу. 
19. Здесь имеются в виду события 771 г до н. э., когда циньс! ий царь 

приш со своими ройскамк иа помощь чжоускому пкавлт "ю в т о борь-
© против пл«... ни жунов. 

20. Б и т в а п о д г о р о й Х у л — произошла 697 г. до и. э. 

21 Я.,Дайвендак переьомлтэту фразу ( ( у Лд 

Р1 1 ) следующим образом: «Ина< е говоря, при помощи 

этого план! можно одним камнем убить двух птиц» 
22. Ч а н п и и — битвя под Чаипином произошла в 260 г. до и. э., т. е. 

через 78 лет поел • смерти Шан Яна. По сообщению Сыма Цяня, циньский 
полковеде", Ьо Ци приказал закопать заживо 400 тыс. чжаоских ьоинов, 
захваченных в плен под Чанпином. Думаю, что Сыма Цянь несколько 
«оаьысил» количество умерщвленных. 

23. С п о с о б н ы й ч е л о в е к — в тексте ^ , доел, «[чело-

век], которого можно использовать» 

24. Ту ) — подробнее о значении этого термина см. в комм 44 
к цл. 2. 

25. П о ж а л о в а н и е — в т« тете ( ф э н т . е. «территория, пожа-

лованная в ко| мление»; иногда пог фэн подра |у| евается получе ие прав 

на взимание н>.лога с определенного числа дво( ов. Чжу Ши-чэ считает. 
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что здесь йэн вь-ступпет в значении «р яги знатности и иг. о ты» (Шок 
цчюнь му, стр. 57, комм. Чжу Ши-чэ). 

26. Ч е т ы р е пр в и т е п я — в тексте ошибочно нагисано «три пра-
лителг». 

Г л а в а 17 

1. И б о — в тенте стоит знак Щ (гу) «прочный», вместо лего дол-

жен стоять созвучный иероглиф (гу) «поэтому», «.ибо» (Дайвеч-

дак, стр. 275; Шан цзюнь шу, стр. 50. комн. Чжу Ши-чэ). 

2. Вс< з н а н и я — в т-кс.«" $ $ 9 л , дост. 

«знания, что у них ч груди» (Шан цз>онь шу, стр. 59) 

3. . . . с о б р а т ь — в текст.» стоит иероглиф «оживать», «воскре-

сать». Чжу Ши-чэ ие юмментируег этот термин, а приводит гракт )вку 

комментатор * Ян Цзин •, которой счьт; ет, что иероглиф должен 

<">ыть заменен созвучным знаком , выступ юмим здесь в значении «на-

правлять нз...» (Шан цзюнь шу, стр. 59, комм. Ян Цзина). В этом случае 

пеовая чьсть фразы должна звучать: «И топа даже государство, обладаю-

щее Д1 сятью тысячами боевых колесниц, н > лосмеет н шр-чить свои войска 

нч центральную равнину...». 

Ели Ши-жунь и Я Дайвендак гюлигают, что вместо^ следует по-

ставить иероглиф (соУ) «собирать вместе» (Дайвсчдак, стр. 275, 

сн. 5). Я принял трактовку Зан Шн-жунч и Я. Дайвендака, так как она 
точнее раскрывает истинный смысл фразы. Царство Цинь находилось на 
западной окоанне Китая, на территории же ц-чтральной равнины были 
расположены враждебные Цинь юсударстче, именно оттуда и исходила 
главная опасность Поэтому здесь: «...собрать свои войска в центральной 
равнине», т. е ьыступнть против царства Цинь. В денном случае нельзя 
согласитьсн с комментарии к Ян Цзина, поскольку он построен без учета 
реального соотношения противоборствующих сторо! и искажает смысл 
повествпнания. 

4 Ц з а н м а о — местное ъ на терри; орни совр. провинции Хэнань. 
5. Ц и ч ж о у — местность в районе горы Цишань на терр.ггории совр. 

провинции Шаньси. 
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6. Цзе—последний правитель легендарной династии Ся (XXЛI — 
XVIII вв.) 

7. М и и г я о - ьозьыше -ность в провинции Шэньси. 
8. У в а н — основатель династии Чжоу (XI —III вв.) 
9. Ч ж о у ( Ч ж о у С и и ь) — последний прсз |тель династии Ишь, по-

гиС в 106С г. до н э. 
10. М у е — местность на территории совн. провинции Хэньнь. 
11. Д е в я т ь а р м и й — имеются в виду войска иньского Чжоу Синя 

и сошли» с ним правителей. 

12. П р и б л и ж е н н ы е —в тексте (чжу хоу). В др^в 

нем Китае этот термин упэтреолплся дл« обозначения глав владений или 
царств, находившихся в загиснмости от правящей династии. К концу гпо-
хи Чжоу -.жу хоу с а л и поли самостоятельными правителями Посколь-
ку в тексте речь идет о первых месяцах правления основателя чжоуской 
династии У вена, умеет лее переводить чжу хоу словом «приближенные», 
лбо именно из их среды ьь-роелн будущие прав| телн царстг. 

13 . . . у ч а с т н и к у с р а ж е н и я — ь тексте ^ % (цчо чэш, 

чжз), доел, «тот, кто Сгзделмшчал в строю!. Чжу Ши-чэ счлтает что 

сочетание цзо чэнь наступает здесь в значении «перед :троем, 

перед сражением» (Шан '*зюнь шу, стр. 60, ком». Чжу Ши-чэ). Я- пчй-
лендак же переьоди1.1 это сочетание как «тот, кто ушел в отставку» (Дай-
иендак, стр. 276). То л кос анис Чжу Ши-чэ не у^зынается с текстом изло-
жения. в фразе перечисляются меры, проведенные после окончания воен-
ных действий, поэтому и считью Солее логичным "среводить сочетание 
чзо чэнь чжэ .<ак «участник сражения» 

14. ...по о б т ц и н е , и м е в ш е й [ с о б с т в е н н ы й ] х р а м д у х а 

з е м л и — в тексте Ж ^ ^ Л-А 10 МУ доел, «ли имели 

шу ц>э». Я Цалвендак предложил след;, кгций перево; «Все они получили 
земли ь деревнях нз 25 семей с прикрепленным» к ним крестьянами» (Дай-
вендак, стр 276—277). Перевод Я. Дайвенд~кз основан на традиционном 
объгененлн комментаторов, "олкоьавших термин ли как «поселение, насчи-
тывавиее 25 земледельческих семей». 3 действчте-гъности же ли не всег-
да было связано с объединением из 25 с змей, как правило, в деревнях 
проживало гораздо больше общинников (подр о ли см. стр. *2—45). В те 
времена, к которым относятся описываемые собптия, сочетание шу ии 
употреблялось для обозначения храма духа земли, это отмечав" и Я. Дай-
гендак (Дайвендак, стр. 277, хомм. I). Позднее в V—Ш вв. ужа исчезла 
принципиальная разница между терминами ли ншушэ ссе они в рав-
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ной степени прив лились для 060З1 -чевия сербской общинг. (Ван Чжуи-
ло, К вопросу о разложении рабовладельческого строя в Китае и станов-
лении феодала: на, стр. 4—16; Я« Куаиь, О колодезной системе землее па-
дения и организации сельсксй общины в древнем Китае, стр. 43; Хань 
Ля>а-ци, Сельская община в период Чуньцю и Чжаньго, стр 26—35; 
Л. С. Вгсильеч, А грар.*ые а, ноиенпя и община в древне* Китае, М., 
1961, стр. •22—130). 

15. . . .коней в ы п у с т и л и п а с т и с ь . . . — эта часть фразы ветре• 
• ается и у Сывг Няня (ШЦХЧКЧ, гл. 4, стр 36). 

16. Л1 э и ) — м< об1 она, во времен; Шан Яи I был», разки 

0.2 л. 
П. . . .пять в и д о в б о - ь о г о о р у ж и я — т. е. копья, шиты, м ч„. 

луки и стреле. 

18. Т р и [ к а т е г о р и и их] р о д с т в е н н и к о в — в гексп ^ 

(С1Н1 цзу) — с-мый жестокий вид к каггиия, когда олновре '-енно уничто-
жаются патронимии отга, мат**ри и > :ены прыупнпна. 

;9. Ч и н о ч н и к и - с о с л у ж и в ц ы — здесь речь иде-. о членах пору-
чительскою объединения (подробнее см. стр. 94, 98, 117, 118). 

20. ...в ы р е з . 1 л ие к о л е н н ы х ч а ш е ч . к — в тексте " 

, доел, «укорачив.' ли ноги люлей». Обычно этого добивались вырезани-
ем коленных чаь.е»ек. 

21. В э ч ь г у и — правил г 636 по 628 год до н. э. 
22. Этот же случай описан в Дзочж^нв и в трактате Ханс Фэй-цзы 

(гл. 13>. 
23. У л у — город, находился па территории совр. провинции Хэб-А. 
24- Ц а р с т в о Ц з и н — другое название царств г. Чу. 
25. Ч э н ь п у — населенный пункт на территории совр. провинции 

Хэиань. 
26. Г р у п п и р о в к а е д а н о П ы ш л е н н и к о в ( ^ >_) цюнь 

дан)—термин дан в V -III вв. имел значение кг только «единомышлен-
ник» «группе», но и учотреблялси иногда в значении «группа родственни-
ков» «сородичи» (в частности, см. ШЦХЧКЧ, гл. 43 , стр. 4(4650), чомч. 
Сыма Ч.кэш к термину дан). Вполне возможно, что и в данном случае 
под термином дин, который я перевожу словом «единомышленники», име-
ются в виду сородичи, члены одной плтпонимии. 

27. О т ц ы — старине братья { ЛУ <ру сон) — этим 'ермииом 
обозначали глчв больших родственных семей, входивших в патрон.лию 
(подробнее о них см. сто. 42— 

295 



Коммег тарий 

28. Б р а т ь я ( & р *унь ди) — этим термином в отличие от фу 

сюн оСозиачали мужчин г г гроиимии, относивших "я ко второй возрагт-ой 
группе, следующей за группой отцов. Скор,»е в< го это были глсвы малых 
семей, связанны, родственными узами в преде.;::* одной патронимии. 
В Ли цзи этот термин встреч. 1ется доволььс ч -то и л е т по нисходящей 

линии аслед за ка-егорисЧ отцов, ( С ' 1®37, ^ 

— (Индекс к „Ли цзи"», Пекин, 1937, стр. 329, Ш/88712). 
29. ...н а д о с т и ж е н и е Е д и н о г о — т. е. заст 1вить к с* н вселе-

ние а ...'иметься се чье <им хозяйством и войной. 

Г л а в а 18 

1. X а о И н — второе имя Фу Си (подробней о Фу Си см. комм. 17 
к гл. 1). 

2. . . . п о д р у б а я д е р в ь я — р«пь идет о различных способах охо-
ты: ло! уш1 ах. 3) >ал'.х и т. п. 

3. Автор главы отмечает, что в период празле ия Хуан дн в стр?' (е 
егтле горхздо меньше днких зверой и птчц. Аналогичный фрагмент ветре 
ч 1ется и в Ли изи, свиток 4, гл. 1 (Дайнендаи стр. 284). 

4. Здесъ про юдится га же мысль об осчудении природы, что н в на-
чала фразы: во время Хуан ди деревне I было столь мало, 1то их не хва-
тало на грэб_л. 

5. ...о т н о ш е н и я — в т кете стоит иероглиф ^ (и), доел, «долг», 

«справедливость». Чжу Ши чэ отмечает, что термин и выступает здесь а 
значении «долг», «правило», «нормы отношений» (Шан цзюнь му, стр. 64, 
комм Чжу Ши-чэ). 

6. ...п у с т и л в х о д м е ч и п и л у — т. е. ввел суровые наказания. 
7. Аналогичный фрап ент содержится и в Гуань цзы 17, гл. 53 (Дай* 

веидак, стр. 2о5, комм. 2). 

8. . . . б е г у щ и м — в тексте стоит иероглиф ^ (цинь) «птицы» 

Я вслед за Чжу Ши-чэ, исходя из папал^елизма фразы, заменя.о здесь 

иероглиф цинь зна '.ом {цзог) «б< >гать» (Шан цзюнь шу, сто. 05, 

комм. Чжу Ши-чэ). 
9. Вслед 3) Юй Юе и Я. Д) йвенд. том я вк.-ючил в пе̂ и вод отс'тст • 

вующую фразу из четыре I иероглифов: ^ -Й- «в том, 
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что он побеждает в войне» (Шан цыонь шу, стр. 65, комм. Юй Юе; Дай 
нендак, стр. 286). 

10. Согласно учению Ша" Яна, в могущественном государстве, л в 
данном отрывке юворится имение о таком типе госуд~рства, долх:на дей-
ствовать система взаимной ответственности. 

11. Здесь имеютси в виду армия мужчин, армия женщин и армиь 
стариков л молодежи (подробнее о «трех армиях» см. «-л. 12 хЭ воем юл 
обороне»*. 

12. Ч ж и — легендарный разбойник, считался в др-внем Китае оли-
цетворением алчности и бесчестия. «В жадности (Чжи н его разбойни-
ки. — Л. П.) забывали о [собственной] родне, не ^аоотнлись о роди1 в ля* 
и братьях, не приносили жертв предкам. В местностях, по которым [они] 
проходили, [жители] крупных царств оборонялись за стенами городов, 
[жители] малых ц арств укрывались за [стенами] селений. От разбойников 
страдал весь народ» (Чжуан цзы, гл. «Разбойник Чжи», перевод 
Л. Д. Позчнесвой; цит. по кн.: Л. Д. Позднеева, Атеисты, митериалисты. 
ииалектики древнего Китая..., стр. 293). Чжуан цзы использовал образ 
разбойник! Чжи для критики учения Конфуция (подробнее см. там же, 
стр. 14, 24, 33, 36, 175, 178, 179, 181. 183, 196, 293 -296 и др.). 

13. Б о И — старший сын одного из иньскнх вельмож; известен тем, 
что отказался от престола в пользу млздшего брата. В отличие от Чжи 
считался в древност» образцом честности. В мифологии Бо И выступает 
в к [естве помощника Юя в его борьбе с потопом. 

14. По мнению Ш<_и Яна, если праеитель руководствуется во всем за-
коном («у| елый правитель»;, то он может обойтись и оез преданных са-
новников. 

15. Аналогичный фрагмент содержите» и в трактате Хлнь Рэй-цзы. 
«В гг\'ье со строгими порядками нет непокорных слуг, у люоящ?й матери 
быпют испорченные сыновья» (Хань Фэй-изы цзч цзе, ^виток 19, гл. 50, 
стр. 255) 

16. О с у ж д а т ь — в тексте стоит иероглиф (,ио)> доел «го-
ворить» Чжу Ши-чэ пола1вет, что шо выступает здесь в значении «радо-
ваться» (Шан цзюнь шу, сто. 68, комм. Чжу Ши-чэ). В данном случае я 
принимаю трактовку Я. Дайвендака, толкующего шо как «осуждать», 
«осуждение», поскольку она точнее перед пет смысл фразы (Дайвендак, 
стр 292). 

17. Цилинь—мифическое животное, переводится обычно словом 
«единорег». Л у э р — название одного и? восьми знаменмтых скекунов-
чжоуского правителя Му зама (947- -928). 
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свиток пятый 

Г л а в а 19 

1. Эта глазг переведена иа ягонский язык гэвестиым СИЧОЛОГОУ Мо-

рияМицуо ( Щ % щ М я % 1 & 1 1 Х . 

ы <0 щ - ~ 

Морня Мицуо, Изучение системь- рангов янсгности 'Чан Я ни и п.роисхож-
•дение системы шнгов з> атнссти эпохи Х'мь, — «7охо гакухо», № 27, 1957, 
стр 87- -89). 

1а. Еслед за Юи Юе, Я Дайне" даком и Мория Мицуо я вставил 
здесь в те:сст иероглиф Р «рождение» (Шан цзюнь шу, стр. 71, комм 
Юй Юе; Дайвшдак, стр. ?95, комм. 1; Мсрия Мицуо, Изушние :истемы 
ранга* з игтности Шан Яна, стр. 70, 72) 

2. . . . и м е т ь — в течете стоит иероглиф (ци), доел, «просить». 

Переводчики по-резному г-акту ют этот термин Я. Дайвендак полагав1!', 
что он выступает здесь в прямом значении (Дгйв-чдак, стр. 295). Такой 
же трактовки придерживает», н К- В. Еасильев: Тот, кто облам; т по-
четным званием, просит, чтобы ие лмеюцнй такового исполнял для него 
обязанности прислужника» (К- В. Васильев, Пожалоьиние гтоселеншй» и 
раздача земель в древнем Китае в V—/// вв. до н. э., — «Проблемы со-
циально-экономической истории древнего мнра», М.—Л.. 1933, стр. 122). 
Чжу Ши-чэ счята гт, что иероглиф ци выступает здесь в одном из своих 

старых знвчений, зафиксированных в словаре «Шо вэнь» (си) «со-

держать», «снабжать продовольствием». Пели принять трактовку Чжу 
Ши-чэ, то мы получим следующее толкование первой части фразы: «Т >, 
кто обладает рангом знатности, могут содержать одного му цзы...» (Шан 
цзмнь шу, стр. 71, комм. Чжу Ши-чэ). Однако та-сое толкование противо-
речит дальнейшему изложению, где говорится о "*ом, что му цзы (о зна-
чении этого термина см. комм. 3) обязан ежемесячно отр^б^ты^ать на 
своего хозяина опрелеленлое юличестэо дней. Вряд ли можно согласить-
ся и с трактовкой Я. Дайлендака — К. В. Васильева. Дгнная глав! пред-
ставляет черновик царского указа, составленный Шан Яноч, где изла-
гаются прэграммные положения, связанные с введением новой системы 
рангоь знатности и, что особенно важно, статуса носителей этих рангов 
В главе перечисляются права обладателе различных рангов знатности. 
В данном случае логичнее за? енить глагол «проенть» глаголом «иметь», 
ибо он точнее пепедае.' смысл фра_ ы. 
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3. ...з _ в и с и м ы х — в текста стоит термин(ШУ Чзы) • Этот 

термин в древности имел несколько значений Он упо~реблялся для обо-
значения младшегг сына старшей жены ьли сыновей остальных жен 
Я. Цайрендак отмечает, что шу цзы служил также для обозначения стар 
шего сыча наследника престола. По мнению Я Да:":вендака, в данном слу-
чае шу изы выступает в значении :ЪойузиапЬ — «телохранитель» (Дай-
венуак, стр. 293). Чжу Ши-чэ полагает, что под термином шу цзы зде^ь 
следует понимать домашнего слугу. В VII- V вв. многие сановнмкь раз-
личных царств имели собственных шу цзы, которые обслуживали их семьи 
(Шан изюнь шу. сто. 71, комм. Чжу Шн чэ К В Васильев считает, что 
и в период Сражающихся царств 'термин иху цзы продолжал употреблять-
ся в своем старом значении — «членов свитн и доверенных слуг сенов-
пиков», поэтому он переводит этот термин словом сприслужники» 
(К. В. Васильер, Поягаловаг ие..., стр. 122) Можно было бы согласиться с 
трактовкой Чжу Ши-чэ и К. В Васильева, гели бы не упоминание Шак 
Яна о том, что каждый и.у цзы обязан трудиться на своего хоз:.иня по 
шесть дней в месяц (см. следующий сбзац). Если бы Шан Ян имел в аиду 
«домашнего слу.у» или «дбверенчое лицо, подобная оговгркч была Сы 
ненужной, и5о люди это'» категории лостоялно находились при дворе сьое-
го хозяина и были заняты в сфере обслуживания. Скорее всего под шу 
цэы Шан Ян имел в виду общинника, который ве г собственное хозяйство 
н был обязан отныне отрабатывать определенное количество дней на по-
лях своего нового хозяина 

По социальному пополнению шу цзы больше лохож на чзстнозависи 
мого земледельца, нежели телохранителя или слугу, хотя ему и приходи 
лось сопровождать своего хозяина в походе. Поэтому я и переаожу здесь 
этот термин как ..зависимый» 

4 О б л а д а т е л ь р а н г а — в тексте с тонт термин (&ш 

<ру) Согласно шанъяновскому табелю о рангах знатности термин дай фу 
соответствует пятому рангу знатности Однако здесь дай фу выступает п 
свое.) первоначальном значеннн «хозяин», «патрон» и как производное 
•«обладатель ранга знатности» (подробнее см Дагвендак, стр 295). 

5. В о и н с к и е з в а н и я — в тексте сочетэние Щ й|г (цзюнь цзэ), 

доел, «вокнекне ранги». Чжу Шн-чэ и Мория Мицуо отмечают, »то в дан 
ном случае цзюнь цзэ выступает в значении «поин^кие звания» 'Шан цзюнь 
шу, с*р 71, комм. Чжу Ши-чэ, Морня Мицуо, Изучение системы рангов 
знатности Шан Яна , стр 108) 

6. Вслед за Юй Юе. Я Дайвендаксм и Мория Мицуо я заменил здесь 

иероглиф $ {чу) знаком ±? (ши) (Шан из-онь шу, сто. 71, комм ЮГ» 
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Юе; ДаДоендьк. стр. 295, Мория Мицуо, Изучение системы рангов знат-

), цао ) и ша (-4? ), являлись пехотинцами большинство их от-

носилось, по-видимому, к мл 1дшему командному сост а »у 

7. П р о с т о л ю д и н а — в тексте сочетание /.I > (сяо фу). Я. Дай-

вендак переводи1) его как :згпа11 ргеГес1з» — низшие чиновники» (Дайвен-

дак, стр 295). Термин сяо фу зстречается в трактатах редко 

^ Д - Морохаеи Тэцудзи, Большой китайско-японский 

словарь, Токио, 1457, т 4, стр. 3479). Он упоминаете!, одни раз в Ч.куаи 
цзы, где выступает в значении ^мелкий», низкий человек» (*ТЬе засге<! 
Ьоокз оГ СЫпа». ТЬе 1ех1з оГ (1ао1зт Тгапз1а(е(1 Ьу Л а тег Ьедде, р1 II. 
«ТЬе \УпЫпд5 оГ К ^ а п ^ г е » , ОхГогй, 18Р1, р 206; Л. Д. Позднеева Атеи-
сты материалш ты, диалекти си др'гнего Китая. , стр. 311). 

В данном случае термин сяо фу, по-видимому, также используется 
в значении «мелкий человек», «простолюдин». Исходя из сво*;й концепции 
равных возможностей, Шан Ян открывает всем категориям населения дос-
туп к низшим командным постам в армии, дабы каждый человек мог про-
явите героизм и отличиться в боях. 

8. Для облегчении восприятия текс~а я умышленно не привожу здесь 
и далее во всей гларе китайские названия рангов знатности, заменяя их 
порядковыми номерами. Шан Яном было введено в царстве Цчнь двад-
цать следующих рангов знатности: 

Перь^.й ранг знатности -А* гун ши 

ЬтороГ ранг знатности —Ь_ шанцзао 

лости Шан Яна..., стр. 73) Войны, имевшие звания 

Третий ранг знатности цзень и 

Четвертый ранг знатности^» . бу гэн 

Пятый ранг знатност" дай фу 

Шестой ранг знатности ^ А ^ гуань дай фу 

Седьмой ранг знатности 

Восьмой ранг знатности 

гун дай фу 

гун чэн 

Девятый ранг знатности 31 у дай фу 
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Десятый рвиг знат ности ^ г. ^ цзо шу чжан, иногда ^ Щ цвк 

Одиннадцатый оаиг знатности ^ ю МУ члеан, иногда 

Ци члсэк цин 

Двенадцатый ранг знатности ^х- Ч3° 

Тринадцатый рвнг знатности гр ^ чжун гэн 

Четырнадцатый ранг знатности 5 к? гэн 

Пятнадцатой ранг знатности цзао, иногда 

шаг лян цзао 

Шестнадцатый ранг знатности -Ь. да шан цзао. иногда 

^ ^ з ^ , ^ Лпн , зао 

Семнадцатый ранг знатности «в". сычэ шу чжан 

Восемнадцатый ранг знатности да шу чжан 

Девятнадцатый ранг знатности гуань нэи хоу 

Двадцатый ранг знат-юсти Я М * чэ хоу. 

Среди воинов, имевших звание цзу ( - ), можно было встрети' ь к 

пехотинцев н колесничих; колесничими, как правило, назначались обладв-
тети третьего и четвертого рангов знатности 

9. ...у б и т — в тексте иероглиф ^ «.крылья». Вслед за Сучь И-

ланом, Я. Дайве"цаком и Чжу Ши-чэ я заменяю его знаком «уме-

реть» (Дамвендак, стр. 296, хомм. 2; Шан цзюнь шу, стр 71, комм. Сунь 

И-жаиа) 

10. ...о б е з г л а в я т — в тексте стоит знак «легкий», я заме-

няю его знаком ооезглсвитл» (подробнее см. Шин цзюнь ыу. 

стр. 71, хомм Сунь И жаиа, Дайве«дак, стр. 296, комм. 2> 
11. Следующий абзад из семнадцати иероглифов перенесе! ьо вторую 

часть главы (см. прим. 21) По мнению комментгтороа (Суиь И-жан, Чжу 
Шм-чэ и др.), этот чбзац попал сюда случайно, по-ьидимому, по вние од-
ного из многочисленных переписчиков памятника (Шан цзюнь шу, стр. 
72г замечания комментаторе^ 
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12. В этой фразе в тексе пропуще1. олин иероглиф. Кроме того, вме-

сто Щ; (го вэй) должно быть Щ> ^ (цзюнь вэй) «начальник 

войск округа». При пересоде чтой фразы я исходил из комментария Суиь 
И-жана (Шан цзюнь шу, стр 72). Такой же пеоевод дает и Я- Дайвендак 
(Дайвендак, стр. 29 

13. . . . о с в о б о ж д а е т с я от п о з и н н о х т е й — в тексте стоит ие-

роглиф обильный», который, как полагают Суиь И-жаи и другие 

комментаторы, вс' авлен в текст ошибочно гместо иерогпшра «ос-

вобождать от повинности» (Шан цзюнь шу, стр. 72, комм. Сунь И-жрна) 

14. К о м а н д и р — в тексте ьзроглчф ^ «чиновники». Чжу Ши-ч? 
отмечает, что имеются в виду военные чиновники (Шан цзюнь шу, стр. 72, 
комм. Чжу Ши-чэ). 

15. Е с л и о б л а д а т е л и п я т о г о р а н г а [ п о ж е л а ю т ] . . . 
п р и с в о и т ь ш е с т о й р а н г з н а т н о с т и — при переводе этого-
фрагмента я исходил из комменсария Чжу Ши-чэ и Мория Мицуо (Шан 
ц.-юнь шу, стр. 73, комм. Чжу Ши-чэ; Мория Мицуо, Изучение системы 
рангов знатности Шан Яна..., стр 82). 

16. . . . ш е с т о г о р а ч ] - а з н а т н о с т и — в текст» стоит термин 

^ (дай фу) «питый рант знатности». Ьслед за Чжу Ши-чэ я заменил 

здесь дай фу термином % 'К- г. (гцань дай фу) «шестой ранг знат-

"ости» (Шан цзюнь шу, стр. 73, комм. Чжу Ши-чэ). 
17. Текст фразы неясен, по-видимому, имеются пропуски, поэтому, сле-

дуя ДаГ:вендаку, я сделал две конъектуры из пгти и четирех иероглифов: 

Ж. 'г «обладатели седь «ого ранга знатности» и ^ 'Д. 

«тем, кто имел восьмой ранг знатности». 

18 П р а в о с б о р а н а л о г о в с т р е х с о т с е м е й о б щ и н н и -

к о в — в тексте ^ В * (шУй и сань бты цзя), доел. 

«налог с общины о триста семей». Во времена Шан Яна число жителей об-
щинь. было самое различное, отнюдь не ограничивалось тремястами семей. 

Термин ^ (ы) «община» здесь скорее всего используется для обозна-

чения сельс! I ; жги елей; отныне налог с трехсот семей обшины дол ке: 
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поступать в распопяжеиие обладателя девятой степени знатности, Вряд 
лн можно согласиться с Я. Д^йвендаком, трактунлцш и сань бай цзя 
как «город в триста семей» (Дайвендак, стр. 298). 

