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Первичным станком для вытачивания человеколюбия на всю ос-
тавшуюся жизнь является для каждого человека, на любом социаль-
ном уровне, его семья. 

Учитель сказал: «Когда юноши находятся дома, они должны быть 
почтительными к родителям. Когда же они выходят из дома, они долж-
ны уважительно относиться к старшим» 155. 

Учитель сказал: «Когда выходишь за пределы родного дома, то 
следует служить князьям и сановникам. Когда же возвращаешься в 
родной дом, то следует служить отцу и старшим братьям» 156. 

Учитель сказал: «Служа родителям и [видя, что они неправы], убе-
ждай их с мягкостью. Не изменяй почтительности, когда видишь, что 
они проявляют упорство, и не ропщи, когда устанешь» 157. 

Ученик Конфуция Цзы-ся сказал: «[Если про того, кто] не придает 
значения внешней красоте, а ценит мудрость, кто умеет отдать все свои 
силы служению родителям, кто может пожертвовать собой ради госуда-
ря, кто пользуется доверием в отношениях с друзьями, мне скажут, что 
он неуч, я все равно буду считать его ученым» 158. 

Цзи Кан-цзы спросил: «Как следует поступать, чтобы сделать народ 
почтительным, верным и старательным?» Учитель ответил: «Общаясь с 
народом, сохраняйте внушительный вид, и тогда он станет почтитель-
ным. Если вы будете придерживаться сыновней почтительности по от-
ношению к своим родителям, с любовью и заботой относиться к своим 
младшим, тогда народ станет верным. Если вы будете выдвигать уме-
лых и поучать неумелых, тогда народ станет старательным» 159. 

Некто сказал, обращаясь к Конфуцию: «Учитель, почему Вы не за-
нимаетесь государственным управлением?» Конфуций ответил: «...Сы-
новняя почтительность! Только сыновняя почтительность в ваших от-
ношениях с родителями. Будьте дружелюбны со своими братьями и 
распространяйте подобное отношение на государственное управление. 
Ибо [семья] также является управлением» 160. 

Высказывания такого рода у Конфуция тоже более чем многочис-
ленны. Нет ни малейшей необходимости приводить их все. Эта сторо-
на конфуцианства в достаточной степени исследована в китаеведении. 

Скажем, не раз и не два в синологической литературе цитирова-
лась чеканная формулировка из классического конфуцианского сочи-
                          

155 Лунь юй, 1—6. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 213. 
156 Там же, 9—16. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 266. 
157 Там же, 4—18. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 233. 
158 Там же, 1—7. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 213. Ибо такой человек 

познал и применяет на практике правила поведения, по сравнению с которы-
ми вся техническая, прикладная ученость носит лишь вспомогательный ха-
рактер. 

159 Там же, 2—20. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 221. 
160 Там же, 2—21. Цит. по: Мартынов, 2001. Т. 2. С. 221. 
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нения «Канон сыновней почтительности» («Сяо цзин»): цзюньцзы чжи 
ши цинь сяо гу чжун кэ и юй цзюнь, ши сюн ти гу шунь кэ и юй чжан 
(君子之事親孝, 故忠可移于君. 事兄悌, 故順可移于長), то есть: 

Сыновняя почтительность, с какой совершенный муж служит сво-
им родителям, может быть в качестве преданности переориентирована 
на правителя; почтение, с каким он служит старшим братьям, может 
быть в качестве послушания переориентировано на старших 161. 

Ч. Ван констатировал: 

Что же такое конфуцианство? Заботясь о посюстороннем счастье, 
оно определяло хорошую жизнь как минимум материальных запросов, 
максимум морального совершенствования, признавало неравенство ин-
теллектуальных способностей людей и при этом предписывало целый 
свод сложных правил, управляющих отношениями между людьми. Су-
тью его было развитие гармонии путем самоотречения и уважительно-
сти... ...Вся китайская политико-социальная структура может рассмат-
риваться как применение принципов любви и долженствования. Лю-
бовь начинается с семьи; таким образом, это был ключевой элемент 
всей системы. Пока долгом государственного деятеля остается кормить 
и взращивать народ, государство является не более чем расширенной 
формой семьи 162. 

Н. Кутчер отмечал: 

Поддержание добродетелей сыновней почтительности стало важ-
ной обязанностью правительства. ...Сыновняя преданность чиновника 
родителям трансформируется в лояльность правителю. Доктрина «па-
раллельной концепции общества» позволяла государству скорее ис-
пользовать семейные связи, нежели соперничать с ними... ...Власть им-
ператора над министрами шла не от насилия, но от того, что она побу-
ждала министров быть почтительными к своим родителям. Таким же 
образом местный чиновник получал послушание простых людей, побу-
ждая их быть почтительными к их родителям, — чему он учил их своей 
собственной почтительностью к родителям 163. 

В. А. Рубин писал: 

Государство должно быть одушевлено какой-то нравственной иде-
ей. В марксистских терминах: у государства должна быть какая-то 
идеология, какой-то «опиум для народа». Причем не нужно считать, что 
это просто опиум, бесполезный дурман. Это гуманистические идеи, де-

                          
161 Сяо цзин, 1936. Цз. 7, чж. 15; с. 17. 
162 Wang, 1960. P. 214—215. 
163 Kutcher, 1999. P. 2. 
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лавшие во многих случаях жизнь народа лучше, выносимее, внушавшие 
какую-то надежду, придававшие всему какой-то смысл. 

Конфуцианцы создали гуманистическую теорию, которая, как они 
думали, достаточна для управления государством. ...В конечном счете в 
китайской империи была создана машина, но эта машина одухотворя-
лась, одушевлялась каким-то духом, а именно нравственными идеями 
конфуцианства. 

...Конфуций... не видел в управлении проблемы, которая бы качест-
венно отличалась от проблемы личных отношений. Никакой проблемы 
техники управления он не признавал, потому что государство ничем 
качественно не отличается от группы связанных между собой узами 
родства семей — и там и тут нужны лишь моральные качества, и ничего 
больше 164. 

Я отнюдь не ставлю себе целью пересказать своими словами ре-
зультаты работ замечательных ученых или сделать что-то вроде ком-
пиляции. Я вижу свою задачу совсем иначе. 

4 
В учении Конфуция термин цзюньцзы (‘совершенный муж’) фак-

тически является обозначением идеального управленца. Временами 
цзюньцзы может не занимать конкретной должности, а то и вовсе не 
находиться на службе в силу тех или иных субъективных или даже 
объективных обстоятельств (например, как сам Конфуций, не нашед-
ший общего языка с современными ему правителями). Но главное жиз-
ненное стремление совершенного мужа — быть на государственном 
посту и добросовестно, ответственно, инициативно исполнять подра-
зумеваемые этим постом обязанности, принося пользу и покой народу. 
Вне управленческой иерархии возможности совершенного мужа 
улучшать мир и приносить пользу людям резко сокращаются — уже 
хотя бы поэтому он должен служить. 

Однако независимо от того, пребывает он формально в штате слу-
жащих или нет, совершенный муж уже самим фактом своего сущест-
вования и своей духовной деятельности на ниве самосовершенствова-
ния приносит пользу окружающим — воспитывая окружающих мел-
ких людей собственным примером. И тем самым уже изменяет окру-
жающий мир к лучшему. 

Крупный знаток политической истории и идеологии Китая Л. С. Пе-
реломов отмечал: 

Цзюнь-цзы... занимает одно из центральных мест в учении Конфу-
ция, ему отведена роль идеального человека, наглядного примера для 
подражания... 165 

                          
164 Рубин, 1992. С. 307—308. 
165 Переломов, 1993. С. 188. 
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...Впервые в истории китайской культуры была создана реальная 
модель идеальной личности, оказавшая огромное воздействие на фор-
мирование национального характера и духовной жизни китайской на-
ции. Идеальная модель личности нужна была Конфуцию не сама по се-
бе, он видел в ней ключ к созданию гармоничного общества 166. 

Именно Конфуцию принадлежит честь создания образа китайского 
бюрократа 167. 

Конфуций впервые в истории Китая с помощью образа «цзюнь-
цзы» поднял значение бюрократии в системе управления и в обществе в 
целом. Бюрократия обязана была не только следить за соблюдением 
Правил (ли), но и воплощать их в жизнь на собственном примере 168. 

...Цзюнь-цзы является... символом мудрого управленца... 169 
Воззрения эти носили чисто утопический характер: ...чиновники 

(если они, конечно, цзюнь-цзы) обязаны прежде всего заботиться о бла-
ге государства и его народа 170. 

Однако, по мнению других специалистов: 

Конфуцианский цзюнь-цзы — это с трудом, но все же вполне дос-
тижимый, земной идеал гармонической и всесторонне развитой лично-
сти 171. 

Совместив два последних высказывания, получаем, что «утопиче-
ский» управленец являлся, при этой своей утопичности, «с трудом, но 
достижимым» идеалом личности реальной. 

Конечно, в процессе приспособления учения Конфуция к сущему 
миру и превращения его в господствующую государственную идеоло-
гию оно претерпело немало трансформаций. Ему пришлось прими-
риться со многим, изначально ему не свойственным. В частности, 
формализация бюрократической структуры привнесла в него ступени 
иерархии и соответствующие им нормы жалованья; живой, из плоти и 
крови, чиновник оказался мотивирован, вдобавок ко всем высоким по-
буждениям, еще и неизбежными для всякой реальной административ-
ной структуры повышениями и понижениями по службе, увеличения-
ми и уменьшениями материального достатка. 

Это, кстати сказать, ни в коем случае нельзя считать однозначно 
негативной трансформацией. Благодаря возникновению формальных 
критериев любой служащий получал чрезвычайно важную для всякого 
осмысленно действующего работника возможность прогнозировать 
                          

166 Переломов, 1993. С. 207. 
167 Там же. С. 233. 
168 Там же. С. 238. 
169 Там же. С. 251. 
170 Там же. С. 236. 
171 Васильев, Фурман, 1974. С. 427. 
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свою карьеру, прикидывать, какие его действия могут способствовать 
его служебному и социальному росту, а какие — наоборот. Никакой 
реальный управленческий аппарат вне системы таких критериев рабо-
тать не может; перефразируя великого нашего полководца Суворова, 
можно сказать: каждый управленец должен понимать свой маневр. 
Только это позволяет ему хоть в какой-то мере быть хозяином своей 
судьбы; а если человек лишен такого чувства, он, вне зависимости от 
степени трудовой загруженности и бытовой комфортности, непремен-
но ощущает себя рабом. И, разумеется, будет с этим рабским положе-
нием бороться при любой возможности и любыми средствами — 
пусть даже чисто пассивно (отлынивая, халтуря, а то и, чтобы себя по-
радовать, нарочно вредя, пока никто не видит). Какое уж тут общее 
благо! 

Кроме того, именно благодаря привнесению формальных критери-
ев карьера конфуцианского управленца стала мощным, уникальным 
социальным лифтом, работающим в принципе понятно, прозрачно, 
прогнозируемо и единообразно. Крестьянский сын мог дослужиться 
до министра, и, хотя подобные случаи являлись не правилом, а редко-
стью, само сознание, что такое ВСЕ-ТАКИ БЫВАЕТ 172, несомненно, 
окрыляло и создавало совершенно особую рабочую атмосферу. И в 
конце концов не обязательно всем быть министрами; для аппарата в 
целом куда важнее то, что, получая, скажем, седьмой ранг, любой 
управленец уже мог смекать, через сколько лет и при каких условиях 
он скорее всего получит шестой и пятый, а за что может оказаться 
разжалован до восьмого или девятого. 

Это тоже следует отнести скорее к положительным, нежели к от-
рицательным трансформациям. 

Конечно, между идеалом и действительностью не может не сохра-
няться зазор, который, как правило, не в пользу действительности. 
Скажем, в процессе приспособления образа цзюньцзы к реальной жиз-
ни творческая составляющая, особенно на нижних этажах бюрокра-
тии, постепенно оказалась минимизирована, значимость же формаль-
ной исполнительности возросла. 

Постоянная глухая борьба происходила к тому же на границе вза-
имодополняющих друг друга конфуцианского мировоззрения и импе-
                          

172 Например, живший при танской династии Ван Бо (759—830), будучи 
по рождению простолюдином, успешно сдал академический экзамен и полу-
чил ученую степень цзиньши 進士, а впоследствии дослужился до цзайсяна 宰
相 (на западе этот термин обычно переводят как ‘канцлер’ или ‘премьер-ми-
нистр’); строго говоря, Ван Бо получил должности чжуншу шилана 中書侍郎 
и пинчжанши 平章事 [Wang, 1960. Р. 265; Чжунго жэньмин да цыдянь, 1984. 
С. 145]. Об этих терминах и о разнообразных наименованиях должностей 
уровня цзайсяна см.: Рыбаков, 2009. С. 201, 249—250. 
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раторской идеологии. Та претендовала на куда большую, чем виделось 
Конфуцию, сакрализацию и самой персоны императора, и император-
ской власти, а следовательно — куда большую независимость этой 
власти от мудрых, честных и чуждых лести цзюньцзы. 

Сказал свое веское слово и ханьский синтез конфуцианства и ле-
гизма: подпирать стремление чиновника оставаться хорошим приня-
лось на свой лад уголовное право, под страхом наказания пытавшееся 
не дать ему становиться плохим. 

И тем не менее именно конфуцианская теория и сформированная 
ею этическая картина мира встретили реально складывающуюся бю-
рократию как родную. В них заранее были предусмотрены все основ-
ные чиновничьи «хорошо» и «плохо». Культура была готова к возник-
новению нового социального явления, более того — она его ждала. И 
все, что приносило с собой разрастание, усложнение и обособление 
бюрократии, сразу словно бы само собой раскладывалось по уже рас-
ставленным этическим полочкам. Оставалось лишь подтягивать на со-
ответствующий уровень уголовное право, чтобы систематически и 
точно отсекать то, что на этих полочках не умещается. 

5 

Совершенный муж, идеальный управленец, сам по себе стал едва 
ли не основным элементом китайской утопии правления, утопии пре-
вращения мира сущего в мир должный. Мало того — он оказался наи-
более проработанным, наиболее живым и эмоционально насыщенным 
ее элементом. 

Образ цзюньцзы обращался к каждому человеку и каждого манил в 
утопию обещанием личного прижизненного счастья, достигаемого 
вполне мирным путем. Это-то и позволяло китайским мыслителям 
описывать самое утопию столь сжато и обобщенно. Достаточно было 
наметить основной вектор преобразования: обихоженные сытые ста-
рики, доверяющие друг другу деятельные мужчины во цвете лет, вдо-
вы и бобыли, имеющие убежище и пристанище, здоровые дети под 
присмотром, и все при этом выполняют свои, присущие именно их по-
ложению обязанности, одновременно пользуясь подобающими именно 
им льготами (скажем, льготами несовершеннолетних, вдов, стариков). 
А организационные и технические частности решались бы под вдох-
новляющим влиянием совершенномудрого правителя идеальными управ-
ленцами в рабочем порядке. На то эти управленцы и идеальны. 

Конфуцианство имело довольно четкую социально-политическую 
доктрину и... призывало... к активному воплощению в жизнь определен-
ного социального идеала 173. 

                          
173 Васильев, Фурман, 1974. С. 442. 
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Идеальное прошлое должно было, по замыслам Конфуция, играть 
роль образца идеального будущего 174. 

Это чрезвычайно существенный момент. 
Если прошлое уже когда-то было, то оно, хотя бы в принципе, 

должно поддаваться более или менее полному восстановлению. Этот 
процесс, конечно же, инициируется и возглавляется совершенномуд-
рым правителем, но на стадии текущей реализации претворяется в 
конкретную управленческую практику совершенными мужами. Для 
реставрации идеала не нужно произвола, не нужно ничего высасывать 
из пальца и насильно вдавливать в мир искусственную отсебятину 175. 
Не нужно ничего ломать, выкорчевывать, сжигать. Достаточно отмыть 
то, что существует. 

Утопия не заменяет реального мира, но мыслится не более чем его 
рафинированием. 

Идеальный мир ниоткуда не прилетает на огненных крыльях, но 
вырастает из реального под воздействием повседневной служебной 
деятельности идеальных управленцев. 

Но ведь и сами эти управленцы возникают из обыкновенных лю-
дей обыкновенного мира под воздействием воспитания, преданности 
семейным ценностям, напряженной учебы, взаимоуважительного об-
щения друг с другом в определенной культурной среде, самосовер-
шенствования, преодоления себя (кэцзи 克己) посредством правильно 
сориентированных образованием и этикой личных духовных усилий. 

Утопические управленцы вырастают из реальных людей. 
В процессе их самореализации на поприще государственного слу-

жения из реального мира вырастает утопия. 
Получается, на пути к ней нет непреодолимых границ. 

                          
174 Переломов, 1993. С. 232. 
175  Жесткое закрепление идеала в прошлом обусловливает и еще одно 

крайне существенное его свойство. В данном исследовании невозможно оста-
новиться на нем сколько-нибудь подробно, но и не отметить тоже нельзя. Де-
ло в том, что по крайней мере со времен Кампанеллы социальный прогресс в 
европейской культуре увязывался с прогрессом технологическим: в Городе 
Солнца и летать уже научились, и вот-вот изобретут подзорные трубы, с по-
мощью которых можно будет видеть невидимые звезды, и трубы слуховые, 
через которые слышна будет гармония неба... Чем дальше, тем больше обре-
тение человеческого счастья ставилось в зависимость от обретения нечелове-
ческих возможностей. Китайская же культура была в гораздо большей степе-
ни свободна от риска попасть в обескураживающее положение, когда «радио 
уже есть, а счастья так и нет». Степень приближения к социальному идеалу не 
измерялась количеством лошадиных сил, киловатт-часов, джоулей, гигабит и 
километров в час на душу населения. Критерии были иными. 
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Принципиальным отличием конфуцианской утопии от европей-
ской было то, что она, по крайней мере в теории, могла быть реализо-
вана на базе старого — то есть обыденного реального — мира через 
созидательную управленческую деятельность идеальных управленцев. 
А те, в свою очередь, тоже могли в более или менее достаточном для 
заполнения управленческого аппарата количестве возникать в старом, 
еще не преобразованном мире, исключительно благодаря индивиду-
альному усвоению соответствующей идеологии и личной реализации 
ее в рабочей активности, в повседневной жизни, в обыденных отно-
шениях с окружающими. 

Пропасть одолевалась в один прыжок. 
А. С. Мартынов отмечал: 

...Начиная с эпохи Хань, в течение всей последующей истории им-
ператорского Китая представление о власти как о воплощенной утопии 
в той или иной мере всегда было присуще официальному политическо-
му сознанию... 176 

Памятуя же о затронутой выше проблеме перспективы и ее связи 
со свойствами человеческого характера, рискну заметить еще и вот 
что. 

Хорошо известно, что китайская история делится на так называе-
мые династийные циклы. 

К власти приходит тот или иной род, он образует — надолго ли, 
нет ли — правящую династию. Всякая успешная династия в первые 
десятилетия — на подъеме: развивается экономика, растет благосос-
тояние, осваиваются периферийные территории, подавляется сепара-
тизм. В это время управленческий аппарат, хотя превратить людей в 
ангелов не способна никакая идеология и никакая религия, в целом 
работает не за страх, а за совесть. Этим, собственно, в значительной 
степени и обусловливается династийный успех. 

Раньше ли, позже, но страна достигает пределов роста. 
Столкновение с объективно существующими ограничениями тако-

го рода субъективно переживается как момент впечатляющего, вполне 
набравшего разгон и при этом — трагически прерванного приближе-
ния к искомому социальному идеалу. Утопия, так и не достигнутая, 
но, казалось, такая близкая, что — рукой подать, оборачивается обма-
ном, миражом и начинает растворяться и блекнуть. Что, в свою оче-
редь, не может не сказываться самым негативным образом на миро-
восприятии всех живущих духовной жизнью людей, а в первую оче-
редь — наиболее мотивированных и наиболее добросовестных управ-
ленцев. 
                          

176 Мартынов, 1987. С. 29. 
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Для каждой эпохи специфика таких пределов своя, и соотноси-
тельная значимость тех или иных ограничивающих компонентов мо-
жет варьироваться — то ли это географические пределы (горы, пусты-
ни, океан), то ли пределы, положенные оборонными или экспансиони-
стскими усилиями соседей, то ли накладывает «вето» вмещающий 
ландшафт, не способный прокормить возросшее за десятилетия про-
цветания население. Начинается закат. В это время, как ни старайся, 
сколь рачительно и заботливо ни руководи, блокировать негативные 
тенденции оказывается невозможно по самым объективным причинам. 
Тогда у управленцев, будь они трижды цзюньцзы, неизбежно наступа-
ет апатия. И доминировать начинают корыстные, эгоистичные моти-
вации — просто потому, что любые иные теряют видимую результа-
тивность, лишаются практического смысла. Растет коррупция, сепара-
тизм дробит страну, расцветают тайные общества, вспыхивают бунты 
и крестьянские восстания. Экономика разваливается, ирригационные 
сооружения приходят в упадок, голод и междоусобицы уменьшают 
население — и очередному объединителю, чтобы хоть как-то стабили-
зировать положение и превратить катастрофу во всего лишь кризис, 
приходится все начинать сначала. 

Но — именно с начала. 

Конфуцианец никогда не воспитывался безропотным рабом чело-
века (скорее это можно сказать о христианине), но его в такой степени 
воспитывали рабом строя, что, даже восставая, он всегда восставал во 
имя строя 177. 

Полагаю, беспрецедентно длительная преемственность китайской 
государственности не в последнюю очередь обусловлена тем, что на 
протяжении двух тысяч лет после каждой судороги китайская элита 
раз за разом отстраивала не что иное, как свою утопию. В меру сил и 
разумения пыталась вернуть воспетую Конфуцием как социальный 
идеал благословенную спокойную древность. И не потому, что эта 
элита была консервативна, примитивна, близорука, враждебна про-
грессу и т. д. Эти понятия просто не имеют здесь смысла, они — из 
чужой жизни.  

Уцелевшие в хаосе краха отцветшей династии и последовавшего 
за ним тотального разброда управленцы и их родственники, ведомые 
никуда не девшимися, впитанными вековой традицией мотивами че-
ловеколюбивой реставрации идеальной древности и благородной са-
мореализации на стезе государственного служения, едва лишь разли-
чали среди бьющихся друг с другом военных лидеров того, кто мог 
бы, согласно их критериям, претендовать на роль наконец-то вновь 
появившегося совершенномудрого монарха, сплачивались вокруг него 
                          

177 Васильев, Фурман, 1974. С. 474. 
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и вновь принимались за свою нескончаемую работу, прерванную раз-
валом. А для них не существовало более совершенного и прогрессив-
ного образа идеального мира, чем тот, что был нарисован конфуциан-
ством много веков назад. Именно в силу скромности и непроработан-
ности сформулированных в нем запросов он ощущался как реализуе-
мый — лишь бы его строительством занялись цзюньцзы. И цзюньцзы 
снова строили ту же самую утопию. И при всех различиях, зависевших 
от конкретики эпохи, строили ее, во-первых, с удовольствием, с чув-
ством, что называется, глубокого удовлетворения, а во-вторых — ус-
пешно. 

Отнюдь не в последнюю очередь именно потому, что сами, но в 
результате своих трудов уже чуточку лучше — умнее, сильнее, благо-
роднее, влиятельнее — должны были стать ее неотъемлемой и главной 
частью. 

Конфуцианскую утопию можно было построить. И в ней можно 
было жить. 

Раз за разом она, несмотря на заведомую невозможность полной 
реализации идеала, оказывалась оптимальным социальным и админи-
стративным устройством, способным обеспечить данной культуре в 
данных условиях наилучшие шансы на продление себя в будущее. 

А, собственно, именно это — продление адаптирующейся к вызо-
вам современности культурной традиции в завтра и послезавтра — и 
является главным смыслом государственного управления. Пока тра-
диция 178 длится — у людей есть своя страна. Когда традиция умирает, 
ни территория, ни язык, ни отеческие гробы уже не дают ощущения 
Родины. Люди, с места не сходя, оказываются на духовной чужби-
не — и неизбежно перестают отождествлять себя и свою жизненную 
перспективу с нею и с ее перспективой, свою судьбу с ее судьбой; го-
воря проще, им становится на нее плевать. 

Поразительная устойчивость китайской цивилизации объясняется, 
помимо многих иных факторов, устойчивостью выработанных ею 
представлений о желанном будущем, которое создается повседневной 
коллективной деятельностью, прежде всего — деятельностью управ-
ленческого аппарата. 