19. Вслед за Юй Юе и Я Дэйвендаком я перенес сюда из середины 
главы недостающую часть фразы, начиная со слов- «девятой ранг» и кон-
чая «пятгадчатыР ранг знатности» (ДаДчендак, стр 298; Шан цзюкь шуг 
стр. 73, комм. Юй Юе] 

20. ...ж а л у е г с я [ п р а в о с б о р а н а л о г о в ] с т р е х с о т с е-

цэя), доел, «жалуется община в триста семей». Чжу Ши-чэ, Я Дайвендак 
и Мория Мицуо счита от, что в данном случае речь идет о по:калованин 
отдельной админкстратигиой единицы (селения, города) (Шан цзюнь шуг 
стр. 73, комм. Чжу Ши-чэ; Дайоеидак, стр 298; Мория Мицуо, кзучгнче 
счстемь1 рангов знатности. Шан Яна.,., стр. 134). Более того, Мория Мицуо 
на основании этой фразы делает вывод об установлении обладателем по-
жалования своего политического господства нгд этой территорией (там 
же, стр. 104). X подобной оценке следует подойти с известной осторож-
ностью. Если исходи', ь из существа учения Шан йна, который стремился 
добиться максимальной централизации власти и именно поэтому ооролся 
с различными сепаратистскими местными тенденциями, вводя сплошное 
районирование страны, то трудно почернть, будто он сам подрнвал осно-
вы своей же системы Формула ^община в триста сем ей а или «общий а в 
шестьсот семей» (см. следующий абзац т эхе га) носит чисто условный ха-
рактер, число семей в общинах было самое различное и никто механически 
не мог распределить по общинам одинаковое жсло семей Сбшина пред-
ставляла собой целостный организм со своим органом самоуправления 
в лице совета старейшин (подр см. стр. 42—45), социальный состав был 
неоднороден верхушку обшииы состав.'.яла имущественная эчать, которая 
могла приобрести и, видимо, приобретала за зерно ранги знатности По-
этому трудно представить, чтобы обладатели раигоь знатности, живущие 
в общине, оказались в зависимом положении от представителей своего 
же сословия, главным образом его срех него звена История циньского 
царствя в период после реформ Шан Яна, особенно во времена объедине-
ния Китая под властью династии Цинь, показывает, что циньские правите-
ль относились весьма насорожечно к крупным земельным пожалованиям, 
они были очень редки и, как правило, не передавались по наследству. 
В империи Цинь носители самых зысоких рангов знатности пользоьались 
лишь правом сбора налогов с Фиксированного числа дворов, не пользуясь 
никакими административными правами (подообиет см. Л. С. Переломов, 
Империя Цинь. стр 61- -63) 

Следует отметить, что Сучь И-жан трактует анализируемою фразу 

как «пожалование права с борз налогов с и в тристч семей; 

м е й о б щ и н н и к о в — в текст е (сы- и сань бай 

303С 



Коммег тарий 

— «Дополнительные комментарии Сунь И-жана к главе „Внут-

ри границ" [книги] Шака->), — в кн. Шан цзюнь шу, стр. '29 

21. ...к д в у м г о д . 4 к а т о р г и — в тексте иероглиф (нэп) 

«мочь». Чжу Ш- э-бииь отвечает, что здесо вместо знака нэп должен сто-

ять иероглиф ВД (пай, или нэн, — древнее чтение), означавший одну из 

форм наказания: преступнику бри^и часть головы и ссыл .ли иг дпь к ода 
на ка горжные работы (Шан цзюнь шу, стр. 72, комм. Чжу Шас-биня). 
Этот вид нака шкия существовал в период Хань (там же). Вся эта фра-
за: «Если же по прошествии... к двум голам каторги» перенесена сюда из 
ьачала главы со стр. 71—72 (Шан цьюнь \иу, с р . 73, комм. Чжу Ши-чэ) 

22. Т р е х к о м а н д у ю щ и х — в те, СР» ошибочно написано «четы-
рех кок-чдующ к ». Поц «тремя командующими» имеются в виду следующие 
высшие воинские должности, существовавшие в царстве Цмиь: командую-
щий охраной царского дворца, командующий охраной столицы и ком зи-
мующий войсками отрут >. 

23. 1 ц и н равен 100 му. 

24. В тексте иероглиф^- «к юм':». Вслед за Я. Д айвендаком я заме-

нил зго иероглифом «ранг знатности» (Дайвендак, с р . 300, прим. 1) 

25. В тексте ».тоит иероглиф Л_ «человек». Я заменлл его знаком Д_ 

«входить» (Шан цзюнь шу, стр. 74, комм. Чжу Ши- о) 
26. Смысл последней части фразы не совсем ясен, что отмечает и 

Я- Дайвендак (Дайвендак, ста. 300 комм. 2). 
27. . . . будет л и ш г и р а н г з н а т н о с т и — в 1 гкете стоп ие-

роглиф с^ (нэн) «мо 1ь». Ком» гп. горы по-разному тра стуют это труд-
ное место. Сунь И-жзи полагает, что здесь вместо иероглифа нэн должен 
стоять знак (ба) «увы л*», «уйти в отставку» (Шан цзюн- шу, стр. 74, 
жомм. Сунь " жача). Чжу Ши-чэ укалыгае!. что иероглиф нэн может выстугогь н в знь->еиии (най) «д| а года каторжных оабот» (Шан 

цзюнь шу, стр. 74). Второе тплковани, более зама 1чиво, ибо иероглиф 
нэн в данной гл&з> уже нсполыовллся в этом значении. Однако, если 
принять во внимание последующую чаете изложения, следует отметить, 
что -олкование Сунь И-жана, которое принял и Я- Дайвендак, бо ее ло-
гично. Л и т ;ние р_нга зиатно< ги само по себе было уже суровым наказа-
нием— отныне этот человек переводился в иной социальный слои, ли-
л гнный каких-"ни привилегий, что в то время ощущалось довольно бо-
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лыненио. Не случайно Шан Ян запрещает носителям рангов знатности 
приобретать рабов из числа бывших представителей э огс привилегиро-
ванного сословия. 

28. Го вэй ( р ^ ) — один и.т высших военных чинов циньс-соП 

чрчни. 

29. В тексте вместо иероглифа I - «соответстеорать» должен стоить 

знак «награждать» (Дайвецгак, стр. 301). 

30. ...о с в о б о ж д а е т с я о т п о ь и н н о с т и — в тексте иероглиф 

«потом», «."осле». Вслед за Я. Дайвеидаком и Чжу Шч-чэ я заме-

няю его иероглифом «освобождать от повинностей» (Дайвендак, 
стр. 302, сомм 1; 1иан цзюнь шу, стр. 74, комм. Чжу Ши-чэ). 

31. При переводе этой фразы я следовал толкованию Чжу ши-чэ (Шан 
цзюнь шу, стр. 74. комм. Чжу Ши-чэ) 

Г л а в а 20 
1. П у т ь (р/1/ гуй) «-олея» —в IV—III вв. до н. э. "ермин гуй 

употреблялся для обозначения людей, послушных ьоле царя; людей, ко-
торые ОУОТИО выполнили все ц фские законы н распоряжения. Всех, что 
протч) члея царским указам и ие хотел заниматься земле цел чем и войной. 

называли 0\у (5у гуй чжи минь) «народ, ие идущий по 

указанному пути». В «Исторических записках» сообщается, что в конце 
правления династии Цинь бу гуй чжи минь были сосланы в округ Наньяи, 
ра пожженный на территории совр провинции Хэиань (ШЦХЧКЧ, гл. 129, 
стр. 26 (5160)). Об этом же сообщается в гл. 2й «Истории Ранней дина-
стии Хань», правда, там это событие датируется зремевем покорения цар-
ства Ха-ь, т. е. 230 г. до и. э. Бань Гу сообщает, что после того, как цар-
ств Цинь уничтожило Хань, оно сослало бу гуй чжи минь со всей Подне 
Оесной в Наньян (ЦХЯДБ, стр. 264). Тот же Бань Гу отмечает, что сре-
ди бу гуй чжи минь было много купцов, рыболовов и охотников (там же, 
стр. 264). 

2. У с т р а н е н и е с и л ы , в е д е т к у с и л е н и ю - - это претло.ке-
ние целиком совпадает с началом гл. 4. 

3. При пере .оде этой и следующей фразы я исходил из трактовки, 
рредюженной Чжу Ши-чэ (Шан цзюнь шу, стр. 76, комм. Чжу Ши-чэ) 

4. Не з а н я т — в тексте , доел, «ие используется». 
5. ...н а г р а ж д э т ь — пос-ме слова Щ «наделять», «награждать» 

вслед з~ Ван Ши-жунем, Я. Дайвендаком и Чжу Ши-чэ я четавил иерог-
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лиф ^ «ранги знатности» (Дайвендак, стр. 304; Шан цзюнь шу, 

стр. 76). В тр штате неоднократно говорится о продаже рангов знатности 
за зерно (см. гл. 8, <3). 

6. Текст всего абзаца, начиная со слов: «Армию легко ослабить...» н 
до: «мо. /ществеипа», испорчен. Я следовал реконструкции Я Дайвечд^ка 

и опустил переьод иеро.'лифа Л - «пряиой» черед словом ^ «ле.ко» 

(Дайвендак, стр. 304). 
7. К о г д а с т ы д я т с я . , л и ш а е т с я [ с в о е й о п о р ы ] — смысл 

фразы неясен. Я. Дайвендак предполагает, что -екст испорчен (Дайвен-
дак, стр. 305, комм. 1). При переводе э-ой фразы я исходил из коммен-
тария Чжу Ши-чэ (Шан цзюнь шу, стр. 76, комм. Чжу Ши-чэ). 

8. В отличие от предыдущего предложения здесь речь идет о «про-
ступках», совепшаемых ужп за пределами хбс веннсго царства. Шаи Ян 
внушает царю, что чем разСойиее будут вести себя дииьски» войны, тем 
поСедоиосье» будет врмия, тем «чыгод..ее» войив с соседями. 

9. Такая же фраза содержится и в начале гл. 4. 
10. П о э т о м у д л я п р а в и т е л я в а ж н о , ч т о б ы б ы л о мно-

го и з м е н е н и й — фразг неясна, Чжу Шч-чэ предлагает следующее 
толкование: «Для правителя важно, чтобы (в стрпне] было много хитро 
умных планов» (Шан цзюнь шу, стр. 77, комм. Чжу Ши-чэ). Аналогичная 
фраза содержи-ся в гл. 4 (см. Комментарий, стр. 260). 

11. О д и н и с т о ч н и к — имеете., л виду земпеделие и война. Ниже 
в этом же значении выступает поня.ие «один путь». 

12. Точно такая же фраза содержится и в гл. 4. 

13. О к о л ь н ы м п у т е м — в текст е ^ • Д°гл- «частным об-

разом». 

14. То... — в тексте вместе иероглифа употреблен знак 

15 Далее в течете следуе- иероглиф (ши) «еда». Вслед за Юй 

Юе я опускаю его перевод, так как этот иероглиф ле связан с текстом 
фразы (см Шан цзюнь шу, стр 77, комм. Юй Юе). 

16. В тексте ^ «чиновники, закон, народ» Я. Дайвендак и 

Чжу Ши-чэ предлага от читать эту фразу как Уд. «чиноьиикн 

управляют народом» 'Дайвендак, стр. 306; Шин цз онь ш'у, стр. 77, комм. 
ЧЖУ Ши-чэ). Я следую толкованию Я- Дзйвеидака и Чжу Ши-чэ 

17. Весь этот отрывок, начиная со слов: «эти три функции», полно-
стью копирует абз~ц из гл. 4. 
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18. У щ е р б з а к о н у ( Щ- ёга )шлн ци, доел «наносит*- ущерб 

орудиям». Чжу Шч-чэ считает, что сдесь ци выступает в значении «орV-
дият, «-овары* (Ыан цзюнь шу, стр. 77, комм. Чжу Ши-чэ). Я следовал 
здесь комментарию Я. Дайче! дака, который трактует ци как «закон» (Дай-
вендак, стр. ЗС7, ком к. 2; см. также ком*.. 22 к гл. 5). 

19. Весь этот <:бзац, начиная со слов: «Когда возглавляете., большой 
страной*, копирует отрывок из гл. 4. 

20. Прн переводе э ого предложения я учитывал поправки Чжу Ши-
чэ и Я. Дайвенлака, заменив во фразе: ^ ^ Д , 

нерстлиф «радоваться», «угодный» знаком Д^ «ненавистный», 

а знак (сильный] зна сом фф «слабый» (Дайвендак, стр 308. 

Шан цзюн„ шу, стр 76, комм. Чжу Ши-чэ). 

21 В тексте стоит иероглиф ^ ^ «управлять» Здес! и во нсей фразе 

он заменен иероглифом «иападать>, «выступать про-ив» (Дайаен 

дак, стр. 308; Шан цзюнь шу, стр. 76, комм. Чжу Ши-чэ). 

22. В тексте (жо цинь) «сохранить слабость». Я заменил 

иероглиф жо «слабост.»» знаком (цз^н) «сила» (Дайвендак, 

стр. 308*. 

23. В тексте ? «слабого». Всле;; за Я Даивендаком заменил его 

знаком згн «сильный» (Дайьеьдак, стр. 308). 

24. В соответствии с комментариями Я. Дайвендака знак ^ «еле 

бый» заменен здесь знаком ^ «расчленять» 'Дай венд ак, стр. 308). 

25. Одча из центральных идей гл. 4 и 20 тоактата — с-:лаб,.еиие на-
рода. В государстве, где имеется сильный народ, т. е. народ, ие боящий-
ся критиковать правителя и осмеливающийся не подчиняться властпм (до-
статочно вспомнить странствующих ораторов и «людей, ие идущих по ука-
чанному пути»), невозможно создать мощную армию. По мнению легистев. 
«сильный народ» и «сильное государство» — понятия взаимоисключающие. 
Этсюда возникли идея >слаблеиия народа, лишения его политических прав; 
тончилось ет] «мление переключить силы наоодв на земледелие и чойну. 
Со1ласно внешнеполитической доктрине лед'четов, государство усиливается 
благодгря войне. Не случайно з гл. 4 го1 орится о том, что если югущес -
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ьеинсе государство перестанет воевать, то в нем заведутся паразиты, н 
оно обязательно погибнет Ш?н Яч н его последователи настойчиво убеж 
далг правителя, что для него и для государства гораздо удобнее и безо-
паснее иметь дело с послушным «слабым народом», нежели со свое юль 
ны» «сильные народом». Эта мысль н ооь грывае гея здесь на примере 
внешней политики идеального могущественного государства. При переводе 
этого мест с уVТен комментарий Чжу Ши-чэ и Я. ДаЗвендака (Дтйвеидаг. 
стр. 307 —308; Шан цыонь шу, стр 78, комм. Ч ж у Ши-чэ) 

26. Эти две фразы о -Пи Л о у и У Хо содержатся и в гл. 9 
27. Я- Дайвендак указывает, что приведенный ниже отрывок напоми-

нает часть гл. 10 трактата Сюнь цзы (Дайвендак, стр 310) Он был с не-
которыми изменениями заимствован Сыма 1 'янем и включеч в гл. 23 Ши 
цзи (ШЦХЧКЧ, гл. 93, стр 1 3 - 14 (1627—1628)). Он встречается также 
в Хань ши вай чжуань, стр. 136, и в Хуай Нань цзы, гл. 15 (Дайвендак, 
стр 310, сн. 1). 

28. Ю а н ь — мест1 ость иа территории совр. провинции Хэнань. Ь V — 
III вв. до н. э. здесь находились знаменитые оружейные мя терех.ю цар 
ггва Чу. 

?9. Реки Ж у и Ин протекают по территории провинции Хэнащ и 
ападьют в Хуайхэ 

30. ГОРЫ Фаичэн находились на север в царства Чу. 
31 Я н ь и И н — столицы царства Чу. Город Яиь был занят циньскн 

ми войсками в 274 г. до н. э., а Ин — р 278 г. до и э. Упоминание об эт и х 
событиях является еше одним доказательством в пользу того, 1ТО эта 
часть главш был. написана у ж е после смерти Шан Яна 

32 Т а н М е и Ч ж у а н Ц я о — полководцу царства Чу 

33 Б о г а т с т в ( ^ ^ Г ) — вероятно, имеются в виду все матери 

альные ресурса страны 
34 Эта незаконченная фраза не имеет отношения к тексту, попала 

сюда случайно, видимо, по виие переписчика (Шан цзю, <ь шу, стр 80 
комм. Чжу Ши-чэ; Дайвендак. стр, 311). 

Г л а в а 22 

1. ...с т р а и с т в у ю щ и е у ч е н ы е — в тексте сочетаиие ^ ^ ^ (ю 

хуань), доел, «странствующие евнухи» Чжу Ши-чэ отмечает, что здес^ 

вместо ю хуань должно стоять (ю ши) тстранствуюние учение» 

(Шан цзюнь шу, стр 82, комм. Чжу Ши-чэу. 

2 . . э т и м т р е м — в тексте иерог 'иф «трн» и ж у Ши чэ полага-
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т , что в данном случае по/1 «тремя» им. ются в виду следующие катего-
рии людей- крас! оречивые и умные, странствующие ученье и те, кто при-
обрел известность благодаря уче» эстн и личной славе (Шан цзюнь шу, 
стр 82, комм. Чжу Ши-чэ). 

3. Это же сравнение используется и в гл 3 трактата (см, стр. 149). 

4 м о щ н о с т ь ю в с т о д а н з й — дань ( иногда читается 

•ли)—мера веса, равная приблизительно 30 кг. Здесь обозначает снл\ 
удара стрелм, 

5. Здесь в текст вклинилась незаконченная фраза из 22 иероглифов, 
не связанная с данным предложением, поэтому вслед за Я. Дайвендаком 
н Чжу Ши-чэ я перенес перевод ее в конец главы (Дайвендак, стр. 313; 
Шан цзюнь шу, стр. 82, комм Чжу Ши-чэ) 

6. . о в л а д е в ш и е р е м е с л а м и — в текстг сочетание 

(цзи цяо), доел, «искусные»^ «ловкие», < хитрые» н т п. Я Дайвендак 
пере! одкт цзи цяо как «с1еуег реор'е» — «умные люди» (Дайвендак, 
стр. 313). Но скорее всего в данной главе этот термин выступает в ином 
значгнич. Автор протнвопоставлятт цзи цяо з е м л е д е л и е , как более 
удачливоЛ и процветающей категории людей; цзи цяо упоминаюто всег-
да смеете с купцами, и это совпадение не случайно Цзи цяо, так ж е как 
и купцы, связаны со второстепенным вндом деятельности, т. е. топговлей 
и ремеслом, в отличие от основного — земледелия. О* этом вполне ясно 
говорится в конце главы: «...если при этом обложить двойным налогом 
лнц, не занятых в земледелии, то купцы и цзи цяо будут вынуждены за-
бросить свои дела к устоемится в поисках прибыль в сельское хозяйство». 
Термин цзи цяо испол дуется здесь, по-видимому д..я обозначения ре-
месленников. Поскольку Шан Ян выступал против бурного развития тор-
гоел 1 и ремесла, он и выбрал для обозначения ремесленников такие эпитеты, 
как «ловкие», «хитрые», «искусные». Не случайно люди, занятые разра-
боткой рудных богатств н добычей солн, именуются в трактате термином 
«ленивые», подробнее см. стр. 101. Есть еще одно доказательств в поль-
зу этой трактовки — в гл. 3, 6, 8 н лр. встречается термин \ \ | \ (изи 

и) (Шан цзюнь шу, стр 10—14, 28, 35 и др.) обозначавший людей, заня-

тых различными ремеслами. Кстати, сам Я Дайвендак переводит цзи и 

как «реор1е5 ргасНзе аг1в апё стайв*— «люди, занятые в искусство и 

ремеслах» (Дайвендак, стр. 186, 188, 191 н др.) Нетрудно заметить, что 

первые два иероглифа в рассматриваемых термина.", совпадаю; 
7 С к у п а ю щ и е з е р н о — имеются в ьлду купцы, скупающие уро-

ж г й на корню и продающие затем зерно по высокой цене 
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8. Д о х о д ы , в з и м а е м ы е н г р а н и ц е , п о л н о с т ь ю о т х о -
д я т в о и н а м — Ч ж у Ши-чэ отмечасг, что зде^ь речь идет о таможенных 
доходах ( Ш а н цзюна шу, стр. 83, комм Ч ж у Шн-->э). По-видимому, здег„ 
говорится о передаче таможенных \оходов на раз' итне армии. 

9. Д а л е е следует перевод незаконченной фразы из 22 иероглифов, 
лс эеиесениой нз середины главы. 

Г л а в а 23 

1. Аналогичный фрагмент содержится в трактате Хань Фуй-цзы (Хань 
Фэй-цзы цз- цзе, свиток 17, гл. 45, стр. 314). 

2. . . . п я т ь ю в е д о м с т в а м и — го-виднмому, имек гея в - н и д у пять 

традицио [ных ведомств, руководимых пятью сановниками: сы куном ( {] 

^ ) ведомства общественпых работ- сы ту ( Щ . ) ведомства финансов; 

сы ма ( ^ ) юенного в домства; сы ту ) аедомстла культа; 

сы коу ( ? ) в« цомства суда и полнцнн (Морэхаси Тэцудзи, Большой 

китайс^о-я юнекай словарь, т. 1, стр. 473). 
3. В учении Шан Яна все пути к оСогащелию, помимо земледелии и 

войни, ииену: 1тси «частивши путями». 

4. . . . с е м е й н ы м и д е л с м и — в тексте сочетание Щ (цзкнь 

ши) «военние дела». Вслед за Ван Шн-жунем и Я. Дайьеид ю м я за-

меняю здесь цй.онь ши сочетанием • к ( ц з я ши) «семейные дела» 

(Дчйзендак, стр. 315). 
5 Сводное положение содержится в трактате Ханъ Фэй-цзы (Хань 

ФэЛ-цзы цзи цзе, сьчток 5, гл. 19, стр 92) 

6. ...з а с л у г и — в тексте иероглиф (гун) «казенный», я заменяю 

".то здесь лк яком 3-Х? (аУн) «заслуги» (Шан цзюнь шу, стр. о5, комм. 

Чжу Шн-чэ). 

7. . . . | н е з а с л у ж е н н о й ] с л а в о й — в тексте иероглиф (юЛ) 

«слава», «1.звестно'.гь». Ч ж у Ши-чэ отмечает, что в данном случае речь 
и;.ет о пустой, незаслуженной славе ( Ш а н цзюнь шу, стр. 85, комм. Чжу 
ШИ-ЧЙ) . Под людьми, поль?ующимн:м незаслуженной славой, подразуме-
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ваются те, кто прославился не на войне и не в земледелие — аристократы, 
приближенные крупных сановников и т. п. 

8. Сравнение стремлений людей с истоком воды встречается н у Мэн 
зы, зднако в несколько ином кочтексте: «.. .подобно гоыу как поток воды 

стремится лишь шиз, так. н люди по своей сути стремятся к добродетели» 
(Дайвендак, стр. З ' б , комм. 4 ) . Поскольку в трактате Мэн {зы содержит-
си скрытая полемика с Шан Яном (подр. см. стр. '04—108) , м о ж н о пред-
потожить, что и это высказиоачие было направлено против Шан Яна. 

9. . . . ч а с т н ы м п у т е м — в течете :очетание . (сы мэнь), 

доел, «частные ворота». Я. Д а й с е н д а к указывает, что здесь имеются в ви-
д у «частные пути» (Дайвендак, стр. 317) . 

Г л а в а 24 
1. Аналогичный фрагмент содержится и в трактате Лань Фэй-цзы. 

«Тот, кто знает, что з а заслуги следует непременно награждать, а з а пре-
ступления — карать, постиг су ть [хорошего управления]» ( л а н ь ФэЯ-цзы 
цзи цзе, свиток 18, гл. 48, стр. 331) . 

2. В тексте стоит термин Ща (ши). Я. Дайвендак трактует его как 

«мощь», «етчеть», отмечая, что иногда он выступает и в значении «обстол-
тельс—г», «условия» |Дайоендак, стр. 318. прим. 1). Ч ж у Ши-чэ полагает, 
что ши следует толкоьлть как «[умение] .юльзоватьег {благоприятной] об-
становкой» ( Ш а н цзюкь шу, стр. 86, комм, Ч ж у Шн-чэ) . В д а н н о е случае 
более приемлемо объяснение Ч ж у Шн-чэ, поскольку оно в большей степе-
ни согласугтси со всем дальнейшим изложением материала. Переводчик 
Хань Фэй-цзы В. К. -Пло также трактует ши как « р о з Ш о п » — « п о л о ж е -
ние» (В. К. Ляо , т. II, стр. 253 , . 

3. Наибольшую трудность при переводе этой главы преде -авлчет тер-

мин ^ (шу), выст; ающнй здесь в разных значениях. Я. Дайвендак 

переводи^ его как «статистика», «арифметика», «математический зак01>, 
«система» (Дайвендак, стр. 318, прнм. 2 ) . Ч ж у Шн-чэ считает, что термин 
шу нспол! зуется в значении тметод [управления]», «исг'ус ство (управле-
ния]». -совладеть методом [управленж Ь ( Ш а н цзюнь иу, стр 8о, комм 
Ч ж у Ши-чэ). Я перевожу термин шу в этой главе в зависимости от кон-
и"кета — в начале главы как «способ подсчет а», поскольку речь идет о б 
измерении расстояния, г дальнейшем кьк «искусство управления» 

4. О д и н ж э и ь ( 4*1 ) равен 7 чи. 

5. П о м о щ н и к чэнь) — заместитель начальника округа илн 
/ е з д а . В его функции входил и контроль над д е дельностью чиновников. 
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6. И н с п е к т о р ( цзянь или ЁЯг Щ/ цзянь юй ши) — 

личный представитель царского двора в месчиь'х органах управления 
В обязанности цзянь юй ши периода империи Цинь (2?1—21 ' гг. до н. э.) 
входило наблюдение за работой всех чиновников округа, нзччная с само-
го начальника округа. Цзянь юй ши не подчинились местным властям 
^подообнее о функциях цзян.. юй ши см. Л. С. Переломов, Империя Цинь, 
стр. 63—54). 

7. ...у п р а в л я т ь р а д и у п р а в л е н и и — в тексте 

(цзинь цунь чжи чжи е), доел, « п о д ,ержнватп только управле-

ние (само по сеЗе]». 

8. О н с т а в и т и х в р а з н о е п о л о ж е н и е . . . п у т ь в ы -
г о д е ] — смысл фразы не совсем ясен. По-видимому, речь идет о разде-
лении сферы управления между различными группами чиновников и вве 
дении системы слежк::, дабы воспрепятствовать коррупции (Шан ияюнь 
шу, стр 86, комм. Ч ж у Ши-чэ). 

9. П р а в и т е л ю н е с т о и т [ с а м о м у ] в н и к а т ь в с у щ е с т -
в о д е л — здесь дан прчблнзнтельн 1р перевод. Исследователи текста 
отм ечают, что данная фраза, особенно ее первая часть, с трудом поддается 
расшнфооьке (Шан цзюнь ши, стр 87, комм. Ч ж у Ши-чэ; Дайвендак, 
стр. 320, прим. 1). Я. Дайвендак предложил следующее толкование: «Пра-
витель сохраняет номинальное право согласия, потом псе зещи проверяют 
н контролируют, и с помощью этого контроля вскрывают злоупотребления» 
(Дайвендак, стр 320). 

10. П р и н и м а ю щ и е р а с п о р я ж е н и я — е тексте _^ (чогу-

ань чжи) «специальные распоряжения». Вслед за Ван Чжн-юагем я з а -

меняю здесь чжуань чжи сочетанием ^ (и.оу чжи) «принимать. 

распоряжения» ( Ш а н цзю 1ь шу, стр 87, комм Ван Чжн-юаня) 

11. ...д о с т а т о ч и о л и (у ч и н о в н и к а ] д о к а з а т е л ь с т в — 

в эгой части фразы я заменил стоящий в тексте иероглиф Д (юань) 

«круглый» знаком (чжэн) «доказательство» ( Ш а н цз.^нь шу, 

стр. 87, котм Чжу Ши чэ) Я. Дайвендак отмечает, что данная фраза не 
завершена, возможна пакуна (Дайвендак, стр. 320, сн. 2 ) . 

12 !. . . . у л о в и т е с у т ь д е л а — в тексте " (бянь) « - м е н е н и я » . 
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Комментаторы отмечают, что здесь вместо иероглифа бяни должен стоить 

знак ь (бань ) «разбиратьсн», «различать» (Шан цзюнь шу, стр. 87, 

комм. Ч м у Шь-чэ; Дайвендак, стр. 320, сн. 4) . 

13. . . . с о с т а в л я ю т ц е л о е — в текс е 0] {тун ти), дос л. 
«[состаслиют] единое тело». 

14. Вслед за Сунь И-жьном я вставил з д е ^ иероглиф «дело» 

(Шан цзюнь шу, стр. 87, комм. Сунь И жана]>. 
1-5. На основании толкования Сунь И-жана, Я. Дайвенд_жа и других 

комментаторов злесь введен в текст нероглнф В «контролировать» (Шан 

цзюнь шу. счр. 87, комм Сунь И-жана; Дайвендак, стр. 321, лрим. 1). 
16. Перевод этих фраз основан на трактовке Ч ж у Шл-чэ ( Ш а н цзюнь 

шу, стр. 87, комм. Чжу Шн-чэ). 

17. С т р е м л е н и я — в тексте д , доел, «выгода». 

18. Один нз -утих чиновников обкрачыв. ет императорских зверей, вто-
р о й — лошадей. Оба онн наживаются на одном деле, поэтому они связаны 
«общнмн стремлениями», о б щ е й выгодой». Согласно толкованию Чжу Шн-

чэ, в этой фразе иероглиф «различный» заменен знаком «общий», 

комментаторы отмечают, ч-о далее в текс .г пропу цено 15 иероглифов ( Ш а н 
цзюнь шу, стр. 88, комм. Ч ж у Шн-чэ; Дайвендак, стр. 321). 