Всякая попытка реализовать европейскую утопию и во времена 
давние (в стиле, скажем, Кальвина или Мюнцера), и в недавние, па-
мятные нам куда лучше, падала на грешную реальность как атомная 
бомба — все выжжено, все оплавлено, но зато потом долго светится 
                          

178 Существеннейшей частью этой традиции являются — нельзя об этом 
забывать! — общие представления о желанном грядущем. Скажем, евреи да-
же в рассеянии сумели сохраняться как ярко выраженное единство благодаря 
не только общим представлениям о вчера (договор с Богом), но и о посюсто-
роннем завтра (на будущий год — в Ерушалаиме). 
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благодаря наведенной радиации. Всякая попытка реализовать конфу-
цианскую утопию от цикла к циклу была полной воды лейкой в руках 
садовника, чей сад начал было пересыхать. 

Создание КНР в 1949 г. — с весьма высокой степенью абстрагиро-
вания, конечно, — можно интерпретировать как очередную попытку с 
учетом реалий принципиально новой эпохи вновь отстроить традици-
онную идеальную модель, которую в европейских терминах можно на-
звать и утопией; традиционную, насколько это ныне возможно, и при 
этом обогащенную всем, что ныне необходимо и доступно 179. Полный 
драматических зигзагов (принимавших, в том числе, вид критики Кон-
фуция в последние годы правления Мао Цзэ-дуна) путь восхождения 
тем не менее оказался вновь на редкость успешным. Деятельное стрем-
ление к идеалу приводило к неподдельному улучшению реальности. 
Чиновнику ощутимо было для чего работать. Вдохновляющее чувство 
перспективы, чувство роста, чувство осмысленности и результативно-
сти усилий, несомненно, сыграло в успехе свою роль. 

Успех этот, принявший, в том числе, и форму беспрецедентного 
для Китая роста благосостояния, чреват, однако, размыванием управ-
ленческих добродетелей. Особенно это опасно ввиду приближения к 
пределам роста, дальше и выше которых нынешний мир с его геогра-
фическими, геологическими, экологическими, экономическими и по-
литическими реалиями взлететь просто не позволит. Управленческий 
аппарат Китая, похоже, уже начинает захлестывать корыстными моти-
вациями. Создается впечатление, что ситуация там начинает напоми-
нать ситуацию в СССР в конце 70-х—начале 80-х гг.: все промежу-
точные, вспомогательные цели в основном достигнуты, малое процве-
тание построено, но дальше — стенка, для преодоления которой 
нужны еще более могучие усилия. Причем даже они не могут гаранти-
ровать успеха. Именно достижение промежуточных материальных це-
лей начинает провоцировать настроения, согласно которым главная-то 
цель является даже не миражом, но просто чьей-то индивидуальной 
искусственной фантазией, которая лишь отвлекает от настоящей, не-
                          

179 Это не голословное утверждение, однако на доказательстве этого тези-
са здесь невозможно останавливаться. Могу лишь подтвердить свою точку 
зрения следующими, например, цитатами: «Мао полагал, что его революция 
приведет всю китайскую нацию к „великому единению“ (датун) под опекой 
нового китайского государства, которое будет упорядочивать общество во 
всех его аспектах лучше, чем какое-либо государство прежде. Упорядочивать 
лучше — значит, упорядочивать более тщательно» [Madsen, 2002. Р. 288]. 
«Целью рыночной экономики являлось не предоставление каждому индиви-
дууму возможности максимально следовать своей выгоде, но создание для 
семей условий безопасности, достаточной для формирования надлежащих 
связей между родителями и детьми, братьями и сестрами, супругами» [Op. cit. 
P. 291]. 
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выдуманной жизни. В этих условиях вспомогательные материальные 
цели очень легко могут выдвинуться на положение главных и вечных, 
а тогда ураганное нарастание мотиваций личной корысти уже невоз-
можно будет ввести в приемлемые рамки. 

По сути, единственным реальным средством парировать эту тен-
денцию без насилия, с относительно щадящим применением уголов-
но-карательных методик, может стать лишь открытие выхода в какой-
то новый простор, настолько заманчивый для всех, что по сравнению с 
ним мечты о немедленном личном обогащении хотя бы для той части 
управленцев, что минимально достаточна для эффективного управле-
ния страной, просто померкнут. Прежде в Китае так бывало уже не 
раз. 

Однако в наше время к факторам, препятствующим этому цели-
тельному маневру, добавился еще один, чрезвычайно мощный. Он не 
известен многовековой культурной традиции, он нов для нее и потому 
в ней не выработано против него иммунитета. Этот фактор — экспан-
сия западной идеи, согласно которой всякая мало-мальски общая меч-
та уже сама по себе есть нарушение прав человека, тоталитаризм и ре-
ки крови, а единственной достойной современных людей мечтой 
должно быть личное самоутверждение и связанный с ним личный ма-
териальный и статуциональный успех. 

Корни этой идеи понятны. Многократно обжегшись на собствен-
ных утопиях, западная цивилизация инстинктивно дует теперь на лю-
бую воду 180. И сама при этом не замечает, что уже давно обеспечивает 
собственную жизнеспособность отнюдь не тем, что более всего в себе 
ценит, но попытками глобальной реализации нынешней своей тусклой 
фантазии, слегка украшенной лозунгами в стиле Мора и Кампанеллы 
относительно борьбы с тиранией. Она, эта фантазия, сводится к плане-
тарному господству аморфной совокупности самоутверждающихся 
всяк на свой лад изолированных индивидуумов, не связанных между 
собою никакими обязательствами, кроме финансовых, и никакими от-
ношениями, кроме отношений производства-потребления и купли-
продажи. Это называется свободой (или, если вспомнить Цаплина, 
«полноценным мышлением»). Только навязывание миру «свободы» и 
«полноценности» придает сейчас западной цивилизации хоть какой-то 
смысл — по крайней мере в ее собственных глазах. Хоть какой-то 
элемент застарелой утопии — «соседи получают гарнизон и должно-
стных лиц из Соляриев и постепенно приучаются к обычаям Города 
Солнца» — удается втиснуть в реальность; на том и пришлось сосре-
доточиться, чтобы не потерять окончательно почву под ногами. 
                          

180 Если вновь воспользоваться намеченной несколько выше метафорой 
(свинья реальности, дуб культуры и желуди мечты), можно вспомнить извест-
ное «Наелась желудей досыта, до отвала...» — и далее точь-в-точь по басне. 
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Положение усугубляется тем, что такая система ценностей ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО обеспечивает человеку немалые преимущества в гонке 
за личным успехом, и как только этот успех становится главным жиз-
ненным смыслом — человек едва ли не обречен ее принять. 

 Но общей положительной перспективы от этих индивидуальных 
успехов, как бы они ни были многочисленны, отчего-то не прибавля-
ется. Скорее наоборот. 

Да, мы прекрасно знаем, что всякая коллективистская мобилиза-
ционная идеология может казаться — а отчасти и впрямь оказаться — 
оправданием и питательной средой тирании. Но верно и то, что лишь 
она способна обеспечивать приток в управленческий аппарат хотя бы 
минимально необходимого количества управленцев, стремящихся ту-
да не только ради обогащения или использования административного 
ресурса и казенных средств в собственных целях. 

Идеология личного успеха на это не способна вовсе. 
Российская культура, при всей своей отчасти реальной, а отчасти 

лишь декларируемой самобытности, оказалась в этом смысле вполне 
европейской. К моменту усвоения ею западных ценностей и иллюзий 
она не успела даже приступить к выработке какого-либо собственного 
светского представления о желанном посюстороннем будущем. А по-
том, когда мечта оказалась отформатирована, об этом уж и речи быть 
не могло. Надорвавшись в попытке реализовать древнюю западную 
идею коммунизма на последнем дыхании своего не менее древнего го-
сударственно-общинного своеобразия, она так и не смогла предложить 
никакого ненасильственного механизма противодействия агрессивной 
мотивационной трансформации. Во всяком случае — пока. 

Сможет ли демонстрировавшая до сих пор поразительную устой-
чивость древняя культура Китая открыть какой-то новый простор, 
предложить какую-то новую культурную перспективу, которая смогла 
бы сделать китайских управленцев более или менее иммунными к до-
минированию мотиваций личного самоутверждения и обогащения, мы 
увидим уже в ближайшее время. 

6 

Конечно, неоспоримым является то, что никому не дано повернуть 
вспять колесо истории. Устои традиционных обществ, сколь бы успеш-
но они ни обеспечивали в стародавние времена стабильность и про-
цветание, в современном мире невоспроизводимы. 

Однако, с другой стороны, конструктивное продление традиции в 
современность и даже далее, в будущее, и использование ее хотя бы в 
качестве амортизационной прослойки между людьми и прогрессом, 
является единственным залогом устойчивого позитивного развития. 



84 

Оптимальным же вариантом является использование традиции в пер-
вую очередь в качестве путеводного маяка для этого самого прогресса. 

Понимание данного факта уже ищет себе дорогу, пробиваясь сквозь 
былые представления о единообразности исторического движения, как 
трава сквозь асфальт. 

Например, известный исследователь традиционной китайской идео-
логии, историк и культуролог Ду Вэй-мин отмечал:   

Невозможно себе представить, что конфуцианство — да, по правде 
говоря, и какая-либо иная не-западная духовная традиция — способно 
воздействовать на формирование процесса модернизации. Развитие от 
традиции к современности неизбежно и необратимо. ...И в западном, и 
в не-западном мире искусственно спланированного перехода от тради-
ции к современности не случалось никогда. Нормой является продол-
жение традиции в современности. ...То, что конфуцианство придает ра-
венству большее значение, чем свободе, чувству общности — большее, 
чем рациональности, этикету — большее, чем закону, долгу — боль-
шее, чем правам, и человеческой взаимосвязанности — большее, чем 
индивидуальности, может выглядеть диаметрально противоположным 
ценностным ориентирам Просвещения. ...Однако в свете угрозы соци-
альной дезинтеграции на всех уровнях, от семьи до нации, общемиро-
вая потребность в социальной справедливости, обоюдном сочувствии, 
взаимопонимании, ответственности и чувстве общности является оче-
видной. ...Так называемые азиатские или конфуцианские ценности, как 
и ценности Просвещения, тоже являются универсальными 181. 

Осталось лишь разглядеть взаимосвязь между эффективностью воз-
действия всех этих ценностей — будь то ценности Просвещения или 
ценности конфуцианства — на поведение членов того или иного об-
щества и реальной перспективой этого общества. 

А главное — переживанием и осознанием этой перспективы, реф-
лексией по ее поводу, на которую данное общество оказалось способно. 

Если вновь вернуться к приведенным выше высказываниям Кон-
фуция, можно попытаться реконструировать систему стимулов, под-
вигающих совершенного мужа к его трудной, но благородной и такой 
необходимой деятельности. 

Идеальный управленец мотивирован: 
 любовью к семье и приносящим удовлетворение прежде всего 

ему самому привычным выполнением семейных обязательств, 
соответствующих его месту в семейной иерархии; 

 личным участием в коллективном улучшении мира; 
 самоуважением и стремлением его сохранить; 
 самосовершенствованием; 
 стремлением к творческой самореализации; 

                          
181 Tu Wei-ming, 2002. Р. 57—60. 
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 желанием приносить пользу; 
 долгом; 
 преодолением примитивно эгоистичных побуждений, прежде 

всего — своекорыстия, духа стяжания, материальной мотива-
ции. 

Другими словами, цзюньцзы во всех проявлениях своих, сызмаль-
ства и — по мере самосовершенствования — во все большей и боль-
шей степени обязан был в своих отношениях с внешним миром стано-
виться: 

 идеальным семьянином; 
 идеально бережным к вверенному его заботам населению управ-

ленцем; 
 идеальным бессребреником 182. 
Нетрудно заметить, что практически все мотивации цзюньцзы, 

пусть одна в большей степени, другая в меньшей, но — все, могут 
быть энергетически запитаны лишь от одного-единственного источни-
ка: искреннего желания привести реальный мир в состояние, по воз-
можности близкое к тому состоянию, которое мыслится для мира же-
лательным. И ясно, что согласованная общая деятельность возможна 
только при условии, что представления о желательном мире — пусть с 
индивидуальными вариациями, как же иначе — являются общими для 
большинства управленцев. Нет такого желания — и все остальное 
превращается в корыстное притворство, надувание щек и стремление 
перещеголять друг друга в умении произносить правильные слова. 

Человек искренне и неподдельно увлечен своей конструктивной, в 
значительной мере — творческой деятельностью. Он ощущает от нее 
удовлетворение, гордится собой и уважаем другими, если добивается 
результата. В процессе ее успешного осуществления он сам делается 
все лучше. Мотивационная энергетика включена и требует выхода, а 
поведенческая ее реализация оформлена традиционными стереотипа-
                          

182 Бессребреничество цзюньцзы не подразумевало аскетизма, нарочитого 
стремления к материальному убожеству и прочих добродетелей, свойствен-
ных, например, некоторым христианским праведникам. Оно не связывалось 
ни с какой чрезмерностью, ни с каким переформатированием человеческой 
природы. Просто среди движущих мотивов цзюньцзы стремление к достатку и 
комфорту занимало сугубо подчиненное положение. Что-то есть — хорошо, 
пусть будет; чего-то не стало — не беда, пустяки, хлопот меньше. Порадовать 
цзюньцзы подарком вполне было можно (особенно если это какая-то древняя 
рукопись или картина), но вот повлиять с помощью подарка на его поведение 
и на принимаемые им решения — совершенно невозможно. М. Вебер отме-
чал, например: «...Этика конфуцианства... отвергала и прямое, и непрямое 
участие чиновников в приносящих прибыль занятиях. Они рассматривались 
как морально сомнительные и неподобающие их положению» [Weber, 1951. 
P. 158]. 
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ми коллективистского поведения. Это, в принципе, уже само по себе 
может обеспечить статистическое преобладание социально желатель-
ного поведения над социально нежелательным. Только при таком по-
ложении вещей противодействие уголовного права отклонениям от 
надлежащего, этически полноценного поведения может быть сколько-
то эффективным.   

Важно отметить, что ничего, не свойственного человеческой при-
роде, в перечне мотиваций совершенного мужа нет. Они сугубо реаль-
ны. Они знакомы каждому. Но, конечно, в надлежащей степени они 
присущи в первую очередь очень хорошему и очень порядочному, 
очень хорошо воспитанному человеку. 

С другой стороны, эти устремления сами по себе имеют мощную 
воспитательную составляющую и способствуют улучшению человека 
и повышению степени его порядочности. Они целиком погружены в 
реальный мир, но при этом отнюдь не подчинены ему и его преврат-
ностям, его темным сторонам. Напротив — они бросают этим пре-
вратностям вызов. А такой вызов для многих людей сам по себе слу-
жит прекрасным стимулом. 

Говоря по совести, любой порядочный современный человек, за-
нимаясь своим делом, рад-радешенек был бы иметь такой спектр по-
буждений. 

Но, с другой стороны, перспектива работать на износ, руково-
дствуясь исключительно подобными соображениями, наверняка при-
ведет в ужас того, кто убежден, что и сам он человек идеальный, про-
сто ему все время не везет и все время мешают бесчисленные плохие 
парни, а мир в общем уже достиг совершенства, просто надо в нем 
устроиться посытнее и повольготнее. 

Если под этим углом зрения проанализировать лучшие советские 
утопии третьей четверти прошлого века, невозможно не почувство-
вать, что, хотя описываемый в них мир было принято полагать комму-
нистическим, мотивационная база людей светлого завтра крайне дале-
ка от имплицитно предлагавшихся европейскими утопиями (которые 
долгое время считались предшественницами так называемого научно-
го коммунизма), но зато практически совпадает с мотивационной ба-
зой цзюньцзы. За исключением, конечно, преданности жесткой внут-
рисемейной иерархии. Поразительно, но даже общая тональность еди-
на с конфуцианством и абсолютно противоположна европейским 
утопиям: минимум социально-экономических подробностей, минимум 
конкретных организационных рецептов, но — максимум ярких, маня-
щих деталей, демонстрирующих, каков, собственно, сам человек. 

Крупных же отличий, собственно, лишь два. 
Во-первых, эта система мотиваций распространена с управленцев 

на всех людей вообще. Но ведь каждый член грядущего общества 
мыслился в достаточной степени сознательным, ответственным и са-
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мостоятельным. Стало быть, в рамках своей профессиональной дея-
тельности он в любой момент мог оказаться единым в двух лицах 
принимающим решения и реализующим их управленцем/исполните-
лем. К тому же при демократическом мироустройстве каждый должен 
быть пригоден и к длительной управленческой деятельности, если так 
окажется угодно избирателям. 

И во-вторых — совершенствование мира переориентировано с 
прошлого на будущее, с навечно расквартированного на заре времен 
статичного идеала на динамичный идеал, бесконечно разворачиваю-
щийся в бесконечное грядущее. Главным же средством двуединого 
процесса познания/созидания этого идеала, то есть смыслом жизни, 
стал переросший в естественную потребность научный и вообще 
творческий поиск, служение истине; в конфуцианской модели это ме-
сто занимает также наполненное личным социальным творчеством 
служение совершенномудрому правителю (тоже — смысл жизни). 

Эти принципиальные различия не имеют никакого отношения к 
собственно индивидуальной психологии обитателей идеальных миров; 
оба находятся вне личного мотивационного комплекса, во внешнем 
социуме и в его истории, тоже внешней относительно каждого отдель-
ного человека. Следует признать, что, в отличие от утопий тоталитар-
ных, наперебой рвущихся простой грубой силой перековать непра-
вильного человека в человека принципиально иного, правильного, по-
настоящему гуманистические и жизнеутверждающие социальные мо-
дели, ни в малейшей степени не подозревающие друг о друге и вроде 
бы несхожие во всем, с древности до наших дней рисуют Человека 
Воспитанного Творческого Деятельного Ответственного психологиче-
ски однотипно и лишь одевают его по-разному: то в чиновничий ха-
лат, то в скафандр звездолетчика. 

Похоже, предполагаемая этими утопиями система мотиваций по 
самой человеческой природе является единственной, какую можно 
предложить в качестве заманчивой альтернативы мотивационному 
комплексу, основанному на возведенном в ранг высшего приоритета 
немедленном прямом самоутверждении, принявшем в наше время в 
первую очередь формы исступленной бытовой агрессии и ненасытно-
го стяжания — особенно опасные в открытом обществе, когда каждый 
человек то и дело оказывается сам себе управленец. 

Сейчас уже практически невозможно сомневаться в том, что если в 
течение обозримого будущего такая альтернатива не будет каким-то 
образом вновь с неподдельной привлекательностью предложена хотя 
бы в одной достаточно влиятельной стране, лучше — группе стран, на 
человечестве можно ставить крест. Выдуманные миры элоев и морло-
ков или, скажем, Джонни-Мнемоника покажутся райскими кущами по 
сравнению с тем, что на нас накатит в самой что ни на есть реально-
сти. 
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Дело в том, что в угоду экономике и идеологии свобода, за кото-
рую Европа веками честно проливала кровь на баррикадах, на наших 
глазах превращается в свободу культивирования дорогостоящих из-
вращений и маргинализации жизнеспособной (а потому самодостаточ-
ной, значит, сравнительно аскетичной и, стало быть, по меркам консью-
меризма, — плохо работающей на экономический рост) физиологиче-
ской, психологической и этической нормы. 

Первой ласточкой этих процессов была сексуальная революция, 
немедленно вызвавшая расцвет контрацепции, что создало целый но-
вый сектор рынка и, в частности, вал дорогостоящих химических и 
даже хирургических усилителей половой мощи. Уже на этом этапе ес-
тественный человек стал восприниматься как неправильный — унизи-
тельно слабосильный. 

Но при существующей экономической модели стабильность циви-
лизации зависит от ее способности без конца придумывать и навязы-
вать новые виды товаров и услуг 183. 

Происходящая на наших глазах гомосексуальная революция явля-
ется очередным и наверняка — далеко не последним следствием осоз-
нания экономикой того простого факта, что нежизнеспособная физио-
логия, нуждаясь в куда большем числе искусственно производимых 
подпорок, порождает куда больше рабочих мест и существенно при-
шпоривает оборот финансов (для начала — в сферах медицины и 
юриспруденции; ну, и тут как тут всякая недорогая, зато массовая ме-
лочёвка, вроде футболок с ЛГБТ-символикой)... На очереди легализа-
ция наркотиков, признание педофилии одной из равноправных сексу-
альных ориентаций, а там, глядишь, подоспеют некрофилия и копро-
фагия... 

Кого, какого склада людей способна увлечь, вдохновить и объеди-
нить в слаженно работающее братство подобная перспектива? Это не 
колодец со спасительной водой, но ловчая яма.   

Во второй половине прошлого века и в научных, и в научно-
популярных текстах и беседах оживленно дебатировалось загадочное 
молчание Вселенной. Почему мы не наблюдаем признаков деятельно-
сти обогнавших нас на века сверхцивилизаций? Почему на посылае-
мые нами к иным звездам радиосигналы никто не отвечает? Почему 
                          

183 Уже цитированный мною Виктор Франкл во вполне научном своем 
труде тоже совершенно не академично сетовал: «Воротилы индустрии сексу-
альных развлечений чуют, что на этой деградации можно неплохо нажить-
ся. ...За разговорами  о сексуальном раскрепощении очень часто скрывается 
желание нажиться за счет так называемого полового просвещения. ...Мы все 
против ханжеского отношения к сексу; но нельзя мириться и с ханжеством 
тех, кто говорит «раскрепощение», а подразумевает «деньги» [Франкль, 2009. 
С. 21—22]. 
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мы не находим бесспорных свидетельств посещения нашей планеты 
инопланетянами? Почему род людской, похоже, одинок в Галактике? 
Одной из самых мрачных и при этом наиболее банальных отгадок бы-
ла та, согласно которой всякий разум губит себя в термоядерных войнах. 

Ныне подобного рода дискуссии поутихли — в обществе потреб-
ления не до подобных пустяков. Однако загадка-то никуда не делась. 

В последние десятилетия и даже годы имеют место недвусмыс-
ленные намеки на возможность куда более реалистичного объяснения. 

Всякая культура с определенными (как правило — непринципи-
альными) вариациями развивается в направлении уменьшения зависи-
мости меньшинства от большинства и увеличения свободы индиви-
дуума от общества. Этот вектор развития обусловлен, видимо, самой 
природой человека. 

С другой стороны, объективное усложнение социально-экономи-
ческой реальности приводит к тому, что на самом деле зависимость 
индивидуума от общества все время растет — каждому нужны водо-
провод и канализация, банкоматы и аптеки, бензоколонки и Wi-Fi, по-
собия и кредиты, и новые потребности порождаются чуть ли не каж-
дый день, и все это должно бесперебойно работать где-то далеко вне 
индивидуума, без этого современный человек, несмотря ни на какую 
демократию, не ступит и шагу. И все это требует оплаты; не таланта, 
не трудолюбия, не способности собрать хворост и разжечь печь, сле-
пить пельмени, выследить зверя или спасти друга, но всего лишь спо-
собности вовремя заплатить все равно как добытыми деньгами. Со 
всеми своими правом голоса и правом на адвоката, свободой слова, 
вероисповеданий и собраний человек посажен на необходимость иметь 
деньги, точно на кол. Этот вектор развития обусловлен природой гос-
подствующей экономической модели. 

Понятно, что процесс одновременного нарастания независимости 
и зависимости не может кончиться добром и начинает порождать все 
более уродливые и зловещие аберрации. Коль скоро никакой иной 
свободы экономика уже не оставляет, пространство под свободу при-
ходится освобождать за счет дискредитации и снятия физиологиче-
ских и, тем более, этических табу. А ведь они возникли не случайно, 
они никем не выдуманы нарочно и не навязаны тиранами. Они вы-
страданы тысячелетиями нешутейной борьбы человека за существова-
ние. 

В относительно недавние времена безудержное стремление к сво-
боде иногда подвигало особо экспансивных личностей вести себя по 
принципу «Назло мамке уши отморожу». Но теперь мамка уже сама 
всем без разбору говорит строго: «Если тебе тесновато, поди отморозь 
уши и ощути себя хозяином своей жизни; а коль вдруг оглохнешь — 
слуховые аппараты у нас лучшие в мире». И на всякого, кто попытает-
ся напомнить, что уши лучше бы все же поберечь, мгновенно наклеи-
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вается ярлык врага свободы и апологета человеконенавистнических 
диктатур. 

Так политическая система приобретает дополнительную стабиль-
ность, ибо спектр дозволенных свобод расширяется, а это имитирует 
давно возведенный в культ социальный прогресс. 

Экономика же получает рост ВВП и, что крайне важно, — разрас-
тание спектра платных услуг и товаров, а это, в свою очередь, еще бо-
лее увеличивает зависимость индивидуума от общества и повышает 
его управляемость. 