19. ...н з б е ж а т ь т о г о , [ ч т о и м ] н е н а в и с т и о, — т. е. избежать 
наказ 1ния. 

2С. Шаи Ян здесь вновь гозвраща» тся к своей основной «ыслр прави-
тель во веем должен доверять закону н руководствоватьсг законом Когда 
есть закон, нет 1:ужды в умных н одаренных чнновннках. 

Г л а в а 25 

1 С т о р о н н и к и — в течете (дан) Я. Дайвендак и Ч ж у Шн-

чэ трактуют этот термин в значении «сторонники», «единомышленники» 

«Дайвендак, стр. 322. 323; Шан цзюнь шу, стр. 89, комм. Ч ж у Ши-чэ). Дей-

етги-сльно, термин дан встречав' си в таком значении в оазлнчных древних 

.екстах, но он употреблялся также и для ооозн учения большой группы со-

родичей «Приказал пяти семьям объеднг итьсь в 6и ( . Ь Ь ) , дабы защи-
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щатъ друг друга; пяти би объединиться в люй; ( Ц^ ^ дабы помогать 

друг другу [в делах]; четырем люИ объединиться в цзу ( ) , дабы 

оказывать друг другу помощь при похороьах; пяти цзу объединиться в 

дан ( ) , дабы в ы р у а - ь друг друга нз б<*ды; пяти дан об !>единитьс.т 

в \жоу ' ЭД ) , двбь помогать друг другу [продуктами и деньгами]; пяти 

чжоу объединиться в сян ( ) , дабы поддерживать друг с другом 

дружеские с н о ш е н и я » ( Ч ж о у ли шу шу, -свиток 10, стр. 375). В данном 
случа^ дан предстает в виде объединения нескольких цзу, т. е. союза не-
скольких патронимнй, свизчнных, по-видимому, кровнородственными отно-
шениями. По Лунь юл, члены этого союза пользОвпнсь равными прььами* 
«Пели в 4ьунах и цзу {господствует] почитание стар л и х младшими (гяо), 
т о в ечнах и донах (господствуют] братские отношения» (Лунь юй жзн и, 
евнток 16, гл. 13, стр. 293). Был лн это^ союз постоянным или временным 
определить дово тьно трудно, извест но лишь, что в VI в. до н. э. термни 
дан употреблялся для обозначения группы родственников В трактате Цзо 
чжуань в записи событии от 512 г. приводите!, следующий случай: «Когда 
Шу Сян собирался взять в жены дочь У Чэня — правителя Шэн >, его 
мать (воспротивилась}, пожелав, чтобы он взя/1 (жену] из ее дека» (Чунь 
цк, цзе, чжуснь чжу шу, считок ")2, стр. 2118). Цж. Легг переводит в дан-
ном случае дан как «кшйгеЛ» — «род», «клан» («ТЬе СЫпеве с1аз81с8». 
V/! 1.1т а Ь а п в Ы ю и , сгШса! апс1 ехе&еНса! по'ея, ого1е&отепа апи сорю ю 
т й е х е в Ьу Латеь ' . е д е ^ н о п д Копд, уо1. 5. р. 726). 

Хэ Чаы-цюнь обратил зниманне на то, что в тот период термины дан 
н цзун (патронимия) испспьзовались для обозначения различных групп 

сородичей ( ^ % Щ Й Ъ А* Щ Щ % ^ -Ь-

— Хэ Чан-цю.1ь, О развитии форм землевладенш в период обеих 
Хань, Шанхай, 1957 , стр. 8 9 — Э 1 ) . Поскольку во времена Шан ЯНЕ дан 
представлял вполне реальную политическую силу, Шан Ян должен был 
как-то определить свое отношение к этому объедн-ению, "Вполне возмож-
но, что некоторое даны находились в пуках п > дстявнтел Р аристократии 
н могли использоваться ими в политической борьбе. Не случайно Шан 
Ян советует правителю ослабити влияние д1 на 

Переводи всюду в дчнной главе термин Сан традиционным словом 
-сторонники», я имею прежде ^сего в аиду только стороннинов-сородлчей 
сторонников нз числа авторитетных представителей единого родст юн н е т 
коллектива, которые з: интересованы в продвижении своего предс-авителЯ 
и поэтому всически поддерживают его Исходя нз ртого, можно .федло-
жить оолее текстуальный перевод второй части анализипуеиой фраз!' 

314 



Комментарий 

«...но речи эти считаются справедливы: 'н, п с о м у что их восхвалчет дан 
мудрецов». 

2. В ы с ш и е — в тексте. Ь. (шан). В данном случае под «высшими* 

по-видимому, имею гея в виду представители аристократии 

3 . . . д р у г и м и п р а в и т е л я м и — в тексте хсу) — 

правители других царств. 

4. ...р а с с у ж д а к ш н х — в тексте | 1 (фэй) «ие являете! », 

«нет». Вслед за Тао Хун-цнном я заменяю здесь иероглчф фэй знаком г ч 
(янь) «печь» и как производное — «рассуждающие» (Шин цзюнь шу, 
стр. 89, комм. Тао Хун-пнна). 

5. . . . п о т е р и е т и г о р о д а — в тексте ^ , доел, «бу-

дут проданы то города». Чжу Ши-чэ отмеча гт, что его города буду! про-
дсны противнику \Шан цзюнь шу, стр. 89, комм. Ч ж у Ши-чэ). 

6. П о э т о м у т а м , г д е е с т ь . . . о п и р а я с ь л и ш ь н а з а -
к о н — прн переводе этой фразы я вслед за Я. Дайвеьдаком и Ч ж у Шн-чэ 

исправил некоторые ошибки в тексте, в частности заменил знак 

(сань) «ралбрасывать» знаке..: ^ (юй) «стремиться» и вместо знака 

(жэнъ) «испол: >з вать», «искренний», «долг» поставил знак 

(нин) «красноречие», «красноречивый» (Дайвендак, стр. 324, комм. 2; Шан 
цзюнь шр, стр. 90, комм. Ч ж у Шн-чэ). 

7. в о с х в а л е н и и — в 'тексте изюй) «выдвигать», «назна-

чать (на должность]». Комментаторы отмечают, что иероглиф изюй попал 

сюда по ошибке, вместо него ; олжен стоять знак 'юй) «.слабить», 

«восхвалять» (Дайвендак, стр. 324, комм. 6; Шан цзюнь шу, стр. 90, комм 
Ч ж у Ши-чэ). 

8. . . .ие с т а н у т п р е у в е л и ч и в а т ь д о с т о и н с т в а д р у г 

д р у г а — в тексте ^ (сян грань фу э). Лоскольку эт« 
четыре иероглифа не поддаются осмысленному переводу, я - с л е д за Вен 
Шн-жулем и Я. Дайвендаиом заменяю лх следую; цнми шесг_.ю знаками. 
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< ^ 7 4 р*] Уси с < г н ° й б Ч с я н э ) , доел, «станут любить-

друг друга без лестн» (Дайвендак, стр. 325, комм. 1) 
9. . . .не с п о с о б н а н н н а с т у п а т ь , н и о б о р о н я т ь с н — а 

тексте , доел «вовне не способна к: 

воАне, онутрн не способна к обороне». 
10. ..с э т о ' й м и р о л ю б и ю ! ) с т р а н о й , л и ш е н н о й д о б р о -

д е т е л и — при переводе этой части фразы я исходил из комментария 
Чжу Шн-чэ (Шан ц^юнь шу, стр. 90, комм. Ч ж у Ши-чэ). 

11. Д в а и с т о ч н и к а п о р о ж д а ю т с и л у — 1 т жсте — ^ / / 

^ (эр чжэ ли бэнь), доел, и основу силы составляют два», т. е. силу 

порождают лишь два источника: земледелие и война. Вполне позможно, 
чтф в этой части главы под «силой» иногда подразумевается «сила людей?-, 
а иногда и «сила госудсрства». 

12. Э т и д в а ( и с т о ч н и к а ] — т. е. земледелие и война. 

13. Латниками ( ^ ИМС Яр Ь ) , как правило, нязывалк 

вооруженных воинов в доспехах, стоявших в боевых колесницах (Мория 
Мнцуо, Изучение системы рингов знатности Шан Яна..., стр. 80—81). Мил-
лион латников — показатель "гром оГ армии. 

14. В конце этой фразы стоит иероглиф \ ' (гуань) «пронизывать». 

Во всех ранинх текстах он отсутствует, комментаторы считают, что он 
попал в данный текст случайно (Шан цзюно шу, стр. 91, комм. Чжу Ши-
чэ) поэтому я опустил гго перевод. 

15. Н р а в и л о с ь — в тексте иероглиф (жу) «подобно», «ес-

ли» я заменяю иероглифом ^ (хао) «любить», «нравиться» (Дайвен-

дак, стр. 325, комм 3) 

16 У ч е н и е — в тексте 1 (цзло лин), доел, «наставления и 

указы». Я- Дайвендак также пеневодн'. цзяо лин как «учение», «доктри 
на» (Дайвендак, стр. 326). 

17 Д о б ь е т с я г о с п о д с т с а в П о д н е б е с и с й — в тексте 

ЗЁ. ^ . ^ . доел, «пойдет по пути -егемона». 
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Г л а в а 26 

1 « З а к р е п л е н и е п р а в и о о и з а н ч о с т е й » — в тексте 

(дин ф*нь), доел, «установление разграничений [в правах и обязанно 
стих]». При переводе сочетания ди фэно я следовал толкованию Я. Д а й 
вечдака. так как в данном случае оно полнее передает смысл названия 
главы (Дайвендак, стр. 327) 

2. Д л я ( у с п е ш н о г о ] о с у щ е с т в л е н и я з а к о н о в . . . н а к а -
з а т ь п о в с е й с т р о г о с т и з а к о н а — весь этот отрывок переведен 
с учетом реконструированного варианта текста, восстановленного Чжу 
Шн-чэ (Шпн цзюнь шу, стр. 92, комм. Ч ж у Ыч-чэ) 

3. О д н и ч и н ш .3 с т ь ц у н е й равнялись 42 см. 

4. . . . ч а с — е тексте (ши). Я. Дайвендак отмечает, что в III в. до 

н. э . — III в. н э. время еще не делилось на часы. В тот период население 
Китая пользовапос! такими общими определениями, как «крик петуха» и 
т. п. (Дайвендак, стр. 328, ком-.. 5) Это згмечание свидетельствует о «5о-
лее поздней записи данного фрагмента, 

5. ., н а к а з а т ь с о г л а с н о т е м з а к о н а м н п р е д п и с а н и -
я м , о к о т о р ы х е г о с п р а ш и в а л и — текст испорчен, перевод сде-
лан на основании реконструкции Я- Дайвенд-ха и Чжу Ши-чэ (Дайвендак, 
стр. 329, комм. 1; Шань цзюн иу, стр 93, комм. Чжу Ши-чэ). 

6. . . . л е я у ю [ п о л о в и н у ] д о к у м е н т а — на лицевую часть двух 
одинаковых свитков илн двух дощечек, скрепленных иногда вместе, на 
носились два параллельных текста закона — один из них был предназна-
чен для ознако) леннн народа. 

7. ...в д е р е а я и н и х и щ и к а х — в теките ^ ( р (му ся) «дере-

вянная клетка». Здесь му ся следует толковать как (му гуй) 

«деревянный ящик» (Шан цзюнь шу, комм. Чжу Ши чэ) 

8. В е д о м с т в о д ь о р ц а или в е д о м с т в о д в о р а — специаль-

ное ведомстьо во главе с чиновником • ^ (шао фу), обслужньав 
шее личные нужды царя (подробнее см Я С Переломов, Империг Цинь, 
стр 48—51). 

9 В е д о м с т в о ю й ш и — нечто вроде верховной прокуратуры. Чи-
новники этого ведомства осуществляли напзор за работой всего админи-
стративного аппарата (подробнее см. Л. С. Переломов, Империя Цинь. 
стр. 53—54). 

10. В о к р у г а х н у е з д а х ц а р е й — т. е. в округах и уездгх ше-
сти царств, захваченных циньскими войсками. В данном случае речь идет 
о террчто; ии всего Китая. 
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11. . . .по о б р а з ц у — в тексте о^Ь (цы) гэтот». Сунь И-жан, 

Я. Дайвендак н Чжу Шн-чэ отмечают, что вмес то этого знака должно 

стоять (би) «подобно», «уподобиться», кпрннять за образец» (Шан 
цзюнь Iиу, стр. 93, комм Сунь И-жана н Ч ж у Ши-чэ; Д^йвендач, стр. 330, 
комм. 2) . 

12. ...в з а п р е т н о м з д а н и и — Е т е к с т е ^ (5ао лай) «богат 

ство пришло». Вслец за Сунь И-:каном и Я. ДаЬвендаком и заменяю здесь, 

бао лай сочетанием ^ ^ (цзинь ми) «з< претное зданье» (Дайвен-

дак, стр. 330, комм. I). 

13. . . .не С у д е т с л е ц о с а т ь з а к о н у — в текстг ЗЦ". ' 'у^ 

(бу сюй фа) «ие исправлять закон». Суш И-жгн, Я. Дайвендак и Ч ж у 
Шн-чэ считают, что здесь вмес-о бу сюй 'ра должно стоять сочетание 

(бу сН1нь фа) «не следовать закону» [Шан цзюн„ шу, стр. 94, 

комм. Сунь И-жана н Чжу Ши-чэ; Дайвендак, стр. 330, комм. 6) . 

14. ...м а л о й т о л н к и — в тексте - - • '' (и чжу) «один чжу». Ч ж у — 

мера веса, равная '/2* ляна. 
15. К о г д а н а р о д г л у п , и м л е г к о у п р а в л я т ь — по мнению 

Я. Дайвелдака, эта фраза не имеет отношения к данному тексту 'Дайвен-
дак, стр. 331, комм. 1). Действительно, она нарушает логику рассуждения 
и ьыпьдает из текста, вполне возможн? интерполяция. 

16. . . .не у с т а н о в и л с в о и х п р а в — в -ексте 

(мин фэнь чжи зэй дин е). Весьма трудло подыскать адекватный пере-
!>од сочетания мин ф$по. Как отмечает Я. Дайвендак, оно выступает в 
данной главе в различных значениях: в одних случаях как «право собствен-
ности», в других — «права и обязанности». В тех случаях, когда одни нз 
комп.женто!: этого сочетания — мин — нсполъз) ется отдельно, он может 
выступать в значении «название статьи» закола (Дайвендак, стр. 332, 
<омм. 1), п о т о м у и старался увязать перенод сочетания мин фэнь с кон-
хретныи: содержанием каждой фразы, где оно встречается. 

_ !7. Аналогичная поитча об охоте на зайца геп речается в трактате 

Пюй ши чунь цю, ее автором "вляется известней легист Шэнь Д а о ( / /Д 

Я ) , еднк нз предшественн»ков Шан Яна. (Люй ши чунь цю, свиток 17г 
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гл. 5, стр. 212). По-видимому, составите 1ь данной глаьы заимствовал ее у 
ИЬнь Д а о , она приведена и в Хань Фэй-цзы Обращение ле! истов к этой 
прчтче не случайно — они стремились с ее помощью наглядно продемон-
стрировать необходимость введения закона об охране частной собствен-
ности. 

18. ...а н и з ш и е м о г у т с т а т ь р ы с ш н м н — может показаться 
несколько странным подобное утверждение Шан Яна, ибо оно противо-
речит его концепции рагных возможностей. Однако в де 1ствит л .ногти 
здесь нет никакого противоречии — гл. 26 трак' ата была ьапчсана намно-
го позже основного текста памятника, примерно в конце I I I — начале 
II в. до н. э., поэтому в ней могут встречаться отдельные положения, чуж-
дые мировоззрению Шан Яна. 

19 О п р е д е л е н и й — в тексте ^ умин) «название». Я. Дайвегдак 

переводит здесь мин. как «терминология» (Дайвендак, стр. 333, комм. 3). 

20. С т р е м л е н и е — в тексте з ^ / ( м э ) , доел «положение», «-обста-

новка». Здесь, так ж е как и во всей главе, иероглиф шэ употребляется 

в значении «стремление», «тенденция» (Дайвендак, стр. 333- -334) . 

21. С т р е м л е н и е — в тексте "Й" (ши) «в :к». Вслед за Я Дайвен-

даком и Чжу Ши-чэ я заменяю здесь иероглиф ши зьаком ^ (шэ) 

«стремление» (Дайвендак, стр. 334, комм 1; Шан цзюнь шу, стр. 95, 
комм. Чжу Ши-чэ). 

22 Я. Дайвендак отмечает, что аналогичный фгаг ен встречается и 
в Хано Фэй-цзы (свиток 19, гл. 49; Дайвендак, стр. 334, комм. 3) . 

23. . п у т е в о д н о й н и т и — в тексте I (шэн мо), 

доел. :бечевка и тушь». Сочетание шэн мо ^пользовалось для обозначе-
ния мерила, плотничьего шнура, и как производное — правило, заповедь, 
установления («Полный китайско-русский словарь», под ред. епископа Ин-
нокентия, Пекин, 1009, стр. 939) 

24. Д е с я т ь т ы с я ч ч е л о в е к — в тексте (вано минь). 

Я сохранил здесь дословный перевод, однако, по-видимому, в данном слу-
чае «десять тысяч» — показатель множественное', и, и речь идет о всем на-
селении страны. 





П Р И Л О Ж Е Н И Я 





СОКРАЩЕННЫЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я 

И С П О Л Ь З О В А Н Н О Й ЛИТЕРАТУРЫ 

Гуань цзы в кн.: & % & & & • 1956, — Чжуцзы 

цзичэн («Собрание сочинений философов», т. 5, Пекин, 1956). 

Лунь юй— &Г Ц- в кн.: $ ^ ^ ^ , 1956, — Чжуцзы цзи-

чэн («Собрание сочинений философов», т. 1, Пекин, 1956). 

Люйши чуньцю- % Д гкш.\ ^ ^ ^ . 1956, -

Чжуцзы цзичэн («Собрание сочинений философов», т. 6, Пекин, 1956). 

Мо цзы — в кн.: ^ ^ ^ , 1956, — Чжуцзы цзичэн 

(«Собрание сочинений философов», т. 4, Пекин, 1956). 

Мэн цзы — ^ в кн.: ^ ^ , 1956, — Чжуцзы цзичэн 

(«Собрание сочинений философов», т. 1, Пекин, 1956). 

Сюнь цзы— Щ в кн.: ^ Д , , 1956, — Чжуцзы 

цзичэн («Собрание сочинений философов», т. 2, Пекин, 1956). 

Хань Фэй-цзы — 3 в кн" ^ ' ,956—Уж:^чзы 

цзичэн («Собрание сочинений философов», т. 5, Пекин, 1956). 

Ц Х Ш Б Ч * Л % , • '901, Ван 

Сянь-дянь, Дляб Хакь шу бучжу («История Ранней династии Хань 
с добавлениями и комментариями», Чанша, 190П. 

Чуньцю цэочжуань — У ^ Ц , Щ в кн-: 

Шисань цзин чжушу («Тринадцать классических книг с коммента-
риями и пояснениями к комментариям», тт. 27—32, Шанхай, 1957). 
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1956 — Чжу цзы цзинз ( 

(«Собрание сочинений философов», В томов, Пекин, 1056) 

ШС1ЛЧШ — ^ ^ Ш & . 1957 — Шисань цсин чжушу 

(«Тринадцать классических книг с комментариями и пояснениями 
к комментариям», 40 томов, Шанхай, . 9 5 / ) . 

11ЩХЧК ^ % 

1955 — Шиизи хуйчжу каочжэн («Исторические записки с собранием 
комментариев, исследованием и подтверждениями», ссст и комм. 
Такикава Каметаро, Шанхай, 1955). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, 
УПОМИНАЕМОЙ В П Р Е Д И С Л О В И И 

Ван Ли-ци, «Янь те лунь-> с комментариями, Шанхай, 1958. 

Ван Фу, Цянь фу лунь, изд кСыбу цункань», гл. 1. 
* Я , ш+фН . 

Ван Чжун-ло, К вопросу о разложении рабовладельческого строя н 
Лчгае и становлении феодализма, Ухань, 1957. 

Ш * * Я **• ^ ^ Ж^м 
Д * & Щ Ж ^ Ч А . ^ Й 1 . 

Тао Хэн, Критическое исслеоованис *Шан цзюнь шу» и деятельности 
Шан Яна, — «Шаньдуи да^юе сюебао», 1959. № 3 

% ч . 

-Генеральный каталог всех книг по четырем разделам». Шанхай, 1920 

Гу Цзе-ган, Ма*.и и конфуцианцы в периоЗ Цинъ — Хань, Шанхай, 
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1>иа Ранней династии Хано», Шанхай, 1924. 
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Д у н Чжун-шу, Чуньцю фаньлу, изд. «Сыбу цункачь». 
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Ж>н Чжао-цзу, Критическое исследование «гШан цзюнь шу», — «Янь-
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«История идеологик Китая», иод ред. Хоу Вай-лу, Пекип, 1957, т. I. 
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Линьчуань гяньшэн вэньцзи, ШчнхаР, 1959. Ь.ц'р 

Лян Ци-<" ю, Ван цзин гун, — в кн.: «Шесть великих пглитических д е я -
телей Китая», под ред. Лян Ц и " ю, т. 2, Чунцин, 1941. 

Э Е И * : * » * * * , * * . , * * . 
Лян Цн-тао, История т литичьской мысли в период, пр едшествовавший 

империи Цинь. Шам ай 1923. 

Ж * * . * * * - * * * * . - * * . 
Мория Мий.о, Изучение семейногс уклада периода диши тип Ханы, 

Токио, 19С6 (иа яп. яз.) 

Сы Те, Возникновение и развитие арендных отнои ений при династиях 
Цинь и Хань, — «Лиши яньизю», 1959, № 12. 
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Л* 
Сюй Чжо-юнь, Социальные сдвиги в период Чуньцю — Чжаньго, — 

«Лиши юйянь яньцзюсо цзнкан», т. 34, Тайбэй, 1963. 

П « Л . 

Тун Шу-е, Патриархально-феодальный строй Западного Чжоу — Чунь-
цю с точки зрения соответствия производственных отношений производи-
тельным силам,—«Вэньшичжэ», 1957, № 1. 

Фан Сяо-бо, Избранные главы сСюнь цзы», Пекин, 1958. ^ Г ^ ] ^ 

Фань Е, История Поздней династии Хань, — в ки. Ван Сянь-цянь, Ис-
тории Поздней династии Хань с собранием комментариев, Чанша, 1931. 

5И Я . 

Фэн Ю-лань, История китайской философии, Шанхай, 1931. 

Хань Лянь-цн, Сельская община в период Чуньцю и Чжаньго.— 
«Лиши яньцзю», 1960, № 4. 

Хуаиь Куань, Янь те лунь. 

Хэ Чан-цюнь, О развитии форм землевладения при обеих Хань, Шан-
хай, 1957. 
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Чжан Синь-чэн, Исследование фальсифик щии книг, Ша> хай, 1957, 

Чжао Цьи-бинь, Философская мысль в Китае, Шанхай, 1948. 

Чжоу Фу-чэн, Об идеолог'и Дун Ччун му, Шанхай, 1961. 

Чжу Ши-чэ, Аутентичный текст *Шин цзюне шу» с те* сологическим 
комментарием, Пекин, 19' 6. 

Чэн Шу-дэ, Исследование законос ателье, ее девяти династий, Пекин, 

Чэнь Цнгяиь, Крити< ескаг оценим Шан Яна, Шанхай, 1947, изд. 3-е. 

Чэнь Цн-тянь, Очерк истории легизм'. в Китае, Шанхай, 1936. 

Ян Бо-цзюпь, *Лунь юй» с перев! дом на современный китагский язык 
и комментариями, Пекин, 1958. 

&Ц.Ц *.*>%. 

Ян Кучнь, История Сражающ 1хся царе: в, Шанхай, 1957 

Ян Куань. Относительно колодезной системы и организации сельской 
общины в древнем Кчтае, — «Сюешу юекань», 1959, № 6. 

Ян Г.ян-куй, Изучение древнекигайского общества и сгс идеологии 
Шанхай, 196? 

327 



Пгилож тия 

Ян Сян-куй Появление нового конфуцианства в период Западной 
Лань, — «Сборник статей по древнекитайской Лилософн«», Пекин, 1957. 

% 

Янь Вань-ли, Дополнительное исследование Шан цзюнь шу», — в кн.: 
Янь Вань-л I, Шан цзюнь шу, «Книжное издательство провинции Чжэ-
цзян», 197Р. 

Янь Вань-ли, Оглав \ение *Шак цзюнь шу», — в кн.: Янь Вань-л:1, Шан 
ьзюнь шу, «Книжное издательство провинции Чх эцзян», 1876 

Янь Вань-ли, Шан ьзюнь шу, «Книжное издательство провинции 
Чжэцзя"», 1Р76. 

К & . 8 * * . 
Яо Янь-цюй, Собрание южнеиших материалов эпохи Чун0цю, Шан-

хай, 1956. 
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ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

бянь ^ ^ 

Вэй Вань ы г 

го хао янь юе и гуй . 

гу юе 0 

дай чжэ ^ ^ 
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ри/ожения 

Хуан Чжэнь "̂ р 

хуй 

цзун 

цзун цзу 

цзы ди 

цзч 

ц.чюань 

цзюнь цзы 
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Цзкмь чжай д у шу ч ж г Щ ' Щ ^ ^ у 
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а 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Апексеер В. М 262 

Бай Цн (Во Цн) 292, 297 
Бань Гу 121, 122, 305 
Бо И 212, 297 
Бодде Д . 112, 136 
Быков Ф. С. 52 83, 144 

Ван Ань-шн 13? 
Ван Лн-цн 17, 130, 2ЬЗ 
Ван Май 57, 122 
Ван Сянь-цянь 17, о8 
Ван Фу >30 
З а н Чжи-юань 312 
Ван Чжун-ло 58, 103, 295 
З а н Чун 131 
Ван Шг-жунь 15, 16, 292 305 

310, 315 
Вандермерш Л 96 
Васильев К. В 2% 37, 52, 53, 298, 

299 
Васнльег, Л. С. 269, 282. 265 
Венедиктов А. В Ь6 
Внльбур М. 254 
Вэй Вань 126 
З э й Чэн 18 
Вэй Ян (Шан Ян) 18, 243 
Зэнь ван 205 
Зэнь гун 207, 208, 245, 295 
Вэнь ди (Лю Хуань) 1*22, 128 
В-Шь Хоу 73 

Глнь Лун 29, 139. 140, 244 
Гяо Снгь 245 
Гяо Хэн 26 

Гао Ю 259, сбб 
Го Мо-жо 110, 112 
Го цзл 105 
Го Янь 139. 245 
Гуан У д и (Лю Сю) 57 
Гуань ?08 
Гуань цзы (Гуань Чжун) 14, 63, 

67, 247, 248 
Гу Сюе-цзе 253 
Гу Цзе-ган 1?6 
Гу Ши 17 
Гуй Ю-гуань 19 
Гунсунь Хун 126 
Гунсунь Ян (Шан Ян) 13, 17, 139— 

141, 235 

Дайвендак Я 14—22, 24, 35. 38— 
42, 132, 244, 245, 247—252, 255, 

257—264, 266, 267, 269, 270, 
273- 286, 283—313, 315- - 319 

Дань 208 
Д ? о ван 53, 54 
Д у Чжи 29, 139, 140, 244 
Думай Л. И. 100 
Дун I о-чан 203 
Дун Цзу-цю 131 

Д у н Чжун-шу 48, 102, 123—125, 
127, 12Ь, 133 

Дьяконов И. М. 57 
Дянь Ц з е 207, 208 

Жун Чжсо-цзу 14, 15, 22, 24, 29, 
ЗЬ, 36 

Жэнь Хун 17 

Иьанов А 2^6, 284 
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П риложения 

Ильин Г. Ф. 28 
Инь Тун-ян 2С5 

Кан Ю эй 132, 133 
Кьрлгрен Б. 21 
Конрсд Н. И. 89, .31, 244, 251е, 

27 ч, 282, 283 
Конфуций 60 -67, 6С, 76, 35, 87, 

104—106, 108, 109, 121, 132, 
12?. 128, 

Крнл X. Г. 52, 61, 112, 117, 122, 
126—1?9 

Крюкоь М. Б. 42 
Кудрин В, И. 24, 129 
Кун Вэнь-цзы 60, 61 
Кун Инь-да 272 
Кун Цзя 121 
Кэ Шао-минь 274 

Л а о Гань 124 
Легг Д ж . ЗСО, 314 
Л е цзы 284, 297 
Ленин В. И. 9Р 
Л н Куй 67, /3. 270, 271 
Ли Лоу (Ли Ч ж у ) 186, 223, 229, 

281, 308 
Линь Гачь-цюань 103 
Лнсевш И. С. 88 
Ли Сы 112, 116—119, 133 
Луэр (имя скакунг чидского вяня) 

215, 2Э7 
Л ю Бэй 17 
Л ю Синь 16 
Л ю Сян 16, 22, 130 
Л ю Сянь-синь 34 
Л ю Шань 17 
Люй Сы-мян*. 16 
Лии Цн-чао 112, 132, 1ЗЗ 
Л ь о В. К- 41, 271, 273. Я86, 311 

Ма Юань 57 
Ма'1 Мэн-хуа 133, 134 
Ману 28 
Мория Мицуо 99, 100, 298—300, 

302, 303, 316 
Мооохаси Тэцудзи 253, УЮ, 310 

Мо цзи 49, 67, 69. 83, 84 
Му ран 297 
Му гун 245 
Мэн цзы (Мэн Кэ) 34, 35, 104- -

109, 123, 127, 128, 311 
Мянь Мяо-гэ ' 9 

Ннцэм Д . 243 
Никитина В. Б. 33 
Никифоров Е. Н. 57 
Никого<*ор Э. В. 110 

Паевская Е. В. 33 
Переломов Л. С. 14, 24, 42, 44, 

53, 56, 87, 5Г, 70. 76г 79, 103. 
116, >18, 120, 121, Ь44, 2 ' 8 , 
255, 203, 312, 317 

Петров А. А. 49, 92 
Плеханов Г. В. 49 
Поздяеева Л. Д . 33, 98, 1Э0. 124, 

284, 29?, 300 
Покора Т. .03, 123 
Погов П. С. 105 
Пробстейн А. 38 

Рэдуль-Затуловский Я. Б. 87 
Редер Д . Г. 33 
Рубни В. А. 34, 35 64, Ы. 103. 

107, 109, 253. 2 5 ; 

Сач Хун.ян 126, 12С, 130 
Свани Н. Л. 251, 253 
Си Чжи 254 
С ш о н г в с к а я Л. Ь 5 / 
Степу. нна Т, Е. 57, 233, 251 
Су Цинь 126 
Сунь И жан 20, 249, 301—304, 

313, 318 
Сунь Син-инь 20 
Сунь ФЭН 20 
Сунь Ши 35 
Сы Те 5С, 103 

132 



Указатель имен 

Сыма Тань э9 
Сыма Ця:1ь 15, 16, 26, 37, 46, 47, 

34, 59, П . 97, 98. 1Г0—102, 
109, 116, 120, 121, 126, 245, 
447, 249, 292, 295 

Сымя Чжан 15, 16, 9?, 253, 295 

Сюй Чжо-юнь 53 
Сюнь цзы 53, 109—1'3, 123, 127, 
Сюнь Юэ 131 
Ся Чжэнь-тао 254 
Сян ван 25, 200, 251 
Сян гун (сучскнй царь, 650- • 

636 гг до н. э.) 25, 37, 2 ' 5 
Сянь гун (цзнньскнЛ царь, 676— 

65С гг. д с н. э.) 24а 
Сяо гун {ЦюЛ Лян) 13, 23, 29, 

34 67, 58, 90, 133, !39, КО, 23Р, 
243, 244, 248, 267 

Такнкава Каметаро 46 
Тан ван (Чэн Тан) 141. 171, 177, 

203, 205, 206, °38, 243 
Тан Ме 22ч, 308 
Та о Хун-цнн 2^9, 281, 315 
Тихьньскнй С. Л 132, 133 
Топоров В. Н. 26, 27 
Тун Шу-е 55 
Тянь Те-сом 244 

У в&н 141, 171, 172, 177, 2СЗ, 205, 
206, 215, 2ч6, 281, 291 

У дн (Лю Чэ) 123, 126, ^29 
У Лнн ван 22, 23 
У ОД| нь-сюэ 19 
У Хо 186 223, 281, 308 
У Цн 53, 34, 67 
У Чэнь 314 
У Чэчь-ло 264 

Фан Сяо-бо 112 
Фань Вэьо-лаиь 25, 45, 73 
Фань Е 58 
Фань Сюань-цзь ЬЗ 

Фань Цнн 20 
Фьльбер Р. 103, 272 
Фу Си (Хао И- П а с Сн) 141. 245, 

246 
Фэй И 23 
Фэн Цзннь 19, 2*6 
Фэн Ю лань 112 
Фэн Янь 130 

Хань Лянь-цн 103, 2У5 
Хань ФЭЙ-ЦЗЧ 14, 23, 35. У12—117, 

121, 126, .29 
Хао Ин (Фу Сн, Пао Сн) 209, 

296 
Хо 2Ц8 
Хоу Зай-лу 112, 123 
Хуан дн 141, 209, 2Ю, 245, 246 

281, 295 
Хуан Сяо-цк. 253 
Хуан Цзы-тун 254 
Хуан Чжэн» 26, 132 
Хуань гун 24Б. ЯГ). 
Хуань Куамь 17, 12Э 
Ху Шн 26, 27 
Хуй Вэнь-ван 37 
Хьюс Э Р. 06 
Хэ Во 49, 50 
Хэ Чан-цюнь 100, 314, 

Ц з з 203, 206, 233, 294 
Цан Цзюнь 26, 27 
Цзнн гун 62 
Цзы Ч я нь 63, 67 
Цк Сы-хэ 22 
Цннь Сь' лнн 20 
Цнни Шн-хуан (Ин Чжэн) 14, 

2{ , 59, 70, 76, 97. 1 1 6 - 121, 
183 

Цянь Сн-цзу 20 

Чан Кай-шн 135 
Чао Гун-у 15, 18 
Чао Ц о 122 
Чжин И 126 
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Приложена. 

Чжан Синь-чэн 18, 26 
Чжан ХуА 122 
Чжан Шоу-цзе 15, 253 
Чжан ГС-луачь 253 
Ч ж а с ди (Лю Фу) 129 
Ч ж э о Лян 134 
Чжао Сян-ваь 22 
Чжао Цзн-оннь 60 
Чжао Ю-вэчь 256 258, 261, 265, 

270 
Чжи 212, 230, 297 
Чжо Шч 25Г 
Чжоу (Чжоу Синь) 205. 206, 294 
Ч Ж О У Ф у - ч э н 1ЯЗ 

Чжу *Ю 
Ч ж у Си 46 
Чжу Шао-оииь 20, 252, 277, 279, 

286, 287, 304 
Чжу Ши-чэ 19—21, 38, 40, 12, 

2ч6—252, 253—258 260 -
263, 265—^94, 2 9 6 - 2 % , 301— 
313, 315—319 

Чжуан ван ?45 
Ч^гсуан цзы 284, 297 
Чжуан Цяо 224, 308 
Чжуань Сюй 245 
Чжугэ Лян 17 
Чжэн Соань 272 
Чжэн Цаи 19 
Чжэн Цяо 18 
' .жэн Чэнь-сунь 18 
Чжэнь 255 

Чэн Тан (Тан ван) 243, 216 
Чэн Шу д э 122 
Чэн Юн 19 
Чэнь 255 
Чэнь Жэнь-сн 19 
Чэнь Цн-тянь 13, 14, 16. 17, 26, 

34, 36, 134 
Чэнь Цн-ю 290 
Чэнь Шэн 120, 121 
Чэн! Эр-дун 253 

Ш ш Ян (Гунсунь Ян, Вэй Ян) 

4, 11, 14, 15, 17, 19, 21- -23, 
25—32, 34—39, 41, 42, 46, 47. 

6С, 61, 65 , 67—106, 109—122, 
185—135, 243, 247, 218—252, 254, 
255, 257, 260- 262, 265—268, 270, 
276, 278, 281, 28?, 28 7 , 289, 291, 

297—ЗоО. С02—303, 305 -
306, ЗОЙ, 310, 311, 313, 314, З18 
Шао ЖуР-пэн 257, 271 
Штейн Е. М. 68, 6?. 75, 10С, 249, 

256 
Штукин А. А. 89 
Шу Сии 314 
Шунь 141, 171, 172, 177, 178, 197, 

2®8 227, 438, 245, 246, 257 
Ш»нь Бу хай 112—114, 117, 121, 

122, 126, 128, 129 
Шэнь Д а о 318, 319 
Шэнь Нун 141, 172, 177, 210, 216 

Эберхард В. 9У 
Эльмановмч С. Д . 28 
Эр Ши-хуан (Ху Хай) 121 

Юй 177, 232, 239, 245, 257, 297 
Юй Юе 20, 25?, 271, 28е,, 296, 

498, 299, ЗОГ 

Ян Бо-цзтнь 61, 62 
Ян Куакъ 45, 51, 103, 104, 295 
Ян Сян-куй 112, 122, 123, 126, 127 

Ян Хин-шун 84. 100 
Ян Цзин 293 
Ян Ч ж у 49, 91, 92, 297 

Я,н Юн-го 111, 112 
Янь Вань-ли (Янь Кэ-цзючь) 18, 

20, 21, 38, 42, 276, 277, 279 
Янь Дунь-н 253 
Янь Шн-гу 251 

Яо 141, 171, 172. 197, 203, 227, 233, 
238, 245, 246. 257 

Яо Янь-цюй 51 
Яхонтов С. Е. 270, 290 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ Н А З В А Н И Й 

Аньл 45 
Ачьхуй 120 
Аулак 120 

Вэй (одно из семи сильнейших 
царств периода Чжаньгс) 25, 
39, 42, 45, 17, 48, 49, 52, 53, 
126. 269, 283, 291, 292 

Зэй (неболь иое царстао в Цент-
ральном Китае) 61, 243 

Гчеция 57 

Д э н 224 

Е 49 

Ж у 224, 308 

Ин (город) 25, 221 
Ин (река) 224, 308 

Куайцзл 117 

Ланъятай 119 
Л у 47, 121 
Лунцзюаньшуй 45 

Мннтяо 205, 294 
Муе 205, 294 
Мяньчн 37 

Намвьет 120 
Наньян ЗОэ 

Рим 57 

Сун 27С 

Сяньин 121 

Упу 207, ?95 

Фанцэн 224, 308 

Хань (царство) 39. 42, 45, 47. 48, 
51, 52. 112, 426. 199. 269, 285, 
291, 292, 305 

Хань (империя) 121, 122, 253 
Хань (р«ка) 224 
Хуа 25, 202, 403. 205, 2Э2 
Хуайхэ 308 

II ао 207 
Цзанмао 205, 293 
Цзлн (Чу) 2С7, 2У5 

Цзннь (три [царства] Цзинь) 25, 
199--204, 207, 208, 291 

ЦзкЖян 124 
Цзянсу 44 
Цн 42, 46, 52, 123, 203, 248 
Цинчжоу 45 
Цинь (царстьо) 15. 18, 24, 25. 36, 

37, 42, 45— 48, 51 -53, 67--69, 
72, 73, 81, 38, 97 103, 104, 109, 
ИЗ. 116—М8. 125, 126, 130, 
199 -203. 224, 237, 243, 244, 
247, 248, 251, 259, 275, 282, 287 
491, 292, 300, 3 4 

Цннь (нксперия) 14, 24, 76, 30, 117, 
118, 120, 248, 253, 303, 312, 317 
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Приложения 

Цичжоу 205, 293 
Цишань 293 

Чанпин 25, 203, 292 
Чжао 25, 39, 42. 45, 47, 48, 52, 126, 
244, 269, 291, 292 
Чжэн 47 .207 
Чу 42, 4 5 - 4 7 . 51—54. 126, 223, 224 
308 
Чуйшэ 224 
Ч_шьпу 207, 295 

Шан 13, 15, 28, 244 

Шаньдун 120 
Шацю 120 
Шнцянь 207 
Шу 17 
Шэнь 314 

Юань 224, 308 

Янцзы 224 
Янчжоу 45 
Янь (царство) 42, 52, 126 
Янь (город) 26, 224, 308 
Яньнн 46 



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

ао минь 253 

би 313, 314 
бинь кэ 57, 58 
бу гуй чжи минь 305 
бу гэн 300 
бу цюй 57, 58 
бэнь 248 
бянь 41 

вай цюань 248 
ван 25, 121 

говэй 219, 302, 305 
гоцзя чжуи пай 134 
гу 272 
гуань дай фу 300, 302 
гуань нэй хоу 301 
гуй 305 
гун 48 
гун дай фу 300 
гун чэн 300 
гун ши 300 

да жэнь 259 
да шан цзао (да лян цзао) 301 
дай фу (да фу) 91, 139, 143, 144, 

207, 243, 299, 300, 302 
дай чжэ 101 
дан 295, 313, 314 
дань 70, 73, 120, 161, 217, 225, 

264, 309 
дао 64, 83, 244 
ди 261 

ду 269 

жэнь (человеколюбие) 62, 116,274 
жэнь (мера длины) 229, 311 

и (община) 124, 269, 282, 302, 303 
и (Единое) 40, 85, 250, 277 

кунь ди 296 

ли (нормы поведения) 30, 61, 63— 
66, 86—88, 92, 110, 111, 134, 
139—141, 151, 157, 158, 169, 
170, 193, 208, 210, 215, 243, 
245, 258, 265, 291 

ли (община) 42, 44, 48, 269, Ш , 
294 

ли (мера длины) 199, 205. 229, 
230, 270 

лэ 249 
лю фа 18 
люй 314 
лян 161, 264, 318 

мин тэн 258 
мин чжу 290 
минь 81, 272 
мо 248 
му 73, 74, 107, 124, 199, 218, 270, 

304 
мэй 260 
мяо суань 283 

нянь 16 
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П риложения 

сань лас 45, 50, 58 
сань цзу 295 
сим 260 
сип мин 117, 123 
суй 260 
сы 147, 253 ?54 
ш коу 310 
сы. кун 310 
сы ма 310 
сы мь.нь 277, 278 
сы ту (гларэ ведомства культа) 

310 
сы ту (г^аза финансового ведом 

ства) 310 
сычэ шу чжан 301 
сюе 87 
сян 314 
сяо (почитание родителей) 116, 

314 
сяо (воинское знание) 216, 217, 

219, 300 
'яо фу ЗОС 

ту (раб) 147, 203, 253, 292 
ту (воинское звание) 216, 219 
тун 254, 255 
тянь фа 243 

У 45 
у дай фу 300 
у 4жу 45 

фа 16, 111, 243, 276, 289 
фс цзя 18 
фу лао 58, 66 
фу сюн 42, 90 295, ?9б 
фэн 292 

~ао 260 
хоу 48 

цао 217, 300 
цзань и 300 
цзи и 309 

цзи цяо 3')9 
цзин тянь 102, 103, 105, 107, 123, 

125, 133, 134 
цзо гзн 301 
цзо шу чжан (кэ цин) 300 
цзу (воинское звание) 301 
цзу (объединение^ сородичей) 304 
цзун 42, 44, 45, 314 
цзун цзу 42 
цзы ди 42, 90 
цзюань 18 
цзюнь 223 
цзюнь вэй 302 
цзюнь цзы 6С, 61, 131 
цзянь (цзянь юй ши) 312 
цзя тун 254 
ци 267 
цин 218, 304 
ци сюн 42 
цунь 236, 317 
цюнь чжун 279 

чжи (знание) 8 / 
чжи (стремления) 260 
чжи ду 276 
чжи фа 2 / 7 
чжоу 314 
чжу 318 
чжу хоу 294 . 315 
чжун 147, 253, 254 
чжун гзн 301 
чжуй сюй 248 
чи 236 311, 317 
чэ хоу 301 
чэнь (подданные) 272 
чэнь (заместитель начальника ок-

руга или уездь) 311 

шан 272 
шан гу 272 
шанди 35 
шан цзло 300 
шао минь 247 
шао фу 317 
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Указатель терминов 

шао шан цзао (шао лян цзао) 301 
ши (воинское звание) 216, 300 
ши (историограф) 36 
ши (стихи) 87, 256 
ши (вошь, паразит) 258 
ши (еда) 267 
ши (мощь) 311 
шу (летопись, книга) 16, 256 
шу (метод подсчета) 249, 269, 311 
шу цзы 298, 299 
шу шэ 294 
шз 147, 255 
шэн 205, 295 

шэн мо 319 

ю гэн 301 
ю хуань 308 
ю ши 308 
юй Сюй жэнь) 147, 243, 244 
юй цзы 251, 252 
юйши 36, 37, 132, 236, 317 
ю шу чжан (чжэн цин) 301 

яо 88 
яо мо 257 





П О С Л Е С Л О З И Е 

3? 25 лет, прош здшие после первого издания «Книги правителя 
области Шаи» произошли существенные изменения, как в судьбе 
самой книги, так и в нашем понимании раннего конфуцианства Ка 
ких-либо кардинально-новых трактовок в осмыслении раьнего ле-
гизма у нас не выработалось. Если судьбе будет угодно, то когда-
нибудь мы бы с удовольствием расширили комментарий за счет тех 
новых открытий, которые произошли в Китае в 19/2—76 гг . когда 
наступил звездный час «Шан цзюнь шу», ибо «банда четырех» 
официально провозгласила тогда легизм идейным источником 
маоизм? Отдельные главы «Шан цзюнь шу» издавались массовым 
тиражом с подробными комментариями «народных теоретиков» 
В то же время в 1974 г. вышло фундаментальное исследование 
прпф Гао Хэна, посвятившего много лет кропотливому изучению 
разнообразных списков «Шан цзюнь шу» и толкованию наиболее 
темных мест памятника Профессор Гао Хэн — признанный в Ки-
тае специалист по исследованию легистских текстов Именно ре-
зультаты его труда позволяют исправить основную досадную 
ошибку 25 летней давности На стр. 20 мы утверждали «Особенно 
большую работу по реконструкции текста провели Чжу Шао бинь и 
его сын Чжу Шичэ» 

Как выяснил проф Гао Хэн, семья Чжу — отец и сын — не-
сколько цесятков лет действительно трудились над реконструкцией 
текста Но оказывается. Чжу Шао бинь — это прозвище Чжу Ши-
чэ, а его сына звали Чжу Кан чжан По мнению проф. Гао Хэна, 
труд этой семьи не лишен недостатков Читатель не должен удив 
ляться, в Китае издревле была развита столь высокая культура 
толкования канонических текстов, что разобраться во всех тонко 
стях разнохарактерных комментариев весьма сложно даже про 
фессионалу высокого класса. Проф Гао Хэн предлагает собствен-
ное видение некоторых отрывков, порой не соглашаясь с Чжу Ши-
чэ Для того, чтобы определить кто же и в какой степени прав 
в этой затянувшейся на десятилетия полемике требуется несколько 

Сп "а о Хэн кШан цзюнь шу с комментариями и переводом на соьременный 
китайский язык» — Пекин, 1974. с 3 
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лет свободного времени. Надлежит подготовить и издать сводный 
комментарий, дополненный последними исследованиями китайских 
текстологов 

К сожалению, нынешнее состояние нашей полиграфии особых 
надежд не оставляет. Вот уже несколько лет лежит без особого 
движения в Главной редакции восточной литературы издательства 
«Наука» рукопись нашей монографии «Конфуций- жизнь, уче-
ние, судьба» Из за слишком большого объ'ема (32 п л.) этот итог 
моей более чем двадцатилетней изнурительной работы никак не мо-
жет выйти в свет, хотя еще в 1988 году Союзкнигя собрала около 
60.000 заказов Поэтому, пользуясь благоприятной возможностью 
помещаем в послесловии небольшой фрагмент из главы «Учение 
Конфуция», дабы читатель смог ознакомиться с нашим новым по 
ниманием мировоззрения Учителя китайской нации, а фактически, 
всего конфуцианского культурного региона, куда наряду с Китаем 
и Тайванем, входят также Япония, Корея, Гонконг и Сингапур 

Завершает послесловие раздел специально написанный для 
данного переиздания «Шан цзюнь шу», дабы читатель понял како-
ва роль канонических текстов в политической культуре современ 
ного Китая 
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КОНФУЦИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Во времена Конфуция во всех без исключения китайских 
царствах происходил все нарастающий процесс внедрения госу-
дарства в общину, подчинение общинника, минуя местную аристо 
кратию и общинные органы самоуправления Процесс этот был 
долгим, мучительным и сложным, ибо ни аристократия, ни главы 
патронимий и общин не хотели добровольно расстаться со своими 
привилегиями и властью В данной связи главы царств неодно-
кратно обращались за советом к представителям различных этмко-
политических и философских школ Спрос породил предложение, и 
современник Конфуция — Цзы Чань, которого принято считать од 
ним из родоначальников «школы фа» (законников, легистов), 
предложил правителям ввести среди земледельцев систему круго-
вой поруки, основанную на поголовном доносительстве. По за 
мыслу ее творца, такая система должна была взорвать общину 
изнутри. 

Его талантливый последователь Шан Ян (390—338 гг дон, э ) , 
творчески разработав заветы учителя, пошел дальше, предложив 
распространить доносительство на всех членов общества. Отны 
не каждый — независимо от возраста и социального положения — 
обязан был доносить на всех и вся, исключая лишь одного челове 
ка — главу государства Шан Ян, стремясь активизировать доно-
сительство и не желая наносить урона казне, советовал возна1 раж 
дать доносчика за счет нарушителя. «Независимо от того, явля-
ется сообщивший знатным человеком или человеком низкого про-
исхождения, он полностью наследует должность, ранг знатности, 
поля и жалование того старшего чиновника, (о проступке которо-
го сообщит правителю)» 

Конфуций, подобно Цзы Чаню, жил в период внедрения в ки-
тайское общество системы доносов До нас дошел, к сожалению, 
лишь один эпизод, связанный с оценкой им этой системы но он 
заслуживает особого внимания, ибо относится к категории наибо 
лее аутентичных 

Поскольку авторы трех переводов на русский язык данного 
места из «Луньюя» расходятся в толковании, что не может не ока 
зывать определенного влияния на постижение одного из основных 
положений учения Конфуция отечественным читателем, целесооб 
разно ознакомить его с этими трактовками и попытаться докопать-
ся до истинного смысла. 

Перевод В А Кривцова (1972 г.) «Е гун сказал Кун-цзы «У 
нас есть прямой человек Когда его отец украл барана, сын высту 

' См. наст изд.— с 207 
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пил свидетелем против отца». Кун цзы сказал «Прямые люди у 
нас отличаются от ваших Отцы скрывают ошибки сыновей, ь сы 
новья покрывают ошибки отцов, в этом и состоит прямота» 2. 

Наш перевод (1981 г ): «Шэ-гун сказал, обращаясь к Кун-цзы. 
«В моем дане [общчне] есть прямой человек Когда его отец украл 
барана, то сын сообщил [властям] об этом» Кун-цзы сказал 
«Прямые люди моего дана отличаются Лт ваших, отцы укрывают 
детей, ^ети укрывают отпоь — в этом именно и заключается пря 
мота» 3. 

Перевод И И Семененко (1987 г ) «Правитель Шэ гун ска-
зал Конфуцию- «Есть в общине у нас человек прямой- его отец ук-
рал барана, а сын выступил против отца свидетелем». Конфуций 
ответил «У нас же в общине прямые люди отличаются от ваших. 
Отцы тут покрывают сыновей, а сыновья отцов В этом и заклю-
чается прямота!» 4 

Разница в переводах обусловлена ответом на один вопоос что 
представляет собой «прямой человек» в понимании местного пра-
вителя Шэ-гуна? Тот, кто выступил свидетелем, по видимому, на 
суде, против отца, укравшего барана? Либо тот, кто сообщил об 
отце, укравшем барана^ 

На первый взгляд — небольшой нюанс, в действительности 
же — суть проблемы Мы, к сожалению не знаем методов работы 
древнекитайских чиновников, готовивших свидетеля к показатель 
ному суду Суд был отнюдо не ординарным- в условиях противо-
борства общины и госаппарата, когда еще продолжали функпи 
онировать органы общинного самоуправления, член общины вы 
ступал свидетелем обвинения на суде, представлявшем царскую 
администрацию Можно предположить, что судебные чиновники 
особенно не церемонились с крестьянским парнем, могли приме 
нить и методы Физического воздействия По крайней мере положе-
ние свидетеля не исключало силового давления со стороны мест 
ных властей, поскольку в этом были заинтересованы верхи, про-
водившие линию на лишение общины ее традиционных прав В та-
ких условиях молодой человек мог просто сломаться и свидетель-
ствовать против своей совести Но тогда и оценка его поступка 
Конфуцием была бы иной, тем более, что сам Учитель, бывший 
в свое время главой судебного ведомства, был неплохо знаком 
с нравами местных чиновников. 

И совсем другое дело, если сын сам, по собственной инициативе, 
идя навстречу пожеланиям верхов, да еще за вознаграждение, 
сообщил о факте кражи представителям государственной адми-

2 Д р е в и е к и т а и с к а я ф и л о с о ф и я М. 1972, г. 1 с 163 
3 Переломов Л. С Конфуцианство и легизм в политической истории Китая.—. 

М 1981, г 106—107 
4 Семененко И. И Афоризмы Конфуция,— М , 1987. с. 290 
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нистрации. Тогда становится понятной и реакция Конфуция, воз 
мущенного моральной деградацией крестьянского сына. 

Выбор той или иной трактовки определяется пониманием слова 
«чжэн» Согласно современным словарям оно переводится как: 
1) «свидетельствовать», «удостоверять», «свидетельство», 2) «до-
казывать», «доказательство», «улика», «уличать» 

Дж Легг, автор первого полного перевода «Лунпюя» на анг 
лийский язык, перевода, до сих пор по праву считающегося класси 
ческим, также трактует слово «чжэн» как «давать свидетельские 
показания», «свидетельствовать»5 

Рассмотрим, как китайские кочфуциеведы объясняют значение 
иероглифа «чжэн» в данном контексте 

Ян Боцзюнь, ссылаясь на «Шо вэнь», самый ранний словарь 
древнекитайского языка, окончательное редактирование которого 
относится к началу нашей эры, отмечает, что «чжен» толкуется 
там как «гао» — «еоебшить», что в современном языке соответст 
вует слову «доносить» 6 Проф Ли Дунфан (Ориент Ли), автор 
«Краткой биографии Конфуция», первое издание которой вышло 
в Тайбэе в 1983 г., трактует данный отрывок как «донести (гаофа) 
правительству на отцз>; И Ян Еоцзюнь, и Ян Шуда указывают, 
что в «Хань Фэй-цзы» и «Люйши чуньию» «чжэн» в описании бе-
седы Шэ гуна с Конфуцием заменено словосочетанием «е чжи ли» 
(«сообщил чиновнику», «сообщил властям») 6 Оба указанных па 
мятника относятся к легистской школе Автором первого был из-
вестный теоретик легизма Хаць Фэй-цзы (288 —233 гг. до н. э ), а 
редактором-составителем второго — советник и возможный отец 
императора Цинь Ши хуана — купец Люй Бувэй. Если теоретики и 
практики легизма, цитируя «Луньюй» трактовали «чжэн» как 
«сообщить верхам», то речь могла идги только о доносе. По-види-
мому, даже у апологетов доносительства это понятие еще не офор 
милось в специальное слово 

Дабы уяснить истинную суть спора Конфуция с Шэ гуном, 
необходим комплексный подход. Прежде всего целесообразно по-
пытаться восстановить конкретную обстановку, породившую ди-
алог, а затем проанализировать позицию теоретиков легизма, чьим 
последователем оказался вогрошавший 

Шэ гун был храбрым военаиальником царства Чу, получившим 
удел и пост первого советника за отличие в боях Удел достался 

5 Ь е ^ е Л ТЬе СЫпеье С1а551сз мШ а ТгапаЬиоп, СопГисшп ^па1ес1в — Ьоп-
Йоп, 1872 р. 270 6 Ян Боцзюнь. Луньюй и чжу.— Пекин, 1980 с. 139 

7 Опеп! Ьее Со1,[исшз. А ЗЬоН Вю^гаГ-са! 5ке1е1Г (Та1 реП— Ро\л>е1, 1990, 
р. 