Поэтому с какого-то момента вековечная борьба за вольности и 
права приобретает характер культивирования и даже силового навязы-
вания большинству реально опасных для выживания популяции инди-
видуальных отклонений, которые до поры до времени удерживались в 
приемлемых рамках архаичными и традиционными религиями, воз-
никшими еще в древних коллективистских обществах, и зародивши-
мися на базе этики этих религий системами права. 

Если формулировать в самом общем виде, можно заключить, что 
именно тот цивилизационный очаг, который, порождая систематизи-
рованную науку и машинное производство, УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОЕ могущество разумного вида, его способность про-
тивостоять природе и тем самым — его шансы на выживание, законо-
мерным и неотвратимым образом обречен у любой гуманоидной 
цивилизации попытаться стать очагом, порождающим агрессивное на-
вязывание губительных для вида индивидуальных БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ аномалий и, таким образом, начинает УМЕНЬШАТЬ вероят-
ность его дальнейшего существования. 

Похоже, эта трансформация порождается базовыми, основопола-
гающими свойствами индивидуальной разумности как таковой. 

Возвращаясь с небес на Землю, можно с большой степенью уве-
ренности сказать, что поиск социально-культурного компромисса, тер-
пимого для любого дееспособного индивидуума, но при этом безопас-
ного для вида, станет одной из основных проблем, стоящих перед че-
ловечеством в обозримой перспективе. И не только самого 
компромисса, а, по возможности, и несиловых, но при этом достаточ-
но эффективных методик претворения его в жизнь. А потому значение 
тщательного, непредвзятого, в высшей степени уважительного и бе-
режного анализа всех находок и успехов, сделанных различными ци-
вилизациями Земли на пути попыток достижения подобного рода 
компромиссов, будет лишь нарастать — во всяком случае пока про-
блема выживания разумного вида остается актуальной. 

Психологическое состояние, эффективность и судьба управленца в 
этих условиях становятся одной из самых значимых и драматических 
неопределенностей, которые ставит перед человечеством прогресс. 
Все прежние мотивации: принадлежность к общине, личная верность 
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вышестоящему, патриотизм, преданность некоей сверхценной идее — 
размываются господствующими тенденциями до полной ничтожности 
и даже становятся некоей позорящей свободного человека архаикой. 
Чисто юридическое регулирование оказывается столь же ничтожным в 
силу известного принципа «что не запрещено, то разрешено» — мо-
ральных же и культурных запрещений современное право не признает 
и, разумеется, не накладывает. 

Хотя бы первичная и самая грубая прикидка перспективы требует 
специальных работ, которых, сколько я могу судить, нет и не предви-
дится. А первое, что приходит в голову навскидку, — управленец, с 
одной стороны, станет вполне допотопным образом воспринимать вве-
ренный ему круг обязанностей как кормление, а с другой — без ма-
лейшего зазрения совести за дополнительную ли плату, в поисках ли 
популярности не погнушается превратиться в активного проводника 
культивируемых экономикой биологически рискованных псевдосво-
бод, и уж какое там желанное будущее, если потом — хоть трава не 
расти. Из орудия улучшения нравов, как сказали бы в танском Китае, 
подведомственного (со бу 所部) населения управленец превратится в 
орудие его деморализации. 

Конечно, на фоне угрозы общечеловеческого тупика проблема мо-
тивированности и порядочности управленцев кажется сугубо при-
кладной и частной. Но, учитывая, насколько в реальной повседневной 
жизни мы зависим от тех, кто множеством составляющих этой жизни 
управляет, важность такой проблемы никак нельзя недооценивать. А 
если вспомнить о постоянно происходящем в любом мало-мальски де-
мократическом обществе иньяноподобном взаимопревращении управ-
ляющих в управляемые и обратно, не исключено, что попытки отве-
тить на вопрос, ради чего и под воздействием чего управленец может 
обретать и сохранять добросовестность и человечность, вполне спо-
собны приблизить нас к ответам на ключевые вопросы относительно 
перспектив рода людского. 
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ЧИНОВНИК  И ПРАВО  

Концептуальную часть не хочется затягивать. Эта тематика, говоря 
по совести, заслуживает отдельного серьезного и пространного иссле-
дования. Но я счел совершенно необходимым хотя бы с максимальной 
лаконичностью, пунктирно, коснуться ключевых моментов для того, 
чтобы продемонстрировать масштаб и актуальность проблемы, пока-
зать ее корни и напомнить: поединок утопии с антиутопией отнюдь не 
умозрителен и отнюдь не закончен. 

Исследование же исторически обусловленных способов уголовно-
правовой поддержки порядочности, поддержки стремящегося к идеалу 
деятельного человека не может не быть сугубо конкретным. 

Оно должно быть конкретным уже хотя бы в силу конкретности 
самого идеала. Более того — именно в конкретности заключается ос-
новная ценность подобных исследований. Каждая эпоха и каждая 
культура вносят по мере своих возможностей и способностей специ-
фическую лепту в тот набор методик оптимизации поведения, которые 
вообще могут быть признаны хоть сколько-нибудь реалистичными. А 
достигнутые иными эпохами и культурами успехи только и в состоя-
нии помочь нам непредвзято взглянуть на наши собственные, совре-
менные достижения и неудачи на этом вечном поприще. Далеко не все 
можно разглядеть изнутри. 

Ведь хотя идеал человека в самых общих чертах и является, похо-
же, едва ли не вневременным, в своих более или менее конкретных 
проявлениях он предстает конкретным прежде всего именно истори-
чески. Уголовное право каждой данной страны и эпохи в меру своих 
сил препятствует отклонениям именно от существующих в данном мес-
те и в данное время представлений о проявлении надлежащих, долж-
ных, востребованных человеческих качеств. И уж, конечно, чисто кон-
кретно-историческими остаются границы возможностей, которыми рас-
полагает уголовное право в его стремлении помочь человеку оставать-
ся правильно мотивированным. Нескончаемое нащупывание этих по-
стоянно плавающих границ — крайне важная задача; ведь и заходить 
за них не следует, ибо тогда уголовное право превращается в произвол 
и тиранию, и останавливаться слишком далеко от них нельзя, ибо то-
гда индивидуальная порядочность то и дело рискует оказаться без 
юридической поддержки. 
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Разумеется, опыт традиционного Китая в этой области ни в коем 
случае не может быть в современных условиях применен или исполь-
зован напрямую. 

Положа руку на сердце, нельзя отказать в изрядной доле правоты 
Линь Ли, когда в своей статье (полемической, пылкой, хотя и несколь-
ко архаично-западнической) он заключал: 

Слепое, то есть иррациональное и одностороннее, повиновение для 
Конфуция невообразимо. Исполнение долга должно быть взаимным, то 
есть двусторонним. ...В конце концов рациональная сердцевина конфу-
цианства, то есть обоюдное исполнение обязанностей, оказалась полно-
стью проигнорирована. Слепое повиновение стало основным содержа-
нием конфуцианства ...Идея обоюдного исполнения обязанностей была 
сознательно и с легкостью проигнорирована. Несбалансированность 
отношений между родителями и детьми была, в свою очередь, прямо 
применена к политическим институтам Китая 1. 

Однако не худо бы приглядеться уже хотя бы к тому, как четко и 
взвешенно в ту пору осознавали требования культуры к людям и как 
не стеснялись с филигранной соразмерностью подпирать эти требова-
ния уголовно-правовыми санкциями. Какое плотное и многослойное 
кружево танские законодатели плели из запретов и возмездий, пытаясь 
спеленать голые порывы человеческого естества драгоценными шел-
ками социально ориентированного и потому — единственно достой-
ного человека поведения. 

Танские законодатели однозначно ощущали, что уголовное право 
есть не столько средство регулирования межчеловеческих конфлик-
тов, сколько защита и опора мобилизационной идеологии, обеспечи-
вавшей хотя бы минимально необходимую для успешной жизни стра-
ны эффективность управленческого аппарата, и последовательно дей-
ствовали в соответствии с этим. 

Итак, основными характеристиками способного к строительству 
совершенного мира конфуцианского управленца являлись следующие: 

 идеальный член семьи; 
 идеально бережный по отношению к вверенному его заботам 

населению руководитель; 
 идеальный бессребреник. 
Конечно, сами по себе эти обобщенные выражения — идеальный 

тот-то и тот-то — мало что говорят. 
Однако не зря у нас под руками свод законов. Он как нельзя лучше 

позволяет увидеть идеал во плоти. Именно нормы права, призванные 
помочь чиновнику соответствовать эталону по этим трем основным 
параметрам, лучше любого морализаторского трактата способны рас-
                          

1 Lin Li, 2002. Р. 324—326, 346. 
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сказать и показать, что именно понимала тогдашняя китайская куль-
тура под идеальным семьянином, идеально бережным управленцем и 
идеальным бессребреником. Уголовное право творилось в помощь 
идеалу, и потому именно оно способно продемонстрировать конкре-
тику идеала лучше всего. 

Перечень наказуемых деяний является на самом-то деле зеркаль-
ным отражением впрямую нигде не сформулированного перечня норм, 
которым надлежит наперекор всем соблазнам следовать, — то есть 
перечня предельных требований общества к человеку, перечня кон-
кретных параметров совершенства. Параметров минимально необхо-
димых и обязательных. По типу «не пьет, не курит — хороший му-
жик»! Не берет наложниц среди подведомственных, отцу дурного сло-
ва не скажет, пост ему министерский предлагали, так он отказался, 
потому что в имя деда входил слог «мин», а ведь в слове «министр» 
этот слог тоже есть — ну просто не за что человека наказывать! Стало 
быть, прекрасный, надежный работник! А вот уж положительные та-
ланты — это как Небо распорядится... 

Китайская утопия формировалась для обычных, не выдуманных 
людей. Поэтому в ней оставалось место пониманию того, что живой 
человек почти обречен время от времени уступать соблазнам жизни и 
допускать более или менее серьезные срывы. Христианство объясняло 
такие срывы изначальной порчей природы человека, следствием гре-
хопадения; для конфуцианца это была просто реальная жизнь так, как 
она есть, а иной не бывает. 

В справедливо относимом к утопическим трактате «Юань дао» 
(«Исследование пути»), написанном конфуцианским теоретиком Хань 
Юем (768—824) — а жил он как раз при династии Тан, — в частности, 
говорилось: 

Во времена древности люди испытывали много трудностей. Тогда 
Небо поставило [над ними] совершенных мудрецов. ...Они установили 
[для людей] нормы поведения, чтобы определить среди них поря-
док. ...Они стали управлять ими, чтобы побуждать ленивых и неради-
вых. Они установили им наказания, чтобы искоренять строптивых и 
непослушных 2. 

Очередность действий в этом перечислении отнюдь не произволь-
на. Сначала нормы поведения — положительные модели, исполняе-
мые не по принуждению, а потому, что их исполнение этически обу-
словлено и социально ценно. Затем — руководство коллективным 
трудом, чтобы люди слаженно участвовали в нем, каждый на своем 
месте, и никто не остался вне столь нужного для общей пользы про-
цесса. И лишь на последнем месте — карательная система, нужда в 
                          

2 Цит. по: Мартынов, 1987. С. 44. 
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применении которой возникает, лишь если не срабатывают внутрен-
няя потребность, положительный пример и руководящий призыв. 

Уголовное право в состоянии помогать людям быть хорошими 
лишь одним-единственным способом — карать их, когда они оказы-
ваются плохими. 

Искренняя преданность семейным связям, и прежде всего — се-
мейной иерархии, была в конфуцианском представлении об идеальном 
обществе гарантией правильного функционирования всех остальных 
социальных связей, основой основ. Поэтому всякое уклонение от по-
ведения, правильно оформляющего эту преданность, не только счита-
лось нарушением семейной этики или, например, ощущаемых каждым 
на свой лад родственных привязанностей, но расценивалось как вызов 
всей социальной гармонии. 

Всякая социальная общность мыслилась разновидностью семьи. 
Сколком семьи, дублером семьи, конгломератом семей. Верность се-
мейной этике, оформлявшей внутрисемейную иерархию и набор внут-
рисемейных прав и обязанностей, считалась фундаментом, на котором 
и по образцу которого строились уже любая этика и любая верность. И 
не просто строились — надстраивались на этом фундаменте, по его 
чертежам и очертаниям. Следовательно, хороший чиновник просто не 
мог не быть идеальным семьянином. А чтобы помочь чиновнику быть 
хорошим чиновником, уголовное право прежде всего должно было 
помочь ему стать идеальным семьянином — и оставаться таковым на 
протяжении если уж не всей жизни, то во всяком случае всего периода 
службы. 