8 Ян Боцзюнь Луньюй и чжу с. 139 Ян Шуда Луньюй шу чжэн (Коммента-
рий к «Луньюю»).— Шанхай, 1986 с 321 
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ему не по наследству, как обычному аристократу. Отсюда понятно 
его стремление укрепить свое положение во вновь обретенных вла-
дениях, добиться их процветания. Он проявлял большую актив-
ность, и как многие тогдашние правители, пытался установить 
строгий контроль над общиной и ее органами самоуправления, 
понимая, что в противном случае все его усилия пойдут прахом. 
Будучи, видимо, знакомым с легистскими теориями первый совет-
ник стремился внедрить прямую связь «государство—поддан-
ный», что требовало разрушения традиционных общинных струк-
тур. Отсюда и возведение доносчиков, поставивших требование 
государства выше долга перед патронимией, общиной, в категорию 
«прямых», т. е. честных людей Однако благие начинания ретивого 
администратора не встретили поддержки у народа. Конфуций 
на вопрос Цзы Гуна о том, что творится во владении Шэ-гуна от-
ветил: «В Шэ столица велика, а государство малое, народ повер-
нул сердце спиной [к правителю] » 

В этом и кроется, по-видимому, истинная причина интереса 
Шэ-гуна к искусству управления, о чем он расспрашивает мудрого 
странника. Ответ известен: истинное правление — когда «ближние 
радуются, а дальние стремятся прийти». Судя по ответам Конфу-
ция на вопрос Цзы Гуна, особой радости жители Шэ не испытыва-
ли, не исключено, что их пугало увеличение числа и возвеличива-
ние «прямых людей» в понимании Шэ-гуна. И если сопоставить 
два ответа на вопросы Шэ-гуна, то оценка методов его правления 
однозначна — государству, где верхи почитают сыновей-доносчи-
ков, еще очень далеко до «истинного правления» и у него нет на-
дежд на увеличение населения за счет пришельцев. Шэ-гуну необ-
ходимо, пока не поздно, делать ставку на «прямых людей» в пони-
мании Конфуция 

Посмотрим теперь, как тот же самый эпизод характеризует тео-
ретик легизма, живший через 200 лет после Конфуция — Хань 
Фэй-цзы: «В Чу жил [человек по имени] Прямой, его отец украл 
барана, и сын сообщил об этом чиновнику Первый советник цар-
ства приказал: «Казнить его (т. е. сына)». Ибо хотя доносчик и до-
казал прямоту перед правителем, но оказался кривым перед отцом, 
[за это] его обвинили и наказали. Как видим, подданный, будучи 
прямым перед правителем, может оказаться жестоким сыном. 

Один житель [царства] Лу трижды сопровождал правителя 
в военных походах и трижды показывал спину. Чжун Ни (Конфу-
ций) спросил его о причине этого, и услышал ответ; «У меня пре-
старелый отец если я погибну, то некому содержать его» Чжун Ни 
счел это проявлением сыновней почтительности, превозносил и 

9 Чэнь Цию. Хань Фэй-цзы цэн ши («Хань Ф^й-цзы» с собранием коммента-
риев) . - Пекин, 1958, ч. 2, с 852 
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возвеличивал его. Как видим, сын, почтительный к отцу, одновре-
менно оказывается предателем по отношению к правителю. По-
этому наказание, наложенное первым советником, привело к тому, 
что в Чу до верхов не доходят сведения о злодеяниях, а похвала 
Чжун Ни привела к тому, что народ в Лу легко сдается в плен и 
показывает спину Вот сколь различна выгода верхов и низов Пра-
вители же одновременно поощрякл такое поведение простолюди-
нов и требуют [от них] поддержки для [обеспечения] благополу-
чия алтаря земли и злаков Но на это нет никаких надежд» 10. 

Надо отдать должное Хань Фэю Несмотря на вольное изложе-
ние реальных событий, происшедших во владениях Шэ гуна (вер 
сия с казнью сына), он сумел вычленить главную пробпему— 
«сколь различна выгода верхов и низов» По его мнению, когда 
долг перед правителем несовместим с моралью, человек должен 
поступаться своими родственными чувствами, любовью во имя ин-
тересов государства В другом легистском памятнике—«Люйши 
чуньцю», представляющем собой собрание сочинений ученых раз-
личных школ, включая и конфуцианскую, тот же самый эпизод 
с сыном решался несколько иначе. Узнав о предстоящей казни от 
ца, сын доносчик попросил власти наказать его вместо отца, и по-
скольку проситель проявил сыновнюю почтительность, казнь, само 
собой, была отменена ". 

Дачный эпизод был включен во многие памятники древнекитай 
ской письменности, начиная с конца периода Чжаныо Проблема 
приоритета морали над долгом перед верхами, впервые поднятая 
во время краткой полемики Конфуция с Шэ-гуном, прошла через 
всю духовную культуру Китая, дав лишь две крупные «антикон 
фуцианские вспышки» в период правления императора Цинь Ши 
хуана и на заключительном этапе «культурной революции». Нрав-
ственная позиция Конфуция оказала определяющее воздействие 
на развитие китайского правосознания и формирование нацио 
нального характера 

Умудренный опытом Конфуций понимал, какую опасность не-
сло распространение доносительства, тем более на ближайших 
родственников Фактически ставилась под угрозу вся его концеп-
ция личности. Более того, и он это прекрасно осознавал, общество, 
насыщенное «прямыми людьми» Шэ гуна, не имеет будущего Не-
обходимо было срочно выработать и построить идеальный каркас, 
скрепляющий общество на нравственных началах, и добиться того, 
ч^обы общество само оторгало доносительство 

Но прежде надлежало еще раз все продумать и уяснить для 
себя причину доносительства — не заложена ли она в самой при-

,с Там же, с 1057-1058 
" См Ян Шуда Луньюй шу чжэн, с 231 
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роде человека? «Что называется людскими чувствами? — вопро-
шал Конфуций.— Это радость, гнев, скорбь, страх, любовь, отвра-
щение, вожделение Всем семи чувствам человеку нет нужды 
учиться Питье, еда, мужчины и женщины — вот главный [пред 
мет] вожделений. Смерть, утраты, бедность, страдание — вот 
главный предмет человеческого отвращения Вожделение и отвра-
щение — это великие крайности человеческого сердца. Человек 
скрывает свое сердце — его ни измерить, ни'вьвесить. Прекрасное 
и безобразное — все таится в человеческом сердце, но цвета его 
не увидишь»1' 

Как явствует из приведенного отрывка, по мнению Учителя 
в самой человеческой природе (выражающейся «семью чувства-
ми»), прежде всего в страхе и вожделении скрываются объектив-
ные условия для воспитания «прямых людей» Шэ-гуна 

В то же время то, что человеку присуши радость, скорбь и, ко-
нечно, любовь, внушало светлые надежды на воспитание высоко 
нравственной личности 

В учении Конфуция основным термином, фактически заново им 
введенным, является «жэнь». Графически он состоит из двух ча-
стей: левая — «человек», правая — «два». Эти графемы, соеди 
ненные вместе, обозначают буквально «два человека», т. е. уже 
в самом начертании заложена идея общения, связи людей. 

Подавляющее число исследователей трактуют «жэнь». как «че-
ловеколюбие», «гуманность», и все же порой, в частности в по-
следнее время, и в отечественном китаеведении появляются спе 
циалисты. оспаривающие эту точку зрения, либо сомневающиеся 
в ее адекватности 

Дело в том, что Учитель, объясняя смысл своего основного по 
нятия, трактует его, на первый взгляд, по разному Амплитуда 
колебания весьма обширна- от «любви к людям», «способности 
осуществить в Поднебесной пять «вещей» — достоинство, широту, 
доверие, сообразительность, милостивость»; через «умение пре 
одолеть собственные [недостатки] и вернуться к ритуалу» вплоть 
до «учения отыскать пример вблизи» («Луньюй», 6, 30)»: «Что есть 
жэнь? Это когда сам хочешь определиться в жизни и одновременно 
помогаешь другому определиться в жизни, когда сам хочешь чего-
то достичь и одновременно помогаешь другому достичь того же 
Умение отыскать пример вблизи и называется жэнь» 

В тексте «Луньюя» можно встретить места, где Конфуций ук-
лоняется от прямых ответов о сути жэнь Приведем два примера 
(14, 1; 5, 8) «Сянь (Юань Сы) спросил о стыде Философ сказал: 
«[Когда] в стране есть Путь— кормиться, [когда] в стране нет 
Пути — [тоже] кормиться Это — стыд» [Сянь] сказал: «Когда 

12 Древнекитайская философия.— М, 1973, т. 2, с 105—Ш6 
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в стране не в ходу принуждение, пресечение, злоба, алчность — 
можно ли считать это Гуманностью?» Философ сказал: «Можно 
считать это трудным, что касается Гуманности — я не знаю» 

«Мэн Убо спросил «Гуманен ли Цзы Лу?» Философ сказал 
«Не знаю». Вновь спросил Философ сказал. «Ю можно послать 
навести порядок в налогах государства, могущего выставить ты 
сячу [боевых] колесниц,— не знаю, гуманен ли он».— «А как Цю 
(Жань Ю)?'» Философ сказал . «Цю можно послать управляющим 
поселением в тысячу домов, в род, могущий выставить сто [бо-
РРЫХ] колесниц,— не знаю, гуманен ли оь».— «А Чи как1*» Фило-
соф сказал «Чи, опоясав плетеным поясом, можно послать бесе 
довать с посетителями, являющимися ко двору,— не знаю, гуманен 
ли он»» 

Советский синолог А М Карапегьянц поставил под сомнение 
трактовку понятия «жэнь» как «гуманность». 11о его мнению, «по-
нятие «гуманность» употреблено в «Луньюе» по крайней мере в 
трех смыслах Способность оценить и счесть важнейшим некото 
рое свойство, обладающее этим названием — это пассивная гу 
манносчь сочетания «будучи человеком не гуманен». Способность 
«призвание руководить людьми» — это гуманность гравителя, 
совпадающая с пониманием гуманности Мо-цзы,—- недаром по-
следний, будучи антиконфунианцем, никогда не отрицал значение 
гуманности. Некоторое состояние отрешенности, достигаемое 
с трудом и ставящее достигшего его человека над людьми или от 
дельно от них»'3. 

Заключая свой текстологический анализ вариантов уготреоле-
ния термина «жэнь» в «Луньюе», А М Карапетьянц приходит 
к следующему выгоду «Ни в одном из своих значений рассматри 
ваемый термин не имеет никакого от ношения к гуманности в нашем 
привычном понимании т е к человеколюбию, признанию перво-
степенной ценности человеческой личности, заботь о ней; в лучшем 
случае, речь идет о том, что правитель должен уметь ценить чело 
веческий материал, разбираться в нем Мы 5ы не применили этот 
термин нигде, где его применяет Конфуций»'4. 

Иной подход у Л И Головачевой, которая полагает, что 
«жэнь» у Конфуция адекватно понятию «совесть»'5. 

Думается, что, анализируя различные суждения Конфуция 
о понятии «жэнь» и установив случаи паоносги его употребления 
с иными понятиями, в частности со «знанием», А. М Карапетьянц 

13 Карапетьяни А. М Первоначальный смысл основных конфуцианских кате-
горий./ /Конфуцианство в Китае Проблемы теории и практики.— М 1982 с. 20 

14 Там же, с. 21. 
Головачева Л И О взаимосвязи понятий «жэнь» — «чжи» — «сюэ» в ран-

неконфуцианском памятнике «Луньюй».//Четырнадцатая научная конференция 
«Общество и государство в Китае» — М 1983 ч. 1 
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упустил одну из его важных особенностей — способность перехода 
из одного состояния в другое Поскольку данное понятие— клю-
чевое, оно должно было быть многовариантным, дабы можно былс 
пронизать им все морально-этические категории и формы взаимо-
отношений людей Отсюда и такая многозначность, доходящая 
порой до кажущихся парадоксов Но в основе каждого конкрет 
ного проявления «-жэнь» заложено его корг.евое значение — «лю 
бовь к человеку». Человек может вести себя по-разному в зависи 
мости от типа личности и конкретных обстоятельств Учитель ста-
рался предусмотреть возможно большее число различных жизнен 
пых ситуаций 

Прав И И Семененко, когда отмечает, что «милосердие (так 
он трактует термин «жэнь») — поистине универсальный принцип, 
«пронизывающий» все остальные категории в учении Конфуция 
Например, «милосердие в Поднебесной» включает почтительность, 
великодушие, искренность, сообразительность, благодеяние. К это 
му набору в разных изречениях добавляются преданность, муже-
стве, сострадание и т д Неверно представлять милосердие как 
простую сумму всех добродетепей Связь с нчми этого принципа 
гораздо глубже и органичнее» 8 

Единственное, что вызывает сомнение в трактовке И И Семе 
ненко,— это сведение категории «жэнь» лишь к одному определе 
нию — «милосердие». Сам по себе выбор понятен, ибо он созвучен 
идее автора «В основе милосердия . обнаруживается космогони 
ческая схема, рассматривающая человеческую жизнь как подриг 
самопожертвования, в результате которого возникает этически 
полноценное общество Милосердие — это сам мифический перво-
предок демиург, создающий путем своей гибели мир подлинной 
(с точки зрения Кон&^ция) человечности Милосердие оказыва 
ется и Небом, и природой человека, и процессом ее свободного раз-
вития до предельного завершения, являясь итогом «осуществлен 
ности» небедного начала в человеке, вершиной небесного самовоп 
лощения»' 

Не отрицая за термином «жэнь» идеи милосердия, мы бы все-
таки пальму первенства отдали «человеколюбию», оставив «мило-
сердию» место в том же ряду, наравне с «человечностью» и «до-
бротой» 

Решающее с л с в о в трактовке ;<жэнь» остается, понятно, за ки-
тайской культурой А она за прошедшие ДЕе тысячи лет выбрала 
гг впитала его изначальный смысл «человеколюбие», «гуман 
ность». Так этот термин звучит и по сей день, иного аналога «гу-
манности» в китайском языке нет Что же касается «милосердия», 
то за ним закрепилось иное слово — «цы», «цыбэй». 

Семененко И И Афоризмы Конфуция, с 181 
17 Там же, с. 192 
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В 1989 г. проф Чжоу Гучэн, почетный советник «Фонда Конфу 
ция», выступил с новой интерпретацией термина «жэнь». По его 
мнению, его изначальный смысл в понимании Конфуция означал: 
«Человек должен быть человеком». 

Наряду с категорией «жэнь» Конфуций наделил свою модель 
общества такими понятиями, как «сяо» («сыновняя почгитель 
ность»), «ли» («этикет», «ритуал»), «чжи» («ум», «знание»), «и» 
(«справедливость» «долг»), «чжун» («преданность»), «дэ» («доС 
родетель», «одаренность», «мпрапь»), «чи» («стыд»), «чжун юн» 
(«принцип середины») и т д 

Рассмотрим на конкретных примерах значение и роль в общест 
ве трех из них. сяо, чжи и ли 

Впервые мысль о «сяо», правда, фра1 ментарная, была выска-
зана Конфуцием в беседе со своими ближайшими учениками 
(«Луньюй», 5,26) «Ян Юань и Цзы Лу стояли около Учителя Учи-
тель сказал: «Почему бы каждому из вас не рассказать о своих 
желаниях^» Цзы Лу сказал «Я хотел бы, чтобы мои друзья поль-
зовались вместе со мной колесницей, лошадьми, халатами на меху 
Если они их испортят, я не рассержусь» Ян Юань сказал: «Я не хо 
тел бы превозносить своих достоинств и показывать свои заслу 
ги» Цзы Лу сказал: «А теперь хотелось бы услышать о желании 
Учителя» Учитель сказал «Старые должны жить в покое, друзья 
должны быть правдивыми, младшие должны проявлять заботу 
[о старших]». 

Вот эта забота о старших, пожилых людях, прежде всего о ро-
дителях, проходит красной нитью через все суждения Конфуция 
об идеальном ооществе. 

Он разрабатывает и пропагандирует понятие «сяо», призванное 
сыграть цементирующую роль в устанавливаемых им нормах пове-
дения людей («Луньюй», 1, 11)- «Учитель сказал «Когда отец 
жив — следуй его стремлениям, когда отец скончался — следуй 
его поступкам, если в течение трех лет не изменять Пути отца, то 
[про такого человека] можно сказать, что [он исполнил долг] сы-
новней почтительности (сяо)» Ян Боцзюнь в комментарии к этому 
суждению отмечает, что не следует воспринимать цифру «три» бук 
вально, древние ею передавачи ощущение чрезвычайно длительной 
протяженности во времени |В. «Путь отца» — не только его жиз-
неный путь, но и взгляды, поведение, даже черты характера Ис 
полнение прижизненных желаний отца, неукоснительное следов*, 
ние его пути в течение длительного времени — вплоть до смерти 
сына — должно было установить прочную связь между поколения-
ми, связь с традицией, уважение к традициям своей семьи, а через 
нее — к культурным традициям всего китайского этноса (хуася). 

" Ян Боцзюнь. Луиыой и чжу, с 8 
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Именно в этом главная функциональная значимость понятия 
«сяо» Поэтому так часто Конфуций в «Луноюе» (2,7, 4,28) гово-
рит о сыновней почтительности «Цзы Ю спросил, что такое сынов 
няя почтительность. Учитель ответил «Ныне [некоторые] назы 
вают сыновней почтительностью то, что они кормят своих родите-
лей. Но ведь собак и лошадей также кормят Если это делается 
без глубокого почтения к родителям, то в .чем здесь разница?» 

Конфуций поучает, что одной заботы о содержании родителей 
еще недостаточно, необходимо постоянно проявлять чувство глубо-
кого уважения и терпеливой любви: «Учитель сказал «В обраще-
нии с отцом и матерью проявляй мягкость и учтивость Когда ви-
дишь, что твои желания противны им, все равно проявляй почти-
тельность и не противься их воле. И хотя ты и устал не смей гне-
ваться [на них]». 

Концепция «сяо» не была придумана Конфуцием Он взял те 
нормы поведения, которые еще сохранились в некоторых больших 
семьях и патронимиях, по-новому осмыслил их, обобщил и распро-
странил на все общество Таким образом Учитель заручился под-
держкой мощного в то время социального слоя фулао («отцов-ста-
рейших»), стоявших во главе общин «Отцы старейшие» были за 
интересованы в упрочении своей власти над «сыновьями млад-
шими братьями» (цзы ди) — молодым поколением общинников. 
Отныне они получили активную моральную полдержку со стороны 
Конфуция Она была даже зафиксирована в одном из суждений 
Конфуция («Луньюи», 1 6) «Младшим братьям сыновьям (ди 
цзы) следует проявлять сыновнюю почтительность, находясь в 
семье, а за ее пределами — чувство любви к старшим братьям». 

Обычно термин «ди цзы» переводчики трактуют как «моло-
дежь», «молодые люди» Это не совсем точно Во времена Кочфу 
ция существовал ряд устойчивых терминов обозначавших степень 
родства внутри ли (обшины) или цзуна (патронимического кол 
лектива) — фусюн («отцы старшие братья»), цзы ди («сыновья-
младшие братья») и т. п. Можно предположить, что в цанном суж-
дении Конфуций использовал термин «сыновья-младшие братья», 
лишь переставив в нем иероглифы. Не исключено, что это могли 
сделать и переписчики текста 

Стремясь усилить этико моральную значимость принципов сы 
новней почтительности и любви к старшим братьям, Конфуций 
вводит их в проповедуемый им принцип «жэнь», составляющий ос 
нову всего его учения Один из его любимых учеников — Ю Цзы 
выразил это стремление весьма лаконично («Луньюи», 1,2) «Сы 
новняя почтительность и любовь к старшим братьям — основа 
человеколюбия (жэнь)» 

Итак, взгляды Конфуция об устройстве общества базирова 
лись частично на тех нравственных категориях и ценностях, кого 

352 



Конфуций об обществе 

рые бытовали в китайской общине Но он внес и много качествен 
но нового — культ грамотчос-и, знания Каждый член общества 
обязан стремиться к знаниям, прежде всего к знанию истории соб-
ственной страны Именно поэтому древность (гу) и все, что было 
с ней связано, главным образом славные деяния выдающихся пра 
вителей прошлого, как мифических, так и реальных (о т Юя до 
Вэнь вана), ставились Конфуцием в образец для современников 

Термин «знание» (чжи) выступает в «Луньюе» как отметил 
А М Карапетьянц, в нескольких значениях Прежде всего, как 
конкретное, частное знание, имеющее ограниченный характер 
«Философ сказал: «Мин У, когда в государстве был Путь, был 
знающ, когда в государстве не было Пути, был глуп Ьго знания 
еще можно достичь, но глупость его — недостижима» Далее, как 
усвоение закономерности, а не подглядывание: «Философ спросил 
«А ты, См, должен [кого то] не любить» Цзы Гун сказал: « [Я дол 
жен] не любить считающих подглядывание знанием, не любить 
считающих нескромность храбростью, не любить считающих до-
носы прямотой». Наконец, знания, подобно жэнь и храбрости, 
выступают как неотъемлемые качества благородного мужа: «Фи 
лософ сказал «У благородного мужа три пути, [и] ни по одному 
из них я не смог пройти до конца, гуманный не беспокоится, зна-
ющий не сомневается, смелый не боится» 14 

В то же время Конфуций не закрывает никому путь к знаниям. 
Широко известно его суждение. ;<В делах образования не может 
быть различия ь происхождении» Все зависит от самого человека: 
коль он наметил цель и посвятил все свои помыслы учебе, его ожи-
дает похвала Учителя В «Луньюе» ('6,9) приводится весьма ха 
рактерная градация личности в зависимости от ее отношения к зна-
ниям «Высший — гот, кто знает от рождения, следующий — тот, 
кто познает в учении, потом идет тот, кто учится, когда испытывает 
крайность, те же, кто в крайности не учатся,— люди низшие» 

Конфуций уделял специальное внимание и всячески поощрял 
тягу к знаниям не случайно. Он понимал, что знание является не-
отъемлемым атрибутом здорового общества. 

Отсюда его подчеркнуто уважительное отношение к профес-
сионалам, людям, достигшим высокого уровня в своей области 
Это в полной мере относится и к физическому труду 

Позволим себе не согласиться с мнением Куан Ямина, будто 
Конфуций в молодости, после смерти матери, преуспевший в раз 
нообразной физической работе, все же презирал этот вид деятель-
ности, достойный лишь сяо жэней (маленьких людей): «В то же 
время в душе он презирал этот труд, полагая, что такого рода дея 

19 Карапетьянц А. М Первоначальный смысл основных конфуцианских кате-
] орий, с. 23—24. 
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гельностью должен заниматься сяо жэнь, она недостойна цзюнь-
цзы» 20. К сожалению, автор не приводит никаких доводов в пользу 
такого заключения, а оно крайне существенно для постижения 
нравственных ориентиров Конфуция 

Собственно говоря, китайскому читателю нет нужды упоми-
нать о них. ибо он и так их знает Речь идет о беседе Конфуция 
с учеником Фонь Чи, которая многими в Китае традиционно счита-
лась свидетельством негативного отношения Конфуция к физи-
ческому труду В 1972—19/6 гг., в период кампании «критики Линь 
Бяо и Конфуция» эта беседа широко пропагандировалась средст 
вами массовой информации в качестве доказательства презри-
тельного отношения Конфуция к земледельческому труду, а следо-
вательно, и всему многомиллионному китайскому крестьянству 

Приведем эту беседу («Луньюй», 13,4): «Фачь Чи обратился 
с шросьбэй обучить его выращиванию хлебов. Учитель ответил 
«В этом я не могу сравниться со старым земледельцем» Тогда 
[Фань Чи] обратился с просьбой обучить его выращиванию ово 
щей. Учитель ответил: «В этом я не могу сравниться со старым 
огородником» Фань Чи ушел И тогда Учитель сказал: «Да1 Дейст-
вительно, какой же маленький человек (сяо жэнь) этот Фань Сюй 
(прозвище Фан Чи)! Если верхи любят правила, то в народе 
не сыщется ни одного, кто бы решился не проявить почтительности, 
если верхи любят справедливость, то в народе не сыщется ни одно 
го, кто бы решился не подчиниться, если верхи любят честность, 
то в народе не сыщется ни одного, кто бы решился не быть искрен 
ним. Если все будет именно так, то тогда народ, неся за спиной де 
гей, устремится со всех четырех стооон, [к верхам], и зачем тогда 
им самим заггиматься выращиванием хлебов?» 

В данном случае Конфуций употребляет понятие «маленький 
человек» в двух значениях — этическом и социальном В первом 
случае оно действительно имеет негативный оттенок, но он рас-
пространяется только на одного Фань Чи Конфуций осуждает его 
перед учениками за то, что вопрошающий проявляет интерес к той 
сфере деятельности, в которой никто из них никогда не будет занят 
В школе Учителя обучают совсем иному — искусству управления 
людьми, правилам человеческих взаимоотношений. И тот из учени 
ков, который еще не уразумел этого, достоин осуждения. Поэтому-
то и называл он Фань Чи «маленьким человеком». 

Однако Конфуций был бы плохим Учителем, если бы не исполь-
зовал вопросы Фань Чи в качестве наглядного примера объяснения 
сути своего учения Он показывает ученикам, что в обществе есть 
дне сферы деятельности, в каждой из которых заняты определен 

20 К>ан Ямин. Кун цзы пин ижуань ( К р и т и ч е с к а я биография Конфуция).— 
Пекин 1ОД5 с 44 
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ные категории людей «Верхи» занимаются управлением, а «народ» 
(минь), под которым подразумеваются «маленькие люди», хотя 
прямо об этом и не говорится, обязан возделывать землю Но каж-
дая категория людей должна стремиться к высокой профеесиона 
лизации. Примерами для народа должны служить «старый земле-
делец» и «старый огородник», т. е люди с большим профессиональ-
ным опытом Хотя сам Конфуций в юности и выращивал овощи, 
о чем, несомненно, не мог не знать Фань Чи, он не считал себя спе-
циалистом в этой области. Его сфера деятельности — обучение 
тех, кто в будущем должен войти в категорию «верхов» И он по-
казывает ученикам, какими должны быть настоящие «верхи» — 
они должны не только говорить о соблюдении «правил», о «пойти 
тельности», «справедливости», «учености», но и «любить» все это. 

Под термином же «любить», который Конфуций упорно повто-
ряет перед каждым из перечисленных четырех понятий, он имеет 
в виду естественное восприятие их сердцем и душой. «Верхи» толь 
ко тогда могут стать истинными «руководителями народа», когда 
в своем повседневном поведении они добьются воплощения четы-
рех принципов на личном примере. Искусству овладения этими 
принципами, наряду с другими, и учит школа Конфуция. Это груд 
ный путь, но только идя по нему, можно стать истинным профес 
сионалом в сфере управления народом, т е в сфгре деятельности 
«благородного мужа». Когда «верхи» достигнут такой стадии со 
вершенства, им не понадобится вникать в такие мелочи, как «обу-
чение выращиванию хлебов или овощей» — народ не только сам 
с успехом займется своим делом, но еще и проникнется к «верхам» 
чувством искренней признательности 

У «народа» есть свои учителя, и Конфуций не кривит душой, 
когда отказывает Фань Чи в конкретных уроках по технике обра-
ботки земли под злаки и овощи, хотя и знаком с этим ремеслом 

Он не стесняется признать, что любой старый земледелец или 
огородник гораздо опытнее его. Просто сам Учитель занят в иной 
области. «Благородный муж,— скажет позднее Конфуций 
(«Луньюй», 4,11),— заботится-лишь о соблюдении морали, ма-
ленький человек помышляет о земле». 

Ближайший последователь Конфуция Мэн цзы (372 289 гг. 
до н. э ) сформулирует эту мысль более четко «Одни н а п р я г а ю т 
свой ум, другие налря1ают мускулы. Те, кто напрягают ум, управ-
ляют людьми. А те, кто напрягают мускулы, управляются [дру 
гими людьми]. Управляемые содержат тех, кто ими управляет 
А те, кто управляет людьми, содержатся теми, кем они управля 
ют, таков всеобщий закон в Поднебесной» 21. 

Именно Конфуций посеял зерна уважительности к трудовой 
этике, которые впоследствии оплодо1ворили духовную культуру 

21 Древнекитайская философия, т. 1, с. 238 
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Китая, став характерной чертой нации, прежде всего — земле-
дельцев 

Есе критерии нравственности разработанные Учителем, орга 
нически объединялись им в общий поведенческий блок, стоящий 
за термином «ли» («правила», «ритуал», «этикет» и т. п ). «Что 
называется долгом человека? — спрашивал Конфуций,— Отец 
должен проявлять родительские чувства, а <;ын — почтительность, 
старший брат — доброту, а младший — дружелюбие, муж — 
справедливость, а младшие покорность, государь — человеко 
любие, а подданные — преданность Эти десять качеств и имену-
ются человеческим долгом. Прог,овед0 верности и миролюбия име-
нуется человеческой пользой Борьба и взаимные убийства имену-
ются людскими бедствиями. Чем же еще, кроме ритуала (ли), 
могли совершенномудрые управлять семью человеческими чувст-
вами, совершенствовать десять проявлений долга, наставлять 
в верности и миролюбии, поощрять скромность и уступчивость 
и искоренять борьбу?» 22. 

Конфуций грочно связывал «ли» с «жэнь» («Луньюй», 12,1): 
«Преодолеть себя (собственные недостатки), дабы вернуться к 
ли — это и есть жэнь» 

Каждый член общества с рождения и до своей кончины должен 
был в повседневной жизни руководствоваться этикетом Поскольку 
у Конфуция «ли», обогащенное принципом «жэ», являлось не толь-
ко организующим началом общества, но и основой государства, 
подробнее об этом понятии будет рассказано в нашей книге о Кон 
йуиии Здесь же уместно отметить, что благодаря :<ли» Кон&уцию 
удалосо з своем учении органически слить общество с государст 
вом У него общество не мог ло противостоять государству, ибо их 
связывали общие ценности, но в определенной мере общество было 
ведущим: в случае нарушения верхами принципов «ли» оно могло 
оказывать на чих пассивное давление. 