В танском Китае сослуживцы и начальники не справившегося с 
искушениями жизни чиновника в принципе лишены были всякой воз-
можности разобрать, скажем, поведение коллеги на общем собрании 
трудового коллектива, на офицерском суде чести, вкатить ему за амо-
ралку строгача по партийной линии либо применить еще какую-либо 
из модернизированных мер воздействия, стоящих наособицу от уго-
ловного права. Им не оставалось ничего иного, кроме как придать на-
рушениям внутрисемейных долженствований статус обычных уголов-
ных преступлений — в ряду, скажем, с кражей, подлогом или предна-
меренной порчей водозащитных сооружений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1 

В религиозных культурах ответ на вопрос о смысле жизни лежит в 
потусторонней области; смыслом посюстороннего бытия является до-
стижение посмертного слияния с тем или иным, смотря по религии, 
Абсолютом. В культурах секуляризованных, светских невозможно 
найти ответ на главный вопрос бытия где-либо еще, кроме как в об-
ласти коллективных представлений о чаемом состоянии реального об-
щества. Лишь при наличии таких представлений человек получает 
шанс оценивать столь желанную каждым живущим личную успеш-
ность не только по тому, сколько особняков он купил, скольких кон-
курентов унизил или растоптал, скольких несогласных с ним убил или 
скольких половых партнеров имел. Но в первую очередь — согласно 
вполне стимулирующему индивидуальную творческую самореализа-
цию и в то же время стопроцентно коллективистскому критерию: на-
сколько его жизненная активность способствовала превращению мира 
сущего в мир должный. Когда гаснет общепринятый образ желанного 
будущего, сразу теряются все цементирующие общество коллектив-
ные цели. А попутно и представления о том, что помогает и что меша-
ет их достичь, и о допустимых и недопустимых средствах их достиже-
ния — то есть секулярные критерии Добра и Зла. 

Пример Китая показывает, что устойчивое существование в куль-
туре уважаемой, позитивной, легитимной утопии — эмоционально при-
тягательной, открывающей возможности для индивидуального само-
утверждения самых разных людей и при этом хотя бы отчасти реали-
зуемой, — служит важнейшим фактором этногенеза, цивилизационной 
самодостаточности и успешности государственного строительства. 

Сравнительный анализ возникших в европейской и конфуциан-
ской культуре идеальных представлений об обществе демонстрирует, 
что мотивированность и эффективность работы служащих государст-
венного управленческого аппарата в высокой степени зависят от обра-
зов того состояния, какого общество хочет от себя добиться. 

Управление всегда является попыткой привести реальное общест-
во в соответствие с некоторым представлением о его, общества, же-
лаемом состоянии. Но для того, чтобы реальные управленцы могли 
осуществлять свои функции с надлежащей эффективностью, в первую 
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очередь им самим должны быть предложены культурой их образцовые 
модели, на которые реальные управленцы могли бы равняться, к соот-
ветствию с которыми они могли бы стремиться. Конструктивность и 
работоспособность социального идеала сильно зависят от того, пред-
усмотрен ли идеальным образом общества идеальный образ управлен-
ца. Его отсутствие лишает управленческий слой моральной опоры, 
психологических и поведенческих ориентиров и сказывается на эф-
фективности управленцев крайне негативно. 

Для реально работающей бюрократии ее идеальный образ, являю-
щийся неотъемлемой частью представлений об идеальном обществе в 
целом, служит основой должностной морали. Ее требования можно 
соблюдать, ради них можно жертвовать благосостоянием и самой 
жизнью, от них можно отступать, над ними можно иронизировать, 
вольнодумно посмеиваться и можно даже бунтовать против них — все 
это возможно, лишь пока такая мораль существует и, следовательно, 
работает. Невозможно преступить то, чего нет. И тем более невозмож-
но соблюдать то, чего нет. 

На конкретном материале уголовного права династии Тан ясно 
видно, что уголовные законы, предназначенные для регулирования 
социального и служебного бытия чиновничества, являлись в первую 
очередь средствами приведения реального чиновничества в соответст-
вие с его идеальным образом, возникшим в китайской культуре. Лишь 
наличие такого образа позволяет уголовному праву эффективно бо-
роться с реальными злоупотреблениями чиновников. Именно положи-
тельные параметры традиционной морали, в частности — специфиче-
ской морали чиновничества, служили для законодательства, во-пер-
вых, отправными точками для формулирования конкретных юридиче-
ских гипотез, во-вторых, критерием определения сравнительной тяже-
сти или легкости наказаний за те или иные аморальные и, следова-
тельно, уголовно наказуемые деяния. Если традиционная мораль под-
разумевает для всякого порядочного человека некий моральный импе-
ратив (скажем, уход в отставку в случае смерти кого-то из родителей), 
законодатель просто обречен предположить, что некий малопорядоч-
ный человек этого не сделает, и предусмотреть для данного наруше-
ния уголовную санкцию. Если для всякого порядочного человека обя-
занности по отношению к брату отца безоговорочно значимее обязан-
ностей по отношению к собственному младшему брату, законодатель 
опять-таки просто обречен назначить за нарушение обязанностей по 
отношению к дяде более суровое наказание, чем за нарушение обязан-
ностей по отношению к младшему брату. И так далее. 

Вне культурного проекта ни теоретическая законодательная дея-
тельность, ни практическая пенитенциарная активность, по большому 
счету, немыслимы. Или бессмысленны. 
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Поддержание в среде чиновничества традиционной морали на воз-
можно более высоком уровне было едва ли не основной задачей пред-
назначенных для чиновников танских уголовных законов. Именно тра-
диционная мораль с ее тремя главными аспектами — верностью семье 
и семейной иерархии, человеколюбием в его конфуцианской интер-
претации (в отношении чиновничества принимавшим идеальный вид 
родственного попечения над подведомственным и подконтрольным 
населением и имуществом) и приоритетом долга над выгодой — фор-
мировала основные группы законов, обеспечивавших карательное воз-
действие на тех, кто по какому-либо из этих трех параметров оказы-
вался не соответствующим высокому долгу управленца. 

Уголовное право Тан — во всяком случае, применительно к чи-
новничеству — есть не столько средство регулирования межчеловече-
ских конфликтов, сколько защита и опора мобилизационной идеоло-
гии, обеспечивавшей хотя бы минимально необходимую для успеш-
ной жизни страны эффективность управленческого аппарата на всех 
его уровнях. 

В традиционном Китае представления о совершенном состоянии 
общества предполагали три основные характеристики соответствую-
щего этому состоянию управленца: 

 идеальный член семьи; 
 идеально бережный по отношению к вверенному его заботам 

населению руководитель; 
 идеальный бессребреник. 
Именно на этих трех параметрах сосредотачивалось традиционное 

китайское право в своем старании помочь людям — обычным людям, 
со всеми их слабостями и недостатками — приблизиться к предпола-
гаемым культурой параметрам совершенства. Следовательно, наруше-
ния норм традиционной морали именно в этих сферах находились под 
наиболее пристальным наблюдением закона и подлежали наиболее 
суровым карам. 

2 

По поводу первого параметра можно, подытоживая, сказать сле-
дующее. 

Внутрисемейные нарушения, которые и для любого подданного 
империи были недопустимы и считались уголовными преступления-
ми, карались, буде их совершал чиновник, суровее, чем если бы их со-
вершил простолюдин. Суровость эта проявлялась и в отказе виновным 
в возможности пользоваться их преимущественными правовыми со-
стояниями, полагавшимися им по статусу, но била в первую очередь 
по должностному статусу преступника. Именно его право на управле-
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ние и подачу морального примера населению оказывалось несовмес-
тимым с его неуважением к внутрисемейной морали. 

Вдобавок существовали и специфические, только к чиновникам 
предъявлявшиеся внутрисемейные требования, и право неукоснитель-
но следило за их соблюдением, ибо несоблюдение свидетельствовало 
о служебном несоответствии, демонстрировало моральную непригод-
ность чиновника к службе. 

Стремление обеспечить второй параметр породило в праве кон-
цепцию административной ответственности. 

Для чиновников определенного уровня мир делился на две нерав-
ные части: ту, где чиновник в силу исполнения служебных обязанно-
стей отвечает за общую мораль, справедливость, упорядоченность и 
законность, а потому имеет повышенные полномочия, и ту, за кото-
рую он не отвечает и в которой он поэтому таких полномочий не име-
ет. Наделение полномочиями было неизбежным следствием того, что 
чиновнику вверялась некая область, внутри которой он обязан был 
выполнять свой высокий долг. 

Именно в ней, в этой области, где он должен был быть лучше и 
справедливее всех, государственный человек оказывался полномочнее 
всех. И потому именно здесь его подстерегали самые страшные со-
блазны. Вне сферы полномочий, в большом чужом мире он был не на 
много более властен, чем любой простолюдин. Да, его личная право-
защита могла быть несколько более интенсивной в силу его ранга, он 
мог пользоваться неким опосредованным, косвенным влиянием, но за-
конной властью распоряжаться людьми и имуществом он не обладал. 
Внутри же он был олицетворением высших сил, способных каждому 
указывать, что необходимо, а что может подождать, что правильно, а 
что — нет. И потому к его собственным критериям правильности и 
неправильности — а их-то и демонстрировало во всей красе его ре-
альное поведение в подвластной сфере — предъявлялись государст-
вом повышенные требования. 

Поэтому за преступления, связанные с насилием над людьми, ко-
торые опять-таки могли быть совершены любым человеком, как чи-
новником, так и простолюдином, также карали строже, если их совер-
шал служащий на государственном посту человек в отношении тех, 
кто был ему подчинен или подведомствен. Особые прерогативы деле-
гировались чиновнику государством для того, чтобы он имел невоз-
бранные возможности улучшать людей и их жизнь, но отнюдь не что-
бы он их ухудшал. То, что эти полномочия использовались чиновни-
ком с ухудшающим жизнь людей эффектом, служило отягчающим 
фактором, и снова под ударом в первую очередь оказывалось служеб-
ное положение провинившегося управленца. 

Особое внимание танское право уделяло третьему параметру — 
имущественной добросовестности чиновника. Эта сфера была в уго-



403 

ловных законах разработана с особым, можно сказать — беспреце-
дентным тщанием. Законодатели постарались предусмотреть и блоки-
ровать любую мелочь. 

Вообще говоря, образы чиновника в обществе и средне-старшего, 
диагонально-верхнего родственника в семье были изоморфны. Чинов-
ничьи права и обязанности, равно как и предоставляемые чиновнику 
гарантии физической безопасности, уподоблялись правам, обязанно-
стям и гарантиям, предоставлявшимся то старшим братьям, то дядьям. 
А потому и преступления против личности, субъектами или объектами 
которых оказывались чиновники, встраивались в общую картину пра-
вового поддержания иерархии семейно-социального старшинства и 
младшинства. Определенная специфика была, но она не приводила ни 
к появлению качественно обособленных законов, ни к выделению 
особых и специфических, никому, кроме чиновников, не доступных 
действий в качестве преступных и подлежащих наказанию. 

Иное дело — имущественная сфера. 
Внутри семьи собственность считалась более или менее общей, и 

потому неправомерные перемещения имущества внутри семьи ощу-
щались менее опасными и менее недопустимыми, чем неправомерные 
перемещения имущества той же стоимости во внешнем, внесемейном 
мире. Внутрисемейные имущественные преступления наказывались 
легче, чем аналогичные преступления, совершенные членом той или 
иной семьи за ее пределами. А вот внутри иерархических администра-
тивно-хозяйственных ячеек, организованных и управляемых государ-
ством, несанкционированные перемещения собственности, если к ним 
как-то приложили руку те, кто обязан был обеспечивать в данной 
ячейке закономерный ход дел, считались более недопустимыми, чем 
аналогичные несанкционированные перемещения вне таких ячеек, во 
внеадминистративном мире. Изоморфизм семейной и административ-
ной структур был тут вывернут наизнанку. 

Чем ближе было родство субъекта и объекта кражи, тем легче бы-
ло наказание, и в любом случае такая кража наказывалась легче, чем 
если бы ее совершил один посторонний человек у другого 1. При этом 
дух закона, казалось бы, изменял общему духу общества: кража млад-
шим у старшего не наказывалась суровее, чем кража старшим у млад-
шего. Во всех иных коллизиях стандартным был принципиально иной 
подход: преступление старшего против младшего наказывалось легче, 
                          

1  «Всякому, кто похитил имущество родственника близости сыма или 
сяогун, наказание уменьшается на 1 степень относительно [полагающегося за 
данное хищение] постороннему простому человеку. В случаях с родственни-
ками близости дагун — на 2 степени, в случаях с родственниками близости 
цзи — на 3 степени» [Тан люй. Ст. 287; Уголовные установления Тан, 2005. 
С. 106]. 