Моральные установки общества распространялись и на полити-
ку Именно слияние этики с политикой и вызвало впоследствии 
такое мощное противостояние легистов. 

Все названные категории входили в единый блок понятий, про-
низанных «жэнь» и направленных на поддержание нравственного 
здоровья общества Этот блок как раз и являл собой духовный 
каркас общества, способный, по замыслу его творца, противо-
стоять таким постоянно возникающим явлениям, как корысть, 
эгоизм, жестокость, неуемная жажда власти, и, наконец, доноси 
тельство, формирующим духовно ущербных сяо жэней. 

Отрицательное отношение Конфуция к богатству, осуждение 
«стремления к выгоде», призывы к «скромности в одежде и пига-

22 Там же т. 2, с 105—106. 
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нии» («Луньюй», 1,2) могут сформировать впечатление, будто он 
планировал создать эгалитарное общество Однако такое пред 
ставление было бы неправильным В «Луньюе» (13,9) приведено 
его пожелание, чтобы многочисленный «простой люд» (шу) в цар 
стве Вэй стал богатым Не это пожелание сопровождалось призы 
вом к «воспитанию (цзяо)» народа 

Материальное процветание членов общества было немыслимо, 
согласно воззрениям Конфуция, без воспитательной, проповедни-
ческой деятельности, которую должны были вести последователи 
его учения, постоянно и прежде всего личным примером оберегая и 
распространяя нравственные ценности Именно в этом видел он 
залог здоровья общества. 

Создав целую систему нравственных ориентиров и норм пове 
дения, гарантировавших, как казалось Конфуцию, здоровое раз-
витие общества, он обратился к решению второй части этой проб 
лемы — поиску оптимальной модели взаимоотношения общества 
с Природой 

Древние китайцы издавна воспринимали человека как часть 
Природы. Не случайно словесные портреты мифических героев яв-
ляли собой, как отметил Б Л ^ифтин, «сочетание зооморфного и 
антропоморфного характера» 23. Достаточно привести словесный 
портрет пгрвопредка китайцев —легендарного Фу Си, с которым 
был знаком, видимо, и Конфуций: «У Фу си было тело дракона, 
голова быка, широкие плечи, просторные подмышки нос — гора, 
солнечный рог, широко открытые глаза, жемчужное межбровье, 
волос коня скакуна, космы — птичий пух, губы дракона, зубы че 
репахи, ростом он был девять чи и один цунь-: 

Подобное восприятие человека как части макрокосмоса нашло 
широкое отражение не только в мифах, но и во всех без исключе-
ния философских и этико политических школах Правда, различ-
ные школы решали эту задачу отнюдь не одинаково. Крайнюю по 
зицию занимали даосы, призывавшие человека поезреть мирскую 
суету и отдаться естественному ритму природы: «Кто действует — 
потерпит неудачу Кто чем-либо владеет — потеряет Вот почему 
совершенно мудрый бездеятелен, и он не терпит неудачу Он ниче-
го не имеет и поэтому ничего не теряет Он следует естественности 
вещей и не осмеливается (самовольно) поступать» 2 

Этому сладкому искушению неоднократно подвергался и сам 
Учитель. Многочисленные встречи с «отшельниками», в большом 
числе включенные в его биографию Сыма Цянем, испытавшим 
сильное влияние теоретиков даосизма, как раз и должны были за-

23 Рифтин Б Л От мифа к роману М , 1Р79 с 308 
24 Та,и же, с 12 
25 Древнекитайская философия, т 1, с 13} 
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фиксировать реакцию Конфуция на даосские воззрения о взаимо-
отношениях человека с Природой. 

В качестве примера реакции Учитепя на даосские призывы при 
ведем следующий отрывок из «Луньюя» (18,6): «[Отшельники] 
Чжанцзюй и Цзени трудились в поле. Конфуций проходил мимо 
них [Он] послал Цзы Лу спросить их о броде. Чжанцзюй сказал 
«Держащий бразды — кто такой?» Цзы Лу сказал «Это Кун Цю» 
[Чжанцзюй] сказал: «Это Кун Цю из Лу?» [Цзы Лу] сказал: 
«Да». [Чжанцзюй] сказал: «Этот знает брод» [Цзы Лу] спросил 
у Цзени Цзени сказал «Вы кто?» [Цзы Лу] сказал «Я Чжун Ю». 
Цзени сказал. «Вы ученик Кун Цю?» [Цзы Лу] ответил «Да». 
[Цзени] сказал: «Потоп — вот в каком состоянии вся Поднебес-
ная, кому изменить это? Д а и зачем водиться с мужами, следу-
ющими за избегающими [определенных] людей, не лучше ли сле-
довать мужам, избег ающим мирской суеты?» И продолжал сеять, 
не останавливаясь 

Цзы Лу направился доложить [об этом Конфуцию] Учитель, 
вздохнув, сказал: «Со зверями [и| птицами нельзя сбиться в 
одну стаю Если мне не водиться с этими людьми, то с кем водить 
ся° В Поднебесной есть Дао, и я ни с кем не буду [его] менять!» 

Как видим, Конфуций не отказывается «водиться» с даосами, 
но его Путь иной — служение людям Прав А М. Карапетьянц. 
чьим переводом мы воспользовались, когда отмечает, что в данном 
тексте «под Поднебесной в первую очередь подразумевается со 
циум, т. е социально организованные люди, а не мир или занима 
емая ими территория» . 

Именно заботами о судьбах людских проникнуто стремление 
Конфуция научить людей рациональному отношению к Природе 
Древние китайцы ассоциировали Природу с двумя слитыми воеди 
но компонентами: Небом и Землей. Жертвенные государственные 
алтари в честь духов Неба и Земли возникли задолго до Конфуция 
Иными словами, в Китае к тому времени сложилась устойчивая 
традиция благодарения Природе. 

Что же предложил своим современникам Конфуций? Можно 
выделить четыре следующих основополагающих принципа взаимо 
отношений Общества и Природы 

1. Для того, чтобы стать достойным членом общества, человек 
обязан постоянно углублять свои познания о природе, быть сведу 
щим не только в повадках зверей и птиц, но и закономерностях 
роста деревьев и трав Знание природы расширяет кругозор и обо-
гащает духовный мир личности («Луньюй», 17,9) «Учитель ска 
зал- «Ученики1 Что же никто из вас не учится у «Ши цзина»? При 

26 Карапетьянц А М Человек и природа в конфуцианском Четверокнпжии / / 
Проблема человека в традиционных китайских учения* — М , 1983, с 19? 
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помощи «Щи цзииа» можно наблюдать, можно организовываться 
в коллективы, можно возбуждать [и проявлять чувства] Вбли-
зи — служить отцу, вдали — служить государю, можно многое уз 
нать в отношении названий птиц, зверей, трав [и] деревьев» 

Действителоно, во времена Конфуция «Ши цзин» был наилуч-
шим пособием по ознакомлению с растительным и животным ми 
ром. Однако, нам кажется, что, отсылая учеников к тексту этого 
канона. Учитель преследовал более далекие цели. Не случайно он 
говорит о «возбуждении и проявлении чувств» 

В «Ши цзине», этом богатом собрании разнообразных народ-
ных песен, деревья, травы, плоды, злаки, птицы, звери естественно 
и весьма органично врастают в повседневную жизнь людей Все 
человеческие чувства ассоциируются или передаются через об 
разы природы 

Тоска по родине 

Сплелись кругом побеги конопли 
По берегу речному возле гор 
От милых братьев я навек вдали, 
Чужого я зову отцом с тех пор... 

Сплелись кругом побеги конопли, 
Где берег ровную раскинул гладь 
От милых братьев я навек вдали, 
Чужую-мне я называю — мать 

Сплелись кругом побеги конопли, 
Где берег взрыт рекой, подобно рву 
От милых братьев я навек вдали, 
Чужого старшим братом я зову 

Разочарование девушки 

На горе растут кусты, 
В топях — лотоса цветы 
Не видала красоты — 
Повстречался, глупый, ты 
Сосны на горах растут, 
В топях ирисы цветут 
Не нашла красавца тут, 
Повстречался мальчик — плут 
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Воспевание семейного счастья 

Жена сказала «Петух пропел» 
Супруг ответил: «редеет мрак» 
Вставай, супруг мой, и в ночь взгляни, 
Рассвета звезды горят, пора! 
Спеши на охоту, супруг, живей — 
Гусей и уток стрелять с утра' * 
Летит твой дротик на ловлю их, 
Я для супруга сготовлю их; 
С тобой мы выпьем вдвоем вина, 
Пусть будет старость у нас одна 
Готовы цитра и гусли здесь, 
Пусть будет радость совсем полна 

Тоска по мужу, ушедшему в далекий поход 

То сокол, как ветер, летит в небесах, 
Он в северных рыщет дремучих лесах. 
Давно уж супруга не видела я 

Ветвистые вижу дубы над горой, 
Шесть вязов я вижу в долине сырой. 
Давно уж супруга не видела я . 

Там сливы на горных вершинах густы. 
В низинах там дикие груши часты, 
Давно уж супруга не видела я 

Стенания вдовы 

Прочно окутан терновник плющом, 
Поле с тех пор зарастает вьюном 
Он, мой прекрасный, на поле погиб — 
Как проживу? Одиноким стал дом. 
Плюш протянулся — жужубы укрыл, 
Вьется ьа поле вьюнок у могил 
Он, мой прекрасный: на поле погиб — 
Я одинока, никто мне не мил 

Увещевание любимого 

Часто сбором я лакрицы занята 
На вершине Шоулянского хребта 

360 



КошЬуций об обществе 

А что люди говорят — все лгут они, 
Этим толкам не доверься ты спроста 

Собирала я там заячью траву, 
Я ее под Шоуляним рву да рву 
А что люди говорят — все лгут они, 
Ты не верь, не слушай лживую молву 

Собирать мне репу в поле там опять, 
На восток от Шоуляна собирать? 
А что люди говорят — все лгут они, 
Ты не верь, не надо сплетням их внимать 

Плач покинутой жены 

То крылья жука однодневки весной — 
Как ярок, как ярок наряд расписной! 
Но сердце печалью объято мое — 
Вернись и останься отныне со мной! 
То выглянул жук скарабей из земли, 
Он в платье из белой, как снег, конопли; 
Но сердце печалью объято мое — 
Вернись и жилище со мной раздели! 

Не только чувства, но и черты характера также связывались 
с явлениями природы. Вот несколько отрывков из песни, порица-
ющей скупость: 

С колючками ильм вырастает среди гор, 
А вяз над низиною ветви простер 
Есть много различных одежд у тебя, 
Но ты не наденешь свой лучший убор. 
Повозки и лошади есть у тебя. 
Но ты не поскачешь на них на простор 
Ты скоро умрешь, и другой человек 
Займет, чтоб добром насладиться, твой двор. 

Сумах вырастает на склоне крутом, 
Каштаны в низине растут под холмом. 
Есть яства, хмельное вино у тебя, 
Но гуслей не слышим мы в доме гвоем 
Ты счастлив не будешь и дни не продлишь 
Игрою на гуслях своих за вином 
Ты скоро умрешь, и другой человек 
Хозяином вступит в оставленный дом 
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Представители животного мира чаще использовались в песнях 
с социальным мотивом Когда требовалось осудить неправедные 
поступки сильных мира сего, то обращались к хищникам или вре 
дителям. 

О. гы, сова, ты хищная сова. 
Птенца похитила, жадна и зла!. 
Не разрушай гнезда, чго я свила, 
С трудом, с любовью я вскормила их, 
Моих птенцов,— так пожалей же их1 

Ты, большая мышь, жадна, 
Моего не ешь зерна, 
Мы трудились третий год — 
Нет твоих о нас забот! 

Когда же хотели отблагодарить добродетельного правителя, 
то, естественно, подбирался иной, достойный образ: 

Н? той шелковице голубка сидит, 
Семь деток вскормила она 
Сколь доблести муж совершенен собой! 
Народа исправил сердца 
Примером исправил народа сердца — 
Пусть тысячи лет он живет без конца! 2 / 

Цитируя «Ши цзин», а в школе Конфуция тексты заучивались 
наизусть, ученики невольно воспринимали и образность мышления 
своих предшественников, присущую им гармоничность в общении 
с Природой Так реализовывался замысел Учителя, неизменно 
отстаивавшего преемственность поколений. 

Конфуций и сам в своих суждениях развивал сложившуюся 
традицию, демонстрируя хорошее знание природных жизненных 
циклов («Луньюй», 9,28)- «Лишь с наступлением холодов по-
знаешь, что сосна и кипарис засохнут последними». 

Более того, явления природы были введены им в качестве на-
иболее весомых аргументов и в систему доказательств Приведем 
лишь три примера. 

Подчеркивая насущную необходимость распространения че-
ловеколюбия, как нравственной основы общества, он говорил 
(«Луньюй», 15, 35)' «Человеколюбие настоятельнее необходимо 
народу, нежели вода и огонь Я лицезрел погибавших от воды и ог-
ня, но никогда не видел погибавших от человеколюбия». 

27 Ши цзин — М., 195? с 90 104 102 130 137 141, 150 151, 178, 1В0--181 187 
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Подчеркивая неодолимость времени, он сравнивал его с пото 
ком («Луньюи», 9,17): «Учитель, находясь над рекой сказал: «Ухо-
дящее время подобно этому! Не останавливается ни днем, ни 
ночью». 

Возражая Цзы Лу, отговаривавшего Учителя идти на службу 
к нехорошему человеку, Конфуций сказал («Луньюи», 17,7) «Но 
разве я горькая тыква, которая должна остаться несъедобной?» 

2 Только Природа способна дать человеку, а следовательно и 
обществу, жизненную силу и отдохновение 

Наиболее рельефно этот принцип выражен в беседе с Цзы Лу, 
Жань Ю. Гунси Хуа и Цзэь Си. когда речь шла об их заветных меч-
таниях («Луньюи», 11,96) Конфуций достаточно скептически 
отнесся к словам трех первых, чаяния которых были связаны с го-
сударственной службой Иной была реакция на ответ Цзэн Си, ко-
торый мечтал «дождавшись конца весны в марте, когда все уже 
одеты в весенние одежды, в сопровождении пяти шести молодых 
людей и шести семи подростков омыться на берегу в водах реки И, 
вкусить силу ветра у Алтаря Дождя и, распевая песни, возвратить-
ся» Учитель глубоко вздохнул и произнес «Я хочу быть вместе 
с Дянем (прозвище Цзэн Си)!» 

Ученые по разному оценивают внутренний смысл данного эпи 
зода и поведения Учителя. Цянь Му полагает, что «мечты трех 
учеников, поглощенных заботами о служебной карьере и ликвида 
ции хаоса в мире, просто неосуществимы». Отсюда и негативная 
реакция Конфуция Цзэн Си никогда не помышлял о мирских де-
лах, отличался необузданным характером и буйной фантазией. 
Конфуций всегда с удовольствием слушал его музыку, ему захо-
телось отдохнуть на лоне природы у Алтаря Дождя, и он одобрил 
мечту Цзэн Си Но ни в коем случае нельзя предполагать, будто 
Конфуций отказался от своей «извечной мечты спастг. мир» Про-
сто «искренний ученый сыграл здесо тонкую шутку»'' 

Большинство же комментаторов склонно рассматривать мечту 
Цзэн Си как конкретное описание ритуала моления о дожде Дей 
ствительно, через г Цюйфу протекала река И, к югу от нее на ис 
кусственном холме, поросшем соснами, находился древний жерт-
венник, где проводился традиционный молебен о дожде. Как пра-
вило, в атрибут моления входило купание мальчиков в реке, пре-
бывание всех на ветру и песнопения. 

Однако, представляется, что само построение текста и необыч 
ное поведение Учителя свидетельствуют о наличии более обширно-
го замысла, выходящего за рамки традиционного обряда Подшу-
чивая над учениками, Конфуций тем самым показывает, что в его 
мире существуют ценности, билее значимые, нежели упорядоче 

28 ЦяньМу Луньюи синь цзе. (Новое толкованче «Луньюя»).— Чэн.п,у, 1985, с 280 
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ние государств Люди должны уметь общаться с Природой, ибо 
лишь она способна даровать им силу, что в конечном счете солейст 
вует и упорядочению правления. Мы согласны с трактовкой И И Се-
мененко, согласно которой диалог Конфуция с Цзэн Си о прогулке 
на лоне природы имеет глубокий культурно исторический контекст, 
восходящий к культу умирающего и воскресающего бога — симво 
ла увядающей и расцветающей природы «Алтарь Дожди оказы 
вается в «Изречениях» («Луньюе») символом огромной обобща 
ющей силы Прогулка к этому алтарю (он представлял собой холм 
с жертвенником и рощей) приравнивается к самопожертвованию 
и смерти, а «возвращение» оттуда «с песней» — воскресению из 
мертвых В свою очередь гибель и возрождение человека ассоци 
ируются с жизнью мира Эту точку зрения подтверждает и связь 
учения Конфуция с земледельческой магией, и выявленное у него 
тождество правителя и вселенной, и восприятие космоса как куль 
та и жер гвот.риношения в их наиболее архаическом виде в каче-
стве жертвы, приносимой ею самой себе Важную роль играет и 
время, избираемое Цзэн Си для прогулки Оно не случайно, ибо 
совпадает с появлением на небе созвездия Дракона, символа бг 
жества водной стихии, тесно связанного с культом плодородия»29. 

Следует отметить еще одну мысль в анализируемом отрывке 
(временный отход от политики, уединение при слиянии с Природой, 
«заряжающей» человека новой энергией), которая породила впо-
следствии концепцию отшельничества, активно разработанную 
последователями Конфуция уже в раннее средневековье 30. 

3 Бережное отношение как к животному миру, так и природ 
ным ресурсам 

Рачительное использование природных богатств Конфуций 
возвел в ранг государственной политики. В 515 г. до н.э. , беседуя 
с циским правителем Цзин гуном о сути истинного правления, он 
сказал: «Истинное правление заключается в бережном отношении 
к [государственным] ценностям» Под последними имелись в виду 
не только людские, но и природные ресурсы Эта мысль была повто-
рена и уточнена им во время одного из занятий с учениками, по-
священного искусству управления обществом и государством-

«При управлении государством, [способным выставить) 1000 ко-
лесниц следи за бережным расходом основных средств» 

В арсенале воспитательных методов, как уже отмечалось, Кон 
фуций особо выделял личный пример. Коль поведение проповедни-
ка расходится со словом, то грош цена его нравоучениям. Поэто 
муон всегд? старался вести себя, как истинный цзюнь пзы (благо-

59 Семененко И И Афоризмы Конфуция, с. 104 
30 Подробнее см . Мартынов А С Конфуцианская личность и природа //Проб 

лема человека в трчдиционных китаиских учениях.— М , 198-3 
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родный муж). И благодарные ученики сохранили для нас его от 
ношение к животному миру («Луньюй», 7 , 2 7 ) : «УЧИТРЛЬ всегда ло 
вил рыбу удочкой и не ловил неводом; стрелял птицу летящую и не 
стрелял птицу сидящую» Итак, не только суждениями, но и силой 
личного примера Конфуций прививал ученикам, а через них и всем 
жителям чувство ответственности за окружающую среду. 

4 Регулярное благодарение Природе 
Периодические торжественные молебны и жертвоприношения 

в честь духов Неба и Земли на самом высоком государственном 
уровне входили неотъемлемым компонентом в учение Конфуция о 
ритуале На строгом соблюдении всех правил последнего строилось 
не толоко управление страной, но и воспитание членов общества 
Конфуций своим личным примером внушал ученикам, что в экстре-
мальной ситуации, когда у человека истошаются последние ре 
зервы внутренней энергии, лишь благодарственная просьба к При 
роде может вернуть утраченные силы («Луньюй», 7,35) «Конфу-
ций тяжко заболел Цзы Лу просил его обратиться с молитвой 
[к духам Природы] Учитель спросил «А поступают ли так?» 
Цзы Лу ответил- «Поступают Ведь говорится «Молись духам 
Земли и Неба1» Учитель ответил: «А я уже давно молюсь!» 

Отметим в данной связи, что идеоло!ические противники Кон 
фуция осуждали его школу за излишнюю пышность жертвоприно 
шеиий и ритуальной обрядности, разоряющей простой люд Осо 
бенно активен был Мо цзы (468—376 гг до н . э . ) , посвятивший 
этому специальную главу, названную «Против конфуцианцев». 
Приведем небольшой отрывок из нее, дабы читатель ощутил тог 
дашний накал полемических страстей. «Конфуцианцы стремятся 
приобрести внушительную внешность и богато украшать себя, 
чтобы совращать современников Они используют пение под струн 
ный аккомпанемент и танцы под барабан, чтобы привлекать учени 
ков. Устанавливают множество сложных церемоний чтобы отте-
нить внешнюю сторону ритуалов и привлечь внимание многих лю 
дей Их обширное учение не может быть правилом для мира Они 
много размышляют, но не могут помочь простолюдинам За всю 
жизнь невозможно постичь их учение, за целый год нельзя выпол 
нить их церемоний, и даже богатый не может [позволить себе] 
услаждаться их музыкой. Богатые украшения и ложное искусство 
придуманы ими, чтобы вводить в заблуждение нынешних пра-
вителей; громогласная музыка служит тому, чтобы совращать 
глупых людей»'1 

В ответ на осуждение, прозвучавшее из уст главы школы мои-
стов, жившего почти в одно время с Конфуцием, приведем лишь 

31 Ци по ки Титаренко М М Древнекитайский философ Мо Ди и его уче-
ние — М , 198В, с 89 
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один эпизод из жизни самого КонсЬуция («Луньюй», 11, 11): «Ког-
да скончался Янь Юань, ученики собрались устроить пышные по 
хороны Учитель им сказал «Этого целать не следует». Ученики все 
же поступили по своему. Учитель произнес по поводу этого «Хуэй 
смотрел на меня как на родного отца А теперь я не могу видеть 
в нем сына В этим не мой грех, а ваш, цети» 

Как видим, сам Конфуций был противником пышных ритуаль 
ных действий, доходя в своем протесте до* гаких крайних мер. как 
отречение от любимого ученика. Не исключено, что обрядную пыш 
ность привнесли в школу именно его ученики Впоследствии же, 
когда конфуцианство стало официальной имперской идеологией, 
пышность возросла во сто крат. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

Специфика традиционной китайской философии заключается в 
том, что главным объектом исследования с самого ее зарождения 
были человек, общество, государство, законы природы Шел актив-
ный поиск модели оптимального соотношения интересов государст-
ва, общества и человека Поэтому целесообразно было бы отнести 
все эти школы к этико политическим Золотой век так называемой 
«китайской философии» — VI—III вв до н э.— был и золотош ве 
ком становления юридической мысли. Сама эпоха постоянно про-
тивоборствующих царств (Чжаньго) плюс такая же постоянная 
борьба в каждом царстве за верховную власть внутри политиче-
ской элиты породили спрос на лучшие модели управления Творца-
ми таких моделей оказались свободные интеллектуалы, именовав 
шиеся в древности термином «ши» (книжники) 

Второй особенностью традиционной китайской философии яв-
ляется то, что огромный багаж знаний и теоретических открытий, 
который накопили ее творцы за более чем четырехсотлетний сво-
бодный период был востребован далеко не полностью Император-
ская система и последовавшие за ней государственные структуры 
реализовывали лишь те идеи и концепции, которые нужны были им 
для успешного и долговременного функционирования 

Таким образом Китай и по сей день является богатым наслед 
ником — он обладает ценной национальной кладовой, духовные и 
интеллектуальные потенции которой еще далеко не исчерпаны 

Из всех этико- политических и философских школ древнего Ки-
тая наибольшее воздействие на становление и функционирование 
политической культуры страны оказали лишь две конфуцианство 
и легизм Они как бы символизировали два начала — светлое (ян) 
и темное (инь) Легисты более чем за тысячу лет до Макиавелли 
первыми во всемирной истории разработали и претворили в жизнь 
совершенную модель тоталитарного правления на обширной тер 
ритории — в пределах империи Цинь (221—209 гг до н э ) Кон-
фуцианцы же в поисках совершенных форм общественного и го-
сударственного устройства, создали свою модель управления, 
умело сочетая политику с моралью и сумев возвысить, в отличие 
от легистов, бюрократию над законом, что в конечном счете и обес 
печило им верховенство в стране вплоть до начала XX века 

Что же дал легизм Китаю и его политической культуре? 
Оценивая это учение в широком историческом контексте сле-

дует отметить, что внедрение легистских доктрин в структуру 
государственного управления императорского Китая шло по следу-
ющим основным направлениям 
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а) концепция систематического обновления государственного 
аппарата путем выдвижения чиновников, 

б) концепция равных возможностей, 
в) концепция четкой градации внутри самого правящего клас-

са, 
г) концепция унификации мышления чиновничества; 
д) концепция цензорского надзора, , 
е) концепция круговой поруки и личной ответственности чи 

новника. 
Эти доктрины способствовали становлению и функционирова-

нию традиционных институтов, определявших характер структуры 
управления как таковой, 

Легизм оказал большое влияние на формирование ортодок-
сального конфуцианства и бюрократической системы управления, 
системы, функционировавшей в Китае без каких-либо существен-
ных изменений с конца первого тысячелетия до нашей эры вплоть 
до начала XX века. 

В отличие от легизм а, воздействие конфуцианства на развитие 
Китая оказалось гораздо большим, ибо оно охватывало более об-
ширные сферы жизни нации, и прежде всего духовную Учение 
Конфуция во многом определило параметры формирования мыш-
ления и национального характера китайцев Однако, при оценке 
роли конфуцианства необходимо всегда учитывать, что оно в сзоем 
развитии прошло через несколько формирующих этапов ран 
нее, представленное Конфуцием, Мэн цзы и Сюнь цзы, существен 
но отличавшееся от ханьского, интерпретированного Дун Чжуншу 
В свою очередь, ханьское конфуцианство, став официальной идео 
логией императорского Китая, не стояло на месте — в эпоху Сун 
(X—XII вв ) выдающийся китайский философ Чжу Си (1130— 
1200) и его школа подвели онтологический базис пол конфуциан-
ские социально-этические воззрения, способствовав дальнейшему 
развитию философской мысли. Идеалистические концепции Чжу 
Си и его последователей подверглись переосмыслению и критике 
конфуцианцев-материалистов, прежде всего Ван Янмина 
(1472—1529), создавшего «последовательное ценностно-норма 
тивное персоналистическое мировоззрение» и Ван Чуаньшаня 
(XVII в ) 

Процесс становления официальной идеологии был неразрыв 
но связан с развитием государства и прежде всего — император-
ской системы Поскольку творцом конфуцианства являлась бю 
рократия, тс она отбирала как из легизма, так и самого учения 
Конфуция лишь те концепции и институты, которые должны были 
обеспечить стабильное функционирование императорской системы 
правления Новый творец обладал гораздо большими возмож-
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ностями, свободно распоряжаясь неограниченным временем и фак-
тически неисчерпаемыми интеллектуальными потенциями десятков 
поколений философоз и политиков древнего и средневекового Ки 
тая. Этот процесс коллективного творчества служебных единовер 
цев не прерывался в новое и новейшее время Естественно, радея 
о нуждах государства, коллективный творец прежде всего побес 
покоился о собственном благополучии. 

Над учением Конфуция была проведена искуснейшая, поистине 
дьявольски изошренная опгрчция — сохранив чисто внешне гума 
нистическую направленность, необходимую для контактов с об-
ществом, бюрократия полностью приспособила его для себя, став 
полновластным официальным интерпретатором Учения. 

К счастью, на протяжении всего императорского периода со-
хранлласо традиция неофициального толкования, развивавшаяся 
как бы параллелоно — пб этом будет сказано отдельно. 

Самым главным святотатством, на наш взгляд, было самоволь-
ное присвоение бюрократией, точнее ее высшим звеном, статуса 
«благородного мужа» Все, что с такой симпатией и выстрадан 
ной душенной болью говорил Конфуций о «цзюнь цзы» — этом 
благородном интеллектуальном рыцаре, автоматически распрост 
ранялось на реально правивший слой чиновников, но с соответст 
вуклцей поправкой" гипертрофировались лишь права и с той же 
степенью, но в обратной пропорции сужалось все, что было связано 
с нравственным содержанием этого образа и его обязанностями 
перед народом 

Паразитируя на особом статусе «цзюнь цзы» в Учении и нега-
тивном отношении Конфуция к закону, бюрократия умело исполь-
зовала эту легальную возможность для собственного возвышения 
над законом В этом, по нашему мнению, кроется одна из основных 
причин превращения Учения в официальную идеологию — орто-
доксальное конфуцианство. Легизм со своей концепцией верхо-
венства закона над бюрократией, отпугнул ханьское чиновниче 
ство, которое отвело ему вспомогательную роль В императорском 
Китае был сформирован и активно функционировал институт 
особых привилегий, именуемый «баи» — «восемь суждений» или 
«восемь установлений». 

Укрепив законодатетьно свое привилегированное положение 
в обществе, бюрократия приступила к дальнейшей реализации 
творческих возможностей Учения Ее особым внимание паньзова-
лась концепция «ли» Все, что говорил Конфуций о «ли», было вне-
сено без каких-либо изменений в официальное конфуцианство. 