404 

чем то же самое преступление, совершенное посторонним против по-
стороннего, а преступление младшего против старшего — тяжелее. Но 
концепция, согласно которой, с одной стороны, имущество семьи яв-
лялось в значительной степени нераздельно общим, а с другой — 
старшие в семье были в ответе за младших, привела к тому, что здесь 
создалась некая правовая флуктуация, заповедник правовых подходов, 
отличных от тех, что бытовали на просторах общества в целом. 

С другой стороны, младшие за самоуправное использование обще-
го для семьи имущества все же наказывались, а старшие — нет 2. От-
носительно старших и сказать-то было неловко: самоуправное исполь-
зование. Старшие были в своем праве. 

А вот к чиновникам, старшим в той или иной ячейке общества, от-
ношение было совершенно иным. За имущественные преступления с 
них спрашивали строже, чем с младших или с посторонних. Ибо ни о 
какой общности имущества внутри такой ячейки речи не шло и не 
могло идти. За подведомственное имущество чиновник лишь отвечал. 
Оно было объектом исполнения им своих высоких обязанностей. Нет 
ничего страшнее для государства, чем положение, когда его служащие 
начинают относиться к тому, что им вверено по службе, как к своему, 
и распоряжаться им по своему усмотрению. 

Для правовой оценки социально нежелательных действий чинов-
ника по отношению к имуществу, что пребывало в его ведении, был 
сконструирован целый мир, отдельный и обособленный от остального 
мира имущественных преступлений, но по временам довольно при-
чудливым образом на него влияющий. 

3 

Одно то, что из шести типов имущественных преступлений, пре-
дусмотренных танским правом, четыре были специально посвящены 
чиновничеству, а из этих четырех три — чиновничеству, действую-
щему внутри сферы своей административной ответственности, гово-
рит само за себя. 

Главным врагом праведной и добросовестной чиновничьей служ-
бы была корысть. Она в первую очередь могла подвигнуть на непра-
вомерные действия, на нарушения закона, на использование чиновни-
ком в его личных целях того, что подчинено ему ради общественного 
блага. Отношение к имуществу подведомственных чиновнику людей, 
либо людей, в силу тех или иных обстоятельств временно попавших в 
зависимость от него (скажем, из-за проведения расследования или ре-
шения тяжбы), либо к просто казенному имуществу, вверенному ему 
                          

2 Тан люй. Ст. 162; Уголовные установления Тан, 2001. С. 133. 
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по службе, было чем-то вроде лакмусовой бумажки, характеризующей 
моральный уровень государственного служащего. 

Большинство из имущественных чиновничьих преступлений в 
принципе не могли быть совершены людьми, не имевшими чинов-
ничьих полномочий. Это резко отграничивало их от преступлений 
против личности, субъектами или объектами которых могли оказаться 
чиновники. Нанести побои, выбить зуб, ошпарить кипятком — все это 
чиновник вполне мог и на общечеловеческих основаниях. Без приме-
нения своих особых возможностей. Но вот использовать для себя труд 
подведомственных, взять у подчиненного вещь, которая приглянулась, 
запросто взять с вверенного склада те или иные ценности — не мог 
простой человек со стороны. Мог только тот, кто всем этим управлял 
и от кого все это зависело. И не в том даже дело, что со склада никто, 
кроме чиновника, не мог ничего украсть; мог, если бы очень постарал-
ся, но это был бы простой вор. Только чиновник не просто воровал, а 
воровал то, за что отвечал. Это были совершенно разные преступле-
ния. 

Поэтому понятие сферы административной ответственности, сфе-
ры полномочий имело принципиальное значение для формулирования 
специфического правового положения чиновника и для определения 
наказаний в случаях совершения чиновниками имущественных пре-
ступлений. 

Самым страшным из них считалась взятка с нарушением закона. 
Любое деяние полномочного чиновника, связанное, во-первых, с 
преднамеренным нарушением подвластного ему законного хода дел и, 
во-вторых, с произошедшим благодаря этому нарушению корыстным 
перераспределением имущества в пользу самого нарушителя с той или 
иной степенью уподобления возводилось танским правом к понятию 
взятки с нарушением закона. В ней сходилось сразу несколько ужа-
сающих факторов. 

Чиновник, словно он в жизни не зубрил Конфуция, пренебрегал 
долгом и, точно мелкий человек, начинал действовать ради выгоды. 

Чиновник, подобно тому как грабитель с большой дороги исполь-
зует дубинку или нож, прямо или косвенно использовал зависимое, 
порой — практически беспомощное положение человека, находящего-
ся в его воле. Вместо того чтобы употреблять вверенные ему страной 
полномочия для воспитания народа, увеличения его благосостояния, 
повышения его моральных качеств, нерадивый слуга императора уни-
жал вверенных ему людей и демонстрировал несправедливость вла-
сти. 

Чиновник, словно главный тут не он, а сующий ему взятку пре-
ступный подданный, отдавал мелкому человеку вверенный ему прави-
тельством контроль за событиями. Чиновник уклонялся от обеспече-
ния закономерного хода дел (для чего он, чиновник, собственно, и су-
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ществовал) и шел на поводу у первого встречного, который позвенел 
над его ухом связкой монет, то есть выполнял не высшую, а низмен-
ную волю. 

Чиновник присваивал в свою пользу постоянно работавшие меха-
низмы государства, призванные обеспечивать бесперебойное снабже-
ние страны справедливостью. Зачастую допущенное ради получения 
взятки нарушение закона приводило к тому, что государство как бы 
слепло, как бы пьянело, теряя ориентацию в пространстве Добра и Зла, 
и начинало крушить то, ради чего существует, карать и миловать не 
тех, кого надо. Вместо того чтобы распространять счастье и изливать 
благодать, та или иная государственная шестерня, продолжая вра-
щаться как бы как ни в чем не бывало, начинала всего лишь обогащать 
корыстолюбивого начальника. Не чиновник становился орудием бла-
гоносного государства, но государство — орудием преступного чи-
новника. 

Конечно, все это было совершенно нестерпимо и угрожало самим 
основам упорядоченного и осмысленного социального существования. 

Другой существенный момент — это особое отношение права к 
казенной собственности как таковой. Имущество частных семей, ра-
зумеется, тоже было неприкосновенно, защищалось законом, в конце 
концов — приветствовалось; в танское время идеология общества бы-
ла уже достаточно далека от идей законников времен Шан Яна, без-
апелляционно превозносивших бедность народа как благо государст-
ва 3. Но частное — это частное, и оно приносит пользу только частным 
лицам; общественное же — это то, от чего зависит все общество. По-
этому правозащита общественного никак не могла быть ниже право-
защиты частного — напротив, зачастую она старательно повышалась, 
и остается лишь удивляться человеколюбию и, не побоюсь так выра-
зиться, демократизму танских законодателей, не только не проводив-
ших эту идею с маниакальной, бесчеловечной последовательностью, 
но напротив, создавших немало законов, в которых общественное и 
частное имущество были равноправны.   

И третье. Танская империя полагала свои законы — претворением 
в мире людей вселенских законов, установленный законами поря-
док — отражением порядка мироздания; она стремилась следовать 
гармонии Небес уже хотя бы с тем, чтобы оказаться столь же вечной, 
неизменной и всеобъемлющей. Поэтому уже из самых общих сообра-
жений она не могла не претендовать на тотальный контроль за всем, 
что происходит и что перемещается в государстве. То, что происходи-
ло и перемещалось не по закону, — нарушало мировой порядок. Неко-
торые люди по глупости и необразованности своей шли на поводу у 
                          

3 Книга правителя области Шан, 1968. С. 219—223. 
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страстей, в частности у корысти, и фактически непокорствовали таким 
образом Небу. 

В конкретной материальной практике этот взгляд означал, что вся-
кое перемещение имущества не в соответствии с установленным по-
рядком оказывалось криминальным действием, требующим наказания. 
Поэтому в разряд имущественных преступлений попали и те деяния, в 
результате которых совершенно бескорыстный, ни сном ни духом не 
посягавший на какие-то вещи человек своим действием или бездейст-
вием отклонил их движение во времени и пространстве от закономер-
ного, предписанного и гармоничного. Такой человек тоже квалифици-
ровался как похититель. Ведь он похитил имущество у того места или 
момента, где и когда данное имущество должно было находиться. Во 
всеобъемлющем закономерном круговороте материальных ценностей 
из-за некоего его поступка возникла каверна, лакуна, локальная пустота. 

Подобный вид имущественного преступления назывался «неза-
конном присвоением, подлежащим наказанию». В самом Кодексе оно 
определено как получение имущества неполномочным и не заведую-
щим чиновником в силу выполнения им какого-то служебного дела. 
Однако судя по разнообразию преступлений (не только чиновничьих), 
которые надлежало карать с применением норм незаконных присвое-
ний, трактовать эти нормы надлежит расширительно. 

Такая трактовка представляется весьма интересной как косвенная 
характеристика мироощущения танских китайцев в целом. 

Присвоение здесь надлежит понимать как осуществление любых 
действий, из-за которых движение данного имущества отклонилось от 
закономерного как явочным порядком произведенное «присвоение» 
права на перемещение. А осуществление служебного дела — как вы-
полнение строго определенной для данной ситуации гражданской обя-
занности, как возникшую по каким-то причинам вовлеченность в ту 
или иную ситуацию, для которой существовала строго расписанная 
законом процедура действий; тем самым всякое отклонение от этой 
процедуры оказывалось нарушением закона. Стало быть, любой про-
столюдин пусть и временно, только на период включенности в данную 
ситуацию и только в связи с функционированием внутри нее, мог 
ощущаться находящимся на казенной службе человеком — не имею-
щим никаких административных полномочий, но выполняющим вы-
сокий, отчасти сопоставимый с чиновничьим долг перед страной: ис-
полнение конкретного закона. 

4 

Современный мир явно находится в стадии попыток преодоления 
очередного глубокого кризиса. Одной из составляющих этого кризиса 
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является необходимость отыскания нового баланса между свободой 
индивидуума и его способностью к конструктивному взаимодействию 
с другими индивидуумами — столь же, а то и более свободными. 

Издавна поддержание такого баланса было одной из основных 
функций порожденной той или иной цивилизацией общественной мо-
рали. Только она, с ее общими для больших групп людей представле-
ниями о плохом и хорошем, допустимом и недопустимом, честном и 
бесчестном, одобряемом и осуждаемом, могла ненасильственным об-
разом превращать спаривающихся особей — в семьи, массы — в кол-
лективы, хаотичное насилие — в скоординированные конструктивные 
действия. 

Ныне, однако, и сама мораль подвергается беспрецедентной эро-
зии. Помимо перемешивания носителей различных культур, скачкооб-
разного развития средств коммуникации и прочих известных факторов 
большую роль в этом процессе играет и сама по себе экономическая 
модель, практически безальтернативно восторжествовавшая на плане-
те и явно готовая оккупировать будущее навсегда. 

Мало того что расширение спектра допустимого поведения за счет 
действий, ранее считавшихся морально недопустимыми, создает ил-
люзию увеличения степени свободы и имитирует социальный про-
гресс, с мыслью о непрерывности которого человечество за последние 
века настолько свыклось, что любую альтернативу почитает за оскорб-
ление в лучших чувствах и апологию тоталитаризма. Но прямо или 
косвенно это расширение влечет за собой расширение спектра предла-
гаемых людям экономикой товаров и услуг — а только оно и обеспе-
чивает дееспособность рынка, экономический рост и какую-никакую 
социальную стабильность. Именно эти два фактора обусловливают то, 
что былое зло объявляется прогрессивным добром порой почти на-
сильно, на уровне государственных законов, и деморализация внедря-
ется в общественную жизнь под страхом уголовных наказаний. 

Что творится при всем при этом с управленцами, как уродливо му-
тируют их мотивации — трудно даже вообразить. Однако очевидное 
нарастание безответственности и инфантилизма, а как следствие — и 
хаоса в мире свидетельствует, помимо многого прочего, о том, что 
управленческий корпус оказывается в массе своей отнюдь не на высо-
те вызовов времени. 

Попытки хоть как-то парировать эти неприглядные и чрезвычайно 
тревожные тенденции неизбежно должны включать поиск способов 
вдохнуть в коллективные представления о Добре и Зле, о нравствен-
ных ориентирах, об общепризнанных идеалах и о запретах новую 
жизнь. Этот поиск чрезвычайно труден уже хотя бы потому, что не-
возможно дважды войти в одну и ту же реку. Но оказавшись в пусты-
не, важно помнить, что где-то в мире реки все-таки есть и что в силах 
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человеческих строить на них дамбы, углублять их русла, окружать их 
водоотводными каналами и системами оросительных сооружений. 