Отчетливо сознавая социальную опасность легистской доктри 
ны — равенство всех, исключая императора, перед законом (Гуань 
Чжун- «Законы — это отец и мать народа»),— коллективный ра 
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зум китайской бюрокоатии возлагал большие надежды на кон 
цепцию «ли» з учении Конфуция. Можно смело сказать, что серд 
цевиной и душой официального конфуцианства стал модернизирс 
ванный интеллектуальной служебной элитой институт «ли», иг 
равший гораздо большую роль в жизни общества и государства, 
нежели закон и право Идея Конфуция о единстве в «ли» этики и 
ритуала была развита и инхорпорирована-во все поры общества и 
государства, стала определять поведение каждого - от императо 
ра до простолюдина 

Подавляющее большинство китайских крестьян, как показала 
история, не знало всех правил перечисленных в «Ли цзи», но все 
без исключения поведенческие нормы, которыми они руководство-
вались з повседневной жизни, были зафиксированы именно в этом 
памятнике Скрепленные четко разработанным ритуалом этические 
нормы, формировали и регенерировали нравственные критерии 
общее гва — в этом смысле конфуцианские «ли» играли роль офи 
циальной религии Мы не склонны называть официальное конфу 
цианство религией, ибо в Китае не было института конфуцианской 
церкви и церковных священнослужителей Здесь вершилась своя 
специфика, когда священнослужителями являлись не только им 
ператор с бюрократией, но и все общество и прежде всего главы 
семей и патронимий, следящих за выполнением «ли» и воспиты 
вавших детей в строгом, неукоснительном следовании общеприня-
тым нормам поведения 

Сила и огромный авторитет «ли» заключались в том, ч го со вре-
менем они были приняты огромным большинством населения, ста 
ли нормой жизни Китаец, исповедуя даже даосизм, буддизм или 
христианство оставался в душе конфуцианцем, ибо в своем пове 
дении руководствовался «ли», развившимися в систему морально 
этических и ритуальных норм, пропитывавших все общэство и дав 
ших ему силу оставаться самим собой в течение долгих веков, не-
смотря на нашествия иноземных захватчиков. 

Когда мы пытаемся понять значение и масштабы функциони 
рования традиционной философии, прежде всего конфуцианства 
в жизни современного китайского общества необходимо уяснить 
вначале его роль в формировании нравственно культурных и мо 
ральных ценностей нации Более того, крайне важно установить 
какое воздействие на их судьбу оказала современная политиче 
екая система 

Рассмотрим теперь какую часть в шкале моральных ориентиров 
рядового жителя КНР занимают нравственные ценности конфу 
цианства, ибо это поможет понять реальное место учения в поли 
тической культуре сегодняшнего Китая 

Согласно результатам исследований китайских социологов и 
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социальных психологоз большинство китайцев по-прежнему разде 
ляет традиционные ценности, в соответствии с ними строит свое 
поведение Так, в середине 80 х годов шанхайскими психологами 
был проведен ОПРОС среди студентов и учащихся школ Т р е б о Е Г 
лось вычленить из предложенной совокупности ценностей наиболее 
важные Итоги показали, что наиболее популярными оказались 
ценности, близкие к традиционным «почитание старших» (цзунь 
лао), «честность» (чжэньчэн), «коллективизм» (цзи ти). Студенты 
Университета китайской медицины (Пекин), которым приблизи-
тельно в это же время был предложен другой перечень ценностей 
выбрали в качестве ведущих «учебу», «дружбу» и «нравственное 
совершенствование», имеющие корреляты среди традиционных 
ценностей. К числу наименее преферируемых категорий ими были 
отнесены «любовь», «материальное изобилие», «эмоциональный 
контакт между студентами и преподавателями» 

Когда же в анкеты непосредственно включались традиционные 
ценности, они устойчиво выходчли на первые места. Так, в ходе 
глобального общекитайского исследования, предпринятого Инсти-
тутом социологии Народного университета в Пекине наиболее вы 
сокую оценку получили «честь и достоинство» (одобрили 95,5 % 
опрошенных), «преданность и сыновняя почтительность» (94,8 %), 
«гуманность и любовь» (86 ,6%) , «трудолюбие и бережпивость» 
(93,^ %) Эги данные близки к результатам опросов социологов 
Шанхая, по итогам которых свыше 80 % участников позитивно 
оценили такие качества как «отцовская цоброта и сыновняя почти 
тельность», «трудолюбие и бережливость», «преодолевать частное 
и служить общему». 

Представив школьникам Гуанчжоу и Сиани традиционное ут-
верждение «уделять большое внимание к общему и избегать свое 
корыстного (частного)» (догун усы) в разных вариантах «сна-
чала общее, потом частное» (сяньгун хоусы), «сначала частное, 
потом общее» (сяньсы хоугун) и т. д исследователи получили сле-
дующие результаты. За примат общего высказалось 40—50 % оп-
рошенных в Гуанчжоу, 50—70 % — в Сиани, за учет и общего и 
частного — 40—50 % в Гуанчжоу, 30—45 % — в Сиани Коли-
чество тех, кто выступал за примат частного в среднем составляло 
1 , 6 - 1 , 7 % 

Наглядным свидетельством степени результативности более 
чем двухтысячелетнего воздействия ценностных критериев лич 
носги Конфуция на процесс формирования национального ядра 
менталитета могут служить итоги широкомасштабного обследова 
ния системы ценностей жителей КНР, проведенного Институтом 
социологии Народного университета (П^кин) в 1987—1988 гг 
Оно проводилось в 13 провинциях и городах Китая, было опрошено 
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более 1 800 человек Среди них оказались представители почти 
всех социальных слоев, образовательных и социальных групп 

Из 14 «основных качеств личности» восемь получили положи 
тельную оценку и все они восходят к конфуцианской системе цен 
ностей, а именно, еозесть, преданность и сыновняя почтитель 
ность, гуманность,, интеллект, трудолюбие и бережливость, рыцар-
ство, приверженность середине Далее по" убывающей шли праг-
матизм, утилитаризм, личные достоинства (частная мораль), пови 
новение, завистливость, лживость 

Нас больше всего удивило, почему личные достоинства («сы 
дэ») оказались лишь на 11 месте из 14? 

Думается, что в массовом сознании до сих пор сохраняется тра~ 
диционное восприятие «сы дэ», как особого типа морали, нормы ко-
торой действуют лишь в отношениях между людьми, объединенны 
ми какими либо связями Отсюда и не) ативное отношение к «сы 
дэ», как к «частной морали». Происходит не совсем удачный про-
цесс внедрения европейского понятийного аппарата в толщу тради 
ционной культуры, когда неадекватно подобранный еще в конце 
XIX века китайский термин, наталкивается на сложившийся в мае 
совом сознании стереотип негативной реакции ко всему, что у Кон 
фуция связано с личной (частной) выгодой, особенно если эта «вы 
года» достигается за счет ущемления прав других людей. Несколь-
ко удивило, что «приверженности середине» (чжун юн) и «прагма 
тизм» заняли только восьмое и девятое место По зидимому ощу-
щается влияние административной системы, когда рыночные отно-
шения еще не получили полного развития 

Политик, разрабатывающий стратегию модернизации страны, 
должен учитывать качество человеческого фактора, дабы не отор 
заться от народа и суметь получить адекватную реакцию на свои 
начинания 

Если рассматривать непосредственное воздействие градицион 
ной китайской философии на культуру политического мышления 
руководителей страны будь то император, президент или генераль-
ный секретарь КПК, то осуществляется это воздействие через тра 
диционный институт «история — политика» 

Основным решающим аргументом любой этико политической 
школы, включая легистскую и конфуцианскую, всегда была ссылка 
на «гу» (древность) Понятие «гу» никогда не ограничивалось 
жесткими временными рамками, что объясняется прежде всего тес 
ной связью «истории» и «политики» Политические задачи требо 
вали все новых и новых аргументов, поэтому расширение рамок 

1 См «Китайский национальный характер» (Чжунго ыиньцзусин) — Пекин, 
199У т '2 с 69—73. Автор выражает признательность К- М. Тертицкому за своевре-
менное указание на эту книгу 
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«древности» продолжалось столетиями «Древность» прочно во 
шла в политическую культуру страны, и именно как институт (по-
литическая традиция) в значении «политика — история» На про-
тяжении истории императорского Китая древность всегда играла 
активную роль в политической жизни и политической борьбе, осо-
бенно на уровне бюрократия — императорский двор 

Этому способствовала и одна из характерных национальных 
черт китайцев — относительно высокий уровень исторического 
самосознания, знание истории своей страны Поэтому, когда тот 
или иной политик при общении с народом обращался к истории, 
используя, как правило, в качестве аргумента исторический факт, 
аналогию или концепцию древнего философа, он всегда встречал 
подготовленную аудиторию Наиболее редкие или трудные цитаты 
из классиков обычно тут же комментировались издателями произ 
ведений руководителей государства Такая практика, например, 
всегда сопутствовала выступлениям Мао Цзэдуна Издательство 
«Жэньминь чу баньшэ» выпустило, в частности, в 1977 г. специаль-
ный словарь-указатель к пяти томам его произведений, где попу 
лярно разъясняются все трудные для рядового читателя места пя 
тшомника. 

Именно Мао сделал концепцию «гу вэй цзинп юй» («использо-
вать дрезность во благо современности») одним из механизмов 
управления обществом С наибольшей силой этот механизм рабо 
тал во время кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1972— 
1976 гг.), когда история почти на 100 % «оккупировала» внутрен-
нюю политику страны 

В настоящее время почти каж дый в нашей стране разумеет 
что такое «да цзы бао» и какую роль сыграла эта «газета больших 
иероглифов» в политической жизни современного Китая, особенно 
в «культурную революцию» По видимому, многие слышали, что 
подлинным инчциатором «да цзы бао» был Мао Цзэдун. По ееро-
ятно, очень немногие знают, как это происходило В одном из своих 
закрытых выступлений Мао сказал, что нам надо реализовать «да 
цзы бао», о которой гоьорил еще Цзы Чань. К сожалению, автор 
этих строк не может точно указать когда Председатель это сказал, 
но запомнилось имя Цзы Чаня Речь у Мао шла о наделении наро-
да правом критики действий бюрократии Цзы Чань считался од-
ним из предшественников легизма и жил в VI в. до н. э. Поиски 
этой мысли в трудах философа оказались безрезультатными. Сход 
ная идея была высказана в IV в до н. э-. другим легистским георе 
тиком Шан Яном Нам было известно- что «Шан цзюнь шу» («Кни-
га правителя области Шан») являлась одной из настольных книг 
Мао Цзэдуна. Тчм действительно выдвигалась ИДРЯ о наделении 
народа правом контроля за деятельностью администрации. Вот что 
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говорилось в главе 26-й «Шан Цзюнь шу»- Если [кто либо из госу-
дарственных должностных лиц] в своих отношениях с народом 
не будет следовать закону, то люди могут обратиться за разъясне 
нием к высшему чиновнику — законнику, и тот обязан объяснить 
им, какое наказание ожидает [чиновника], нарушившего закон 
Эти люди должны ознакомить [провинившегося] чиновника с мне-
нием высшего чиновника законника Когда,чиновники узнают об 
этом, они не осмелятся попирать закон в отношениях с народом, 
да и народ не решится преступать законы». 

По нашему мнению, именно это предложение Шан Яна натолк 
нуло Мао на идею «да цзы бао» Поскольку Шан Ян был тесно свя 
зан с 11,инь Ши хуаном, и оба деятеля в истории китайской культу 
ры являлись персонажами отнюдь не положительными, то необхо-
димо было из числа легистов подыскать нейтральную фигуру — 
таким оказался Цзы Чань. Очередь Шан Яна пришла позднее, 
когда «банда четырех» открыто провозгласила наличие прямой 
преемственности между легизмом и идеями Мао Заметим, что идея 
антибюрокрагизм? была взята на вооружение и в культурной рево 
люции В СССР ее тогда замалчивали, а на Западе, особенно у 
части студенчества она получила признание 

Кстати, идея обратной связи присутствовала и у ранних конфу 
цианцев, легисты придали ей более конкретный антибюрократиче-
ский характер 

В наши дни эта легистская теория, мы называем ее «теорией 
клещей», когда бюрократия бралась под контроль срерху и снизу, 
получила иное воплощение, а именно — в анонимных телефонных 
звонках, как инструмент борьбы со взяточничеством. 

Роль традиционной философии во время того последнего эта-
па «культурной революции» — особая тема 2. За неимением места 
отметим лишь два момента Во-первых, извращалось не только 
учение Конфуция, но и легизм, хотя «банда четырех» (сы жень 
бан) провозгласила себя его последователями. И во-вгорьгх, не-
смотря на фальсификацию канонических текстов, сам факт их мас-
сового тиражирования возродил их значимость в глазах насе 
ления 

Приступая к реализации своей программы модернизации стра 
ны, Дэн ' яопин провозгласил в 1979 г., что «целью социализма 
с китайской спецификой ,тл>гется достижение к 2000 году уровня 
общества «сяо кан» («сяокан шуй пин») 

Сам Дэн Сяопин тут же откомментировал, что под «сяо кан» он 
понимает достижение «среднезажиточного уровня» и связал это 
с построением «могущественного государства»1 Это был талант -

2 Подо см. Переломов С Л. «Конфуцианство и легизм в политической исто 
рии Китая» -А" , 1981, с 221—278 

3 См Дэн Сяопин «Основные вопросы современного Китая».— М., 1988 с. 96 
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ливый ход, но мудрый политик действовал осторожно, не раскры 
вая всех карт перед Западом. У нас, тогда еще в Советском Союзе, 
многие, в том числе и ведущие синологи, восприняли именно такое 
объяснение и не увидели ничего неожиданною 

Несмотря на то, что Патриарх ограничился лишь экономиче 
ским аспектом, для лидеров и интеллектуалов конфуцианского 
культурного региона и образованных хуа цяо это значило очень 
многое С континента (далу) поступил сигнал — я возвращаю 
страну в ваш, а ныне наш общий конфуцианский культурный ре 
гион Неважно, что я там строю — это будет «сяо кан». Он не взял 
«Да тун» («Общество великого единения») — вторую социаль-
ную у о п и ю Конфуция, ибо к «Да тун» обращались и КЕН Ю вэй и 
Сунь Ятсен (о чем подробно написал проф. Р Фельбер), к «Ца 
тун» обращался и Мао Цзэдун. Дэн взял первую социальную уто 
пию Учителя — «общество малого бла!оденствия» («сяо кан»). То 
есть Дэн Сяопин взвалил на себя и КПК огромное бремя ответст-
венности и одновременно бросил открытый вызов своему давнему 
оппоненту Чан Кайши, который уже построил сзой «сяо кан» на 
Тайване Но, надо честно сказать, перед 1 ггриархом стоит более 
сложная задала. 

Мудрость Дэн Сяопина в том, что он еще при жизни, не усыпляя 
старую идеологическую кошку, подарил своим преемникам конфу 
циянского котенка А вот сколь успешно сумеют они его вырастить 
и воспитать будет зависеть от интеллектуальных потенций наслед 
ников 

В стране начался многослойный процесс реанимации трад! 
ционных ценностей на самых различных уровнях: экономическом, 
политическом, идеологическом, научном 

Вспомним, что сказал Чжао Цзы ян на XIII съезде КПК по по 
воду семейного подряда «Сначала крестьяне раскрепостили свое 
сознание, потом мы раскрепостили свое сознание» А ведь госу 
дарство, по сути, восстановило традиционную конфуцианскую по-
литику начала каждой крупной династии Перзый этап правления, 
традиционно начинался с пересмотра налоговой политики в пользу 
крестьян, и оно отвечало мощным экономическим и демографиче 
ским взрывом И в КНР на первом этапе крестьяне прэдемонстри 
ровали скрываемые до поры до времени возможности экстенсивно 
ю развития. А ведь это уже в период начала реформ создало мг 
териальную базу для стабилизации общества и для дальнейшей 
модернизации страны И в наши дни вновь заговорили об усиле 
нии внимания к сельскому хозяйству, то есть тому «стволу» 
(«бэнь») государства, о котором всегда заботились конфуцианцы 

Страна стала активно восстанавливать свои позиции в некогда 
порожденном ею культурном регионе Поскольку в экономическом 
плане Китай отстает, то он стал успешно развивать компенсатор-
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ную роль конфуцианской культуры. Именно в этой плоскости сле-
дует рассматривать задачи и работу «-Фонда Конфуция». Весьма 
показательно, что это не государственная, а общественная органи 
зация, но ее роль в жизни страны весьма велика. «Фонд Конрада 
Аденауэр?» поступил весьма мудро, организовав в 1988 году встре-
чу с «фондом Конфуция» ради выяснения роли конфуцианства 
в модернизации Китая. Кстати председатель «Фонда Конфуция», 
проф Куан Я мин, ав^ор широко известного в Китае исследова-
ния о жизни и творчестве Учителя, объясняя «сяо кан» не ограни 
чился лишь «среднезэжиточным уровнем» По его мнению, в об-
ществе «малого благоденствия» «. правитель при назначении на 
должности, подбирает талантливых, добрых и человеколюбивых, 
отдавая им предпочтение перед родственными связями»4. 

Происходит очень интересный процесс реинтерпретации основ 
ных раннеконфуцианских понятий Почетный советник «Фонда 
Конфуции» проф Чжоу Гу чэн предложил пересмотреть традици-
онную трактовку термина «жэнь», как «гуманность». Пп его мне-
нию «жэнь» надо толковать, как «человек — должен быть челове-
ком» Развивая эту мысль, проф Лю Вэнь ин пишет, что к .попу 
ляризуя «жэнь», Конфуций хотел не только регулировать межлич 
ностные отношения внутри патриархального рода, но и, что еще 
более важно,— межличностные отношения в государственной 
иерархии и дажг межгосударственные отношения». Одни из офи-
циальных реинтерпретаторов Конфуция проф Бу Цзинь чжи упи 
рает на активность личности, говоря что Конфуций создал особый 
«стиль участия в жизни». «Созданной Конфуцием школе,— пишет 
он,— был присущ свой стиль участия в жизни Конфуцианцы отда-
вали силы ведению государственных дел и упорядочению жизни, 
совершали подвиги и добивались заслуг ради государства, высту-
пали против пассивного ухода от мирских дел» . 

Нам кажется, что внутри самой КПК наблюдается возрожде-
ние традиции, заложенной Лю Шаоци, когда он брал образ «бла 
городного мужа» (цзюнь цзы) в качестве модели для кадрового 
работника (гань бу). Выступая в 1989 г на симпозиуме в сзязи 
с 2540 годовщиной со дня рождения Конфуция Цзян Цзэминь го 
ворил о значении его идей для нравственного воспитания подлин-
ных строителей социализма Процесс инкорпорации ценностных 
ориентиров Учителя в новую формирующуюся государственную 
доктрину набирает темпы В качестве конкретного примера приве-
дем выдержку из статьи 6 постановления Центральной комиссии 
КПК по проверке дисциплины от 28 декабря 1989 г «Относитель-
но партийных дисциплинарных наказаний членов КПК, нарушив-

.'уан Я мин. «Критическая оиография Конфуция».— Пекин 1985 с 254 
5 См.: Жзнъминь жибао 10.11 89 
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ших социалистическую мораль» «Лица, жестокое обращение кото 
рых с членами семьи носит сравнительно серьезный характер, или 
отказавшиеся от членов семьи, наказываются смещением со всех 
постов в партии или же испытательным сроком в партии; при серь-
езных обстоятельствах исключаются из партии» 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время в Китае 
активизируется процесс восстановления веры в силу социального 
действия «благородного мужа», как неотъемлемого фактора нор-
мального функционирования и самого общества, и системы уп-
равления Достаточно упомянуто о письменных предложениях де-
путатов ВСНП (апрель 19Э0 г ), призывающих к «формированию 
неподкупного руководства» и разработке «закона о честном руко-
водстве» Депутаты предложили, в частности, образовать при 
ВСПП Комиссию административного КОНТРОЛЯ С целью непосред 
ственной ревизии деятельности руководителей страны от членов 
Госсовета КНР и выше 6. В этой акции отчетливо прослеживается 
влияние шан'яновской концепции цензорского надзора, реализо-
ванного впервые в масштабе всей страны императором Цкнь Шь 
хуаном 

Думается, что дискуссия, которая началась ныне в Китае по 
проблеме «совокупной мощи государства» («цунхэголи»), где од-
ной из составных частей названы «качество людей», «качество 
руководства», неизбежно приведет к еще более активной реанима 
ции морально этических ценностей конйуцианства 

Что касается легизма, то его присутствие в политической куль 
туре КНР весьма ощутимо. На общегосударственном уровне воз 
рождена и проводится в жизнь основная концепция легистов — 
равенство всех перед законом Осуществляемся борьба с таким ши 
роко распространенным явлением, порожденным поздним конЛу 
цианством, как патронимизация системы госуправления. Весьма 
симптоматично, что идея равной ответственности всех перед за 
коном, независимо от служебного положения, достигается теми же 
легистскими, но уже модернизированными методами. В частности, 
в борьбу против экономических преет уплений, коррупции и взя 
точничества вовлечены широкие народные массы Вспомним, что 
именно Шан Яч наделял граждан правом жалобы на чиновника, 
нарушившего закон. С 1988 г. в Китае практикуется получение по 
телефону от граждан сведений о хищениях, взяточничестве, кон-
трабанде и т п. По этому каналу в 1988 году было получено 74 Ь07 
сигналов, из которых '0 241 сообщений было проверено и возбуж-
дено 2 944 дела, арестовано 923 человека, государству возвращено 
126 млн юаней . 

6 См Жэньминь жибао. 2 1)4 90. 
7 См Имаи.ов г1 Э. «Уголовное право Китайской Народной Республики» — М , 

1990, с 45 
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Послесловие 

Представителю западной политической культуры возрождение 
подобного традиционного института может показаться ушемле 
нием прав личности Но такова реальность современной жизни и 
политической культуры нашего великого соседа — государство 
использует традиционный институт, как специфический аспект уго 
ловного права, направленного на укрепление законности, а еле 
довательно, и на благо общества в целом 

Во внутренней политике также наблюдается реанимация тра 
диционных методов. Если внимательно посмотреть последние по-
становления китайского руководства, то зеюду говорится, что ос 
новой развития экономики, социальной стабильности и самостоя 
тельности государства является сельское хозяйство 4 То есть реа-
лизуется традиционная концепция «ствола» и «ветвей», где 
«ствол» (бэнь) — это сельское хозяйство. 

События в нашей стране не могли не повлиять на политику 
китайского руководства В последние годы больше всего говорят 
о стабильности Ученые КНР считают, что принципиальные про 
блемы экономической реформы нужно рассматривать в контексте 
развития трех основных компонентов- «стабильность — рефор 
ма — развитие» 

Исходной посылкой для разрешения внутренних противоре 
чий в государстве является, по их мнению, задача — с «помощью 
реформы стимулироват стабильность, в условиях стабильности 
обеспечивать развитие» 9 Некоторые, в связи с этим, обращаются 
к традиционной философии, утверждая, что там всегда в качестве 
политических ценностей на первый план ставился порядок и осуж 
далась смута 10. 

В связи с этим мы специально вновь просмотрели «Лунь юй» и 
подсчитали, что Конфуций 15 раз говорил о смуте, хаосе (луань). 
Приведем лишь одно его суждение - «В государстве, где царит хаос, 
люди не могут жить» («Луань бан бу цзю», «Луньюй» 8,13) 

Здесь как раз лозунг «Древность на службе современности» 
(«гувэй цзинь юн») может быть применен по своему прямому на 
значению. 

Сегодня становится все очевиднее, что чем более откоытым 
внешнему миру становится Китай, тем большую роль начинают иг 
рать в нем конфуцианские ценности Но в XXI веке этой стране 
придется столкнуться на конфуцианском поле с Японией, ибо там 
сейчас принят официальный курс на строительство «эпохи культу-
ры», как феномена современной цивилизации И Япония, перешед-
шая уже в постиндустриальную стадию, разработает свою интер 
претацию конфуцианства. 

8 Жэньминь жибао 25.11 6' Речь Цзян Цзэминя на VIII пленуме ЦК КПК-
! Цзиньцзи янь цзю 1090- № 7, е. 4 
10 Шэхуй кэ сюа 1990 № 8. с 5 
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Традиционная китайская философия 

Посмотрим, как будут развиваться события, ибо существует 
объективный закон модернизации развивающихся стран — успех 
ожидает лишь тот социум, который сумеет выработать оптималь 
ную модель синтеза традиционного с современным. 
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ТЬе Ьоок ргезеп1з а {гапзШюп апй Ше гезпНз о! гезеагсЬез 
оп Ше агимегК СЫпезе Ье^аЬз! {геаИзе кполуп аз "5Ьап§ 
сЬйп-зЬи'\ дуЬи'Ь Ьаз ехегс^еЗ а и ипроПап! шПиепсе оп Ше 
с1еуе1ортеп1 оГ Ше СЫпезе сопсерИоп о! Ше зШе. 

ТЬе 1гапь1а1юп о! Ш15 с1аз$1с 1з Ьазей ироп Ше сгШса! 
1ех1 Ьу СЬ'и зЫЬ епе ог "ТЬе АиШепИс Тех! о! $Ьаьд-сЬйп -зЬи 
\УШ1 а Тех1о1о^1са1 Согитеп1агу" (5Ьап^ сЬйп зЬи 1ге ки 
Ип^ реп") Рек1гщ, 1965, аги! а1зо Ше ху1о^гарН есШюп Ьу 
Уап Мап-Н (1876, риЬНзЬей Ьу Ше СЬеЫап^ Р т у т с е РиЬ 
ЬзЫп^ Ноизе). 

ТЬе \уогк соп5;з1;5 оТ ап ш1гойис1;оп, а 1гапз1а1юп. а с о т -
теп1агу апй 1ПЙ1«?5. 

1п 1пе Мгойисшгу агИс1е Ше аиШог Йеа1з л\аШ Ше Шз-
1огу оГ Ше 1ех1, Й Ш О Й П § т о з 1 аНепИоп 1о Ше аиШепИсЛу 

Ш15 с1азз1с. ЕезеагеЬ зсЬо1агз еопзЫег Ша1 Ше {геаЬзе 
шаз сотрПей Ьу Ше Й1зсгр1ез о! 5Ьапд Уап^ по1 М е г Шап 
Ше 11гз1 ЬаН о! Ше ШЬч! селШгу ЬеГоге оиг ега. ТЬе аиШог 
рот1з о т Шаг Ше 1ех1 '13 по1 толопШк. Ап апа1уз1з, шпкЬ 
геуеа1ей гереШюпз, сопТ^айк-Иопз апй (Иуеге^епсез, аз \уе11 
аз Ше рггзепсе о! геайу тайе 1огши1ае, рготр1ей Ше аиШог 
1о а11етр1 1о ипсоуег Ше т о г е апаеп! з1га1ит анй ез1аЬНзЬ 
Ше роз<иЫе аиШогзЫр оГ 5Ьап^ Угп^- 1п Ш15 аиШог'з орь 
т о п рагаНе! ог с о т а й т д 1ех1з Ье1опе 1о а Гаг оЫег з1гашт, 
апй опфпа1ей шШ 8Ьал^ \ а п ^ . А т о п ^ Ше т о г е з1аЫе 1ог-
ти1ае р э з з т ^ 1гот опе гЬар!ег 1о апоШег, сопз^гисИопз аге 
ГгециепИу изей, т1гойисей Ьу уегЬз зисЬ аз уие, ки уие, Ы 
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ше1, 50 ше1' («й 15 за1с1» «саНей», «5а 1(1 1о Ье», «ШегеТоге И 
5̂ 111», «Ш15 15 саНей», «1Ь]5 шЫсЬ 15 саНей», апй 50 оп). 
ТЫз (уре о( сопз1хис1лоп 15 оПеп ел1р!оуей Ьу Ше сошрПегз 
оГ (Не 1геаНзе аз ап аг^шнеп! 111 зиррой оГ сег1ат Шезеа. 
Ортлэпз з1а1ей т Ш15 Гелл еуЫепИу Ье1он^ 1о 8Ьап^ Уап§ 
1пш5еК. СЬар1егз 9. апй 19 зЬоиЫ Ье ге^агйей а5 Ше еагНез! 
з!га1а оГ Ше 1ех1, Шеу соп1ат Ше гои^Ь йгаИз о? гоуа! еЛю1з 
г1га\\-п ир Ьу 5Нап^ Уап^. ап^ а1зо Ыз оч^п зрсесЬез апй Шо-
5е о! Ыз оррогегйз; Шеье т а у Ьауе Ьееп гесогйей Ьу Ше 
соиг! ЫзШпо^гарЬегз йипп& 5Ьап^ Уап^'з ШеНте. 