Над противоречием попыток повысить степень этичности человека 
и полной невозможности сделать это в желаемой мере человечество 
бьется на всем протяжении своей истории, на всех материках. И хотя 
прямое применение прежнего опыта заведомо невозможно, его иссле-
дование, его осмысление и его учет при осуществлении грядущих по-
пыток такого же рода совершенно необходимы. 

Традиционное китайское право с его основополагающим памятни-
ком — уголовным кодексом танской династии «Тан люй шу и» можно 
считать уникальным, беспрецедентным в мировой истории экспери-
ментом по армированию этики уголовно-правовой арматурой. Законы 
Тан с потрясающей дотошностью и изощренностью воплотили в себе 
требования культуры к людям, прежде всего — к управленцам. Но в 
рамках тогдашних представлений совершенный управленец являлся 
синонимом Человека Воспитанного Творческого Деятельного Ответ-
ственного — а ведь именно таким и хотелось бы видеть нынешнего 
обычного человека, самостоятельно принимающего взвешенные ре-
шения, всерьез занятого своим делом и лично ответственного за свою 
судьбу. Уголовные законы Тан с высочайшей разрешающей способно-
стью, поистине с десяток мегапикселей на один иероглиф, запечатлели 
идеальный образ такого человека, выработанный тогдашней культу-
рой. Со всеми ее прорывами и тупиками, с ее непреходящими, обла-
дающими поистине общечеловеческой ценностью находками и подчас 
просто гротескной архаикой. 

Эти законы как нельзя лучше демонстрируют сильные стороны 
уголовно-правового подхода, его, что очень заметно, огромные и по-
ныне отнюдь не исчерпанные возможности. Но эти же законы демон-
стрируют и пределы этих возможностей, с очевидностью высвечивая 
рубежи, за которые моральной стандартизации лучше не вторгаться, 
если она не хочет сделать идеальное общество обществом идеального 
лицемерия. 
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Указатель юридических терминов 
бэйцзан 倍贓 — двойная стоимость 

присвоения 172, 198, 230, 247, 251, 
254, 262, 263, 271, 291, 292 

бэньцзан 本贓  — исходное присво-
ение, первоначальные объекты при-
своения 148 

бяньдин 辨定  — согласие подсуди-
мого с приговором 275 

вэй жо ли 威若力  — угроза либо 
сила (критерии грабежа) 158, 167, 
192, 199, 220, 260, 262, 289, 307, 
309, 325 

ган дянь 綱典 — начальники и сопро-
вождающие грузовых траспортов 
352, 353, 354, 389 

гао 告 — донос 152, 153, 275 
гаошэнь 告身  — удостоверение на 

должность 118, 376 
гу 故  — преднамеренные действия 

199, 200, 201, 203, 253, 255, 397, 
407, 420 

гу цзун 故縱 273, 274, 275 
гуаньдан 官當  — зачет наказания 

должностью 122, 276 
гуаньсы 官司 — ответственный чи-

новник 250, 311, 384, 404 
гуаньу 官物  — казенные вещи 246, 

378, 406 
дай со цзяньлинь цайу 貸所監臨財
物 — взятие в пользование имуще-
ства, находящегося в сфере полно-
мочий 324, 375 

дао 盜 — хищение 149, 151, 158, 169, 
199, 203, 233, 261, 299 

дао со цзяньлинь цайу 盜所監臨財
物 — хищение имущества, находя-
щегося в сфере полномочий 215 

жу гуань 入官 — передавать в казну 
286, 319, 339, 385, 386, 388 

жу сы 入私 — передавать в частные 
руки 314, 318, 319, 340 

жу цзи 入己 — брать себе 247, 251, 
311, 315, 318, 331, 389, 405 

и ванфа лунь 以枉法論 — наказание 
определяется как за взятку с совер-
шением закона 198, 311, 314, 315, 
318, 319, 331, 388 

и дао лунь 以盜論 — наказание опре-
деляется как за хищение 198, 239, 
240, 247, 251, 254, 260, 261, 264, 
283, 290, 389, 405, 425 

и... лунь 以... 論 — наказание опреде-
ляется как за... 197 

и цедао лунь 以竊盜論 — наказание 
определяется как за кражу 228 

и цяндао лунь 以強盜論 — наказание 
определяется как за грабеж 199, 
202, 204, 210 

и шоу со цзяньлинь цайу лунь 以受所
監賃財物論 — наказание опреде-
ляется как за получение (взятие) 
имущества в сфере полномочий 
327, 329, 331, 332 

инь 蔭 — тень, 111 
лин 令 — общеобязательные установ-

ления 24, 119, 152, 183, 213, 243, 
265, 275, 313, 322, 343, 394, 409 

лэй бин 累併 — суммирование присо-
вокуплением 193, 407 

лю цзан 六贓  — шесть присвоений 
147 

лювай 流外 — вспомогательный штат 
служащих 213, 376 

люй 律  — уголовные установления 
154, 322 

люнэй 流內 — основной штат служа-
щих, совокупность кадровых ран-
говых чиновников 181, 183, 213 
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люэ жэнь 略人 — похищение людей 
134, 207, 209 

ляньцзо 連坐 — общеслужебная от-
ветственность 251 

мянь гуань 免官 —  лишение должно-
стей (второе из должностных нака-
заний) 110, 127, 139, 230, 262, 264 

мянь со цзюй гуань 免所居官 — ли-
шение занимаемой должности (тре-
тье из должностных наказаний) 
110, 117, 119, 120, 230 

саньгуань 散官 — почетные должно-
сти 265, 279 

со бу 所 部  — подведомственное 
(имущество, население и пр.) 99, 
124, 356, 363, 390, 405 

сюньгуань 勳官 — наградные долж-
ности 14, 265 

у лю 五流 — пять особых ссылок 112 
угао 誣告 — ложный донос 223, 400, 

401, 402 
фаньдао 凡盜 — обычная кража (со-

вершенная простолюдином у по-
стороннего простолюдина) 215, 220, 
263, 284 

фаньжэнь 凡人 — посторонний (не 
родственник) лично свободный про-
столюдин 227, 239, 376 

фаньцзо 反坐  — обратная ответст-
венность 43, 223, 401, 402 

фэйъюн 費用  — расточать (имуще-
ство, средства и пр.) 151, 404 

цедао 竊盜 — кража, воровство 166, 
224, 233, 235, 238, 259, 261, 262, 
271, 277, 299, 397 

цзажэнь 雜任 — разнообразные служ-
бы (технический персонал, низовая 
обслуга государственных учрежде-
ний) 376, 403 

цзан 贓 — присвоение 201, 267, 298, 
366, 385 

цзе гуань 解 官  — отрешение от 
должности 120 

цзинь бинци 禁兵器 — запретное (не 
разрешенное к частному владению) 
военное снаряжение 216, 334 

цзиньу 禁 物  — запретные вещи 
(предметы, не разрешенные к част-
ному владению) 153, 241, 334, 335 

цзоцзан 坐贓 — незаконное присво-
ение 185, 194, 299, 332, 333, 352, 
355, 368, 369, 377 

цзоцзан лунь 坐贓論  — наказание 
определяется за незаконное при-
своение 307, 324, 336, 340, 342, 
345, 347, 348, 350, 354, 357, 359, 
365, 371, 374, 375, 376, 377, 379, 
380, 382, 385, 386, 388, 389, 390, 
391, 394, 395, 396, 397, 399, 403, 
404, 405, 406, 407, 409, 411, 413, 
415, 417, 418, 421, 423, 424 

цзоцзан чжи цзуй 坐 贓 致 罪  — 
незаконное присвоение, подлежа-
щее наказанию (полное название 
незаконного присвоения) 194, 325, 
332, 402, 436 

цзыдао 自盜  — хищение у себя 
(кража чиновником подведомствен-
ного ему по службе имущества) 
213, 215, 229, 238, 254, 284 

цзышоу 自首  — саморазоблачение, 
явка с повинной 157 

цзюньцзы 君子 — совершенный муж, 
идеальный управленец 71, 73, 78, 
80, 83, 86, 87, 93, 94 

цзя и лю 加役流 — ссылка с дополни-
тельными работами 156, 168, 182, 
198, 203, 205, 215, 230, 252, 267, 
270, 274, 311, 314, 315, 318 

цзянь 姦 — вовлечение в развратные 
сношения 127, 129, 136 

цзяньдан гуаньсы 監當官司 — надзи-
рающий ответственный чиновник 
288, 350 

цзяньлинь 監臨 — полномочные (чи-
новники) 212, 239, 321, 357, 405 

цзяньлинь гуаньсы 監臨官司 — пол-
номочный ответственный чинов-
ник 356 

цзяньлинь чжи гуань 監臨之官  — 
полномочный чиновник 227, 374 

цзяньлинь чжусы 監臨主司 — полно-
мочные и (или) непосредственно 
ответственные чиновники 262, 341 
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цзяньлинь чжушоу 監 臨 主 守  — 
полномочные и заведующие чинов-
ники 124, 126, 179, 180, 214, 215, 
229, 237, 282, 292, 317, 340, 378, 
390 

цзяньлинь шияо 監臨勢要 — полно-
мочные чиновники и влиятельные 
лица 303, 304 

цзяньчжу 監主  — полномочные и 
заведующие (чиновники) 198, 237, 
254, 292, 316 

цзяньшоу нэй 監守內 — в сфере ад-
министративной ответственности, 
в пределах полномочий 124 

цинцю 請求 — домогательское про-
шение 177, 303, 369, 370, 371 

цисо 乞索 — вымогательство, 382 
цицюй 乞取 — взятие по просьбе 191, 

309, 326, 375, 382, 399 
цяндао 強盜 — грабеж 158, 166, 198, 

261, 277, 360, 397 
цянцюй 強取 — насильственное взя-

тие, взятие при помощи насилия 
263, 308, 359 

чжишигуань 職事官  — служебные 
должности 265, 279 

чжунь ванфа лунь 準枉法論 — нака-
зание определяется сообразно взят-
ке с нарушением закона 192, 197, 
228, 302, 305, 306, 308, 309, 324, 
326, 375, 405 

чжунь дао лунь 准盜論 — наказание 
определяется сообразно хищению 
197, 224, 225, 230, 231, 233, 235, 
240, 241, 245, 246, 247, 249, 252, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 266, 
270, 281, 283, 286, 288, 290, 291, 
294, 295, 296, 298, 299, 398, 411 

чжунь... лунь 准 ... 論  — наказание 
определяется сообразно... 197 

чжунь цедао лунь 準竊盜論 — нака-
зание определяется сообразно кра-
же 234, 241 

чжусы 主司 — непосредственно от-
ветственные лица 178, 181, 184, 
260, 271, 273, 274, 287, 288, 304, 
313, 316, 351, 360, 386, 409, 419 

чжушоу 主守 — заведующие чинов-
ники 180, 183, 212, 214, 272, 319, 
331 

чжэнцзан 正贓 — прямые присвое-
ния (шесть основных видов при-
своений) 147, 148, 149, 152, 176, 
197, 333, 343, 376 

чумин 除名 — разжалование (первое 
из дожностных наказаний) 110, 
124, 126, 135, 138, 139, 198, 228, 
230, 237, 254, 263, 284, 292, 302, 
314, 321 

чумянь 除免 — разжалование и ли-
шение (обобщенное название всех 
трех должностных наказаний) 198, 
224, 230, 240, 247, 249, 251, 270, 
276, 291 

шан 傷 — телесное повреждение, ра-
на 163, 255 

шоу со цзяньлинь цайу 受所監臨財物 
взятие (получение) имущества в 
сфере полномочий 188, 302, 308, 
322, 324, 325, 333, 356, 371, 372, 
375, 382 

шоуцай бу ванфа 受財不枉法 — взят-
ка без последующего нарушения 
закона в пользу взяткодателя 177, 
182, 299 

шоуцай ванфа 受財枉法 — взятка с 
последующим нарушением закона 
в пользу взяткодателя 177, 277, 
299, 301, 305, 384, 433 

юаньцзан 原贓 — исходное, первона-
чальное присвоение 148 

юй тун цзуй 與同罪 — то же самое 
наказание (способ определения на-
казания вовлеченного в преступле-
ние лица) 230, 249, 250, 273, 274, 
287, 360, 361 
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