А зесИоп о{ Ше тШйискну аг!:1с1е 13 йеус'ей 1о Ше 
1гзпз1а1юп Ьу Ше епппеп! Ои1сЬ зто1о&1з1, .). .). Ь. Биу 
уепйак, у/Ьозе шогк 15 опе о! Ше 1тез1 ехатр1е5 о! 1гап-
51а1]'оп оГ а СЬтезе с1азз1са1 1геа1лзе риЪЫзЬей Ьу зсЬо1агз о! 
а Ч^ез^гп зсЬосЛ. 

8 т с е 8Ьап& Уап^'з 1еасНт§ шаз сюзе1у Ьоип^ ир шШ 
еЬап^ез т Ше ро1Шса1 Ые о! Ше СЬ':п к т ^ й о т , апй оГ Ше 
у/Ьо1е оГ СНта, рагНайаг аМепНоп 15 ра1Й т Ше т1гойис1юп 
1о Ше сЬагасЧетНс ГзаШгез о! СЬшезе зоае1у йипл^ Ше ре 
пой ех^епйт^ Ггот Ше ПГШ 1о Ше гЫгй сеп1ьгу ЬеГоге оиг 
ега (Ше СЬап ко еросЬ). II иаз а Ите тоЬеп, Шюи^Нои! Ше 
СНтезе к т д й о т з , Ше 51гие^1е Гог зцргетасу Ье1шееп ги1ег5 
апй тетЪег5 оГ Ше апз1осгасу Ьееате то-5{ Ы1*ег. ТМе кт^ 'б 
еНог1з 1ошагЛз зесиптщ аозо1и1е роу/ег з1геп§Шепей Ше ге 
5181апсе о1 Ше апз1осга15 шЬо оссиргей Ше Ы§Ьея1 аЛгшшЛга 
Ьуе роз1з ш Ше ^оуегпшеп!. ТЬе оиШоте о! Ше з1:пГе йерепй-
ей 1о а соп51ЙегаЫе ех1еп{ ироп Ше аШ1ийе оГ а 1Ыгй ро1и1С 
а1 Гогсе — {Ье пеш апй шеа!Шу ргорег1у-ошшп^ по1аЫез шЬо 
\уеге Шеп Ье^тпйщ 1о р!ау ап тсгеа5т&1у асПуе го!е. Аюпд 
и1Ш Иге ^ГОУУШ оГ ргорег!;у-Й1Негеп{1а{10п ш1Ш:п Ше с о т т и 
ш1у с а т е Ше есопоппе апа роНИса1 з^геп^Шепт^ о! Ше пе\у 
иррег з1га1ит Ше \уеа!Шу тешЬегз оГ Ше сошшипИу. N0 1оп 
дег соп1еп1; \У(Ш 1еайтд роз!1;опз 1п Ше 1оса1 зе!Г ^оуегптеп!; 
о1 Ше гиге! г о т т и п ^ у , Шеу пош а1гпей а1 Ы^Ьег роз1ь 1г> Ше 
соип1гу'з айШ1П1з1га11оп. ТЬе атЬНюпз о! Ше пелу г1сЬ •адеге 
зпсоига^ей Ьу Ше ги1егз. игеа1Шу гпешЬегз о! Ше гига! сот 
тиш1у гаШей 1о Ше к т д ' з зиррог1 1п соп*епйт|г мпЧв Ше а_1-
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зШсгасу. ТЬе ги1егз о? Ше з1а1е а11етр{ей 1о йерпуе Ше ап-
51осгасу оГ Ше1г апаегк рпуПе^ез Ьу Ше 1п1гойис1юп о! а 

зуз1ет о! 1ед1з1а1:юп, оЬН§а1оту Гог ел'егуопе. 
То арргес??ие Ше раг1 р!ауей Ьу $Ьал1§ Уап^'з 1еасЬшд 

т Ше ЫзШгу оГ СЬ;пезе 1йео1о^у Й гпиз! Ье V^е\\'ей а^ахив! 
Ше Ьаск^гоипй оГ Ше з Ь и ^ е оГ 1шо пуа! зсЬооЗз оГ рЬПо-
зорЬу — Ше СопГиаап апй Ше «Га-сЫа» ог 1е§аНзЬ> 

Ап айЬегеп* о? Ше шопагсЬу, СопГисшз маз а! Ше з а т е 
Я т е ап орропеп1 01 Ше йезроНс Гоггп оГ $ву«гвгпеЛ Ьазей 
оп V^оIепсе 1о регзопз. ТЫз 13 Ше т а т геазоп Гог Шз пееа 
1гге аШШйе 1о 1ашз, т а з т и е п аз Ше 1а-сЫа 1е^г81агшп соп-
ЫЪи1ей Ъо Ше езШЬПзЬтеп! оГ а йезроНс Гогт оГ ^оуегпшеп!. 
СопШсшз з1гоуе 1о сиго Ше ги1ег'з рошег апй йиес!: К т1о 
йеК:и1е сЬаппе!з- "ЛЛШ Низ ш Ье гезог^ео Ше 1гаЙ1-
(юна1 СЫпезе ЬепеГ т Ше Ьеауеп1у ро\\гегз 1о сгеа1е а соп 
серЫсп оГ "а поЫе Ье*п§," сараЫе оГ сотргеЬепйт^ Ше с о т 
т а п й з оГ Неауеп апй о! тзСгисйпд, по^ оп1у огйтагу т о г Ы з , 
Ьи1 еуеп Ше ги1ег ЫтзеИ. Втсе Ше сопсерИоп о? Неауеп 
•маз ипйегзШой т Ше СопГипап азрес!, Ше ги1ег т\о1ип!агПу 
Ьесате Ше сарИуе о! Ыз Сопшаал т1П1з1ег5 апй, сопзеяиеп!-
1у, \уаз оЬНдей 4о зиК Ь1з асНопз 1о Шозе ехрес1ей оГ "а 
поЫе Ьет§ ." 8исЬ а сопсерИол соиЫ пот Ьи* тее{ \шШ Ше 
\^агтез( арргоуа! о? Ше апз1осгасу, иЬо 1оок саге (о ггаке 
к ш!аезргеай. 

ТЬе аЬгс!иИз1 азриаНопз оГ СЫпезе к т ^ о Гпипй Шеи 
ГиИезг ехргеззюп ш Ше 1еасЫп§ о! 5Ьаг^ Уап&. опе оГ Ше 
Пгз! регзопз 1 п Ш)г1с1 ЬЫогу 1о сгеа!е а ПтзЬей тойе( о! а 
йезроМс з1а!е. 

АПег ага1угт& Ше кшйатеЫа! рппар1ез оГ Ше рсННса! 
апй есопогшс р г о ^ г а т т е й^аип ир Ьу ЗЬагщ Уап^, Ше аиШог 
с а т е 1о Ше Го11ош?п§ сопс1и510пз: 

Ье^1з1а11Уе теази-ез, Ше огйег оГ гешагйз апй ришзЬ-
теп^з, Ше зуз1етТ1 о! тиШа! 1езропз1ЫН1у апй а11-етЬгасшё 
=ФуШёГ ироп еасЬ оШег — а11 оГ Шезе (Ып^а, !пс!ийей т 
5Ьаг^ Уап^'з йос1гте, ^еге Й1гес1еа Ш'уагйз гепйег1пё Ше 
ги1ег'з рошег аВзо1и1е апй ез!;аЬНзЬ1п^ сотр!е1е соп1го1 оуег 
Ше сопйис! оГ Ше тхНуИиа!. 
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1п П15 е^ог{5 То геЛиее Ше тЛ1У1йиа1 1о Ше розШоп оГ а 
ЫшЛ тв{гишеп{ т Ше ЬапЛз оГ Ше ги1ег, 8Ьап§ Уап§ еха!{еЛ 
ипй'саМоп о? Шои^Ы апЛ Ше ^епега! з{иреГут§ о! Ше реор1е'5 
гшпЛз 1о Ше розШоп о! а зШе роНсу. 

ТШегз оГ Ше зоП апЛ зо1(Иегз шеге оШааПу ргосЫтеЛ 
1о Ье Ше ГипЛашепШ! апЛ Ше тоз{ гезрес{еЛ огЛегз оГ зо 
-с»е{у. 8Ьап§ Уап$у геаЬгеЛ, Ьошеуег, Ш&{ Ыз сагеГиНу-соп-
з{гис{еЛ зуз1еш гтрЫ г е т а т а теге сопсер! шЛезз ап ехеси-
Иуе ог^ашгаМоп иаз ГоипЛ Гог Л. Рог {Ыз геазоп Ье Леуо{еЛ 
ггшсЬ о! Ыз аНепНоп {о {Ье е!азз оГ оШаа1з. Не епЛеауоигеЛ 
{о еуо1уе а пеш 1уре оГ о№б1а1, чЬоИу ЛерепЛеЫ 1ог Ыз ше1-
Гаге ироп Ше з{а{е апЛ, соп5е^иеп{1у, 1п{егез{еЛ гп з{геп^{[.еп-

Ше пеш аЛгшшз{га{1уе 5уз{еш. Опе оГ Ше тз{гитеп{з т 
Ш]"з чаз Ше сапсе11а{юп оГ с1азз НтМэНопз т Ше Пе1Л оГ 
рготоМоп {о аЛгп1Шз{га{1уе розгз апЛ {Ье р г о с Ы т т ^ оГ Ше 
рг1пе1р1е оГ е^иа1 оррогШпШез. ТЬе геаНгаМоп оГ Шезе 
сопсер{з аГГогЛеЛ ап оррогйтку 1о Гоипй а У1аЫе з{а{е ог-
^ашзт , т а з т и с Ь аз ГауогаЫе сопЛШопз Гог Ше сопз{ап{ 
гепеша1 оГ {Ье Ьигеаисгасу у/еге сгеа{еЛ Ьу ап шПих о! 
ГгезЬ Гогсез. 

5Ьап^ Уап^'з 1еасЫп§ орепеЛ Ппе рюзрес{5 1ог зоаа! 
тоЫШу апЛ т {Ыз гезрес{ роззеззеЛ ап ипЛоиЫеЛ айуап1а^е 
оуег ШР {еасЫпе оГ Соп1исшз. 

Ву арреаНп^ Гог з{гоп& теазигез а ^ а т з ! таПсюиз оШ-
аа1з апЛ Ше т{гоЛис{юп о! с!озе тзресЧюп оуег аЛтт18{га 
Иуе оГПсез, 5Ьап& Уапд аппеЛ а{ Н т Н т ^ Ше асКуШез оГ 
аП оШсЛе1з, шШои1 ге^агЛ 1ог гапк, {о теге!у ехесгШуе Ып 
С{ЮПЗ. 

\1"Ы1е Й{Г1У1П^ {о ипЛепшпе с1азз рпуПе^е, 5Ьап^ Уап§ 
шаз шеукаЫу ТоипЛт^ а педу рпуПе^еЛ з{га{иш Ьу теапз 
о! Ыз 5уз{еш оГ гапкз о{ по{аЬШ{у. Тгие, Ье {ьеЛ а{ Ше з а т е 
{|ше {о ргезегуе {Ье рппар1е оГ ециа! оррогШпШез Гог аИ; 
т {Ьеогу, еуегу тЬаЫ1ап{ оГ Ше з{а{е ЬаЛ {Ье п^Ы {о а11аш 
Ьэ Ше 1апк оГ го{аЫН{у. А пеш рг1уПеёеЛ з{га{ит шаз 1о 
сетеп! 5Ьап^ Уап^'з з{а{е. 

1п е1аЬога{т& Ыз сопсер{ о! ^оуегпшгЫ, Ье шаз еопз1-
Лег1П^ Ше т{егеЛ5 оГ Ше ограпз о! зеН &оуегптеп{ т {Ье 
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гига1 с о т т и п к у апй Ше МНсиШев Ье мои1й епсоип!ег Л 
Шезе соттиИез. ТЬе тзШиоп оГ с о т т о п ЫУЗ \уоиМ Гаа-
И+а1е Ше езШЬНзЬтеп! .оГ а пеш к т й о! 1ттеЙ1а1е Ппк Ье1-
гуееп ги1ег апй т е т Ь е г оГ Ше соттипку . ТЬе ги1ег, шкЬ Ше 
ёззгзШпсе о! Ше з1а!е айгштз{га1юп, езгаЬНзЬей йкес! соп-
1ас1 \укЬ тепЛегз оГ Ше гига1 соттипку . ТЫз к1пй оГ Нпк 
т1пгщей по! ол!у ироп Ше п&Ыз о! Ше апзюсгасу Ьи1 а!зо 
оГ Ше ог^апз о»' Ше-1оса1 зек ^оуегптеп!. ТЬе аИкийе о! 1Ьс 
с о т т и п к у соипсПз ог е1йегз 1о Ше пеш 1ашз с Ы т е й зреаа! 
аИепкоп. 5Ьан& Узп& геаНгей Ша1 к шаз еззеп^а! Гог Ше 
Ука1 сопНлиапсе оГ Ше 1ашз Ша1 Шеу зЬоиЫ Ье ассер!аЫе 
1о 1оса1 айгштз1га1юп. апй зо Ье айу1зей Ше ги!ег 1о 1аке 
Ше сизШтз оГ Ше реор1е т ! о сопз)йега!юп шЬеп р а з з т ^ пелу 
1а\^з. К \уаз песеззагу, Ье !оипй, 1о гезегуе 1с Ше гига1 сот 
типку а питЬег оГ кз {гайШопа! п^Мз апй рпуке&ез. НТ| 
1еасЬт§ зЬоиЫ ас^и^^е езреп'а1 зШЬПку апй ука1 Гоюе №п-
и^Ь зтооШ апй ге^и1аг ге1а1юпз шШ Ше соттипку . 

II арреагей, Ьошеуег, Ша1 т Ш15 а!тоз1 регГес! тойе1 
Шеге шаь опе зепоиз ШеогеИса1 пшсакиШюп: ЕЬап^ Уагщ 
ипйегга!ей Ше зсоре, апй Ше раг! р!ауей, Ьу оШааЫот т 
Ше 1ке о! а йезроНс к1гщйогп. Не Ьай зиррозей Ша1, шкЬ Ше 
лЫ оГ уапоиз ргеуеп!'уе теазигез, Ье сои1й т а т 1 а т оШа-
а1йот оп Ше 1еуе1 о! зирегпитегапез о! ап аН рошегШ! ги1ег. 
ТЬе Ьигеаисгасу, Ьо\уе\ег, сои!й 1о1ега1е Ше розШоп оГ а ЗУ-
сопй-га1е ро1Шса1 Гогсе оп'у шЬПе к Гек кзек шеак. Би1, аь 
кз розШоп апй кз 1гапзГогта1юп т ! о а гиПг^ с1азз 
з!гоп2ег, кз го1е — рагИси1аг1у Ша1 оГ кз Ы^Ьег гапкз — шаз 
ЬоипЙ 1о Ьесоте о! ргорог!юпа1е1у ^геа!ег 1трог1апсе т зе!г-

уагюиз зШШ аГГакз. Уап^ Ьай ехсШйей апу ро»-
ыЬПку оГ Ше ги1ег'з уо!ип1агу 1гапзГегепсе о! апу оГ Ыз 
ГипсИопз 1о Ше Ы&Ьег сШс1а1з. ТЬегеГо! е, Ыз ошп сопсьрИоп 
•о! айпншзШаИоп зикегей Ггот а сег!а]'п пагготепезз о! ои1-
1оок апй сои1й оп1у Ье аррНей а! сег!а1п з1а^ез т СЫпезе Ьь-
*огу, т о з ! ?ге*}иеп41у 1п (гапзШола! рег10Йз. 5иЬ5е^иеп^1уI Ше 
С.опГис1апз Шок айуап!а^е оГ 1Ыь т1зса1си1аНоп го з1геп^Шеп 
Шегг ОЙШ розШоп; Шеу \Уогкей ои! а сопсер! о! у1г1иоиз Ы§Ь 
о!Пс»а1з т з!а1;е айт»п1з1га110п. 
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Зитпагу 

5Ьап§ Уаи§, т еУоМп^ Ыз йос{ппе, Ьай 1акеп ш{о ас-
соип! {Не ргосеззез а{ шогк ш Ше рс!Шса1 апй есопогшс Ше 
о? Ше соип{гу апй ШегеГоге Ше т{егез{з о/ йеПпИе зос1а1 
з1га1а ГоипЛ Ше1г геПесИоп Ш п15 ортшпз. Н15 у^шз ог. ро-
Ы'са! апй 1е^1з1аЧуе диезИопз геНес{ей Гог Ше тоз{ раг1 
Ше т{егез1з о! Ше ргорег{у-о\Ушп& погаЫез, регзопШей 
т Ше \уеа!Шу тетЪегз оГ Ше гига1 о о т т и т { у апй Ше етег-

Ьшеаисггсу. 1{ маз Шезе, апй по1 Ше гапк-апй П1е оГ 
{Ье соттипЦу, УЙЮ сои1й Йгаш тоз{ ргоП{ Ггогп Ше рппар^е 
оГ е^иаI оррогШпШез; 1{ \уаз ргеазеГу ш Шек т{егез{ Шэ{ 
Ше 1Йеа Ше {гее за1е оГ гапкз \уаз ЬгоасЬсй. Опсе На1. т § 
оЫатей Гог Шетзе1уе8 а поЫе гапк.. {Ье шеа!Шу тепюегз оГ 
{Не гига! соттипНу еп{егей {Не пе\у рпуПе^ей з{га{ип о? 
50С1е{у. Оп1у а уегу НтЦеЙ пигпЬег оГ реазаЫз, мЬо Ьай рго-
уей Шен- соига^е оп Ше Ьа{{1е ПеЫ, соЫй с.опп{ он П8Ш& 1с> 
гоЫе гапк; аз а ги!е, И Шеу ЙМ а{{ат {о {Ыз, 1{ оп!у теап{ 
Ша{ з о т е оГ {Не 1о\^ез{ аггол^ Ше гапкз шеге ассогйей Шеш. 
5Ьаг.& Уап^'з зоНсйийе Гог Ше {Шегз о! Ше зоП 15 ехр!атей 
рптпагНу Ьу Ыз апх1е{у {о ргезегуе Ше т а т с1азз оГ {ах 
рауегз. ТЬе \уНо!е Ьигйеп оГ {ахез апй гшШагу зегу'се ШЙЙ 
р!асей, аз ЬеГоге, оп Ше зЬоиЫегз о! Ше роог. КеаПзМс аз 
а шЬо!е, 5Ьап& Уап^'з {е&сЫп^ геуеа!ей е1ешеп1з оГ а и{ор1ап 
па{ше. ТЫз \уаз шоз{ р!аШ1у зееп т Меаз о! {Не тога ! ге 
ейисаКоп оГ шап, Иеаз оГ йерпуп:^ Ыгп оГ Ше сиИига! апй 
зр1Г1{иа! \га1иез ассити1а1:ей ир {о Ша{ Гиле Ьу Ше СЫпеье 
реор1е ш Ше1г Ызшгу оГ шоге Шап а Шоазапй Пуе Ьипйгей 
уеагз. ТЬе 1йеа о( {игшп^ а шап т1о а сгеаШге мЬо Шои&Ы 
от поШЫу Ьи{ Ше зой апй шагГаге шаз йоотей Ггош Ше ои1-
ье{. Еуеп1з уегу зооп ргоуей {Ьа{ еуеп йипп& Ше репой о{ 
Ше Ы^Ьез{ сопсеп{га{1оп оГ ро\уег, а{{а1гей й и г т ^ Ше т о п 
оГ СЫп 8ЫЬ-Ьиапд, {Не з{а{е пеуег зиссеейей ш ез{?ЬКз1,.п^ 
сошр1е{е соп{го! оуег шепгЬегз о! Ше п т а ! сошшип^у; {Ыз 
Пай ргезегуей Ше ог^чпз оГ зеН-^оуегпшеп! апй Нуей а зр1-
гНиа! Ше иГ Лз о\^гп. 

Рм{ 1Г.{о ргас{1се, 5пап^ Уапрз' сопсергхоп соп{пЬи{ей {о 
{Не з{геп.ет{Ьеп1гд о! СЫЧп'з к1п^йош апй {гапз1огш^й К т*о 
Ше пюз{ ро\уег!и! СЫпезе з Ш е о! {На{ {1ше. Упйе! Шезе соп-
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Зиттагс. 

йШопв СопГиаапз Гоипй Л т с г е а з т ^ у й№'си11 (о сэп1епй 
ЧУЙЬ 1есаНзш, \ У Ы С Ь , Ша1 Ь ' те , Ь А й ргоуей Из ргасИса', "изе-
ГиНезз". 

ТЬе зиссеззез асЫетей Ьу Ше ЬераНз1з 1ей 1о а зрШ т 
Ше с а т р о! СопТиаашзл!; Ше ипсотргогшзт^ айЬегеп1з о! 
Соп1иаиз сопзШиШй опе сашр, \уЬНе 1позе \УЬО Гаусигей Ше 
тойегтгаиоп оГ Ыз сапопз Гогтей Ше зесопй. Мег.сшз шаз 
а 1урк:а1 гергезеп1а11\е о* Ше Н^з! 1гепй. Не согПтией 1о йо-
уе1ор л 18 1еас1.ег'з Нпе сТ Шои&Ы, оррозей Ше Ьазк Ье^аНз! 
росШопз, аЙУоса1ей Ше гез!пс1юп оГ Ше гиЗег'з роше/ апй Ше 
1гагзГегспсе о! Ше айгакмвЛлаНоп оГ Ше з1ате 1о "шзе апй 
У1гШоиз" о111аа1з. Аз \уаз па!ига1, оп1у Шозе оГГ?с1а18 ^еге 
]е^агйей аз У1г1иоиз \уЬо сои!й огйег ШеН сопйис! ассогйт^ 
1о Ша1 о! "а поЫе регзоп". ТЛпНке Мепсшз, Нзйп-^й, Ше 
оШег гергезеп1а1|уе оГ СопГиааг 1згп, Гаг Ггогп соп1епйт^ ЛУЛЬ 

5Ьап& Уап^'з 1еасЬт$у, Ьесате ап ехропеШ о! т а п у о! Ыз 1Йе 
аз (зисЬ аз Ше изеМпезз о! к з д о Ы к т , Ше рге-еттепсе оГ 
Ше теШой о! ге^а1Й ОУРГ ришзЬтеп! е1с.), апй а11епр1ей 1о 
туе1й Й1гес11у оррозт^ У1ешз т ! о а 81П^1е лелу Со*1ие1*ы 
сопсерИог о! Ше айгштз1га1юп оГ Ше з!а1е апй Ше реор!е. 
Р г о т Нзйп-1гй з!еп Ше оиаШаИуе сЬап^сз т СопГи-пашзт 
ИзеИ. 

1п 1Ыз агИс1е зоше аИепИоп 13 ассогйей 1с Ше рас! р1ауей 
Ьу Нап РеМхй, \УЬО епйеауоигей 1о зупШеИге Ше 1еасЫпс[ 
о! 1шо оГ Ше Гоцпйегз оГ Ше йос1гте о! Ье&аНзт, 8Ьап& Уап§ 
апй 5Ьеп Ри-Ьаь ^ЬПе Ье Уаз еп^а^ой ироп Ше ргоо1ет о? 
аЙ1штз1га11уе ог^атгаИоп, Нап Пе 1гй по! оп1у ГаПей 1о 
соггес! Ьи1, он Ше соп1гагу, ь1Ш ГигШег а^дгауа!ей ЗЬапе 
Уап&'з т1зса1си1аиоп. АГ1ег е!аЬога1ь1§ а «Шо1е зепез о1 р1апз 
Гог Ше Пт:1а1юп оГ Ше Ьигеаисгасу'з асИуйу, Нап РеИ/й 
Ьатрегей Лз сЬапсез о! йеуе1ортеп! апй, аЬоуе а11, Шей 1о 
т а т Ш т Ц т а зесэпйагу го1е на Ше т а п а ^ е т е п ! о! з!а1е 
«зТГаНз апй *п Ше ГоптЛаИоп о1 Ше соипШу'з Ьоте агй Гоге-

роНсу. ТЬе аиШсг о! Ше агНс1е сопз1Йегз Ша1 Ьеге1п 1ау 
опе оГ Ше рппира! саизез оГ Ш^ Ш1иге йе^еа! оГ ьедаЬ'зш 1п 
Из з1гид^1е а<^а1пз1 СопГис1ашзт. 

ОезрИе Ше Гас! Ге^аПзгп Ьесате Ше оШсЫ йео1о^у оГ 
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5 иг, таг у 

Ше Пгз{ игп{ей СЫпезе з ^ е , Ше С Ь ' т Ешр^ге (221—207 ЬеГоге 
оиг ега), Н ргоуей шсараЫе оГ т а ш Ы п ш д Из 1еаЛпд розЬ 
{гоп Аз Ше СЫпезе Ьигеаисгасу ^ипей з^геп^Ш эп Ше ргосез? 
оГ Из {гэпзГогтаИоп т{о а есуегшпд с1азз, СопГиаатзт аз-
зитей ап т е г е а в т ^ у 1ГПпог1ап1 ровШоп а! соиг!, рптагЛу 
Ьесаизе И аауосагей Ше гез{пс1юп оГ Ше гшег'з рошег. ТЬе 
ШеогеИса! зиЬз{ап{1'а*лоп оГ Ы&Н гапкы& оШаа1з пцЫ% ^о 
асИу« аЙ1тт'з{га{юп оГ Ше соип{гу епяигей СопГиаапз Шек 
Нпа1 У1с{огу оуег ЬедаПзт йигтц Ше Нап ерогН (Ггот 
{Ье 1Ыгй сеп{игу ЬеГоге оиг е га 1о Ше {Ыгй сеЫигу оГ оиг 
ега). МеУегШе1езз, Ье^аПзт Й1Й по{ Шззарреаг — СопГиаа-
П15ГП оГ Ше Нап еросЬ ассер{ей гпапу оГ ЗЬагц? Уаг^'з 
рппс1р1ез. 

Ье&аНвт еппсЬей Нап СопГиаатзт , апй соп1пЪи{ей 
1о Из {гапз1огтаиоп т{о Ше оГОеЩ 1Йео1о^у о! Ше гиНпд 
с1аз5, щ {Ыз Ше {еасЫп^ о! 5Ьап& Уапд р1ауей а рготШеп! 
раг1. 

ТЬе йезНпу оГ ЗНап^ Уапд'з 1еасЫп^ 13 1гасей ир {о Ше 
{^епИеШ ееп!игу. И 13 зееп НОТУ, а{ уапоиь репойз 'т СЫпе-
зе Ыз{огу, йШегеп! ро1Шса1 П^игез; ДУапр; Ап-зЫ (4чге1ГТЬ сеп-
4игу) Ма1 Меп-Ьиа (тпе{еепШ 1о Ше {'УепМеШ сепШгу) СЬеп 
ТзМ^ап <вмй-{шеп11вШ сеп{игу), ашоп^ оШегз, зои^Ы т II 
а роИНса! а о с т п е П1 1о гезсие Ше соип1гу Ш Ше Шгоез оГ 
а СП318. АН Шезе \теге ипКей т Ше ейжгк 1о Гоипй а пмуЫу 
з!а{е рэуегпей Ьу ап а11-ро\уегГи1 ги1ег. 

1п т а к т ^ Ыз еуаШаМоп оГ Ше {еасЫпд; оТ ЗЬап^ Уап оп 
а Ьгоай Ыз{опса1 р1апе, Ше аиШсг сопзюегз Ша1 по{ оп1у Й1Й 
Ье соп!пои{е 1о Ше ез{аЬНзЬтеп{ оГ ог{ойох СопГиаашзт, 
Ьи{ а1зо Ы й Ше ГоишЫюпз о5 а ЪигеаисгаИс зуз{ет оГ ай-
гтшз{га{юп Ша1 ех!з{ей ипШ Ше {\уепИеШ сеп1игу. 

1п Ыз луогк оп Ше {ех{, Ше 1гапз1а{ог Ьэз 1пей {о сопуеу 
1о Ыз геайегз аМ Из опдшаШу апй ?{уНзИс з1гис1иге, агй 
{о ргезегуе чуЬегеуег розз^Ые Ше рппар1е оГ а рага11е1 
сопз{гисМоп оГ зеп1епсез. А ;УОГЙ-ГОГ-;УОГЙ {гапзЫюп СI 
Ше тоге сошрИса1ей апй й1ГПси1{ разза^ез 15 ^1Уеп 1п {Не 
сошшеп{агу. 

1п {Ье соттеЫагу Ше аиШог Ьаз епйеауоигей 1о с1аг1Гу 
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Гог Ше геайег оЬзсиге ог сотр1ех равза^еб т Ше ШеаИзе. Рог 
Шг'з геаьоп, Ье Ьаз сотЬтей Ше 1ех1о1о^1са1, рЫ1о1од1са1 апё 
ЬЫопса1 сотгпепШпез т опе. А сопзМегаЫе раг1 оГ Ше 
*еу1о1орка1 апй рЫ1о1о^1са1 соттегЛапез аге аггап^ед т 
ассогйапсе АУКЬ Ше соггесИопь т а й с т Ше 1ех1 Ьу Л. 5. й Оиу-
уепйак, СЬи Нб1ао рш^ апй СЬй 5Ы сЬе. 
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